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ПРЕДИСЛОВИЕ

| Творчество поэтов — предшественников -Навои оказало 
значительное влияние не только .На его литературную деятель
ность, но и на развитие всей узбекской литературы., Большой 
интерес в этом отношении представляет наследие поэтов пер
вой половины XV в. Саккаки, Атаи, Лутфи, Гадай и некого-, 
рых других. Не ознакомившись с их произведениями, нельзя 
получить полное представление о развитии узбекской лите,-, 
ратуры XV в. и правильно оценить творчество основоположника 
узбекской классической литературы Алишера Навои, который в  
дальнейшем сыграл большую роль не только в истории лите
ратур тюркоязычных народов, но и в развитии персидско-тад
жикской литературы.

Д о сих пор, однако, творчество узбекских поэтов этого пе
риода редко становилось предметом исследования.

(Первыми работами, ознакомившими с творчеством узбек
ских поэтов первой половины XV в., были публикации акад.
А. Н. Самойловича. Так, в 1926 и 1927 гг. он опубликовал не
сколько туюгов Лутфи с переводом на .русский язык ', а такж е 
17 газелей Атаи без перевода, сопроводив их содержательной 
вступительной статьей, касающейся биографии, поэтического 
имени, язы ка и метрики газелей А т а и 2. Эта статья — одна m  
лучших работ, посвященных изучению литературного наследия 
узбекских поэтов указанного периода.

В 1926 г. А. Н. Самойловичем было опубликовано так ж е  
несколько туюгов, якобы принадлежащих узбекскому поэту 
первой половины XV в. Йусуфу Амири 3. Эти туюги были на
влечены им из рукописи, хранящейся в библиотеке Стамбуль
ского университета и значившейся ранее под №  2753, а ныне— 
№  5452.

1 Самойлович, Чагатайские туюги Лютфи. — Здесь и далее все библио
графические ссылки приводятся в соответствии со списком условных сокра
щений, помещенным в конце книги.

2 Самойлович, Чагатайский поэт X V  в. Атаи.
3 Самойлович, И з туюгов чагатайца Эмири.
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Турецкий ученый Исмаил Хикмет Эртайла« в своем док
ладе «Чагатайский поэт й у су ф  Амири и две рукописи С там 
бульского университета», сделанном на Мюнхенском меж ду
народном конгрессе востоковедов4, сообщил, что приписывае
мый до сего времени Амири диван староузбекских стихов и 
опубликованные из него A. iH. Самойловичем туюги принад
леж ат  кокандскому правителю XIX в. эмиру Омар-ха'ну.

В связи с заявлением Эртайлана мы об-ратились к руко
писям староузбекского дивана эмира Омар-хана, хранящимся 
в Институте востоковедения им. Бируни АН УзССР, чтобы 
отыскать в них приписываемые й у су ф у  Амири стихи. Выясни
лось, что они действительно имеются в диване эмира Омар- 
хана.

Однако утверждение Эртайлана пока остается недоказан
ным, .ибо в указанной рукописи, как отмечает А. Н. Самойло- 
вич, имелись такж е туюги Лутфи и Алишера Навои 5. Почему 
же в таком случае не могли оказаться там стихи их совре
менника й у су ф а  Амири? Следует при этом иметь в виду, что 
приписываемые Амири туюги по стилю очень близки к туюгам 
узбекских поэтов XV в. Чтобы окончательно убедиться в пра
воте Эртайлана, следует найти подлинную рукопись дивана 
й у су ф а  Амири и тщательно изучить рукописи диванов обоих 
поэтов, так  как возможно, 'что отдельные стихи Амири были 
включены в диван эмира Омар-ха.на. Это пока осуществить 
трудно. К ак  подчеркивает турецкий исследователь, сейчас мы 
располагаем лишь персидским диваном Йусуфа Амири за 
№ 3883, принадлежащим библиотеке Ая-Софии в С там б у л е6.

Приписываемые Амири стихи вошли почти во все хресто
матии, сборники, учебники, опубликованные до настоящего 
времени, в У збекистане7 и в Турции.

После А. Н. Самойловича проф. Фитрат опубликовал свою 
книгу образцов произведений узбекских классиков8, где были 
помещены и стихи узбекских поэтов первой половины XV в.

Книга Фитрата в дальнейшем легла в основу многих учеб
ников, хрестоматий и сборников по узбекской литературе. Но 
Фитрат включил в свою книгу только несколько .газелей 
Лутфи и Атаи, а произведения Амири в его хрестоматии от
сутствуют 9.

Газели Атаи (всего 15) были взяты Фитратом из числа 
опубликованных А. ,Н. Самойловичем, о чем составитель спе
циально упоминает 10.

4 Ertaylan, Le poete  tchagaia'ien Yusuf E m m .
5 Самойлоиич, И з туюгов чагатайца Эмири, стр. 75.
6 Ertaylan, Le poete  tch aga ta ien  Yusuf Eniiri, стр. R82.
7 Навоий. замондош лари, стр. 61 -5 (8 ; ,9збек адабшсти, стр. 21G—223.
8 Фитрат, Образцы.
II Там же, стр. 1-10 -1G5.
III Там же, стр. 15il.
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В 1959 г. вышло из печати четырехтомное издание образ
цов произведений узбекских классиков, в котором опубликова
ны также отрывки из произведений узбекских поэтов первой 
половины XV в. Д урбека «Иусуф у Зулайха» («Юсуф и Зу- 
лейха»), Хайдара Хорезми «Махзан ал-асра.р» («Сокровищ
ница тайн»), главы из маснави й у су ф а  Амири «Дах-наме» 
(«Десять писем») и «Та'ашшук-наме» («Книги илюблен- 
мости») Сиди Ахмада, газели Атаи, Саккаки, Амири, 
Л утфи и отрывок из касыды Саккаки, посвященной Улугбеку и .

Здесь впервые опубликован ряд произведений узбекских 
поэтов этого периода. К ним относятся: поэма Лутфи «Гул у 
Нагуруз» («Гуль и Н ауруз»),  текст которой подготовлен авто
ром этих строк, а такж е муназа.ре Амири «Банг у чагир» 
(«Бенг и Вино») и Якини «Ок у йай» ('«Стрела и Л ук»),  П од
готовка текстов двух .названных муназаре, предисловия и ком
ментарии к ним такж е принадлежат нам. Вступительную 
часть к публикации написал X. Т. Зарифов. Им же подготов
лены тексты стихотворений, приписываемых Амири, и отры
вок из его «Дах-наме». X. Т. Зариф ов подготовил и сопрово
дил кратким предисловием и комментариями такж е отрывки 
из муназаре Ахмади «Руд дж ам анынг арасында муназара ва 
мубахиса» («Диспут музыкальных инструментов»), условно 
названные им «Созлар мунозараси».

Указанный четырехтомник нельзя назвать научным изда
нием. Публикация критических текстов требует длительного и 
основательного изучеиия всего классического наследия узбек
ских поэтов; для осуществления этой работы необходимы до
статочное время и хорошая текстологическая подготовка, ко
торой в настоящее время составители не обладают. Учитывая 
эти обстоятельства, издатели не ставили перед собой подоб
ной задачи. Именно из-за отсутствия достаточной текстологи
ческой подготовки в четырехтомнике оказался ряд  ошибок и 
неточностей. Но наряду с этим в нем учтены некоторые ошиб
ки и недостатки, допущенные в прежних изданиях. Несмотря 
на наличие указанных недочетов, четырехтомник образцов 
произведений гузбекских классиков является значительным ш а
гом вперед по сравнению с прежними изданиями и безусловно 
поможет узбекским литературоведам подготовить в дальней
шем настоящие критические издания.

Спустя год после выхода в свет четырехтомника Я. Экмам 
впервые издал в Стамбуле 49 .стихотворений и один мустазад 
поэта Г а д а й 12. Одно из этих стихотворений представляет со
бой отрывок из касыды, посвященной Халил-султану (о чем 
мы будем говорить подробно при характеристике касыд узбек-

11 Узбек адабиёти, I т.
12 Eckmann, Gedai.
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гких поэтов первой половины XV в.) 13, хотя Я. Экман утверж 
дает, что это незавершенная газель, состоящая из 13 бей тов14.

Текст стихотворений Гадай подготовлен Я. Экманом кв а 
лифицированно, с тщательным исправлением всех ошибок и 
описок, допущенных переписчикам, .и точным определением 
размера каждого стихотворения. К стихам Гадай Я- Экманом 
написано такж е небольшое вступление, где вкратце характе
ризуется содержание газелей Гадай, говорится о поэтическом 
стиле и метрике его стихотворений, описывается диван, при
водятся краткие сведения об авторе, почерпнутые из перво
источников, и делается попытка установить дату рождения 
поэта.

Кроме этих публикаций, в Узбекистане неоднократно при
водились в различных учебниках, хрестоматиях и сборниках 
стихотворения и отрывки из касыд и других сочинений узбек
ских поэтов этого периода, а такж е  издавались отдель
ные небольшие сборники их стихотворений и поэмы. Однако 
эти издания переполнены множеством опечаток, текстологи
ческих погрешностей и изданы д а  современной узбекской гр а 
фике, без всякого критического подхода, и поэтому они не мо
гут служить объектом научного исследования.

iB 1914 г. вышла в свет статья известного турецкого уче
ного Мехмед Ф уада Кёпрюлю-заде, посвященная характери
стике тюркоязычных поэтов XV и XVI вв., которая называет
ся «Чагатайские поэты девятого и десятого веков (по хид
ж р е .— Э. Р . ) » 15. В ней перечислены имена авторов, упомя
нутых в «М ухакамат ал-лугатайн» («Тяжбе двух языков») 
Навои, т. е. Саккаки, Атаи, Лутфи, Гадай ;и других, и приведе
ны краткие сведения из «М адж алис ан-нафа’ис» («Собрания 
1утонченных») Алишера Навои.

В том же году была опубликована работа А. 3. Валиди о 
Лутфи и его диване 16. Автор характеризует в ней диван поэ
та, приводит из разных литературных и исторических источ
ников XV в. отдельные факты, связанные с жизнью и литера
турной деятельностью Лутфи. Автор впервые попытался оце
нить, хотя и неудачно, творчество Лутфи. Автору осталась не
известной рукопись дивана Л утфи из Британского музея, 
описанная в каталоге английского востоковеда Ч. Р ь ё 17. Опи
сывая рукописи дивана поэта, находящиеся в разных книго
хранилищах, автор отрицает наличие этой рукописи, хотя, как 
подчеркивает сам Валиди, ему было сообщено об этом 
А: Н. Самойловичем еще до написания его статьи 18. Автор не

13 Там ж е, стр. 101— 103.
14 Там ж е, стр. 66.
15 Кёпрюлю-заде, Чагатайские поэты.
16 Валиди, Лутфи.
17 Rieu, C atalogue of the turklsh m anuscripts, стр. 286, 288.
18 Валиди, Лутфи, стр. 12.
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упоминает и о рукописи поэмы Лутфи «Гуль и Науруз», опи
санной вместе с рукописью дивана Лутфи в каталоге Рьё, ко
торый, как известно, был опубликован еще в 1888 г., т. е. з а 
долго до появления статьи В алиди 1Э. Автор, говоря о газелях 
Лутфи, отказывает его поэзии в оригинальности, без всякого 
сопоставления газелей Лутфи с газелями персидско-таджик- 
ских поэтов объявляет Лутфи подражателем, который якобы 
не д ал  ничего нового по сравнению с последними20. Говоря 
о влиянии персидско-таджикских классиков на творчество 
Лутфи, Валиди утверждает, что тюркоязычные народы в прош
лом не имели своей богатой культуры и в период средневе
ковья подражали культуре ираноязычных народов, а теперь 
образцом для подражания считают европейскую культуру и 
литер ату р у 21. Примером этого автор считает поэзию Лутфи, 
которая, по его мнению, уже стала лишь достоянием истории 
и в литературном отношении не представляет никакой цен
ности22. Ошибочность этого утверждения вряд  ли нужно обос
новывать. Еще В. В. Бартольд отмечал, что у тюрок д аж е 
после принятия ислама сохранилась своя поэзия, почти совер
шенно не подвергавшаяся персидскому влиянию, не только 
устная, но и письменная 23.

По истечении длительного периода проф. Кепрюлю-заде 
написал содержательную статью «Чагатайская литература» 
для «Энциклопедии и с л а м а » 24, где уделяет значительное ме
сто поэтам исследуемого нами периода. К сожалению, и на 
этот раз он опирается в основном на сведения из антологии 
Навои, привлекая частично сведения из различных иностран
ных каталогов, но никакого художественного анализа не дает.

Староузбекской поэзии эпохи Тимуридов посвящен раздел  
монографии Е. Э. Бертельса « Н авои »25. Включая эту главу в 
свою книгу в качестве дополнительного раздела, Е. Э. Бертельс 
не Ставил перед собой целей специального изучения поэзии этого 
периода. Тем не менее в этой книге впервые был сделан ряд 
важных замечаний о творчестве С аккаки, Атаи и Лутфи с ху
дожественным анализом их стихотворений, выполненным на  вы
соком филологическом уровне. Е. Э. Бертельс первым среди 
исследователей отметил оригинальность и художественность 
газелей Саккаки, Атаи и Лутфи и на основе большого ф ак 
тического и художественного материала показал, что произве
дения Алищера Навои нельзя изучать, не освоив поэтического 
наследия его предшественников, в особенности творчества у з 

19 Там ж е, стр. 42.
2<> Rieu, C atalogue of the turkish m anuscrip ts, стр. 286.
21 Валиди, Лутфи, стр. 42.
22 Там ж е, стр. 43. , ,
33 Бартольд, М ир-Али-Ш ир, стр. 103—J04.
24 КбргйШ, Q agatay  edeb iya ti.
25 Бертельс, Н авои, стр. 53— 75. ■ " .
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бекских поэтов норной половины XV в. В этой книге Е. Э. Бер- 
телы \ впервые рассматривая историю узбекской классики в 
тесной связи с развитием персидско-таджикской литературы, 
одновременно отмечает самобытность и большую художествен
ную ценность узбекской поэзии. Изучение истории этого вопро
са показало, что всякий другой подход не приводит исследо
вателя к положительным результатам. Исключительно ценны
ми являются такж е разделы монографий Е. 3 .  Бертельса 
«Навои» и « Д ж а м и » 26, посвященные анализу жанров касыды, 
газели, му’амма, муназаре в персидско-таджикской литера
туре.

Вслед за книгой Е. Э. Бертельса «Навои» появилась «а 
узбекском языке статья X. Т. Зарифова, посвященная влиянию 
Л утфи на творчество Навои 27, Автор этой работы в основном 
развивает тезисы упомянутого раздела книги Е. Э. гБертельса. 
Кроме того, X. Т. Зарифов ограничивается лишь общими вы 
водами о поэзии Лутфи, не вникая при этом в подробности и 
не показывая специфических особенностей развития газели на 
староузбекском языке в ту эпоху.

Попытку проанализировать творчество узбекских поэтов 
первой половины XV в. X. Т. Зарифов сделал в другой своей 
статье — «К вопросу о литературной среде Н а во и » 28. И 
здесь он, к ак  и в вышеупомянутой статье, не дает подробного 
анализа творчества узбекских поэтов первой половины XV в., 
в основном уделяя внимание высказываниям современников 
об этих поэтах. Но, несмотря на указанные недостатки, появ
ление статей X. Т. Зариф ова в тот момент, когда на узбекском 
языке не было <ни одной работы, специально посвященной изу
чению поэзии первой половины XV в., явилось несомненно зн а 
чительным шагом вперед.

П осле этих работ появился содержательный очерк узбек
ского писателя и ученого М. Айбека, написанный для «Анто
логии узбекской поэзии» и посвященный истории развития 
узбекской поэзии, где автор дает краткую характеристику р а з 
вития узбекской устной и письменной литературы начиная от 
древнейших времен до наших дней 29‘ В этом очерке автор х а 
рактеризует, между прочим, и творчество узбекских поэтов 
XV в. Д урбека, Саккаки, Атаи, Лутфи и Н а в о и 30.

В «Антологии узбекской поэзии» разделы, посвященные 
каждому автору, в том числе Дурбеку, Саккаки, Лутфи и Атаи, 
сопровождаются небольшими предисловиями. Эти предисловия 
очень кратки и не свободны от ошибок. Так, о Л утф и говорится, 
что он был ученым, состоял на службе у сына и преемника

26 Бертельс, Джами.
27 Зариф, Лутфий ва Навоий.
28 Зариф, Н авоийнинг адабий муцитига дойр.
29 Айбек, Очерк развития узбекской  поэзии.
30 Там ж е, стр. 6— 7.



Тимура — Ш ахрух-мирзы, оставив службу, отправился в З о 
лотую Орду, после чего совершил путешествие в Иран и А зер
байджан, а по возвращении в Среднюю Азию увлекся суфий
скими учениями и вел дервишеекий образ ж и з н и 31. Об Атаи 
написано, что он служил у эмиров 'А бдаллатифа, 'А л аад д ау ла  
и М ухам мада Д ж уки  32. Однако ни в исторических, ни в лите
ратурных источниках нет подобных сведений ни об Атаи, ни 
о Лутфи.

Большое внимание изучению литературного наследия у з 
бекских поэтов уделяют итальянские ученые. За  последние го
ды в Италии появились «История турецкой литературы» Алес- 
сио Б о м б ач и 33 и «Турецкая литература» Этторе Р о с с и 34.
A. Бомбачи в  своей работе упоминает «Та'ашхшук-наме» Сиди 
Ахмада, «Махзан ал-асрар» Х айдара Хорезми, «Дах-наме» Йу- 
суфа Амири, «Гул у Науруз» Лутфи, говорит о поэтах Саккаки,, 
Атаи, Мукими, кратко характеризует лирику Лутфи, опираясь 
главным образом на заключения и выводы Е. Э. Бертельса, 
сделанные последним в упомянутом выше разделе его моно
графии «Навои», перечисляет муназаре Ахмади, Яки ни и Ами
р и 35. Этторе Рооси называет 'имена Х айдара Хорезми, Лутфи 
и Амири, упоминая их м асн ави 38.

В 1958 г. С. Эркиновым была написана работа, по свящ ен
ная  исследованию поэмы Лутфи «Гуль и Н а у р у з» 37. Двтор сде
лал  в ней такж е попытку анализа газелей Лутфи. Основное 
содержание работы было опубликовано им в ж урналах  и кни
гах, изданных в У збекистане38. О серьезных недостатках этой 
работы было подробно сказано в свое время в статье
B. Д. А ртамош иной39. Как совершенно справедливо подчер
кивала В. Д. Артамошина, автор к исследованию творчества 
Лутфи подходит упрощенно, вульгаризаторски, «с весьма осов
ремененными мерками, отыскивает понятия, не существующие 
у этого поэта, но входящие в современную теорию литерату
ры, делает выводы и обобщения, которые не объясняют, а з а 
темняют разбираемые стихи, а личность самого автора пре
подносит в таком свете, что Лютфи не был бы узнан своими 
современниками и кажется неузнаваемым для тех из нас, кто 
знаком с его творчеством»40. Так, модернизируя содержание

31 Антология узбекской поэзии, стр. 101— 106.
32 Там ж е, стр. 107.
33 Bom baci, S to ria  detla  lettera tu ra  turca.
34 R ossi, L ettera tu ra  del turchi.
35 Bom baci, S to ria  de lla  lettera tu ra  turca, стр. 125—Ч291.
M Rossi, L ettera tu ra  dei turchi, стр. 428.
37 Эркинов, Лутфий.
м Эркинов, Лутфий (ж урн.); П оэм а Лутфи; «Г ул  в а  Н авруз» ; Лутфий  

«Д евон и » хацида; Лутфи и его  поэма (эта статья представляет сокращенный 
вариант статьи «Поэма Л утф и»),

39 Артамошина, К лассик и его комментатор.
40 Там ж е, стр. 242.
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лирики Лутфи, С. Эркинов утверждает, что «стихи Лютфи, не
смотря на некоторую (!) внешнюю отвлеченность, смело кри
тиковали зло, невежество 'феодалов и их приближенных, фео
дальные войны и распри, общественную несправедливость» 41. 
Автор уклонился от 'сравнения сюжетной линии поэмы Лутфи 
с одноименными поэмами персидско-таджикских авторов Д ж а-  
л ал  Табиба и Х аджу Кирмани, которые жили и творили еще в
XIV в., и ограничился лишь двумя-т-ремя абзацами, где 
он упоминает только имя Х адж у Кирмани и название его поэ
мы «Гуль и Науруз». Вместо этого автор голословно сравнива
ет поэму Л утф и с «Шах-наме» Фирдоуси, поэмой Шота Р у ста
вели «Витязь в тигровой шкуре» и другими произведениями 
восточных авторов, не подкрепляя эти сравнения фактами. 
О поэме Д ж а л а л  Табиба С. Эркинов совершенно не упомина
ет, хотя поэма Лутфи была написана именно в ответ на поэму 
этого автора и еще Ч. Рьё оспаривал мнение, что поэма Лутфи 
является якобы переводом поэмы Д ж а л а л  Т а б и б а 42.

Сравнение поэмы Лутфи с одноименными поэмами этих 
авторов, как справедливо замечает 'В. Д . Артамошина, помог
ло бы С. Эркинову определить то новое в поэтическом творче
стве Лутфи, которое названо, но не показано в его 'работе 43.

В 1957 г. С. Эркиновым был опубликован сокращенный 
текст поэмы со вступительной статьей, словарем и коммента
риями 44. Но рукопись поэмы была прочтена неверно, и поэто
му в издании допущено множество серьезных текстологических, 
даж е  грамматических и орфографических ошибок, которые бы
ли исправлены нами в издании сборника Л у т ф и 45.

В 1959 г. появилась в печати статья известного узбекского 
советского поэта и ученого Гафура Гуляма «Не Атоий а 
Отойи!», посвященная определению поэтического имени Атаи 46. 
Работа была написана в связи с опубликованием рецензии «Не 
Отойи, а Атоий» 47, написанной на изданный в 1958 г. сборник 
газелей Атаи, составленный и снабженный предисловием и 
комментариями автора этих с т р о к 48. Авторы рецензии отстаи

41 Там ж е. — Это утверждение С. Эркинов почти дословно повторяет в 
предисловии ко второму изданию избранных произведений Лутфи (см.: Лут- 
•фий, Танланган асарлар, 1960, стр. 8 ).

42 :По этом у дов оду  см. стр. 244 настоящей работы.
43 Артамошина, Классик и его комментатор, сир. 243.
44 Эркинов, «Г ул ва  Н авруз».
45 Лутфий, Танланган асарлар, 1958. —  Наши исправления отмечены в 

сносках на каж дой странице. Допущ енные в процессе издания важнейшие 
опечатки исправлены нами и отмечены в конце сборника.

48 Гафур Гулом, «Атоий» эмйс, Отойи!
47 Акобирова, Мирзоев, Отойи эмас, Атоий!
49 Отойи, Танланган асарлар, 1958.—'В  процессе подготовки сборника 

к набору по вине редактора и корректоров было допущ ено много орфографи
ческих и текстологических ошибок, которые при повторном издании, по мере 
технических возможностей, учтены и .исправлены (см.: Отойи, Танланган асар
лар, 1-960; см. также: Атаи, И збранны е газели).
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вали выдуманное отдельными литературоведами поэтическое 
имя Атаи, которое производилось от арабского слова Lks , и 
отрицали его настоящее поэтическое имя 0 jIsT , содержащееся
в рукописи его дивана.

Гафур Гулям в своей статье на основе большого факти
ческого материала опроверг это утверждение и сделал ряд вы
водов, касающихся биографии Атаи и поэтических особенностей 
его газелей.

В этой статье впервые высказано мнение о том, что Атаи 
в отношении простоты поэтического стиля и языка близок к 
своему знаменитому 'предшественнику и соотечественнику Ах
маду Яссави.

Творчеству узбекских поэтов первой половины XV в. С ак
каки, Атаи, Лутфи и Якини посвящено несколько страниц в 
одной из последних работ Л. И. Климовича «Из истории л и 
тератур советского Востока» — в разделе, посвященном ана
лизу четвертой поэмы «Пятерицы» Алишера Навои «Саб'а-йи 
саййара» («Семь планет») 4Э. Автор, анализируя произведение 
Якини «Стрела и Лук», приходит к важному заключению о 
том, что «отдельные поэты... этого периода решались высту
пать по вопросам большого общественного значения», но «...бы
ли вынуждены облекать свои вольнодумные взгляды в фор
му иносказания»50.

З а  последнее время появились еще две работы, посвящен
ные исследованию формирования и особенностей языка произ
ведений Саккаки, Атаи, Лутфи, Навои «  Б а б у р а 51. Хотя эти 
работы имеют чисто лингвистический характер, в них гово
рится об отношении староузбекского языка к современному 
узбекскому языку, следовательно, и об отношении литера
турного наследия этих авторов к узбекской классической 
литературе.

Творчеству узбекских поэтов первой половины XV в. по
священы соответствующие разделы в различных учебниках по 
узбекской литературе, предназначенных для учащихся средних 
школ. Но так как материалом для них послужили упомянутые 
нами выше работы Е. Э. Бертельса, X. Т. Зарифова и 
М. Айбека и ничего нового по сравнению с ними не имеется, 
мы не будем останавливаться на их содержании.

Кроме этих работ, за последние годы появился ряд иссле
дований, которые непосредственно не связаны с изучением уз
бекской литературы первой половины XV в., но затрагивают 
множество общих вопросов, относящихся к развитию ередне-

49 Климович, И з истории литератур советского Востока, стр. 83— 84.
50 Там ж е, стр. 83. — Эта мысль повторяется и <в другой книге JI. И. Кли

мовича — «Хрестоматия по литературе народов СССР», стр. 419—420.
51 Артамошина. Условия ф орм ирования ; Благова, О характере «чага

тайского» язы ка.
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азиатской литературы этого периода. К ним относится ценный 
труд ныяе покойного узбекского ученого, арабиста и .ираниста, 
знатока восточной поэтики С. Мирзаева, посвященный иссле
дованию поэтических размеров произведений Алишера Навои 
и его трактату о поэтике «Мизан ал-авзан» («Весы [стихотвор
ных] размеров») 52. Появление этого исследования было боль
шим событием в литературной жизни Узбекистана. Оно оказа
ло большую помощь молодому поколению узбекских литерату
роведов, занимающихся изучением поэтического наследия уз
бекских классиков.

Появление этой работы во многом помогло автору этих 
строк в раскрытии поэтических особенностей стихотворных р а з 
меров, использованных в произведениях узбекских поэтов XV в.

Из других работ следует также отметить монографию
С. Айни «Алишер Н а во и » 53 и статью А. Мирзоева «Против 
извращения исторической действительности»54. В этой статье 
А., Мирзоев, опираясь на факты, призывал исследователей к, 
объективному освещению истории культуры и литературы 
узбекского и таджикского народов, подчеркивая их д ав 
нюю исторически сложившуюся дружбу. В дальнейшем эта 
идея еще более убедительно проведена им в его книге о 
Б и н а и 55.

Большой интерес представляет также книга А. Н. Болды
рева о Зайнаддине В асиф и56, которая содержит много ценных 
и интересных замечаний о литературной жизни Герата, С амар
канда и Бухары XV и XVI вв.

В 1955 г. вышла из печати интересная книга иранского 
ученого доктора Ихеана Нар Шатира, которая посвящена ис
следованию персоязычной поэзии периода правления Шах- 
руха 57.

Недавно увидел свет фундаментальный труд Е. Э. Б ер 
тельса по истории персидско-таджикской литературы 58. Хотя в 
нем исследуются литературные памятники древнейшего перио
да .и литература периода сельджукского господства, автор де
лает ряд ценных замечаний об устной поэзии тюркоязычных 
народов Средней А зи и 59, о развитии здесь на разных языках 
письменных литератур еще до возникновения ислама, о дву- 
язычнбсти народов Средней Азии и знакомстве восточно-иран-

52 М иреаев, Н авойи арузи . —  К сожалению, эта работа до сих пор не 
опубликована.

53 Айнй, А лиш ер Н авой.
54 Мирзоев, Б а м уцобили вайрон карда шудан.
55 М ирзоев, Виной.
56 Болдырев, Васифи.
57 И хсаи Йар Шатир, Ш и'р-и фарси.
58 Бертельс, История персидско-тадж икской литературы.
59 Там ж е, стр. Э1— 89.



•ских народов с тюркским ф ол ькл о р о м б0, которые безусловно 
имеют большое значение и для изучения узбекской и персид- 
•ско-таджикской литератур XV в.

Пишущ ему эти строки такж е -неоднократно приходилось 
высказывать .в печати 'свои взгляды на литературу исследуемого 
периода.

В мае 1956 г. нами была написана работа, посвященная 
исследованию творчества узбекских поэтов первой половины 
XV в. — Саккаки, Атаи, Лутфи, Якини, й у су ф а  Амири, Ахма- 
ди 61. Отдельные положения, выводы и заключения этой рабо
ты были в том же году опубликованы в журнале «Шарк,и 
су р х » 6Z. Кроме газелей Саккаки, Атаи, Лутфи, в ней впервые 
были проанализированы поэма Лутфи «Гуль и Науруз» и муна
заре поэтов Ахмади, Амири и Якини. В 1957 г. в журнале «Со
ветское востоковедение» нами была опубликована такж е фото
копия текста муназаре Якини «Стрела и Лук» с предислови
ем, переводом и комментариями 63 и написана статья, посвя
щенная исследованию элементов устного творчества в произ
ведениях узбекских поэтов первой половины XV в., которая 
вначале была опубликована в журнале «Звезда Востока», а з а 
тем со значительными дополнениями была включена в сбор
ник статей, посвященный декаде искусства и литературы Уз
бекистана, состоявшейся 14—24 февраля 1959 г. в М о ск в е64.

Краткий анализ лирики Лутфи и его поэмы «Гуль и Н а 
уруз» дан нами во вступительной статье к сборнику, изданному 
в 1961 г. в М о ск в е65.

М атериалом для настоящей работы, помимо перечислен
ных нами выше публикаций, послужили в основном рукопис
ные источники, хранящиеся в различных рукописных собрани
ях Советского Союза и зарубежных стран. IK ним относятся, в 
частности, фотокопии тюркских рукописей коллекции Б ритан
ского музея, рукописи Института востоковедения им. Бируни 
АН УзССР, ленинградского отделения Института народов 
Азии АН СССР.

* * *

Первый вариант этой работы, в основу которого 'была по
ложена упомянутая нами выше диссертационная работа, был 
написан под непосредственным руководством ныне покойного 
члена-корреспондента АН СССР профессора Е. Э. Бертельса. 
В процессе подготовки работы к печати она была коренным об

60 Там ж е, стр. 84—89.
61 Рустамов, О значении творчества узбекски х  поэтов.
62 Рустамов, Д ой р  ба масъалаи муносибати адабиёти тощи ва у зб ек .
63 Р уСТамов, М уназарэ «Стрела и лук».
и  Рустамов, Н ародны е элементы.
65 Рустамов, Лутфи.
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разом переработана, пополнена новыми материалами и выво
дами.

Автор с глубокой признательностью вспоминает своего 
учителя Е. Э. Бертельса, который во многом помог ему свои
ми неоднократными ценными указаниями и советами. Эти со
веты учтены в первом варианте работы и положены в основу 
второго варианта. Автор считает своим долгом выразить глу
бокую благодарность доктору филологических ,наук И. С. Б р а 
гинскому, кандидату филологических наук А. Е. Бертельсу,. 
сделавшим ряд  ценных замечаний по первому и второму в а 
риантам книги, доктору филологических наук А. А. Ш арифу, 
кандидатам филологических наук М. Ш укурову, Г. Ф. Гирсу, 
Л. О. Алькаевой, давшим ценные советы по первому вариан
ту работы.

При передаче имен собственных, названий сочинений и 
терминов восточной поэтики в настоящей работе применяется 
упрощенная система транслитерации (без диакритических зн а 
ков) . В разделе, посвященном использованию поэтами XV в. 
пословиц и поговорок, употребляется более полная транслите
рация, принятая в Издательстве восточной литературы. Совре
менные узбекские, таджикские, казахские, киргизские и другие:- 
пословицы даются в их современной орфографии.



Г Л А В А  I

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
РАЗВИТИЯ ЛИТЕРАТУРЫ В СРЕДНЕЙ АЗИИ 

В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XV В.

1. ЛИТЕРАТУРНАЯ Ж И З Н Ь  В ГОРОДАХ 
СРЕДНЕЙ  АЗИИ

Историческая обстановка в Средней Азии первой полови
ны XV в. достаточно подробно освещена в трудах русских и 
советских ученых 1. Поэтому нет необходимости останавливать
ся на ее характеристике. Достаточно лишь напомнить, что в 
этот период М авераннахр и Хорасан, в особенности города С а 
марканд и Герат, стали основными центрами среднеаеиатской 
торговли и стояли во главе культурной и литературной жизни 
того времени.

Специального исследования литературной жизни ’ С а м а р 
канда и других городов Средней Азии и Хорасана XV в. не 
имеется.

.'В работах, посвященных общей характеристике литератур
ной жизни этого периода, обычно подчеркивается, что С ам а р 
канд в XV в. был центром науки, а Герат центром литературы 
и искусства 2.

Однако факты, приведенные в исторических и литератур
ных источниках того времени, в особенности в антологиях Али
шера Навои и Д ау л атш ах а  О амарканди, позволяют считать это 
утверждение ошибочным. С ам арканд  в этот период, так ж е  
как Герат, был крупнейшим центром литературы.

Н авои в своей антологии приводит имена многих поэтов 
того времени, творивших в Самарканде, среди которых были

1 Бартольд, У лугбек; Х аф изи-А бру; Якубовский, Черты общественной 
и культурной жизни; Молчанов, К  характеристике налоговой системы; И ва
нов, Хозяйство дж уйбарских ш ейхов; История народов Узбекистана, т. 1; Га
фуров, История таджикского народа, стр. 339; Гулямов, К  изучению  эпохи  
Н авои; Набиев, М авераннахр X V  в.; Бертельс, Великий узбекский поэт.

2 Бартольд, У лугбек, стр. 107— 118, 14>1; М ир-Али-Ш ир, стр. 22—26; Яку
бовский, Черты общественной и культурной жизни, сир. 22, 23.
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известные ученые. К ним относятся, -например, Мухам-мад 
'Алим — самаркандский ученый, товарищ по учебе и друг 
Улугбека, Ходжа Ф азлаллах  А бу-л -Л ай си — крупнейший уче
ный Самарканда, знаток мусульманской -юриспруденции, мас
тер в сочинении м у'ам м а, Ходжа-йи Хурд — главный судья 
Самарканда, один из образованнейших людей своего времени, 
который преподавал в медресе Улугбека и сочинял стихи, 
та’рихи  и му 'амма.

Ф азлаллах  Абу-л-Лайси был учеником крупного ученого 
того периода — 'Али ибн М ухам мада ас-Саййид аш-Ш арифа 
ал-Д ж урдж ани , который известен как автор широко распро
страненного в то время терминологического словаря и ряда 
работ по поэтике и комментариев по законоведению, филосо
фии и астрономии.

К ак подчеркивает Навои, Ходжа Ф азл алл ах а  Абу-л-Лайси 
в юриспруденции называли вторым Абу Ханифой (699—767), 
который был основателем одного из четырех суннитских пра
воверных толков — ханифитского мазхаба, видным мусуль
манским законоведом. В области арабской филологии Ходжа 
Ф азл алл ах а  Абу-л-Лайси сравнивали со знаменитым арабским 
грамматиком и авторам известных работ по метрике Д ж ам а- 
ладдином Абу 'Амр 'Усман ибн 'Умар ибн ал-Хаджибом 
(1175— 1249).

В С амарканд в этот период из различных городов Хора
сана и М авераннахра прибывали видные <поэты, которых при
влекала культурная и научная жизнь этого города. Многие из 
них учились у крупнейших самаркандских ученых. К ним от
носится, например, виднейший персидско-таджикский поэт
XV в. 'Абдаррахман Д ж ами. Д ж ам и  сначала занимался в Гера
те у известного арабиста М аулана Д ж ун ай да  Усули, изучая у 
него .книгу знаменитого среднеазиатского филолога С а 'даддин а  
М ас 'у д  ибн 'У м ара  ат-Тафтазани (1322— 1 3 29)— коммента
рии на трактат  по поэтике, а такж е штудировал другое боль
шое сочинение этого ж е автора по риторике. Позднее он учил
ся у М аулана Ходжа 'А лааддина 'Али Самарканди, ученика 
упомянутого выше ал-Д ж урдж ани , и М аулана Ш ихабаддина 
М ухаммада Д ж ад ж ар м и , одного из учеников ат-Тафтазани. 
Но занятия у этих ученых перестали удовлетворять Д ж ам и , и 
он отправился в Самарканд, чтобы слушать здесь лекции Кази- 
заде-йи Руми — крупнейшего ученого, учителя и соратника 
Улугбека, и Ф азлаллаха  Абу-л-Лайси. Следует подчеркнуть, 
что в Герате Д ж ам и  изучал в основном труды знаменитых 
среднеазиатских ученых. Еще в детстве Д ж ам и  встретился в 
Герате со знаменитым бухарским ученым-богословом Шамс- 
аддином М ухаммад ибн М ухам мад ибн М ахмуд ал-Хафизом 
ал-Бухари, известным под прозвищем Ходжа М ухам мад  
Парса.

Учился в Самарканде у Ф азлаллаха  Абу-л-Лайси такж е
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Алишер Навои. До сих пор существовало мнение, что пребыва
ние Навои в Самарканде было вызвано не стремлением его 
учиться у тамошних ученых, ибо во второй половине XV в. 
Самарканд якобы перестал быть центром культуры и науки. 
Утверждали, что Навои был сослан в Самарканд Абу Са'идом3.

Однако во втором разделе «Маджалис ан-нафа’ис» Навои 
пишет, что он ездил учиться в Самарканд:

Когда я отправился учиться в Самарканд1...

и сообщает, что он два года учился у самаркандского ученого 
Фазлаллаха Абу-л-Лайси:

Два года я учил уроки возле него...

Покровителями Навои в Самарканде были брат жены 
Абу Са 'ида Мухаммад-тархан и Ахмад Хаджи-бек, который 
при Абу Са'иде десять лет был хакимом Герата, а затем наме
стником в Самарканде и который сам писал стихи под поэти
ческим псевдонимом Вафаи («преданный, верный»).

Навои, вспоминая уроки Фазлаллаха Абу-л-Лайси, заме
чает, что последний называл его своим сыном, и упоминает 
его имя во втором разделе антологии вместе с именами Дру
зей своей юности. Здесь же он упоминает известного тимурид- 
ского историка и муаммиста Шарафаддина 'Али Иазди 
(ум. в 1454 г.), которого он увидел в городе Тафте в возрасте 
шести лет, когда его родители ехали из Хорасана в Ирак.

Навои бывал в Самарканде не раз. Впервые он приехал 
туда в молодости, чтобы учиться. Это относится к 1458 или 
1459 г., когда школьный товарищ Навои Султан-Хусайн Бай
кара правил в Астрабаде, чеканил монету с именем А б у С а 'и д а  
и поминал его во время еженедельных пятничных молитв, т. е. 
признавал себя его вассалом. В это время Навои было 16— 17 
лет (родился он в 1441 г.), и он ни по возрасту, ни по сло
жившейся политической ситуации не мог представлять опасно-: 
сти для Абу Са'ида и его приближенных.

Именно поэтому брат жены Абу С а 'ида Мухаммад-тархан 
и ставленник Абу Са 'ида Ахмад Хаджи-бек окружили Навои в 
Самарканде заботой и дали ему в учителя крупнейшего са
маркандского ученого того времени Фазлаллаха Абу-л-Лайси.

В одиннадцатой главе первой поэмы «Пятерицы» Навои 
«Хайрат ал-абрар» («Смятение праведных») имеется трога-

3 Впервые с подобным утверждением выступил В. В. Бартольд (Бар
тольд, М ир-Али-Ш ир, стр. 125). .

2 Заказ Л-



тельный рассказ Навои о мучениях небогатого молодого чело
века, приехавшего в большой город для приобретения знаний.

В рассказе, как справедливо заметил еще Е. Э. Бертельс, 
описывается положение самого Алишера Навои, который, 
приехав в юные годы в незнакомый ему город Самарканд, в 
первое время оказался в очень трудных условиях4.

Но Навои, как подчеркивает Е. Э. Бертельс, вряд ли при
ехал в Самарканд в положении беспомощного нищего5. 
В рассказе, как можно полагать, дан обобщенный образ моло
дого человека того времени. С подобными юношами Навои, ве
роятно, встречался в Самарканде. Будучи из небогатой среды, 
они вели жалкое существование, были вынуждены просить по
даяние, но, несмотря на это, упорно продолжали учиться, ски
таясь из одной медресе в другую и слушая в день по несколь
ку лекций.

Благодаря своим исключительным способностям и начитан
ности Навои привлек в Самарканде внимание своих покрови
телей; немалую роль в этом сыграли также связи его родст
венников с Тимуридами и другими влиятельными лицами того 
времени. В Самарканде Навои участвовал в литературных 
собраниях, встречался с поэтами, слушал их стихи. Интерес
но упомянуть двуязычного поэта Маулана Тархани, староуз
бекские стихи которого, как подчеркивает Навои во втором 
разделе своей антологии, он слушал в Самарканде в чтении 
самого автора.

Жили и творили в Самарканде также ширазский поэт 
Саййид Кураза, андижанские поэты Маулана Сафаи и Мау
лана йусуф-шах, ташкентский поэт Маулана Улаи Шаши и 
поэт из Карши Маулана Мир Карши. Йусуф-шах носил поэти
ческое имя «Бади'и» что значит «редкий», «изящный». Он дру
жил с Сафаи и был с ним неразлучен. В Самарканде йусуфь 
шах подружился с Навои, который часто исправлял его 
стихи, и, кроме Навои, как подчеркивает тот сам, никому не 
позволял делать замечания в отношении своих стихов, йусуф- 
шах был прекрасным собеседником, хорошо знал аруз и сам 
написал трактат о сочинении му'амма и татаббу' на известную 
касыду Хосрова Дехлави «Мир’ат ас-сафа» («Зерцало чис
тоты»),

Маулана Улаи Шаши был человеком ученым и веселого 
нрава. Высоко оценивая его мастерство в сочинении му’амма, 
самаркандцы сравнивали его со знаменитым Шарафаддином 
’Али Иазди.

В Самарканде Навои застал Улаи Шаши лежащим в по
стели после перелома ноги и сочинил на его имя Ула му'амма 
с пожеланием скорейшего выздоровления.

4 Перевод этого рассказа см.: Бертельс, Навои, стр. 97—98.
• Там же, стр. 98.
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Маулана Мир Карши был по профессии переплетчиком. 
Любители острословия часто устраивали в его лавке литера
турные собрания. Он носил поэтическое имя Хитайи, что зна
чит «китайский». Умер он в Самарканде.

Ученым человеком был Маулана Бадахши, происходивший, 
как видно из его нисбы, из Бадахшана. В период прав
ления Улугбека самаркандские поэты считали Бадахши не
превзойденным мастером красноречия. Улугбек покровитель
ствовал ему. Маулана Бадахши, по всей вероятности, тот са
мый Камал Бадахши, который считался «царем поэтов» при 
дворе Улугбека 6.

Крупными литературными центрами в этот период были 
также Бухара и Хорезм. Так, в Бухаре жили Ходжа Исматал- 
лах Бухари, его ученик Маулана Хайали и Маулана Каусари.

Происходил из Бухары поэт Маулана Сайфи— Сайфи Б у
хари, упоминаемый Хондемиром и Бабуром, который соста
вил специальный диван для людей различных ремесел с не
ожиданными аллегориями и образами, взятыми из городской 
ремесленной среды1. Сайфи Бухари был мастером также в 
'сочинении му'амма.

Из хорезмских поэтов Навои упоминает Ходжа Абу-л-Ва- 
фа-йи Хорезми, Маулана Хусайна Хорезми, Нур ‘ Саидбека, 
Маулана Ликаи, Маулана Хайри. Из них Навои выделяет осо
бенно двух авторов. Первый — Ходжа Абу-л-Вафа-йи Хорезми, 
один из крупнейших ученых-богословов того времени, кото
рый, однако, занимался и светскими науками и оставил после 
себя труды в области музыки. Другой автор— это ученик и 
мюрид предыдущего Маулана Хусайн Хорезми. Им написа
но сочинение «Максад-и акса» («Желание дальнего») и ком
ментарии к маснави Джалаладдина Руми, а также примеча
ния на\ хорезмском тюрки к «Каеидат ал-бурда» («Оде о пла
ще (пророка Мухаммада]») египетского поэта XIII в. ал-Бу- 
сири8.

6 Даулатшах Самарканди, Тазкират аш -ш у'ара’, стр. 473; 'Бартольд 
Улугбек, стр. 112.

7 О творчестве этого поэта см.: Мирзоев, Сайфии Бухорй.
8 Касыда ал-Бусири была написана в ответ на касыду современника Му

хаммада поэта Ка'ба ибн-Зухайра. Как и его иредшеетвенник, ал-Бусиря 
восхваляет в своей касыде Мухаммада и его плащ, которому приписывается 
магическая сила. Согласно мусульманскому преданию, Мухаммад во время 
экстаза укрывался этим плащом и вступал в единение с богом. Легенда ут
верждает, что ал-Бусири написал эту касыду во время тяжелой болезни. 
Во сне он увидел плащ пророка, я  этот сон принес ему исцеление. Касыда 
ал-Бушри приобрела широкую популярность на Востоке и сделалась предме
том обязательного изучения в школах. Она многократно комментировалась, 
переводилась с одного восточного языка на другой и обрабатывалась, изда
валась как на Востоке, так и в Европе. Она была весьма популярна также 
n XV в. в Хорасане и Мавераннахре. Так, кроме тюркского комментария Ху
сайна Хорезми, существует ее персидский перевод, приписываемый «Абдар- 
рахману Джами.

2* 19



Во время правления Шахруха Хусайн Хорезми был обви
нен в ереси за одну из своих газелей, начинающуюся бейтом:

Рв .̂J le g I

^3 о—.A i_J-̂  <j-A

О, во всем мире тайное — ты и явное — ты,
И горе |для] сердца влюбленного — ты, 

и настоящее лекарство {для него! — ты.
Хусайн Хорезми был привезен в Герат, но ему удалось 

опровергнуть это обвинение с помощью различных ученых до
водов, и он вернулся в Хорезм.

Литературой увлекались в этот период и в других горо
дах Средней Азии. Так, Навои в своей антологии упоминает 
некоего поэта из Карши Маулана Сайили, который с лег
костью -писал до 500 бейтов в день. Сайили составил диван 
своих газелей.

Все эти поэты, как видно из 'их стихов, приведенных Н а
вои,- писали на персидском языке. Однако из этого не следует 
делать вывод, что они совершенно не писали на староузбек
ском языке или что литература в упомянутых городах раз
вивалась только на персидском языке. Как видно из тюркских 
примечаний Хусайна Хорезми к касыде. ал-Бусири, родным 
языком его был хорезмский тюрки. В Хорезме наряду с пер
сидским литературным языком безусловно существовала лите
ратура на тюркском языке. Тюрками по происхождению явля
ются, по всей вероятности, учитель Хусаина Хорезми Ходжа 
Дбу-л-Вафа-йи Хорезми и школьный товарищ Улугбека самар
кандский ученый Мухаммад 'Алим. Тюрком по происхожде
нию был также известный персоязычный автор XV в. Бадр- 
аддин Хилали. Самые лучшие газели этого автора написаны 
метром рам алли мусамман-и максур, соответствующим метру 
тюркской народной .песни турки. Но до сего времени неизвест
но, писал ли этот автор на своем родном языке.

В 1961 г. в  одном из байазов9 мы прочли на староузбек
ском языке поэтическое произведение, написанное размером 
бахр-и тавил, в котором упоминаются герои 'известной поэмы 
Бадраддина Хилали «Шах у  дарвищ» ’('«Шах и дервиш») и, 
как и в поэме Хилали, описывается страстная любовь дерви
ша к юному шахзаде, любителю охоты. Вот его текст:

— j-f 1.£.лх л З — Л.1Л ĵ,\.z*.3 <4.3

— *— — и   ̂ АЗ — о1ЛЗ — 1 —

6.3 — 6&T

9 Рукопись байаза хранится в Ташкенте в библиотеке духовного управле
ния мусульман Средней Азии я  К азахстана— без инвентарного номера.. Она 
была любезно предоставлена нам Зиявуддином Бабахановым, которому ав
тор, пользуясь случаем, считает долгом выразить здесь спою признательность.
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о LaJ _jl — \ S  ^ ^  2 — oLoJ ̂  \ — t>sj>̂ jL-co \ 01

•cS^bl Ai

il) Что делать мне, увы, что делать? Что, делать мне, о боже, что де
лать? Встретился мне случайно и веселый и жестокий [юный красавец], — 
что делать? Если людям неведомо страдание моего сердца, что мне делать?

2) Я мусульманин, страдающий и огорченный, а он безбожник злонрав
ный м жестокий; он не признает бога и не произносит имени бога, — что 
мне делать?

Щ Я плачу о нем и поражен ({красотой] его, его изящным станом и ли
ком, его чарующими глазами и <бро.вя'ми. Я отдал сердце и душу за его 
сладкие уста и сяава. Лицо его. —- сад 'красоты, стан erot {словно] молодое 
деревцо. Глаза его 'приманивают красавиц, 'брови его словно молодой месяц, 
уста его — чистый мед, лицо его — луна, — что мне делать?

4) Есть у него конь я  собака [для охоты]. Есть у него раб и птица [для 
охоты]. Птица его [на охоте] превосходит ((всех] птиц. Собака его {на охоте] 
превосходит [всех] собак. Раб его —■ соловей перед розой. Конь его словно 
цаиский Дул-дул 10. Д а буду я рабом его птиц, собак и рабов. Куда насту
пят копыта его коня, туда я склоню свою голову. Я — нищий дервиш, 
а он — [всемогущий] царь, — что мне делать?

5)j Иногда он 'надевает военные дйопехи, привязывает колчан к поясу и 
держит птицу 'в руках, пускает 'вперед своих рабю®. Сядет на иноходца со
ловой масти, который гарцует [под ним]. Проедет он [все] города, изъездит 
он [все] туманы п .

Когда он улыбнется и поговорит [с тобой] и послушает [тебя, ты ска
жешь]: «Вот эта: Ширин. Вот этот Фархад». Когда он сядет и выпьет (вина, 
застрелив птицу, сделает из нее кебаб, и я, нищий, увижу это великолепие 
и удашь, — что .мне делать?

6) Наступила весна, и едет роскошно тот юноша-роза в золотом уборз 
и на пегом [коне]. Его уста —• это сладостное вино. Он льет его в чашу, 
украшенную драгоценными камнями. Если о« расставит разноцветные шатры 
среди трав, кипарисов, жасмина, в саду роз и на: лужайке и выпьет вина, и 
глубоко апьяневший, вдруг забудет меня и не вспомнят,— что мне делать?

(7)1 .Я хочу увидеть его и обнять его [тонкий] стая, привести [его] к себе, 
таонутыся своими глазами его рук, — да еще поцеловать его [хоть] раз. Но 
у.вы, если он увидит меня и отвернет от меня свое лицо и кокетливо пого
нит своего, коня [вперед] и сирюет от меня даже следы [от копыт своего ко
ня], — мне, сбившемуся с пути, что делать?

8) Увы, как горестно, что страдание любви выматывает мне душу я,

10 Дул-дул — мифический конь 'Али.
11 Туман (из монг. Штоп — «десять тысяч»)) первоначально—'войсковое 

подразделение ib монгольской армии, позднее — административная единица 
во владениях среднеазиатских правителей.
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вымотав fee], (бросает в огонь, а бросив в огонь, уничтожает 'fee]. Это — 
огонь, который [горит] в моей печени, это •— пламя, которое торит в моей 
душе. Опечалило меня эго горе, сожгло меня это rape. Что мие делать те
перь, куда мне йдти, увы, что мне делать?

9) О боже, да будет он царем, да будет он луной на небе славы, да 
станет [моя] голова прахом для него, да будет его лицо на седьмом небес
ном своде четырнадцатиявевной луной, да (будет он под сенью божьих анге
лов .впереди всех ангелов.

Д а почернеет яйцо того, кто не полюбит это красивое лицо. О, какой 
он веселый, жестокий и злонравный. Все стали мотыльками, {которые стре
мятся к .нему]. Он отнимает душу у того, кто его увидит.

[Но] при всей [своей] жестокости он беспредельно любим. Лицо его — 
луна. А мое лицо, из-за страдания по (нем стало [желтой] соломой, — что 
мне делать?

’10) Я — Хилали (т. е. неполная, молодая луна. — Э. Р .), а он — пол
ная луна. Я — раб, а он — царь. Сей раб влюблен в него. Но, увы, он не 
дарит ему ни одного своего взгляда. Если не доходят до «его мои стоны, 
что мне делать?

14) Если та луна не направит своего коня в мою сторону, что поде
лаешь; я — дервиш, а он — царь, — что мне делать? ,2.

В заглавии этого стихотворения красной тушью написано:

о li l̂ 3-л

Бахр-и тавил Маулана Хилали— да освятит его могилу [Аллах!].

В стихотворении упоминается только поэтическое имя ав
тора — Хилали. Собственное его имя — Бадраддин — отсутству
ет. Однако поэтический язык этого стихотворения, близкий к 
языку персидских стихов Бадраддина Хилали, обыгрывание 
образов .геробв его поэмы «Шах и дервиш», упоминание в за 
главии перед поэтическим именем Хилали титула средневеко
вых мусульманских ученых и богословов маулана  («наш гос
подин») и, наконец, стиль стихотворения, очень близкий к об
щему литературному стилю староузбекской поэзии XV в., дают 
основание полагать, что это сочинение принадлежит перу Бадр
аддина Хилали, ибо другой автор, творивший в XV в. или 
позже под поэтическим именем Хилали, пока науке неизве
стен.

Прекрасно понимали и ценили староузбекскую поэзию 
’Абдаррахман Джами, Пахлаван Мухаммад Куштигир, Бинаи, 
Даулатш ах Самарканди.

Пахлаван Мухаммад Куштигир был знатоком староузбек
ской поэзии. Из творчества тюркоязычных авторов он особен
но ценил стихи крупнейшего азербайджанского поэта конца
XIV — начала XV вв. Саййид Имададдина Насими, который 
был приверженцем религиозной секты хуруфитов. Насими ис
пытывал на себе сильное влияние староузбекской поэзии XIV 
и XV вв.
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От персидско-таджикского поэта XV в. Бинаи до нас до
шли стихи, написанные им на староузбекском языке 13.

Автор известной антологии «Тазкират аш-шу'ара’» («Жиз
неописание поэтов») Даулатшах Самарканди приводит свою 
пространную касыду, написанную в форме м улам м а ' (т. е. на 
разных языках — староузбекском и персидском) и посвящен
ную Алишеру Навои 14. Касыда состоит из 52 строк. Из них 
29 строк — стихи, написанные на староузбекском языке. Эти 
стихи открывают и завершают касыду.

Касыда написана метром, близким к метру народной пес
ни турки — рамал-и мусамман-и махзуф, т. е.

I ^S'y.eU I I —]----- — |--------- —|--------- w —j

Характерно, что Даулатшах в 23 и 24 строках, прибегая 
к приему фахр («самовосхваление») и фигуре хусн-и та'лил 15, 
в искусстве сочинения касыды сравнивает себя с крупнейшим 
персидско-таджикским поэтом-одописцем конца XI и начала 
XII в. Анвари. Касыда Даулатшаха по стилю очень близка к 
одам Анвари. Вот ее текст:

-Л —Л,—о  — 1 ^

<S)3^  с»—*— 2
—л (3̂ —^ ^ ^ ^  ^ ,3_i\ j \

13 О них подробно говорится в работе А. Мирзоева (см. Мирзоев, Б и 
ной, стр. 67 и сл., ;134 и сл.).

14 Даулатшах Самарканди, Тазкират аш-шу 'ара ’, стр. 672—674.
15 Х усн-и т а'лил  (ар. хусн ат-та'лил —*■ букв, « к р атт а  обоснования»)}— 

излюбленнейшая фигура ® поэзии мусульманского ©оотока. Поэт, да!вая 
какое-либо! .сравнение, приводит мотивировку, объясняет причину подобного 
сравнения. Обычно это не реальная причина, а лишь изящная аргументация.

16 Цифрами здесь обозначены строки на староузбекском языке.

(3^— у —̂1—40 \ \ j  л —»_J 1 3--̂
 ̂1 \ у̂ "̂   ̂ 3 J-*U» 1 -̂XJ 3v ^
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3 ^  'Л' i(>.—P f ЛЦ ^ ■■ и» """■**? ^
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17 В издании *Аббаси это слово дано в азербайджанской форме:

<-£-̂ г j y j s ^  •
18 В издании 'А ббаси— &.*.**) j i  р.1^-о.
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ĵ;_) з —j j  А.—a j ----- J— й l ĵ4i l—Д.—i  (j ^ ) ^. _Л_^, - а-х
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£j._jO j  СЛ«ий- v_a (JLjii - 2 9

1 —i Утро сняло синее покрывало ooi своего лица.
2 — Невеста — красавица Востока — засверкала своей красотой.

Как только яа  горизонте1 «показались белые руки Мусы 19, 
Удивительное дело — у ночи исчезли черные колдовские мысли.

3 — Стали видны неверие и 1ве:ра от света темноты неверия,
4 — Толпа берберов обратилась в бегство от царя Востока,

Разгорелись поленья ночи от дуновения yrpia,
Небо словно приняло форму жаровни.

5 — Мир освободимся от темноты, [и] Зулайха,
6 — Бросила нежный взгляд в сторону Йусуфа, истомившегося [по ней]20.

Див темноты обратился в бегство от Сулеймана21 утра,
Утро показало (авюй] перстень, украшенный яхонтами.

7 — Луноликий египетский йусуф приобрел почет в колодце,
-8 — Повсюду, аде его показывают, — тысячи покупателей яа него 22.

(Мир наполнился светом от сияния солнца Востока,
И благодаря Н авои23 появились в ушах у Зухры 24 эти царские жем
чуга.

9 — 0  ты, чье лицо, славно к и б л а 25, стало местом иовиюйения 
для проницательных людей!

10 — Лицо твое (словно] лист жасмина, [славно] свежие лепестки роз:
Как только ангелы увидели твое лицо, они совершили 
благодарственную молтэду,
Как только появилась отражение твоего лица [в ручье], 
спряталась [от стыда] пари.

11 — О ты, чьи глаза-разбойники поднимают смуту
ио время поворота луны 26,

12 — ([Чьи] .мускусные и черные как ночь локоны — бедствие для голор.
Слова попугая не так сладкоречивы, как твои слова,
Что делать с твоими сахарными устами, когда ты сам слаще их?

13 — По природе ты такав, что [даже] среди ангелов, клянусь богам,
14 — С тех пор как существует мир, не появился еще подобный тебе.

Если попадет блеск твоего лица в Китай,
Живописец Китая сломает [свое] перо для рисования.

л л  26

19 Муса — библейский Моисей.
20 йусуф и Зулайха — герои коранической легенды. Согласно легенде, 

Иусуф сначала отверг любовь Зулайхи, но затем сам влюбился в нее.
21 Сулейман —• библейский Соломон, по мусульманским представлениям — 

могущественный повелитель духов.
22 Согласно легенде, Иусуф был брошен братьями в колодец, а затем его 

водили по рынкам, чтобы продать в рабство.
23 Навои (н а в а й и )—'«мелодичный; богатый». Здесь обыгрывается поэти

ческое имя «Навои» в значении «богатый» для перехода от наоиба («вступле
ния»), »о второй части касыды— м адху  («восхвалению»),.

24 Зухра — планета Венера.
25 К ибла  — направление к К а 'б е  (главному святилищу в Мекке)* куда 

мусульмане обращаются во время молитв.
26 Намек на затмение луны.
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16 — Итак, страна красоты и блеска поручена тебе,
16 —• Так что в совершенствах ты главенствуешь ® мире.

Ты небо справедливости, солнце веры, море сшавы,
А го [солнце], наказанное [тобой], висит в ушах небосвода, 
как кольцо1.

17 —I Источник могущества — Алишер, он —• дев божий
18 —■ В каждой битве его спутники — победа и счастье.

Подобно тому как после наступления саййида 28 Яориб29 стал священ
ным [городом],
Благодаря ему Герат 'превратился в дом благодеяния м ира30.

19 — Его прекрасные, ясные 1мысли — море мудрости.
20 — Он — нанизанная жемчужина, он — жемчуг моря славы.

О ты, благодаря великодушию которого
страна расцветает от справедливости и правосудия.
О ты, благодаря могуществу которого окрепла вера,

21 —' Благодаря этим твоим качествам ты занял столь высокое место,
22 — Что на такам месте сгорят перья [да ж о] величайшего духа.
23 — Если Вы посмотрите «оть раз на диван Анвари,
24 — О совершенство [разума], подтвердится справедливость этих слов.

Небо с кораблем моей жизни твюрит всегда две вещи:
25 — То оно поднимает паруса веселья, то бросает якорь 31.
26 — Одним взглядом извлеки меня из моря презрения,
27 — Ты Нух 32 призванный [на помощь], помоги мне в попоне.

До тех пор пока на этой эмалевой вера,пае [/мира]
серебристое кольцо молодой луны
Будет окрашивать уши небосвода в темно-синий цвет.

28 — Если луна — властительница твоя, то небо,овод-судьба подчинена тебе.
29 —! Луна твоего счастья и славы спасена от затмения и ущерба.

В другом своем стихотворении — четверостишии, написан
ном тоже в форме муламма', Даулатшах Самарканди восхва
ляет староузбекские и персидские стихи Алишера Навои и, 
сравнивая Навои с различными поэтами, в том числе Анвари, 
Захир-и Фариаби (ум. в 1202 г.) и еще каким-то неизвестным 
автором, упоминает также Лутфи:

27 Имя Навои «Алишер» состоит из имени 'Али и слова шир («лев»). 
Даулатшах намекает здесь на прозвище пророка 'Али, которого называли 
ш ир-и худа  («лев божий»).

28 Саййид — букв, «господин». Здесь имеется в виду пророк Мухаммад.
29 Ясриб — доисламское название Медины.
30 Следует обратить внимание на сравнение в касыде благоустройства 

Герата при Навои с процветанием Ясриба при пророке Мухаммаде и утвер
ждение, что Герат благодаря Навои «превратился в дом благодеяния мира». 
Это высказывание дополняет замечание Захираддина Бабура, приписываю
щего процветание Герата во второй половине XV в. только Султан-Хусайну 
Байкара (Бабур-наме, л. 177я- 6, 188* ).

31 То есть в мире то радостно, то грустно.
3! Нух — библейский Ной.

^  у^ ^5  ̂у  ̂  ^^ О—"— у ^
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Увидев его тюркские стихи, перестали бы писать стихи 
и пришли ’бы в раскаяние.

Если бы были живы, Лутфи и К р д р и 33.
Перед его совершенными персидскими стихами 
Чего стоят стихи Захара, и кто такой Анвари? 34.

Эти строки показывают, что Даулатшах Самарканди был' 
хорошо знаком с творчеством узбекских поэтов XV в., знал сти
хи Лутфи. Староузбекские стихи Даулатшаха, так же как и 
его персидские стихи, написаны неплохо и свидетельадуют о 
свободном знании автором староузбекского языка.

Здесь важно вспомнить общеизвестное замечание Захир- 
аддина Бабура о соответствии языка произведений Алишера 
Навои языку андижанских тюрков. Как известно, Бабур спе
циально подчеркивает, что «сочинения Мир Алишера Навои, 
хотя он родился и вырос в Герате, написаны на этом языке» 35.

Упоминая других тюркоязычных авторов, Бабур не гово
рит о них этого. Можно предполагать, что пребывание Навои 
в Самарканде и тесная дружба его с андижанскими поэтами 
были связаны с изучением особенностей языка 'среднеазиат
ских, в том числе и андижанских тюрков.

Навои в антологии уделяет большое внимание тюркоязыч
ным поэтам Самарканда и Мавераннахра, Сафаи и Йусуф- 
шах, по всей вероятности, были по своему происхождению тюр- 
коязычными, хотя Навои в антологии приводит только их пер
сидские стихи и не упоминает, писали ли они на своем родном 
языке. Ведь Бабур подчеркивает, что «в городе и на базаре 
[Андижана] нет человека, который не знал бы языка тюркй» 36, 
что «язык его населения совпадает с литературным (букв, 
«письменным») языком»37. Вряд ли Сафаи и Йусуф-шах не зна
ли языка своего родного города.

Язык произведений Навои необходимо исследовать с уче
том данных диалектологии и этнографии тюркоязычного на
селения Андижана, Ферганы, Самарканда и других городов 
Средней Азии. Это безусловно даст богатый материал для 
изучения литературного наследия как Алишера Навои, так и 
его современников и приведет литературоведов и языковедов 
к большим научным открытиям.

Многие авторы, упомянутые в антологии Навои, по про
исхождению, бесспорно, были тюркоязычными или же писали 
на староузбекском языке. Но Навои приводит только их пер
сидские стихи. Вероятно, несмотря на то что их родной язык 
был тюркский, они писали в основном на персидском языке,

33 Установить имя этого поэта нам не удалось, поэтому мы приводим его» 
в транслитерации.

3,4 Даулатшах Самарканди, Тазкират аш -ш у' ара’, стр. 560.
35 Бабур-наме, л. '2б .
36 Там же.
37 Там же.
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ибо Навои специально выделяет тех авторов, которые писали 
на обоих языках, а также авторов, писавших только на старо
узбекском языке. Например, к двуязычным авторам относят
ся следующие: Хаджи Абу-л-Хасан, Кутби (место жизни и 
творческой деятельности обоих неизвестно); Дарвиш Назуки 
(родом из Мешхеда в Хорасане); Якини (место жизни и дея
тельности неизвестно); Саййид Хасан Ардашир (из Герата); 
Амир Шайхим Сухайли (из Хорасана); Асафи, Шавки и Саки 
(место их жизни и деятельности также неизвестно); Бабур- 
мирза (часть жизни провел в Герате); Сиди Ахмад 
(жил в Герате); Султан-Бади'аззаман-мирза « Шах Гариб- 
мирза (где жили и писали эти поэты, также неизвестно; по
следний известен как дядя Алишера Навои); Лутфи (жил и 
творил на,окраине города Герата, в деревне Дех-и Канар). 
Свободно писал на староузбекском и персидском языках поэт 
йусуф Амири. Даулатшах Самарканди в своей антологии при
водит персидскую касыду Амири, посвященную Султан-Бай- 
сункару38. Как подчеркивает автор антологии39, Амири был 
искуснейшим мастером в сочинении персидских стихов, хотя 
Навои из тюркоязычных поэтов, творивших в период правле
ния Шахруха, самым совершенным мастером персидской га
зели считает только Лутфи 40. На староузбекском языке писа
ли следующие авторы: Якини, Атаи (родом он был из Турке
стана, жил и творил в Балхе), Мукими (из Герата), Камали 
(из Балха), Лутф (место жизни и творческой деятельности не
известно), Билал (из Герата), Мир С а 'и д  (этот поэт приходился 
дядей Алишеру Навои, носил нисбу Кабули; место его жизни 
и творческой деятельности неизвестно), Махбуби (из Балха), 
Гадай, Ибрахим Мухаммад Халил, Абабакр-мирза (место жиз
ни и творчества неизвестно), Султан-Искандар или Искандар 
Ширази (жил и творил в Ширазе), Харими Каландар, Тарха- 
яи, Мир Хаджи Сугди, Мухаммад 'Али, Мирза 'Алибек, Халил- 
Султан (все эти поэты жили и писали в Самарканде).

Абабакр-мирза и Султан-Искандар были внуками Тиму
ра. Туюг Абабакра-мирзы, приведенный Алишером Навои в 
его антологии, свидетельствует о поэтическом таланте автора 
и в какой-то степени рисует личность самого поэта, который, 
как  замечает Навои, прославился своей отвагой и умением вла
деть мечом41:

дач j L j q 1 ijiJ j.—̂ 1

2 ̂  ̂ ---^ »—J i tyJ I —J i

д._*._.л_Д_а I* _*._.<>_Lb’ 1 у з \
Ss Даулатшах Самарканди, Тазкират aui-ш у 'ара’, стр. 497 и сл.
39 Там же, стр. 497.
40 Навои, Мухакамат ал-лугатайн, стр. 34.
41 Навои, Маджалис ан-нафа’ис, л. 91а—б.
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[Истинный] муж пусть горит пламенем.
Пусть он, раненный [в битве], склонит голову

«а гриву своего коня.
Пусть погибнет собачьей смертью, не достигнув

своего желания,
Тот, кто, называя себя мужчиной, просит пощады

— у врага42.

Талантливо написано четверостишие Искандера Ширази. 
Оно является своеобразным откликом на знаменитый бейт 
Хафиза, в котором поэт говорит, что за индийскую (т. е. чер
ную) родинку красавицы-тюрчанки он готов отдать Самарканд 
и Бухару 43:

—.уС ь у.--£ ---X---  ̂I --J ^  1 ^._J ̂ ._3

--*3)^--" ---J 1 --S --j t------a» J j  ̂
_̂С \у  ̂  ̂ i‘у— i ^  —■ -a,— 2 —A

----5 ^— £ (_5— ^ у — J A ---Л I -----£

Я сравнил свою возлюбленную с полной луной,
И [луна], устыдясь '[этого сраюне»ия], уменьшилась наполовину.
За один твой волосок я готов пожертворать
Либо Египет, либо Алеппо, либо Рум (т. е. Византию) 45.

При дворе Султан-Искандара, как отмечает Навои 46, слу
жил поэт Хайдар Хорезми, который по заказу султана сочи
нил поэму «Махзан ал-асрар» («Сокровищница тайн»). Эта 
дает основание полагать, что Султан-Искандар Ширази уде
лял большое внимание развитию у себя при дворе староузбек
ской литературы, распространяя и утверждая ее в тех местах,, 
где он правил. Как известно, поэма Лутфи «Гул у Науруз» 
(«Гуль и Науруз») тоже была сочинена поэтом по заказу  
Султан-Искандара.

42 Там же.
43 — —

--J----- —lO у̂Ь£уХХ Л cJ

(Хафиз, Д иван , стр. 3). Этот бейт Хафиза вдохновлял многих поэтов. В од
ной из касыд, 1По!священных Улупбеку, Саккаки писал:

1^1_1аэ у^Х» 3—? \

 ̂ -ХХЪу*,м> AJIj

Тюльпан в цветнике распространил свой душистый аромат.
Он своей любезностью покорил Самарканд и Бухару.

(Саккаки, Д иван , л. tl3a ).
44 Это четверостишие построено на игре рифмующихся слов и представ

ляет собой так называемый туюг.
45 Навои, М адж алис ан-нафа’ис, л. 91а_б.
48 Там же.
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Важно отметить, что в период правления Тимуридов поэ
зией увлекались не только мужчины, но и женщины. Так, в 
своей антологии Навои упоминает некоего поэта Шейх-заде 
Ансари, в семье которого все мужчины и женщины занимались 
сочинением стихов, не исключая даже его матери, носившей, 
поэтическое имя Бидили.

Интересно упомянуть тимуридскую поэтессу первой поло
вины XV в. Михри, с творчеством которой был хорошо знаком 
Шахрух. Как свидетельствуют переводчики «Маджалис ан- 
нафа’ис» на персидский язык Фахри-йи Харати (конец XV — 
начало XVI в.) и Мухаммад Казвини (ум. в 1587—88 г.), Мих
ри была женой придворного врача Шахруха Маулана Хаким 
Табиба. Она писала татаббу ' 47 в ответ на газели Хафиза Ши- 
рази и славилась как искусный импровизатор 48.

Как видно, эти авторы творили в различных городах Хо
расана и Мавераннахра. Староузбекской поэзией в этот пе
риод увлекались в Балхе, Мешхеде и даже в таком городе,, 
как Шираз, где население говорило только по-персидски. Но 
основными центрами развития староузбекской литературы в 
XV в. были Самарканд.и Герат. В Герате творили в этот 
период Алишер Навои и Султан-Хусайн Байкара. Здесь по 
инициативе Султан-Байсункара была создана прекрасная биб
лиотека, в которой работали многочисленные филологи, калли
графы, миниатюристы, позолотчики, переплетчики. По его же 
приказу в 1425—26 г. был подготовлен сводный текст «Шах- 
наме» Фирдоуси49. Рукопись этого первого «канонического» 
текста была украшена замечательными миниатюрами худож
ников гератской школы.

Байсункар, будучи превосходным знатоком персидско-тад
жикской литературы, любителем рукописной книги и покрови
телем искусства50, имел многочисленных учеников, в области 
музыки, каллиграфии и архитектуры 51.

По свидетельству Навои, литературу любил также Ш ах
р у х 52. Он интересовался, однако, не только литературой, но и 
каллиграфическим искусством и привлек в свою столицу — 
Герат выдающихся мастеров этого дела. Среди них были зна
менитый багдадский каллиграф и «прекрасный сладкоречивый 
собеседник», завоевавший впоследствии своим несравненным 
искусством в письме и красноречии любовь и симпатию «та
лантливых молодых людей Герата», Маулана М а'руф, владев

47 Татаббу' — газель, представляющая собой ответ на газель какого-лн-
бо известного поэта с сохранением ее рифмы и метра.

46 Хикмат, Тазкира, стр. 102.
49 Бертельс, История персидско-таджикской литературы, стр. 169—170.
50 Как 'подчеркивает Казн Ах-мад, «мирза (т. е. Байсункар.— Э. Р .) был 

тонким знатоком и ценителем изящного; ореди детей мирзы Шахруха и двою
родных братьев — он лучший» (см.: Казн Ахмед, Трактат, стр. 75).

81 Навои, Мадж алис ан-нафа’ис, л. 92° •
62 Там же, л. 91а—б.
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ший всеми видами почерков, прославленный каллиграф Мау
лана 'Абдалкадир53 и многие другие.

Шахрух дал  высокое образование Байсункару и другому 
своему сыну Мирза Ибрахим-султану, также «чрезвычайно 
способному и даровитому, достигшему больших успехов в кал
лиграфии» 54.

Интерес к литературе становится одной из характерных 
черт культурной жизни Герата этого периода.

В «Маджалис ан-нафа’ис» Навои упоминает имена таких 
разносторонне образованных людей Герата, как, например, 
поэт и музыкант Сахиб Балхи, поэты Маулана Джунуни и 
М аулана 'Арифи55. Джунуни писал юмористические и сатири
ческие стихи настолько хорошо, что его произведения заучива
лись гератцами наизусть. Высокообразованным, талантливым 
стихотворцем был 'Арифи; им написаны маснави и муназаре 
«Гуй у чауган». 'Арифи славился среди гератцев и как поэт- 
одописец — его называли вторым Салманом56.

Шахрух и Байсункар уделяли большое внимание разви
тию тюркоязычной литературы и оказывали покровительство 
авторам, писавшим на староузбекском языке. Они придавали 
большое значение и тюркской литературе прошлых веков. 
Так, в Герате в 1439 г., т. е. спустя 13 лет ‘после создания пер
вого «канонического» текста «Шах-наме» Фирдоуси, был под
готовлен написанный уйгурским письмом первый текст знаме
нитой поэмы йусуфа Баласагунского «Кутадгу билиг» («Нау
ка о том, как стать счастливым»), который хранится в настоя
щее время в Вене.

Автор «Тазкират аш-шу'ара’» Даулатшах Самарканди, пе
речисляя поэтов, творивших при Шахрухе и Байсункаре, сле
дующим образом отзывается о поэте йусуфе Амири:

') 3 j*  3 t-й U ' i l . . .
O y 1 a 212 1 ^

3 ■> QrA  ̂J3^ 3^ 3 3

jS  2

^>1 A ^  111 J—to Ij О Js sa. 3 1 a & 1

Маулана Иусуф Амиря... один из поэтов, достигших большой славы во 
времена султана Шахрух-мирзы. Он вел простой образ жяани, и говорят, что 
эмиры и видные сановники государства заботились о нем. В честь великого 
хакана султана Шахруха я  его великих потомков и государственных санов

53 Кази Ахмед, Трактат, стр. 72—74.
54 Там же, стр. 76—78.
65 Навои, Маджалис ан-нафа’ис, л. 14а~ б.
55 Известный персидско-таджикский поэт М ас'уд-и Са'д-и  Салман (XI— 

XII вв.), один из искуснейших одопиСцев своего времени (его называли так
же Салман Саваджи).
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ников он написал много касыд; ему принадлежит следующая касыда ,  напи
санная в честь Султан-Байсуякара57.

И далее Даулатшах приводит касыду Амири, где послед
ний обращается к Байсункару со словами:

J ̂ \ Ч *̂. 3 у. S  ̂ ^
(_2.kJo pJl> А.Д xX—S jSC-a

Сердце мое скорбит ст боли, горюю о нем (о Байсункаре. — Э. Р .), 
Может быть, [сей] властитель мира сделает милость,

излечит мое сердце58.

Сам Амири в своем «Дах-наме» следующим образом бла
годарит Байсункара за покровительство:

---31------ *--3 |̂ >ЦяД.аО

^  —i —Л—̂ J  I \ ^

1 A.__—ло Ĉ.-̂ J I
1 <э1>—j  i*i i j  I
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Этот султан взрастил мои крылья,
Так что я взлетел высоко, и это он (прославил мое имя!
Это солнце (т. е. султан — Э. Р .) приняло меня

под сень своего покровительства,
Так что я смог коснуться рукой ступеней Салмана.
Это море долгие годы лелеяло меня,
Так что я, заговорив, явил [миру] чистый жемчуг.
Сияние этого государя озарило мои глаза,
И м«;р стал покупателем моих слов.
Этот Джамшид стал спасителем моей души,
И я стал повелителем в стране пойэии,
Пусть вечно освещает от весь мир,
Да пра1вит всем миром Султан-Байсункар!59

67 Даулатшах Самарканди, Тазкират а ш -ш у 'а р а ’, стр. 497—498.
w Там же. ' 4
59 Амири, Дах-наме, л. 270а, . " •
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Имена потомков Шахруха — Байсункара и других Тиму- 
ридов — встречаются и в газелях поэта Атаи 60.

Лутфи посвятил Шахруху касыду, в которой упоминает 
его старшего сына Мухаммада Джуки, его внука 'Алаад-  
даула — сына Байсункара, Улугбека и его сына 'Абдалла- 
ти ф аel.

В Самарканде сын Шахруха знаменитый астроном Улуг
бек деятельно способствовал развитию точных наук. Известно 
его высказывание о преимуществе точных наук перед богосло
вием и языками, которое заключается в том, что выводы их 
сохраняют значение для всех времен и народов, независимо от 
исчезновения религий и язы ков62. Однако научная деятель
ность не мешала Улугбеку увлекаться литературой: Улугбек 
прекрасно знал персидско-таджикскую поэзию; он, Байсункар 
и Ибрахим вели между собой переписку, в которой обменива
лись суждениями о литературе. Из поэтов, писавших по-пер
сидски, Улугбек особенно высоко ценил Низами, а Байсун
кар — Хосрова Дехлави, и братья часто спорили по этому по
воду63. Даулатшах Самарканди приводит также отзывы Улуг
бека или окружавшей его литературной среды о трех персид- 
ско-таджикских поэтах XII—XIII вв., Фалаки, Сайфаддине 
Исфаранги и Джамаладдине И сф ахани64. «Царем» придвор
ных поэтов Улугбека, как уже упоминалось, был Камал Б а 
дахши, чьи стихи, как отмечал Даулатшах Самарканди, поль
зовались известностью в М авераннахре65.

Воспевал Улугбека также поэт из Бухары Исматаллах 
Бухари66. После низложения Халил-султана он покинул двор 
и остаток своей жизни провел вдали от официальных лиц. Но 
окружавшие его «поэты продолжали навещать его и считали 
своим учителем67. Даулатшах Самарканди не упоминает о 
том, писал ли стихи сам Улугбек, но Алишер Навои в своей 
антологии пишет, что Улугбек, помимо увлечения астрономи-

60 Атаи, Д иван, лл. 29а—ь, 45ь , 57а-Ь; см. также: Самойлович, Чагатай
ский поэт X V  века Атаи, стр. 260.'

61 Касыда целиком опубликована в упомянутой нами в предисловии ра
боте А. 3. Валиди (см.: Валиди, Лутфи).

62 Sedillot, Prolegom enes, текст, стр. 4:

. ̂  i * j \ i* i b  ^
См. также: Бартольд, Улугбек, стр. 107.

63 Даулатшах Самарканди, Тазкират аш -ш у'ара’, стр. 267; Бартольд, 
Улугбек, стр. Ml.

64 Даулатшах Самарканди, Тазкират аш -ш у'ара’, стр. Ы5, МО, 156; Бар
тольд, Улугбек, стр. 112.

65 Даулатшах Самарканди, Тазкират аш-шу 'ара ’, стр. 398—403, 473; Бар
тольд, Улугбек, стр. 112.

66 Даулатшах Самарканди, Тазкират аш-шу 'ара ’, стр. 403.
67 Там же.
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ей, имел склонность и к сочинению стихов68, и приводит сле
дующий бейт на персидском языке:

J у  J у  А

Хотя [все] богатство {земной] красоты помещается под камнем,
вправленным в твой перстень (т. е. у тебя в руке. —5 . Р .),

Не радуйся (т. е. не будь беспечным — Э. Р .), ибо глаза алых людей
хотят .устроить тебе васаду 69

О том, что Улугбек сочинял стихи на персидском языке, 
говорит и историк XIX в. Абу Тахир-ходжа70.

Улугбек ценил также староузбекскую литературу и по
кровительствовал поэтам Лутфи и Саккаки. У Саккаки име
ются касыды, посвященные Улугбеку. У Лутфи есть газель, где 
он, обращаясь к Улугбеку, говорит:

, * —'' —-О-—£

Хан Улугбек знает совершенство Лутфи,
Ведь его яркий стих ие уступает [стиху] Салмана 71.

Как видно из этого бейта, Лутфи считает Улугбека знато
ком и ценителем поэзии. Об этом, в частности, говорит Е. Э. 
Бертельс, приводя в монографии «Навои» этот бейт Л утф и72.

При Улугбеке в Самарканде, как и в Герате, возрос инте
рес к изучению древнейших памятников тюркской литературы. 
Так, в 1444 г. в Самарканде по желанию Арслан Ходжа-тарха
на была переписана уйгурским письмом известная поэма Адиб 
Ахмада Югнаки «Хибат ал-хака’ик» («Подарок истин»). 
В приложении к тексту поэмы приводятся два староузбекских 
стихотворения, посвященных Адиб Ахмаду и его поэме. Автор 
одного из них — эмир Сайфаддин Барлас, который служил у Ти
мура и писал на староузбекском и персидском языках под псев
донимом Сайфи, другого — Арслан Ходжа-тархан.

Эти стихотворения свидетельствуют о большой любви ЦХ 
авторов к древним тюркским литературным памятникам. Это ' 
особенно подчеркнуто в стихотворении Арслан Ходжа-тархана:,

I Г’ ̂  ̂ -^ 1 <—̂ ̂  AtiL—д!

м Навои, Маджалис ан-нафа’ис, л. 916 .
69 Там же.
70 Абу-Тахир Ходжа, Самария, стр. 17; Бартольд, Улугбек, стр. М2.
71 Лутфи, Д иван, рук. «Т», л. 29а. ч
72 Бертельс, Н авои, стр. 61.
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Зовут родину Адиба — Югнак.
Это — земля удивительной красоты, с чистым воздухом,

отрадная для души.
Имя его отца — Махмуд-и Юпнаии.
Адиб Ахмад — его сын, нет в этом никакого сомнения. 
Название его книги «Хибат ал- 
Хака’ик» — это назидание от арабов.
Она полностью на кашгарском языке.
Сказал ее Адиб трогательными словами.
Каждый, кто зяает кашгарский язык,
Будет знать все, что сказал фот Адиб:
■«Только при знании языка человек постигнет смысл [языка]. 
Будет грешно, если он ска(жет,-что знает то, чего не знает». 
Мы видели мно|гих людей: слова Адиба 
Они не знают как следует и сочиняют от себя.
Они выставляют себя на смех людям.
Да еще они (неправильно толкуют значение [его слов].
Это явилось причиной, я  мы составили [эту] книгу.
Хочешь, прими ее, хочешь, откажи.
Каждый «то, постигнув юмьГСл, воспримет, слова Адиба,
Тот приобретет в народе уважение к себе73. ,

73 Atebetii 'l-hakayik, стр. CLXIV—CLXVI.
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Как видно из содержания этого стихотворения, Арслан 
Ходжа-тархан был высокообразованным человеком, знал уйпур- 
ское письмо и был знаком с текстом поэмы «Хибат ал-хака’ик» 
и биографией ее автора Адиб Ахмада. Составление в Герате и 
Самарканде текстов поэм «Кутадгу билиг» и «Хибат ал-хака’- 
ик» на уйгурском алфавите свидетельствует о большом интере
се ученых и литературоведов этого периода к изучению уйгур
ской письменности и литературы, а также о наличии в Герате 

vh Самарканде знатоков уйгурского языка, литературы, искуоньгх 
-каллиграфов, прекрасно владевших уйгурским письмом.

Будучи знатоком уйгурского языка, Арслан Ходжа-тархан 
жалуется на извращение невежественными людьми текста 
поэмы Адиб Ахмада. Можно поэтому судить, что етоэма Ахма
да Югнаки была не просто переписана уйгурским шрифтом, но 
и прошла тщательную подготовку, текст ее был сверен и очи
щен от разных интерполяций. Для характеристики личности 
Арслан Ходжа-тархана приведем здесь отрывок из предисло
вия к староуэбекскому-переводу арабского трактата Шатиби об- 
искусстве чтения Корана, выполненному по приказанию Арслак 
Ходжа-тархана:
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Причина сочинения книги. Могущественный и великодушный эмир, царь- 
царей, (источник щедрости, владыка меча и пера, повелитель тюркских и пер
сидских правителей, знатный и частный родом, образец [высокого] нрава, 
избранник бога, спаситель людей, покровитель ученых я  сведущих. Шора; 
слабых и  нищих, любимец бога, рудник справедливости и великодушия, то 
есть Аршан Ходжа-тархан, — да сохранит бог вечно его владения и прод
лит на долготе годы его жизнь в достатке, счастье и увеличит его богатство1 
и возвысит [еще больше] его удел —■ аминь!

О господь обоих миров, ради Мухаммада и членов его семейства, испол
ни наши .молитвы, береги его ® славном и 'безопасном городе Сабране от:
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бедствий и страданий, умножь ® этом благословенном городе знание и 
справедливость |этого1 правосудного эмира, который стал причиной тому, что 
сей огорченный и расстроенный молельщик, будучи .растерянным, решил пе
ревести на тюркский язык (труд] Шатиби, дабы начинающие чтецы Корана 
извлекли из .наго пользу, — если это угодно болу. При 01б«аружени‘и ошибок 
исправь их, — багу лучше знать! 74.

Как видно из этого отрывка, Арслан Ходжа-тархан был 
«владыкой меча и пера», т. е. человеком военным и одновре
менно сочинителем, покровителем ученых. Он правил в городе 
Сабране (в источниках иногда пишется С ауран75), который рас
положен в районе реки Сыр-Дарьи, северо-восточнее города 
Туркестана (Ясси). В 1404 г. Тимур послал в Герат для реви
зии одного из своих вельмож Фахраддина Ахмада Туси, кото
рый учинил . страшный разгром среди гератских сановников, и 
ряд ходжей в связи с этой ревизией был отправлен в изгнание 
в города Ашпар и Сабран 76.

Данные об Арслан Ходжа-тархане полностью совпадают с 
описанием его в касыдах Саккаки. Из этих касыд становится 
ясным, что «Амир-и кабир» («великий эмир») Улугбека Арслан 
Ходжа-тархан, так же как и сам Улугбек, высоко ценил талант 
Саккаки; он и сам был поэтом и ученым, устраивал у себя ли
тературные вечера, диспуты; на этих собраниях певцы пели 
газели Саккаки в присутствии самого Амир-и кабир77.
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Там же, стр. US.
75 О городе Сабране см.: Бартольд, У лугбек , стр. 321, 45, 68.
76 Там же, стр.. 32.
77 Приводимые далее строки извлечены нами из всех касыд Саккаки, 

пюсвящеяных Арслан Ходжа-тархану. См.: Саккаки, Д иван ,
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Копье в твоих руках — это чу1до Мойсея.
О.но посох по форме, а в содержании ело — дракой.
Да к тому ж е это чудо сотворил мой разум,
В (поэзии он волшебник и благодетель.
В восхвалении тебя разум нпнизывал [на нить] жемчужины, 
В мире нет ;ра®ной каждой из них.
Но они возникли благодаря силе и мощи прошлых времен, 
Хотя «ыне я сочиняю щве-три строки я  пою этот стих. 
Научилйсь у меня верности собаки твоих дверей,
Я достоян этого прозвища78, если снизойдут с неба

верность и преданность. 
Это мое ничтожное существо из-за любви к тебе,
Подобно слову, стало известным, приобрело почет

и В'еличие в мйре. 
О, если бы (на маджлисах] певцы постоянно газели

1йз стихов Саикаки 
Пели приятным голосом, подобно тому как раскладывают

на весы .жемчуг высокого качества, 
И повелитель мира вместо порицания одобрил 
Мои стихи и осчастливил меня.
Будто род тарханов полон мудрости и таланта,
Поэтому бог избрал вш среди них.
Бог повелел мне из вечности, о повелитель,

славословить тебя, 
Подобно; тому йак он наполнил твой царсиий двор

учеными людьми.
Я твой раб, стоящий у твЮих ворот,

подобно [униженным и1 слабым, 
Если ты позаботишься о положении 1слабых1,

находящихся снаружи, ты совершишь благое дело.
Или:

j— vil_. i_. j t-iI 1 ^ ._ й ^ - Л л - 8  Ы

) 3 ^  ( t 3̂ Lл л л х js 1  ̂ j L —л —л

*

^ l —if-—j CJ3--^- 5 — ^
i l J  o' Л—a л—£ ^ 2

*
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78 Намек на поговорку: «Собака — верный друг».
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В импровизации стихов реяь его |олавно1 сахар.
Когда его уста произносят мудрые слава,

'[красноречив] он, словно попугай.
*

Как только ои при помощи своей тонкой натуры
произнесет мудрые слова,

Благодаря его- изящным слоиам станет ясным
все, что неясно!.

*
Когда он произне1сет одно слово

своими сладкими устами,
Тот, кто услышит его, не пожелает caixapa.

В касыдах Саккаки Арслан Ходжа-тархан описывается как 
правитель Туркестана.

 ̂ 3 "^" )3  J~" ̂  C?!* *

Превратился, бьшю, Туркестан в гнездо сов,
Благодаря хумаю 79 Вашего великодушия,

стал он -словно райский сад.

Или:
( -̂tO , 3- J— J o а —to dJO^>a Э-—?

t—̂ i i 1 '>—*—  ̂*■ ̂

Рождение это обрадовало всех людей мира,
Особенно, жителей Туркестана, которые приобрели 

могущественн о го правит ел я.

Однако роль Арслан Ходжа-тархана в подготовке текста 
«Хибат ал-хака’ик» на уйгурском алфавите и в осуществлении 
перевода трактата Шатиби на староузбекский язык говорит о 
том, что он был одним из культурных деятелей своего време
ни, тесно связанным с духовной и научной жизнью Самаркан
да, с его учеными, поэтами и богословами.

Следует отметить, что Саккаки жил и творил не в самом 
городе Самарканде, как это обычно утверждается в литерату- 
ре. Навои, упоминая Саккаки, не называет его жителем Самар
канда, а просто пишет: «Он из Маверанмахра»80. Кроме того, 
Навои, как видно из его антологии, находясь в Самарканде,

OtJLxJ I J a 3  ^a4UAA>W>ljl J^A ̂

79 Хумай — мифическая птица, приносящая счастье тому, на кого падает 
ее тень.

80 Навои, Маджалис ан-нафа’ис, л. 386 .



общался с тюркоязычными поэтами этого города, но с Саккаки 
он не встретился и даже не мог найти его стихи, чтобы срав
нить их со стихами Лутфи, хотя самаркандцы считали Саккаки 
одним из своих любимых поэтов 8I. Саккаки, по всей вероят
ности, в течение определенного периода служил при дворе 
Арслан Ходжа-тархана в Сабране, но при этом был тесно свя
зан с Улугбеком и его приближенными.

Талантливым поэтом, писавшим в этот период в Самар
канде на староузбекском языке, был Мирза 'Алибек. Как пи
шет Навои, Мирза 'Алибек был очень талантливым и высоко
нравственным юношей, но рано ум ер82.

Навои в своей антологии приводит следующий бейт Мирза 
'Алибека с применением поэтического приема тард-и 'акс, ко
торый состоит в повторении определенных слов в строках с из
менением их порядка. Мирза 'Алибек использует в этом бейте 
также систему рифмовки, которая называется в восточной по
этике зу-л-кафийатайн («двойная рифма»):

I J.S
 ̂ з-j оо У-} Ij-S

До чего черны твоя глаза —■ прюсто беда!
Ведь для души они стали черным бедствием 83.

Навои дает высокую оценку этому бейту Мирза 'Алибека и 
считает его мастером в использовании упомянутых поэтических 
фигур84. Как говорит Навои, Мирза 'Алибек сочинял множест
во бейтов с -фигурой тард-и 'акс, -но он не переписывал их н а
бело. Настоящий бейт был также оставлен им без продолже
ния. Навои сделал его матла' своей газели и в память Мирза 
'Алибека включил в свой диван 8б.

Все эти факты дают основание заключить, что в первой по
ловине XV в. и Герат, и Самарканд играли большую роль в 
развитии тюркоязычной классической литературы. Шахрух, 
Байсункар, Улугбек, а также часть их сановников и вельмож 
не только ценили узбекских поэтов, но и были сторонниками 
развития литературы на родном языке.

Стремление Тимуридов к развитию тюркоязычнсГй литера
туры имеет свои традиции, восходящие еще ко временам Кара- 
ханидов, которые, придя к власти в X в., стали поощрять поэтов 
писать на тюркском языке произведения, воспевающие тюрк
ских правителей и тем самым способствующие прославлению их 
династии и укреплению ее господства.

81 Там же.
ж Там же, л. 39а.
83 Там же.
84 Там же.
85 Там же, л. 396 ,
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В среде тюркской знати Средней Азии на протяжении мно
гих столетий были популярны поэма Фирдоуси «Шах-наме» и 
•ее герои. Поэты-одописцы в своих касыдах, посвященных тюрк
ским правителям, часто сравнивали их с легендарными героями 
«Шах-наме», такими как Фаридун, Рустам, Исфандийар, Ну- 
ширван, Бахрам Чубине, Хосрюв Парвиз и другие. При этом 
подчеркивалось, что тюркские правители превосходят героев 
эпоса отвагой, мудростью, величием царского рода и умением 
управлять государством.

Под непосредственным влиянием «Шах-наме» уже в период 
правления Караханидов в XI в. возникло известное произведе
ние «Кутадгу билиг» («Наука о том, как стать счастливым»), 
написанное Йусуфом Баласагунским. «Кутадгу билиг» стала 
для тюркских правителей как бы книгой наставлений в деле 
управления государством. Автор говорил в своей поэме:

(J3I »i)lj-S
I a IS3.A.J ^  a 1

l ^  ty^ X—̂ jL —Л

u 'i \  I О

Нужно много искусства и знаний,
Чтобы властвовать над миром.
Таджики написали сиб этом в книге.
Если бы [это] не было написано, 

кто бы знал о нем86.

Правители-тюрки стремились сохранить свой родной язык 
в тех областях, где большая часть населения говорила на тад
жикском или персидском языках. В Кашгаре, Хорезме и по ниж
нему течению Сыр-Дарьи постепенно возникли города с тюрко
язычным населением, которые стали центрами литературы на 
староузбекском язы ке8'7. Этот процесс продолжался и в XV в.

В своей поэме «Махзан ал-асрар» («Сокровищница тайн») 
Хайдар Хорезми88 повествует о том, что султан Искандар по

86 Кутадеу билиг, л. 17а.
87 Бартольд, Мир-Али-Ш ир, стр. 104.
88 Имя этого поэта в различных источниках пишется по-разному. Так, 

например, в антологии Алишера Навои «Маджалис ан-нафа’ис» оно упоми
нается в двух местах: в одном месте Навои называет его Мир- Хайдаром, что 
свидетельствует о принадлежности Хайдара Хорезми к потомкам миров (го 
сударственных сановников), и указывает, что Хайдар имел поэтический 
псевдоним Сабухи (см.: Навои, Маджалис ан-нафа’ис, л. 22а ). В «Мухака- 
мат ал-лугатайн» Навои наряду с именами других поэтов, пишущих на язы
ке тюркй, опять упоминает Хайдара. На этот раз Навои прибавляет к его 
имени нисбу Хорезми (см.: Навои, Мухакамат ал-лугатайн, стр. 34). Навои 
не сообщает, является ли Хайдар Хорезми автором «Махзан ал-асрар». 
Однако совпадение отдельных данных, встречаемых в этой поэме, со сведе
ниями Навои показывает, что она написана Хайдаром Хорезми, упоминаемым 
в «Маджалис ан-нафа’ис» и «Мухакамат ал-лугатайн».
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велел ему сочинять свои произведения на тюркском языке, и 
вкладывает в уста этого правителя следующие слова:

Os.S f̂ ч— ^
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Сегодня проявили себя в мире тюрки,
' Получше настрой ятуган и ш у д у р гу 8В,

Сложи искусно тюр,некую песню,
Сыграй на кобузе в лад со [своим] приятным голосом.
Пиши так, как я пишу,
Ступай по тому пути, по которому я и д у 90.

Эти строки хорошо передают дух этого периода, говорят о 
новом отношении тюркской аристократии к своему родному 
языку.

Ставя своей целью прославление собственной династии-, 
Тимур иды оказывали покровительство поэтам. Они были заин
тересованы в создании крупных эпических произведений, по
добных «Шах-наме» Фирдоуси, поэтому, вероятно, и была пред
принята большая работа по составлению упомянутого выше 
сводного текста «Шах-наме», а Шарафаддин 'Али йазд и  на
писал биографию Тимура «Зафар-наме» («Книга победы»), 
впоследствии переложенную поэтом Лутфи в стихотворной 
форме.

В этот период в Герате и Самарканде не ослабевал инте
рес к изучению арабской филологии, поэтики, философии. Осо
бенно отличался этим Самарканд, где жили, как мы уже отме
тили, такие крупнейшие знатоки арабского языка, литературы 
и поэтики, как Фазлаллах Абу-л-Лайси и другие.

Самарканд в этот период славился также своими ‘музыканта
ми, певцами, которых даже приглашали в другие города Сред
ней Азии. Так, в биографии Ходжа Ахрара говорится о том, как 
самаркандские музыканты и певцы были приглашены на пир, 
устроенный одним из местных богачей в начале 20-х годов 
XV в . 91. Во время правления Улугбека близкий соратник и 
друг его самаркандский шейх ал-ислам Иоамаддин построил но
вые бани и устроил в честь окончания постройки большой пир, 
куда были приглашены также женщины-певицы 92.

89 Ятуган и ш удургу  — народные музыкальные инструменты.
90 Хайдар Хорезми, М ахзан ал-асрар, л. 123а .
91 Бартольд, Улугбек, стр. 94.
92 Там же, стр. 95.
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Характерно, что в этот период в литературной, жизни Хо
расана и Мавераннахра, в особенности Самарканда и Герата,.
участвовали люди из разных общественных прослоек — ре
месленники, музыканты, ученые, богословы, купцы, бродячие 
шейхи и дервиши, которые не только увлекались- литературой, 
но нередко и сами были сочинителями93. Но, как отмечает 
Е. Э. Бертельс, это не значит, что «культура тимуридской эпо
хи охватывала широкие массы города. На самом деле культура 
была достоянием сравнительно очень небольшой верхушки»94.

Культурные и научные мероприятия отдельных влиятель
ных лиц, таких как Улугбек, встречали яростное сопротивление 
со стороны мусульманского духовенства. Многие шейхи, дерви
ши и другие настроенные реакционно лица нападали на Улуг
бека и его приближенных, обвиняя их в отступлении от зако
нов ш ар и ата95. Так, во время пира, устроенного в честь окон
чания постройки новых бань, мухтасиб Саййид-'ашик, назна
ченный на эту должность самим Улугбеком, увидев присутство
вавших на пиру женщин-певиц, обратился с резким упреком к 
шейх ал-исламу Исамаддину, воскликнув: «Шейх ал-ислам без 
ислама, по какому м азхабу  (толку ислама. — Э. Р.) дозволяет
ся мужчинам и женщинам сидеть вместе и петь?» 9®.

Широкое распространение в этот период в Мавераннахре 
и Хорасане получило учение суфийского дервишеского ордена 
накшбанди.

В книге 'Абдаррахмана Дж ами «Нафахат ал-унс» («Дуно
вения дружбы») и в ее староузбекском переводе «Наса’им ал- 
мухаббат мин шама’им ал-футувват» («Зефиры любви [доно
сящиеся] от ароматов благородства»), сделанном Алишером 
Навои, приводится множество интересных фактов о жизни и 
деятельности видных суфиев-накшбанди и их последователей в 
XV в. Приверженцами ордена накшбанди были также Лутфи, 
Джами, Навои.

Основатель ордена накшбанди Бахааддин Накшбанд жил 
в деревне Каср-и 'Арйфан под 'Бухарой. Умер он в 791/1388— 
89 г. Главным девизом накшбанди было неуклонное следование 
заветам Мухаммада и его сподвижников, стремление к точному 
воспроизведению образа жизни пророка. Учение накшбанди от
рицало существование за счет чужого труда. Дозволенным счи
талось лишь то, что заработано своими руками. В соответствии 
с этим положением своего учения Накшбанд жил земледелием, 
засевая зерном небольшой участок земли.

Накшбанди выступали против аскетизма и против насилия 
имущих над слабыми; проповедуя умеренный образ жизни, они

93 Бертельс, Н авои, стр. 26.
34 Там же, стр. 27.
95 Бартольд, Улугбек, стр. 9'5.
96 Там же.
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не исключали занятий ремеслом, торговлей, земледелием, лите
ратурой, музыкой, наукой, философией, архитектурой, калли
графией, миниатюрой; иногда последователи этого учения от
стаивали даже право на более свободное толкование основ 
веры. Весьма характерен в этом отношении упомянутый выше 
•бейт пантеистического содержания, сочиненный Хусайном Хо
резми, который был обвинен за это в ереси представителями 
официального духовенства при Шахрухе.

Накшбанди были противниками всякой книжной учености, 
не исключая даже богословия.

Учение накшбанди в XV в. выступает как идеология сред
них и низших слоев ремесленников, торговцев и земледель
цев 97.

Участие в литературной жизни Герата, Самарканда и Бу
хары XV в. средних городских слоев — ремесленников, тор
говцев, чиновников, писцов, мелкого духовенства, которые «глав
ным образом подвизались в собственной своей социальной сре
де, удовлетворяя ее культурные запросы и интересы»9а, ока
зало большое влияние на развитие узбекской литературы этого 
периода. Это влияние чувствуется главным образом в упроще
нии литературного стиля. Узбекская литература обогащается 
народными ■стихотворными формами, размерами, изобразитель
ными средствами. В отдельных случаях фольклор оказывает 
сильное воздействие и на содержание .произведений.

Упрощение поэтического стиля наблюдается в различных 
формах и жанрах узбекской литературы этого периода.

2. ОСНОВНЫЕ СТИХОТВОРНЫЕ Ж А НР Ы  
УЗБЕКСКОЙ ПОЭЗИИ XV В.

Интересно проследить развитие литературных жанров в 
узбекской поэзии XV в.

Главное место в этот период в творчестве узбекских поэтов 
занимает газель.

Популярность жанра газели объясняется тем, что он боль

97 Накшбандизм как религиозное и философское течение до сих пор поль
зуется широкой популярностью в мусульманских странах зарубежного Во
стока. Однако, к сожалению, это своеобразное направление в религиозной 
философии средневекового Востока до сих пор не пользуется должным вни
манием со стороны исследователей. В отдельных работах, в той или иной сте
пени связанных с вопросом о накшбандизме, авторы стремятся расценивать 
это учение как целиком реакционное, отрицая его большое прогрессивное 
значение, его направленность против феодального произвола, насилия и му
сульманского аскетизма. Эти авторы не учитывают, что приверженцами этого 
учения были выдающиеся культурные и литературные деятели той эпохи. 
Впервые объективно подошли к оценке накшбандизма советские ученые 
Е. Э. Бертельс (см. его работы: Н авои, стр. Ш2—144; Джами, стр. 64—69; 
В еликий узбекский поэт, стр. 109—1 lil) и И, М. .Муминов (ом. его .работу 
Ф илософские взгляды  Мирзы Бедиля, Ташкент, 1957, сир. '17—18);.

98 Болдырев, Васифи, стр. 268.
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ше всего соответствовал воспитанному на фольклоре эстетиче
скому вкусу тюркоязычных народов, и поэтому его было легче 
применить в узбекской поэзии, чем какой-нибудь другой стихо
творный жанр, например касыду, та’рих, му'амма и т. д. Кроме 
того, как подчеркивает Е. Э. Бертельс, «если та ’рих и му'амма 
привлекали внимание кругов, обладавших ' значительными по
знаниями в области схоластической поэтики, то газель была 
доступна более широким кругам» " .

Принято считать, что газель отделилась от касыды и яв
ляется одной из разновидностей ее вступительной части — 
насиба шо. Однако, если судить по сохранившимся отрывкам 
стихотворений поэтов саманидского периода, то можно пред
положить, что газель возникла как самостоятельный вид поэти
ческого творчества и только впоследствии она стала заменять 
насиб 1Ш.

И. Ю. Крачковский, характеризуя арабскую поэзию перио
да господства Омейядов, пишет, что в городах Хиджаза «рядом 
с касыдой... вырабатывается самостоятельная любовная поэзия, 
уже законченная сама в себе, а не представляющая отрывка из 
вводной части касыды» 102.

Следовательно, газель как самостоятельный жанр опреде
лилась в арабской поэзии еще в VIII—IX в в .10Э.

(По определению восточных поэтик, разница между газелью 
и касыдой заключается в том, что объем первой из них обычна 
равен 9— 11 бейтам, в то время как касыда всегда больше. 
И газель, и касыда выполняют одну и ту же задачу — всегда 
восхваления, но если в газели восхваляется часто лишь услов
ный образ возлюбленной и ее красота, то в касыде предметом 
восхваления служит какое-либо реальное высокопоставленное 
лицо. Различие между функциями газели и касыды хорошо пе
редано в следующих строках 'Унсури, которые он использовал 
в одной из своих больших касыд для перехода (гуризгаха) от 
насиба (вступления) к м адху (восхвалению):

,*,—— Д._ 1 ‘i 1 —л —J л ^
$ <Zs— я— i  и — \j—^

Какой толк слагать газели и описания (восхваления): красавцев, поче
му ты не сложишь восхваления и прославлении «славы рода людского» 
(эмира) 104.

99 Бертельс, Н авои, стр. 47.
100 Шибли Ну 'мани, Ш и 'р  ал-'адж ам, стр. 22.— В дальнейшем эта 

мысль была повторена в работах многих уиенык Востока и Запада.
101 ар-Радуйани, Китаб тарджуман ал-балага, стр. 53—:'54; Шамсаддив 

Рази, ал-М у'дж ам, cTip. 306; Кабул Мухаммад, Хафт кулзум , с т .  44—45, 
Ватват, Х ада’ик, стр. 85.

102 Крачковский, Избранные сочинения, т. II, стр. 255.
103 Брагинский, О возникновении газели, стр. 9S.
км Цит. по: Бертельс, П ерсидская поэзия в Бухаре, стр. 31 (перевод 

Е. Э. Бертельса).
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ЬГазель первоначально по своей форме, как видно из отдель
ных поэтических строф Рудаки и других саманидских поэтов, 
была очень близка к любовной народной песне, к стихотворе
нию о любви.^Совершенство и законченность формы, как под
черкивает Е. Э. Бертельс, она приобрела гораздо позже — в 
творчестве Са'ди 105. О газели как о самостоятельном лириче
ском жанре упоминает саманидский поэт Аммара-и Марвази. 
(ум. в 360/970—71 г.):

р-А (Jj-*
^ iл u-aJ is

Я спрячусь в своей газели, чтобы поцеловать тебя в губы, когда ты: 
будешь читать ее 10s.

Газневидские поэты называли газелями также стихотворе
ния Рудаки. 'Унсури, например, пишет:

>»—i  з-*— 3 и —*>з)  J } —■*
Cs—
p-Aj lib jl-O A Г  i

\ \ -̂ O1 0>y.^

Газель — хороша наподобие газелей Рудаки, мои газели не похожи 
на газели Рудаки. Хоть и стараюсь тоякоД фантазией, но за эту завесу (на 
этот лад) мне доступа нет 107.

Лабиби упоминает касыду и газель как самостоятельные- 
поэтические произведения:

j  1—Л—S р-А 1 j.5^}

Я больше не буду слагать славословий и газелей, так как совершенно:, 
нет рынка и цены для поэзии108.

Знаменитый газневидский поэт Фаррухи употребляет сло
во «газель» в значении слова («песня»):

? о^- аз - 4*- j -Ь* ) \  f-йЬ 
—& <Jj-*

3 j** t

105 Там же, стр. 33.
106 Там же, стр. 29 (перевод Е. Э. Бертельса).
107 Там же, стр. 30 (перевод Е. Э. Бертельса).
108 Там же (перевод Е. Э. Бертельса).
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Постоянно на пиру требуй от своих мугрибов (певцов); газели своих 
поэтов. Твои поэты — как Рудаки и Шахид, твои мутрибы— как Саркаш и 
Саркаб 109.

Так же говорит о газели Фаррухи и в насибе одной из сво
их касыд: 1

i  J.—A-j J у» I I—ij -кл

Эй мут.риб! Давай-ка ту прекрасную, чарующую газель, а если не знаешь, 
послушай, как я прочитаю газель, славно золото п0.

Как подчеркивает Е. Э. Бертельс, «эти строки совершенно 
ясно показывают, что газель уже относится к области музы
кального искусства, ее исполняет не рави, как это делалось в 
отношении касыды, а мутриб — певец и музыкант, причем га
зель предназначена не столько для пышного дарбара, сколько 
для базма, очевидно, более интимного» ш .

Использование узбекскими поэтами размеров народных пе
сен дает основание считать, что подобный процесс в развитии 
газели происходил и раньше и газель как жанр возникла, не
сомненно, под влиянием устного творчества народа.

В ранний период своего развития газель в персидско-тад
жикской поэзии безусловно представляла собой любовную пес
ню. или любовное стихотворение. Свою монорифмичность и наз
вание 112 она приобрела, как и руба',и и  м урабба' ш , после про
никновения арабов в Среднюю Азию 114, когда местная интел
лигенция уже значительно усвоила арабский язык и литера
туру.

Исходя из близости газели к 'народному творчеству и ее боль
шей простоты и доступности, персидско-таджикские и узбекские 
поэты более охотно обращались к этому лирическому жанру, 
чем к таким крупным жанрам, как, например, кисса, масна- 
ви и др.

Так, например, Захираддин Бабур, рассказывая о поэте 
Сайфи Бухари, подчеркивает, что тот написал два дивана газе
лей, но не занимался сочинением маснави, ибо не питал склон
ности к этому жанру. В подтверждение этого Бабур приводит 
интересное кит'а этого поэта:

109 Там же (перевод Е. Э. Бертельса).
110 Там же, стр. 3.1 (перевод Е. Э. Бертельса).
111 Там же, стр. 30.
112 ««JJ-* 1) ухаживание; любезничанье; флирт; 2) лирическое стихо

творение» (Баранов, С ловарь, стр. 721).
113 М урабба' — строфическая форма в классической поэзии мусульман

ского Востока с рифмой по формуле а-а-а-б: в-в-в-б: г-г-г-б и т. д.
114 Брашнский, О возникнавеш и газели, стр. 94.
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Хотя маснави считается законом поэзии, '
Я истинной [поэзией] считаю газель.
Пять отрадных для сердца бейтов 
Для меня лучше двух лятериц115.

Саккаки также предпочитал писать газели: сравнивая свои 
газели с поэмой «Лайли и Маджнун», он восклицает:

I щ-̂ . Л ^  | С, J 1 i

Пусть мир услышит теперь о:т нас новые повести 
;(т. е. новые стихи о любви. — Э. Р.)

Ибо легенда о Лайли и Маджнуне уже устарела!116.

Интересно отметить, что Саккаки считает газель равноцен
ной большим поэмам о любви, таким, например, как «Лайли и 
Маджнун», сюжет которой кажется ему устаревшим. Это и по
нятно, ибо после создания «Лайли и Маджнун», написанной на 
основе арабских сказаний о любви бедуинского юноши Кайса 
к прекрасной Лайли, у Низами Ганджави появились сотни под
ражателей. Впрочем, ни один из них не мог достигнуть такого 
же успеха, .как великие поэты Низами, Хосров Дехлави, Навои, 
Дж ами и Ф уз у ли. Газель же, начиная от Са 'ди и вплоть до
XV в., все больше и больше совершенствовалась, обогащаясь 
элементами устного народного творчества.

Если Са'ди был «основоположником чистой газели» и «од
ним из первых довел газель до высокой степени совершенства», 
а великие таджикские и персидские лирики XIV в. Хафиз и Ка- 
мал Худжанди продолжили деятельность Са'ди и довели ее 
«до логического завершения»117, то узбекские поэты XV в. обо
гатили этот лирический жанр персидско-таджикской классиче
ской литературы элементами устной поэзии тюркоязычных на
родов, сделав его близким широким народным массам. Талант
ливые узбекские и персидско-таджикские поэты XV в., такие 
как Лутфи, Саккаки, Атаи, Гадай, Джами, Бадраддин Хилали 
и, наконец, Навои, спасли газель от схоластики, присущей при- 
дворной поэзии, и вернули ей чудесную силу стихов Рудаки, 
Са'ди, Хафиза и Камала Худжанди.

116 Бабур-наме, л. 180ь .
110 Саккаки, Д иван , л. 28?.
117 Бертельс, Н авои, стр. 47, 48.
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В узбекской литературе этого периода заметно развивает
ся жанр любовно-лирической поэмы — наме, широко распрост
раненный в персидско-таджикской классической литературе. 
С XIV по XV в. в узбекской литературе появилось несколько 
таких произведений. Это «Мухаббат-наме» («Книга любви») Хо
резми (создана в 754/1353 г.), «Латафат-наме» («Книга изяще
ства») Худжанди (по всей вероятности, известного таджикского 
поэта Камала Худжанди, .проведшего часть своей жизни при 
дворе золотоордынского хана То-хтамыша), «Та'ашшук-наме» 
Сиди Ахмада .и «Дах-иаме» йусуфа Амири. Содержание этих 
поэм — любовная переписка и объяснения между влюбленными. 
Эти произведения состоят из любовных посланий, написанных 
в фортке маснави, газелей и фардов. Иногда применяется в них 
и кит'а. Так, «Мухаббат-наме» Хорезми составлена и;з писем- 
маснави, газелей, ф ардов118, кит’а и небольших лирических от
ступлений— трехбейтных маснавн. Газели на.писаны на двух 
языках — староузбекском и персидском. «Дах-наме» Амири со
стоит только из любовных писем — газелей и фардов. Все эти 
поэмы целиком выдержаны в одном и том же размере хазадж-и 
мусаддас-и махбун:

£jJ O.JSZ.2 |

(----- ^ , | ---------w | --------- w )

В этих любовных посланиях, как и в обычных газелях, го
ворится о любви и свидании, о ирасоте возлюбленной, о горе 
разлуки, о наслаждении жизнью и вином, но количество бейтов 
в них иногда превышает 30. Так, например, некоторые письма 
из «Дах-наме» Йусуфа Амири насчитывают до 32 бейтов. Все 
эти поэмы отличаются очень простым и изящным литератур
ным языком, в них много народных идиоматических выражений, 
пословиц, поговорок, сравнений и метафор.

Большое место в литературе XV в., как справедливо под
черкивает Е. Э. Бертельс, занимала «Хамса» («Пятерица») 
Низами Ганджави, но большая часть попыток его подражате
лей создать на персидском языке новую «Пятерицу» не дала  
желаемого результата. А что касается узбекских поэтов XIV и 
первой половины XV в., то большинство из них не ставило пе
ред собой задачи создания «Пятерицы» на родном языке, если 
не считать поэтов Кутба (XIV в.) и Хайдара Хорезми, которые 
воспроизвели на староузбекском языке отдельные поэмы из 
«Пятерицы» Низами Ганджави («Хосров у Ширин» и «Махзан 
ал-асрар»).

Правда, это не значит, что узбекские поэты того времени 
не создавали крупных поэтических произведений на родном

118 Фард — одна из форм классической поэзии, рифмованный бейт (дву
стишие) .
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языке. Они пробовали свои силы и в этой области поэзии, о чем 
свидетельствует, например, замечательная поэма Лутфи «Гул у 
Науруз». И в этих случаях авторы подобны* произведений-'.,* 
значительной мере опирались на устное творчество тюркоязыч
ных народов Средней Азии. Это можно заметить по стилю и 
содержанию поэмы Лу.тфи «Гул у Науруз».

Именно этот опыт создания тюркоязычными поэтами круп
ных поэм в первой половине XV в. подготовил почву для 
успешного завершения Навои «Пятерицы» на староузбекском 
языке, которая и по своей форме, и по содержанию отличалась 
от «Пятерицы» Низами и Хосрова Дехлави.

Одним из литературных жанров, достигших в творчестве 
узбекских поэтов XV в. значительного расцвета, являете® 
касыда.

Как подчеркивает Е. Э. Бертельс, жанр касыды в XV в. 
продолжает существовать также в персидско-таджикской лите
ратуре. Но ее развитие в основном «идет в двух направлениях: 
а) по линии развития касыды философской, не 'содержащей в 
себе элементов восхваления: б) по линии так называемой „ис
кусственной” касыды (касыда-и масну), первые образцы кото
рой дал... Сальман Саваджи» 119.

Такое изменение жанра касыды в персидско-таджикской 
литературе было связано, конечно, с последствиями монголь
ского нашествия, после которого иранская феодальная аристо
кратия окончательно сошла с политической сцены, а пришед
шая ей на смену тюркская правящая верхушка требовала от 
поэтов хвалебных од, написанных главным образом на старо
узбекском языке.

Можно предположить, что хвалебная ода как жанр суще
ствовала в устной поэзии тюркоязычных народов еще в древ
ности. Как известно, тюркские правители и ханы в древности 
содержали при себе советников, певцов и сказителей, которые 
не только знали наизусть многочисленные дастаны, но ■ без
условно слагали и хвалебные песни — оды в честь своих по
велителей. Этих певцов и сказителей часто упоминают также 
узбекские поэты XV в.

Интересно обратить внимание на то, как толкует извест
ный средневековый филолог Махмуд Кашгарский значение 
термина кошуг, сохранившегося в настоящее время в устной 
поэзии узбеков. Кошуг, согласно объяснению Махмуда Каш
гарского, — это стихотворение, написанное метром радж аз, или 
касыда. В качестве образца он приводит следующее двусти
шие:

; ’• !. . ; -  » ; s ..................... s • г ° к

jX i\ fjSKsti'S (J-A-s I

119 Бертельс, Навои, стр. 39.
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Арабское толкование:

^ ^  о
• Д..О.Х&}

Oh говорит: «Передай от меня госдаже-царице касыду и скажи, что ее 
. «твой») слуга да$«т [ей (букв, «тебе») касыду] ради новой служ-

: В «Диван лугат ат-турк» приводятся и другие примыкаю
щие к этому двустишию бейты. В этих строках излагается 
мольба безымянного сочинителя, обращенная к своей повели
тельнице по имени Таркан Катун.

j -Ш Р"*0 Р ̂

Толкование:

.<̂ Л,Лр L̂-o ôlJ I ĉ Xb.£

-;л Описывает свое шоложение -и говорит: «Врем'я из засады причинило 
мне ,горе и нанесло рану. Я прошу у тебя лекдрство для своей раны и на
ходку свое исцеление только в тебе»121.

1 I l-ил̂  1
/:
..... . Толкование:

(Ĵ vAtXJl JLL4-S XSL̂ xIj O’-j AX.L,̂ .Jl 3̂. .̂ lJi-oS

r .,jQh уписывает щедрость госпожи и говорит: «И,з облагав ее щедрости 
будут литься , [дожди] чистого, золота. Стремительные лотоки ее расположе
ний'наполнят'меня радостью и очистят [мою грудь] о(т горечи»122.

' уЭти строки безусловно представляют собой отрывки из 
^йХотворного славословия, сочиненного неким придворным 
пёвц'ом тюркской госпожи. Основанием для такого предполо
жения может служить совпадение в них рифмы и единое свя
зующее содержание. Эти. строки в' четырёхтомнике образцов

120 Д иван лугат аг~турк, т. I, стр. 214.
121 Там же, стр. 341.
122 Там же, стр. 314—315.
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узбекской литературы отнесены к разделу любовных народных 
песен, хотя составитель в пояснении к этим строкам слово «ко
шуг» заменил словом «касыда» т . Но, как явствует из этих 
строк и толкований Махмуда Кашгарского, кошуг, кроме изве
стного в настоящее время среди узбеков значения «песня», в 
прошлом означал еще хвалебную оду — т. е., по сути, дела, 
касыду. Проф. Фитрат толкует слово «кошуг» как стихотворе
ние и замечает, что в этих строках в стиле персидских касыд 
восхваляется госпожа некоего тюркского бека 124. Однако систе
ма рифмы здесь совершенно отличается от рифмовки в -персид
ских и арабских касыдах. Способы славословия, манера выраже
ния поэтической мысли здесь также иные.

Интересна также элегия, посвященная памяти легендарного 
тюркского героя Тунга Алп Эра (Афрасийаба).

Махмуд Кашгарский в «Диван лугат ат-турк» приводит де
сять четверостиший, относящихся к этой элегии, в которых 
прославляются отвага и мудрость Тунга Алп Эра и выражает
ся глубокая скорбь по поводу его кончины. Эти четверостишия 
имеют единое, связное содержание и рифмуются по формуле 
а-а-а-б; в-в-в-б; г-г-г-б, т. е. представляют собой не что иное, 
как широко распространенный в настоящее время в фольклоре 
многих тюркоязычных народов тдртлик (т. е. «четверостишие») .

Приведем для образца одно из этих четверостиший:

 ̂J  О  _J I у AAA.Л 1 l ,

tvo- > ̂ J I
J a. I-\

Толкование: x/
A.3.X.XJI Uo-xJ I (J-®4 OLct oLi*.*,

) J  O j  I  ’J  I I l e i -

0 \лу}\ jjXs 2 ^15 UUol

Смысл его: умер властелин Афрасийаб, Стал ли свободным от него 
[этот] буйный и пустой мир? Отомстило ли ему время? Теперь от этого горя 
разрывается сердце [каждого) и разгневан [весь] мир 125.

Обратим внимание на другое четверостишие из этой элегии, 
вероятно последнее, заключительное:

р S
"V—* -2

123 Узбек адабиёти, т/ ), стр. 27. ,
124 Фитрат, ХрестоМатия, стр. 104. .
125 Д иван лугат /ат-турк, т. I, стр. 44. — Отдельные четверостишия этой 
ии приведены d  следующих изданиях: Фитрат, Хрестоматия, стр. 104; $э- 
адабиёти, т. F, стр. 28—31.
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^ ^  t с X—̂ 
j3.lSJ.ri JX j I QJXS

Махмуд Кашгарский так толкует содержание этих строк:

О Jl-~? !jA< л.*Is p-LJaj ^ (jjls tĵ S.S J 3.S.S

t3 О5 У  >̂.XS.AM j.»o s -5 Jli l„£.J о  J\.i
I j  ̂ 1 \ \ , аД. j (3  ̂ t̂ .jLs

Он говорит: «Отяжелело мое запястье и лретерлело ущерб оттого, что 
я написал так много мудрого. И тетерь, жоада близка стала цель моя в 
науке, забили ключи познания у меня в груди. Кцгда же время (т. е. судь
ба-— 3 . Р.) (привело меня к такому совершенству, (жизнь собирается отойти 
от меня» 126.

Если судить по толкованиям Махмуда Кашгарского, элегия 
была написана высокообразованным человеком. Следует при 
этом заметить, что она создана автором в стиле номинальных 
народных песен. Но составители четырехтомника образцов уз
бекской литературы не включили это последнее четверостишие, 
хотя оно является ценным свидетельством того, что уже в эту 
пору существовала письменная тюркоязычная поэзия. Совпа
дение размера и ритма этого четверостишия с предыдущими и 
рифмовка последней строки его с последними строками упомя
нутых четверостиший говорят о том, что это в действительности 
настоящая элегия. Это жалоба человека, который путем боль
ших усилий и стараний получил образование, добился положе
ния при дворе своего покровителя, но когда хотел уже служить 
ему и вкушать плоды жизни, лишился его.

Следует отметить, что многие стихотворные отрывки, при
веденные в «Диван лугат ат-турк» Махмуда Кашгарского, на
писаны людьми, имевшими достаточное образование и большие 
навыки в сочинении стихов.

Эти факты говорят о том, что в литературе тюркоязычных 
народов в древности действительно существовали и хвалебная 
ода, и элегия, которые по своей форме совершенно отличались 
от соответствующих жанров арабской поэзии — касыды и м ар
сийа (элегии). С распространением з  Средней Азии ислама, а 
вместе с ним арабского языка и литературы они утеряли свои 
первоначальные формы и названия и приняли формы и назва
ния арабской касыды и марсийа, шнечно, со значительными 
изменениями, которым успели подвергнуться арабская касыда и 
марсийа в творчестве персидско-таджикских авторов. Но при. 
всем этом в касыдах узбекских поэтов XV в. сильно заметно 
влияние устной тюркской поэзии.

126 Д иван  лугат ат-турк, т. II, стр. '117.
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К сожалению, текстами староузбекских касыд этого пе
риода мы полностью не располагаем. Единственный поэт, касы
ды которого дошли до «ас ъ более или менее значительном 
количестве, это Саккаки.

Касыдам Саккаки, Лутфи, Гадай, Амири не свойственна та 
вычурность стиля, которая присуща, как известно, обычной 
средневековой оде: узбекские поэты совершенно сознательно 
переносят в свои касыды простоту и естественность устной на
родной поэзии.

Саккаки до нас дошло одиннадцать касыд. Пять из них 
посвящены одному из талантливейших людей того времени — 
великому узбекскому ученому-астроному Улугбеку. В осталь
ных поэт славословит Халил-султана, шейха Мухаммада П ар
са, Арслан Ходжа-тархана. Объем касыд Саккаки — от 11 до 
54 бейтов. Так же как арабские и персидско-таджикские’ хва
лебные оды, они начинаются с вступления — насиба, в кото
ром описывается приход весны, оживление природы, цветов, 
говорится о любви, о коварстве возлюбленной, о стремлении к 
свиданию, о разлуке и т. д. В одах Саккаки насибы порой со
ставляют почти половину всей касыды. Так, например, насиб 
одной из его од, воспевающих Улугбека, состоит из 22 бейтов, 
а сама касыда — из 54.

После вступления следует гури згах  («переход»). Иногда 
эти гуризгахи состоят из четырех, пяти и более двустиший. 
Несмотря на некоторую растянутость, они написаны талантливо 
и с большой поэтической изобретательностью. Приведем в ка
честве образца строение одной из касыд Саккаки, посвященной 
Улугбеку. Касыда начинается насибом, рисующим приход 
весны:

30 f}> )У J --5^
t —>А—Л у у —Л—i  I 1—5^*

1 ^ 3  J
й ^   ̂ о ,хД,з 1 л

i-jlkcL c-JQf—S

£>*•—Л—Jl—sL 3—̂

£?£> .XP  ̂ .j I ol->.«J
ijf—i l — ^ - o l —S —{—■? O*—si ̂

У обитателей цветника сегодня и праздник, и весна.
Они- покрыли цветами [землю], а я принес эту приятную халву.
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И  я, сшив прекрасный халат из розовых лепестков,
Пожелал преподнести его этому собранью как самый

драгоценный дар.
[Но тут же], подобно человеку, свободно встав со своего места,

заговорила лилия.
Для того чтобы прочесть славословие царю,

выпрямила она ово,й высокий стан 
[И], обратившись ко мне, воскликнула: «О мудрый безумец,
Что случилось с тобой, или ты лишился разума

и многого не понимаешь?».
Я ответил ей: «Халаты эти принадлежат шаяу,

я всего лишь молящийся Гза шаха].
Ело рабы не считают равным себе даже ^самого] Дария.
Он тот царь Улугбек, который своим острым мечом

и справедливостью 
Очистил веру, а [этот] мщр превратил во второй рай» 127.

А вот начальный бейт насиба, посвященного изображению 
красавицы:

'У У \ &.мл) ^  А.ллл) 1ло ^ v . \ a I Л:_

'  ̂  ЦрАЛ? I ^  ~ ^  J"  "**'  ̂ I l a ,  j ^J q

Мое сердце хотело бы выпрыгнуть [.наружу] и ласкать ее локоны.
[Но] увы, эта страсть в конце концов сгубила сотни тысяч щуш 128.

Гуризгах:

I mf I ^ IS J  1 15  ̂ I 1L--
La— J  ̂ Д j 1 j —X—X—л—J t Jlj j ,лл^

p . —J l _ i i  ( 3 ^ —^  1 ^  A .✓,£ *.----- j  I I— S  " I q— N.— *L3

l ---©■--^ 1 J  I С L ̂ --1. 3  , ^ ^  j  I

з l5 ^ i-а'
l—Л —ia.—S £>(„-5° " " " * <\S ? сЗз>£ у. j  i

p ̂  Г1  ̂ у  — --- '"C I * ̂  J ' -1 ^ I ! I i »

1 ^ —s>> ^ ( J ^  l —э  p I j — a .  J  l-to

Ради твоего лица, пощо-бного pogie,
да еще ради твоих нарциссовых глаз 

Не заставляй меня трепетать подобно и®е, о ты, чей стан
прекраснее, чем кипарис.

Нет в его время иного тирана, кроме локонов красавиц,
Но разве их глаза (т. е. глаза красавиц. — Э. Р.)

предадут грабежу тюркские края?
Ведь только рубаб и (у д 129 стонут и горюют

возле твоей двери.
Если бы не они, то не было бы в мире тамого места,

где бы стонали и горевали.

127 Саккаки, Д иван, л. 14а .
128 Там же, л. 11а .
129 Рубаб к  'у д  — музыкальные инструменты.
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[Ныне] нет человека, который мог бы сказать: «В мире 
совершаются неправедные дела», и лишь временами 

Упрекает [винный] кувшин виночерпия в том1,
что он проливает запрещенную кровь i( t . е. вино. — Э. Р.) 1Э0.

Порой касыды Саккаки, как и некоторые оды газневидско- 
го периода, начинаются <без всяких яасибов сразу же с м а д х а ип 
(касида-йи мудж аррада, букв, «голая касыда»), но с некото
рыми оговорками и отступлениями, которые заменяют и насиб,. 
и гуризгазГ:

c±S  ̂ __— vv*—■o «j

j—£_£*.! I— -A * J — '* 3"~ " ^ j —J _̂9 у  С ^ З * "

q /С — ̂ ---io  ̂О ---J \  у  ' j  3 y

J  J ' a _ _I_^ Д.-Л1—Л.-Р ^ i Л л л 5 '— ,1
t— t t*ŷnflpIn J Д̂ ,д1 , * i LS***̂

— Of у.Л*Э 1̂ .— ^  —31_Л_ЛЛЛ_̂  |^Л_Л_]а — J—

Ц-'1_^ j ^ —UX-. Î—col £;!_____ /_a* ,̂y
A_J I—J  ̂ 13,лЛ Д.  ̂ J" ̂  £'. —■ Lj>

<шД1р I [ gl»J cy j 3^ f  ̂̂   ̂^  ^ЛаО

я----''—*• — i а л.—цг ----- —̂*’ '~ 'у  ^  3"—.'

i£l—II_« _(_yb>( j —3 (Sŝ aLa.
 ̂̂  ~̂  —. -3 0 A~^l—J & i ^ i  Л—J | ^—J I | q. ^

<_Л1.Л_31 ^ - л - З  til._1—s j  2 >  сИ->—H_£. 3.—J О э ™ —' ° ) S r — ^

О небосвод, ликуй, счастье сняло покрывало со своего лица,
Ибо солнце счастья Востока подняло свою голову.
В созвездии славы родилась счастливая звезда,
И ее светом Озарены все — стар и млад.
То ли в цветнике доброты бутоны превратились в розы,
То ли роза на лужайке, увидев его доброту,

стала розовой водой. 
В царственном саду вырос молодой кипарис;
Не торопитесь, под сенью его мир обретет покой.
Или же в роще отваги родился львенок,
Смотрите, вы не успеете вымолвить слова, как он превратится

в лесного льва. 
Этому рождению обрадовались все люди на свете,
В особенности люди Туркестана нашли [в нем!

всемогущего властелина.

130 Саккаки, Д иван, л. Ра .
131 М адх  (букв, «восхваление») — основная часть касыды, представляю

щая собой славословие по адресу высокого покровителя.
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Д а осчастливит его всевышний могуществом навеки,
Да не увидит никогда это царствование превратностей судьбы.

(И з касыды, посвящ енной А рслан Ходжа-тархану) 132.

Из всех од Саккаки самыми ценными для нас являются те, 
которые посвящены Улугбеку. Саккаки ставит знания Улугбека 
выше знаний великих ученых древности и мусульманского ми
ра. Он сравнивает его с Аристотелем, Платоном, Птолемеем, 
Галеном, Эвклидом, Ибн Синой и Абу Ма'шаром. В лице Улуг
бека, одного из образованнейших людей своего времени, поэт 
славит мудрого и справедливого царя-ученого, содействующе
го развитию ремесла и искусств:

j  1 У yXSb J * i------ & Lit
£j.*WASfc'A

О царь, покровитель искусств, высоко ощенил ты 'искусство.
Благодаря твоей благосклонности стихи мои заслужили

хвалу поэтов |33.

Хотя касыды Саккаки в основном представляют собой вос
хваление тех, к кому оми обращены, он все же иногда выра
жает недовольство окружающей действительностью. В его сти
хах встречаются строки, в которых упоминается о «злодеяниях 
судьбы», о засилье богатых и невежд, о незавидном положении 
мудрых людей. Всему этому он противопоставляет образ про
свещенного правителя Улугбека, который, как известно, сам 
впоследствии пал жертвой мрачных и жестоких сил того вре
мени. В одной из касыд, посвященных Улугбеку, поэт писал:

^ t у —!— * *—э зу3 ̂ t q су—3 1— з
1&.Q.3 ^1 1 а 1 5 У—̂  1-------- л I  *---------- X—  ̂5 у̂ ХЛ̂ ^̂ 'А

1 ^  *._pa._____________ L —j ^  3"̂ " 3—̂ ^ aj—Л;—О t -ил—̂

^ ^  —-2.—Л —о 1 ̂ -О  ̂ -^ ^  ̂ —St , „— q 1
1̂*— ^ - 1 '---^—*_______^______  ̂ —̂ л’— —Л—£._«сО
LР  I С J  Li^vta V _ )  J  4  J

Взнуздав и усмирив своенравного коня судьбы (-небосвода),
Твое могущество поставило клеймо 1в виде] месяца на его круп. 
Глубоко ранено [мое] сердце злыми проделками судьбы:
Беспутные и .невежды наслаждаются, а мудрые вечно несут тяготы.
О царь царей, что значит небосвод (судьба. — Э. Р .), в то время,

когда правит такой царь, как ты?
Но он вынуждает меня, истомленного,

испытать столько горя и страданий! ш .

132 Саккаки, Д иван , л. 14а- ь ,
133 Там же, л. 1?а.
134 Там же, лл. бь — 7а.
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' Ё л&рвом ббйте приведенного отрывка С аккаки  обыгрыва
е т  астрономические таблицы Улугбека и обычай клеймения 
Коней в начале мусульманского года, т. е. весной. Уподобляя 
;ход времени своенравному k g jh io , он сравнивает астрономиче
ские таблицы, определившие способы установления времени, 
«с клеймом, наложенным на круп этого коня.

Касыды Саккаки  в основном написаны метром рамал-и 
мусамман-и максур, т. е.

соответствующим размеру народной песни турки, и хазадж-и 
мусамман-и салим, т. е.

соответствущим размеру народной песни арзувари,  которая, 
к а к  отмечает Алишер Навои в своем труде «Мизан ал-авзан», 
бы ла широко распространена среди тюркоязычного населения 
И рака  135.

В одном из бейтов касыды, посвященной Улугбеку, С аккаки  
сравнивает ее с дастаном. Как известно, это слово обозначало 
одновременно и жанр поэмы в классической персидско-таджик
ской поэзии и народное поэтическое сказание, импровизацию. 
Здесь Саккаки  имеет в виду именно второе значение слова 
дастан,  о чем можно судить по содержанию бейта:

О шах, подобный ангелу, среди речей, восхваляющих тебя, 
Пришел [мие в голову] еще один дастан,

гагаю-ка я его теперь 'перед тобой.

(Из касыды, посвящ енной  Улугбеку и тоже написанной  
метром хазадж-и мусамман-и салим'

Несравненным мастером создания касы д был Лутфи, кото
рый сочинял касыды на двух  язы ках . Навои в своем произве
дении «Н ас а ’им ал-мухаббат мин ш ам а ’им ал-ф утувват» гово
рит, что Лутфи, когда ему было уж е  девяносто с лишним лет, 
написал однажды касы ду  на персидском язы ке в честь 'Абдар- 
рахмана Д ж ам и  с редифом сухан  («слово») .  К асы да получила

135 Навои, Мизан ал-авзан, стр. LXX (>в восточной паюинации)'.
138 Саккаки, Диван, л. 4° .
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большое одобрение у людей, любящих искусство поэтического 
слова, был восхищен ею и сам Д ж а м и 137.

Вот другой пример, о котором говорится в сборнике про
заических и стихотворных произведений Вазиха («М адж м у 'а -йи  
мансур ва  манзум-и В ази х») .  О днажды Лутфи в ответ на к а 
сыду некоего гератского поэта М аул ан а  Музаффара Харави со
чинил касы ду  с редифом ба г  ( « с ад » )  и представил ее Султан- 
Байсункару. Последний, прочитав эти стихи, просил поэта сочи
нить ответ на другую касы ду М аул ан а  М узаффара Харави с ре
дифом сарай  («дворец») . На это Лутфи ответил: «Сперва отве
даем  плодов из его сада,  а уж е  потом зайдем в его дворец».  Сул- 
тан-Байсункар, восхищенный остроумным ответом Лутфи, щедро 
наградил его 138. О том, что Лутфи был одописцем Султан-Бай- 
сункара, говорится и в других источниках139. До нас дошла 
т ак ж е  касы да  Лутфи, посвященная отцу У лугбека Шахруху,, 
которая начинается не с насиба, а непосредственно с мадха , 
т. е. касида-йи  муджаррада.  Лутфи дает в ней талантливый и 
реалистический портрет Ш ахруха, описывает события, связан 
ные с покушением, совершенным « а  него в 1427 г.-мюридом одно
го из противников Ш ахруха шейха М аулан а  Ф азлал лаха  Астра- 
бади. Покушение произошло в то время, когда Ш ахрух молился в 
соборной мечети Герата. Лутфи рассказы вает о скорби, охватив
шей родственников раненого правителя, и о радости, которую 
испытали его близкие и все подданные после его выздоровления. 
Отдельные поэтические образы этой касыды напоминают касы 
ды Саккаки , посвященные Улугбеку. Касыда Лутфи, как  и к а 
сыды С аккаки  об Улугбеке, написана размером тюркской на
родной песни арзувари.  Лутфи щедро использует в своей касы 
де художественно-изобразительные средства устной поэзии тюр
коязычных народов.

В касы дах  Лутфи и С аккаки  использованы эпитеты и срав
нения, характерные для устной поэзии тюркоязычных народов 
и запечатленные еще в четверостишиях «Д иван  л угат  ат-турк». 
Так, символические образы волка и овцы, живущих в мире при 
справедливом правителе, или царя-пастуха, или тирана-волка и 
его подданных — овец, которых он уничтожает, мы встречаем в 
следующих строках из «Д иван  л угат  ат-турк» и касы д Лутфи 
и Саккаки .

Из «Д иван  л угат  ат-турк»:

О — AW—  ̂̂
: ■” I .. . ■* I 5 л 

I—»—£3 .— —з

137 Навои, Наса’им ал-мухаббат, лл. 305б , 306а.
ш Вазих, Маджму 'а-йи мансур ва манзум, л. 60а.
139 Джам ал-хукум ва йсар ал-'умум , стр. 133.
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Его толкование:

Д о 3 ./ 1 J 3 1 ( J\ y A i i  I (_А.«л£.3 olw

.U.0 I ) L̂ . -̂ л.5 p̂iXî J I I

Его смысл: «Да будет разрезая мечом на куски негодяй, чтобы не 
Осталось о нем даже упоминания, и да благоустроится страна. Пусть гуля
ют мирно овцы и волки и исчезнет го,ре» !4а.

А  вот пример из касыды Лутфи:

Волк, придя в раскаяние, стал пастухом у овец141.

Строки из касыды Саккаки , посвященной Улугбеку:

■я  ̂̂  ̂  ̂̂   ̂ L—5̂™—j I )т i—мз  ̂̂  у —1  ̂̂ —Д t- ^

1 ^ ; э *

- , (Подданные — овцы, а султан для них — либо пастух,
либо вошк;

Погибнет волк, и успокоятся овцы, ибо пришел пастух,
подобный Моисею142

Сравнение «сильный, к а к  волк», подчеркивающее силу и 
величие тюркских правителей, богатырей, полководцев, очень 
характерно для  фольклора тюркоязычных народов. Так, еще 
из китайских хроник VI в. н. э. нам известно, что дружина тюрк
ских вождей носила название фу-ли (китайская транскрипция 
тюркского слова бори,  что значит «волк») 143. Сравнение «силь
ный, к а к  волк» упоминает и автор «К уГадгу  билиг» Йусуф Ба- 
ласагунский, который подчеркивает, что образцовому полко
водцу нужно несколько свойств, чтобы добиться успеха, если он 
встретится с врагом. Он должен быть силен, к а к  волк, обла
д ать  яростью медведя, упорством буйвола и т. п.

Д аул атш ах  Самарканди в своей антологии «Тазкират 
аш-iuy "ара’» в одном ряду  с именами С а ’ди, Хафиза и других 
поэтов-одописпев упоминает узбекского поэта . йусуф а Амири 
к ак  талантливого сочинителя касыд и приводит его персидскую 
касы ду, написанную в честь Султан-Байсункара. Касыда со
стоит из 24 бейтов 144 и начинается с насиба, описывающего 
красоту возлюбленной. Она содержит много оригинальных и 
изысканных поэтических образов, требующих от сочинителя

140 Диван лугат ат-турк, т. I, стр. 97.
141 Лутфи, Диван, рук. «Т», л. За .
142 Саккаки, Диван, л. 53V-ian.i\cii\ri, ^ u o u n ,  ii.  и  .
143 Подробно об этом см.: Бертельс, К вопро су  о традиции, стр. 74.
144 Даулатшах ‘Самарканда, Тазкират аш-шу ’ара ’, стр. 497—500.
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большой фантазии и таланта. В своей касыде Амири восхва
ляет Султан-Байсункара, н азы вая  его одним из самых образо
ванных и могущественных правителей своего времени, опорой 
мира и столпом правосудия.

До нас дошел такж е  отрывок из касыды Гадай, посвящен
ной Халил-султану.

Гадай был известным поэтом своего времени, одним из на
ставников и близких собеседников Алишера Навои.

Навои в «М ух ак ам ат  ал -лугатайн» упоминает Гадай вместе 
с поэтами Саккаки , Хайдаром Хорезми, Атаи, Мукими, Якини,. 
Йусуфом Амири, Л утф и 145. В «М адж али с  ан-нафа'ис» он ста
вит имя Гадай  наряду с именем Д ж ам и  и, высоко оценивая 
творчество обоих поэтов, пишет: «...Ныне на страницах време
ни целомудренные девушки мысли из-за шитья красивых узо
ров при помощи их тонкого чутья переодеваются в [красивые] 
наряды поэзии, а наряды  поэзии благодаря их проницатель
ности и проникновенности приобретают [цену] искусства, стиха,, 
изящества и красоты» И6.

Творчество Гадай  совершенно не изучено. Единственная: 
рукопись дивана его газелей, хранящ аяся в парижской Нацио
нальной библиотеке, описана в известном каталоге  тюркских: 
рукописей Э. Блоше 147.

Тюрколог Я. Экман в 1960 г. впервые опубликовал из этой 
рукописи 49 стихотворений Гадай , которые он считает газе 
лями, и 1 мустазад.

К ак  пишет Я. Экман, в рукописи содержится 231 газель,. 
1 м устазад  и 5 кит’ а Гадай. Газели Гадай  состоят из 5, 7, 9 
бейтов, за, исключением двух  стихотворений, состоящих из 12 и 
13 бейтов

Стихотворение, состоящее из 13 бейтов, представляет со
бой отрывок из касыды. Приведем его целиком:

 ̂Л -X_.3 (X-_3 У—̂  —*---^  —Д у - —«А.---5 I  ̂ — — I----

 ̂ *о* tyj  ̂ ^
J> I Laj  ̂ l̂ J

О L_£l—i — X— Ja— I—faO JI---— i 1 a \ l—»ш- jl— Л j— SX

—A ^  У ' З ; --- ^  Л О.—̂ (.S I-*.**

о l i o  ^ a ̂

a i 5 j  ̂̂

Л_1_11 j_J._л.—L -a. __ )У ojl j
I t; LJâ

145 Навок, Мухакамат ал-лугатайн, стр. 34.
146 Навои, Маджалис ан-нафа’ис, л. *8’ .
147 Blochet, Catalogue,  № 981, 96b—il61a.
148 Eckmann, Gedai, стр. 66.
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Однажды на рассвете моим собеседником было раздумье,
Которое уже давно стало моим спутникам.
[И] сказал я: «Нельзя знать, что случится завтра в  мире.
Бели вдруг гаридет в упадок это совершенное царство,
Кому достанется такая власть и [такой] высокий удел,
Кто будет удостоен этим могуществом, кто будет царем?»
Дошел возглас до моих ушей от сокровенных уст:
«[Будет царем] предводитель царевичей из рода царя царей

Султан-Халилаллах». 
Подарки, которые получат [люди] от избытка его щедрости,
Сегодня, о боже, расцвет, изобилие, море [жемчугов],

источник, солнце и луна. 
Когда -разум увидит, его пиршество, изумленный, он скажет:
* 0 , какое веселье, какая пышность, какой удивительный блеск,

какой  удивительный удел!» 
С поля сражений он всегда выходит победителем,
Ибо вечно сопутствует ему милость судьбы.
Не появлялся еще такой' царь .в величии царского дворца 
С тех пор, как ф арраш 149 судьбы поистине воздвигнул

эту палатку.
Он такой всемогущий султан, что к его порогу,
Подобно нищему, каждое утро подходит солнце — божий огонь.
О царь, до тех пор пока вращается луна,

ты надежда людей этого мира,
Ибо столь добрая молва [о твоем благородстве]

распространилась по всему свету.

из Фарраш  — слуга, расстилающий ковер.
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Будет дано царство тебе, мужайся, веселись,
Надеющихся [на тебя] людей не лишай полы [своего] великодушия.
Г ада [и] .искренно произносит молитвы, — да исполнятся они,
Ибо всем атомам мира желанна эта молидаа.
Осуществи сердечное желание этого царевича,
О боже, ,во имя (-твоего] избранника ^Мухаммада],

его семьи и потомства 150.

Ни переписчик дивана, .ни Э. Блоше, столкнувшийся впервые 
с рукописью, ни издатель Я. Экман не обратили внимания на 
то, что это стихотворение, не имеющее начала, является отрыв
ком из касыды Гадай, посвященной любимому внуку Тимура 
Халил-султану.

Необходимо заметить, что рукопись переписана человеком, 
не имеющим достаточных знаний в области восточной поэтики. 
Это видно из ошибок и описок, исправленных Я. Экманом в 
опубликованных им газелях  Гадай . Переписчик именно в ре
зультате недостаточности своих литературных познаний вклю
чил этот отрывок в число газелей Гадай. Я. Экман т ак ж е  счи
тает отрывок газелью и пишет: «С а м а я  длинная, но незакон
ченная газель, состоящая из 13 бейтов, посвящена восхвалению 
некоего царевича по имени Султан-Х алилаллах» 151.

При рассмотрении этого стихотворения Я. Экман не з а д у 
м ался над тем, что функция газели совершенно иная — в ней 
восхваляется красота возлюбленной, которая никогда не назы
вается по имени, а для  восхваления высокопоставленных лиц 
существует особая поэтическая форма — касы да, которая и в 
композиционном отношении, и по своему содержанию сильно 
отличается от газели.

Я. Экман считает названного в отрывке Султан-Халилал- 
л аха  каким-то неизвестным царевичем. Смутило его здесь, ве
роятно, наличие титула «султан» перед именем и прибавление 
к имени слова а ! л ,  ч т о  сделано Гадай  исключи
тельно в поэтических -целях: во-первых, ради рифмы,, а, во-вто
рых,— для  обыгрывания выражения а £)1 («божий 
д р у г» ) ,  которое, с одной стороны, означает имя, с другой — 
эпитет Ибрахима (А вр аам а ) .  Титул «султан» мог произносить
ся и после имени, и до него.

Отрывок начинается сразу  ж е  с гуризгаха и м адха  (т. е. в 
нем опущены м атл а1 и насиб) и кончается талибом ( к а с д ом -  
«пожеланием») , в котором автор обыграл свое поэтическое имя 
Гада  («нищий») и слово д у 'а  («молитва», «просьба»),  обра
щенное к Халил-султану.

Хал.ил-султан (род. в 1384 г.) обратил на себя внимание 
Тимура еще в 1399 г., во время индийского похода, проявив 
свои воинские доблести в возрасте пятнадцати лет.

150 Eckmann, Gedai, сир. 101 и сл.
151 Там же, стр. 66.
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После смерти Тимура большинство знати хотело видеть во 
главе государства именно этого его внука. В свою очередь Ха- 
лил-султан тоже, вероятно, мечтал занять место своего велико
го д ед а  после его смерти. В касыде Гадай  содержится прямой 
намек на это.

К асы да Гадай  была написана, вероятно, после индийско
го п о хо д а ,1399 г. В 1403 г. Тимур назначил наследником свое
го внука Пир М ухам м ада ,  а в 1404 г. Халил-султан без ведома 
Тимура совершил бракосочетание со своей возлюбленной —

‘ девушкой из простого рода, красавицей Ш ад Мулк.
Слова Гадай «м уж ай ся , веселись», призывающие Султан- 

Х алилаллаха отвлечься от уныния и разоча(рования, говорят о 
каком-то несчастном событии, случившемся в его жизни.

Касыда написана человеком вполне зрелого возраста — не 
менее 40 лет.

Следовательно, Гадай родился не позднее 1360 г., и к тому 
времени, когда он служил при дворе Абу-л-Касима Б абура, т. е. 
в 1452—57 гг., ему было свыше 90 лет.

Я. Экман, ссылаясь на слова Навои во втором разделе его 
антологии о том, что:

Z

— «...в 896 году, когда этот сокращенный написан...» — и при
нимая эту д ату  за д ату  сочинения антологии, а такж е  учитывая 
тот факт, что Навои относит Гадай к тем поэтам, которые были 
в этот период живы и с которыми он встречался и общался, и 
что Гадай  было в это время 90 с лишним лет, утверж дает , что 
Гадай  родился в 807/1404—05 г . 152.

Но эта д ата  — скорее всего д ата  сочинения второго р аз 
дела антологии, который вместе с первым, по нашему мнению, 
написан как  вставка после основных разделов антологии, по
священных современникам Навои. Можно предполагать, что 
эти разделы были завершены гораздо раньше, чем первые два 
раздела антологии.

Касыда Гадай  написана метром хазадж -и  мусамман-и с а 
лим, соответствующим упомянутому в «Мизан ал-авзан» Навои 
метру тюркской народной песни арзувари,  широко распростра
ненной среди тюркоязычного населения И рака 153:

Касыда Гадай  написана просто, без стремления к изыскан
ности поэтических образов и язы ка . Это сделано автором, в е 
роятно, в соответствии с традициями, царившими при дворе 
Тимура, который не любил возвышенности и виртуозности

1И Там же, стр. 65.
153 Напои, Мизан ал-авзан, стр. LXX.
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поэтической речи. К ак  известно, исторический труд Гийасадди- 
на 'Али «Дневник похода Тимура в Индию» был забракован 
Тимуром из-за невыполнения автором поставленных перед ним 
условий, в которых указывалось , что работа должна быть напи
сана «стилем, далеким от неестественности и вполне понят
ным» 154.

Замечательным образцом староузбекской касыды XV в. я в 
ляется касы да Алишера Навои «Хилалийа», посвященная Сул- 
тан-Хусайну Б ай к ар а 'и  написанная в связи с его вступлением 
на престол 155. Состоит она из 89 бейтов. В некоторых рукопи
сях количество бейтов доходит до 90. Д ве  трети касыды состав
ляет весьма своеобразное, символическое «вступление» и «п е
реход».

Насиб и гуризгах у  Навои — это не просто описание к р а 
соты возлюбленной, природы и изысканный поэтический пере
ход от вступления к славословию. Кроме этого традиционного 
содержания, в них заключено такж е  интересное повествование
о странствовании Навои в небесных сферах, о поэтическом со
стязании м еж ду  Меркурием, Навои, его возлюбленной и Сул- 
тан-Хусайном Байкара , которое имеет определенную сюжетную 
линию. Именно этим касы да Навои отличается от касыд его 
предшественников Рудаки , 'Унсур.и, Фаррухи, Минучихри, 
Му'иззи, Саккаки , Лутфи, Гадай и Йусуфа Амири.

Насиб начинается следующими поэтичными строками:

А—л - V.— | % \ | ^

^—31— J—i ^
i ê,—  ̂ ^—3 д , ' f * —**— gjt . v**—̂

^^£9} ^ 1  (3 a->

ЛР jj-Ji 5 j  ^ R—A ■!< L —

154 Гийасаддин Али, Дневник похода Тимура в Индию, стр. 8 (предисло
вие переводчика А. А. Семенова).

155 В середине апреля 1469 г. при дворе Султан-Хусайна Байкара был 
устроен большой прием в честь восшествия его на престол. На этом праздне
стве Навои выступил с касыдой, которую тут же преподнес Султан-Хусайну 
Байкара. Навои назвал эту касыду «Хилалийа» («Новолунная»); название это 
символизировало приход весны и вступление на престол Султан-Хусайна. Ка
сыда написана метром рамал-и мусамман-и махзуф I I I

|------—I------- - — ----- ) или в ритме тюркской народной
песни комук  («песня»). Как пишет Навои, прежде эту песню пели на мотив 
мадид-и мусамман-и салим, но искусные певцы и музыканты XV в. заменили 
этот размер метром любимой песни Султан-Хусайна гурки  — рамал. и послед
ний очень любил слушать ее. Как известно, касыда Навои вызвала большое 
восхищение у Султан-Хусайна, и он назначил поэта на высокую придворную 
должность мухрдара («хранителя печати»).
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^1.3 А.£Лг*. I <—>iUl  f-а» i_£Jla Ij

_>.—c>- k—pi у 1—cv—̂ ^

Как только оранжевое солнце скрыло свое сияющее лицо.
Небосвод показал в кольце [своей небесной сферы]

отражение подбородка 156 [моей позлюбленной].
{Нет], это был только отблеск мечты, [по ней],

но такой на редкость светлый и яркий,
Что взоры [очей] то замечали, то не замечали

деликатность [света] луны.
[И луна] показалась так, что заметившие ее люди сравнивают 
Начергаяие ее то с бровями мо.ей возлюбленной,

то с моим станом, согнувшимся для локлона],
Или [это] петух небосвода отразил [в нем]

начертания своих перьев 157,
Или Бахрам отразил на небе отблеск своего меча,
Или упала [на небо] золотая (букв, «сверкающая». — Э. P .J 

подкова с наконечника зна|ме»и 158,
Когда сверкающее солнце перевернуло свое знамя,
Или для кисти Меркурия не хватило золотых красок,

так что1 он [на небе] 
Расписал [только] первую часть начертания [буквы] *айн

от слова *ид («праздник») 15Э,
Или небосвод, со-гнув свой стан, принес целую связку луков 
И желает служить [в войске] у великого [царя] Дария 160. .

Это удивительное зрелище поражает поэта, и он, ж ел ая  по
любоваться чудесами лунной ночи в небесных сферах, подни- 

-Мается в своем воображении на небосвод, где встречает к р а 
савиц, ангелов и планету Венеру, которая, играя на чанге, поет 
песни, стремясь пробудить у  повелителя пламя любви и страсть 
К вину, и сочиняет мелодии на стихи Навои, чтобы сделать р а 
достным пир по случаю восшествия на престол Султан-Хусай- 
На Байкара . Венера спускается с третьей небесной сферы на

166 Здесь подбородок возлюбленной сравнивается с молодой луной.
157 Имеется в виду солнце и его лучи.
168 Имеется в виду золотой наконечник мусульманских знамен с изображе

н и е м  полумесяца.
1И Первая часть начертания буквы 'айн  ^  в слове 'и д  Х р  имеет вид 

■ Иолумссяца *■ ■
180 Навои, Чахар диван, л. 1?8б . ..
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землю, чтобы осветить покой царя и заменить свечу,, которой 
не оказалось в царской комнате. На пятой сфере поэт встречает 
•обряженного в военные доспехи богатыря-великана М арса, ко
торый намеревается стать есаулом у  царя Султан-Хусайна Б ай
кара, когда тот отправится поутру в поле, чтобы упражняться 
там в стрельбе из л ука  в тыкву . М еж ду  тем небосвод растянул 
свой изумительный лазурный атлас, чтобы покрыть им трон 
царя. Наконец, поэт поднимается к  Меркурию, который гово
рит ему, что он уж е  успел сочинить ответ, превосходящий к а 
сыду Навои, и читает ему м атл а ' своей касыды. Но Навои тут 
ж е  сочиняет весьма изысканный ответ на строки Меркурия, и 
тот совершенно покорен этим ответом.

Затем победитель в поэтическом состязании с Меркурием 
Навои входит в комнату, где отдыхает его возлюбленная, ко
торая тоже пришла на торжественный пир. Увидев взволнован
ное лицо Навои, она спрашивает его о причине волнения. Тогда 
Навои читает ей м атл а ' М еркурия и свой ответ на него, чтобы 
услышать от нее слова одобрения. Но она, услыш ав эти стро
ки, спокойно улыбается и тут ж е  сочиняет ответ, который по 
красоте изложения и поэтической фантазии превосходит их. 
Пораженный талантом своей возлюбленной, Навои приносит ее 
и свои стихи вместе со стихами Меркурия « а  суд к Султан- 
Хусайну Байкара, который одобряет их и, будучи сам поэтом, 
сочиняет свой ответ. Эти строки написаны Навои как  м атл а ' 
касыды и рифмуются по формуле а—а.

Вот стихи из этого своеобразного поэтического соревнова
ния.

М атл а ' Меркурия:

Л— ^ I ■>.— «А. —P --тИ 0 Х Х Я ^3

О ты, чьи брови устыдили молодую луну.
, О ты, чье лицо заставило покраснеть от стыда

яйцо великого [праздника] *идш .

1 ■:М а т л а ' Навои:

. ̂ _А —  *  ̂ 1 __ .1 А— '---- —.1-. —  i \ -  ̂ ^

О ты, зависть к чьим бровям согнула стан молодой луны.
O fbt, ^священный] праздник [в честь красоты] лица

которого поверг в ничто украшения [обычного .праздника] байрам 162.

161 Там же.
162 Там же.
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М атл а ' поэтессы — возлюбленной Навои:

I Lia ^ J л  у  3" ■)

^-л_31_.л_л ^  \ оЦ^-̂ J '_5̂ .̂-л.-£.'1э Ijo V

О ты, )чье лицо озарило утро ^праздника] байрам 
И чьи брони отразили в нем образ 1молодой луны |М..

М атла* Султан-Хусайна Байкара :

jq.5 3̂Lja с— _ 1 i
v_3dx*JU»_j

О ты, желание [увидеть] твою молодую луну
лишило терпения мае сердце,

Когда я 1всей душой думал о ipai© праздника встречи с ТО&ой 164.

После этого начинается мадх, в котором славится Султан- 
Хусайн Б айкара как  единственный посланник бога на земле и 

v будущий справедливый и просвещенный царь.
Интересны заключительные строки касыды:

Новый месяц и [праздник] 'и д  — оба должны служить тебе, ведь дал 
Ты .первому [из них] название хилал («молодая луна». — Э. Р.), 

а второму — прозвище байрам («праздник» — Э. Р.) 165.

Эта касыда восхваляет появление нового, справедливого 
царя, с которым связано наступление рассвета, начало и тор
жество светлого дня — один из священных идеалов Алишера 
Навои, его талантливых соратников и предшественников. Но, к 
сожалению, н адеж да Навои на бывшего друга  своих детских 
лет Султан-Хусайна Б айкара не оправдалась, и мечта его так  
и не исполнилась.

К асы да была впервые издана в современной узбекской 
графике проф. В. Ю. Захидовым. Издатель преподносит эту 
касы ду  читателю к ак  философско-политическое сочинение и 
пишет: «Навои в ней рассказы вает нам о печальной судьбе на
рода, разорении и расчленении страны, призывает Султан-Ху- 
сайна Б айкара к созданию централизованного государства и ho- 
литическому объединению страны, вы раж ает  негодование про
тив черных сил реакции и тех лиц, которые причиняли социаль
ное зло... В касыде Навои воплощены важны е социальные во-

163 Там же.
184 Там же, л. 179 а .
165 Там ж ;.
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просы и проблемы, связанные с мировоззрением 28-летнего мо
лодого поэта и политического деятеля.. .  Эту касыду нельзя счи
тать обьгчной одой. Нет, она — важное событие, имеющее со
циальное значение...» и т. д. 166.

Все это совершенно отсутствует в касы де Алишера Навои. 
Как мы отметили выше, мадх  в, этой касыде составляет одну 
третью часть ее и в нем содержатся только эпитеты, хар акте 
ризующие Султан-Хусайна Б айкара к ак  справедливого, могу
щественного и милосердного царя-дервиша, а не философско- 
политические концепции и воззрения, приписанные поэту изда
телем.

Другой исследователь этой касыды А. Хайитметов, поддер
ж ивая  утверждение- Захидова, пишет: «Навои в своем произве
дении говорит о приходе нового месяца после тридцатидневно
го поста, всячески угнетающего людей, о свободном режиме 
жизни... Касыда Навои богата ю мором .. .»167. Но никакого 
осуждения «тридцатидневного поста, всячески угнетающего 
"людей», а тем более никакого «юмора» в касыде не содержит
ся. В касыде есть одно лишь упоминание о посте:

J_у"2*" I a-'i а

/ * у — --о—Л ?  у - — Л --^  Q.—̂ I L —S * .— Л  1

Вошла [Венера] в гарем царя, чтобы осветить его,
Чтобы от сухости поста увлажнить уста [вином], 
Опохмелиться и устроить пышный пир.

Одна строка, напоминающая здесь о посте, скорее всего 
указы вает  на д ату  сочинения касыды. К асы да Навои была со
чинена после месяца рамазана, в начале ш аввала , которые в год 
восшествия на престол Султан-Хусайна (1469) приходятся на 
март и апрель. Таким образом, касы да Навои была написана 
примерно в начале апреля 1469 г. и прочитана в день корона
ции — 14 апреля, в пятницу — шестой день мусульманского 
лунного календаря.

Касыда, к а к  мы отметили в этой главе, написана метром 
рамал-и мусамман-и максур,  соответствующим размеру одной 
из излюбленных Султан-Хусайном Байкара народных песен 
турки, и это придало строкам оды большую музыкальную силу 
и доходчивость.

Касыда Навои в отношении формы отличается от касы д 
его предшественников. Это прежде всего относится к ее риф
мовке. Кроме бейтов — м а т л а '  Навои и Султан-Хусайна Бай-

166 Зо^идов, Навоийнинг янги топилган асари, стр. 127—J28; текст касы
д ы — сгр, 129—133. — В издании имеется много опечаток и текстологических 
неточностей.

<в7 ^айитметов, Навоий мероси, стр. 44, 46.
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кара , рифмующихся по формуле а—а, мы находим и другие 
бейты с рифмой по этой ж е  формуле, что не характерно для  
обычной касыды:

Ар £>—_>Js—is i_а (X jt-A-co Li) J>

l*y— —■**) I I 5.Х.1..АЭ —■**>/ I.—J

[Сравнивают] начертание 'ее то с бровями моей возлюбленной,
то с моим [согнутым] станом,

Или [это] петух небосвода отразил ![в нем] начертания своих перьев.

A-jt-oJ \ j  С ? "  ^  л  \

Душа заметила в нем луч света благочестия.
Разум нашел в его [царское] роде величие знания и счастья.

*_£а—Л—J 1_>— р1_£ь О^-ал! о*.> а' J — Л

Когда царь созвал пир, чтобы устроить праздник веселья,
Каждый танцовщик показал игры и [забавные] изображения...

Cr—t!-*—*-*) cT''*)')
В своей царственности он из-за своего

крайнего великодушия предпочитает 
Циновку нищего пышному золотому трону.

О ты, чье величие принизило небосвод,
О ты, чьи помыслы превзошли наслаждения пышных райских садов.

A—i  -̂ii—̂^  ^A^ ( *Q Cv̂  j  '

l—£J-s 3-3
В трудовой день из-за цыли от железных подков и

[из-под кошьгт] рысаков 
Земля  приняла (вид неба, небо надело одежду земли.

Порой эти бейты, к ак  в маснави, следуют один за другим:

Ч̂ дЗ-Э’О-^ 1̂ 1—л —а* «̂А
—.о  £ —3^1— У \
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|î a J I (̂ awJ  .̂A

И в «тыдливорти fee] разум обнажит ее '{чистую) красоту.
И в {духовной] чистоте она представила облик воплощенного духа.
Слова ее 'являют каждый миг дыхание божественной души.
Речи ее ежеминутно обнаруживают облик ее священного духа.
Ее лицо ^превзошло блеск красоты солнца.
Ее уста снизили цену рубинов Бадахшана.

(Из описания возлюбленной Навои).

Касыда Навои, к а к  было уж е  отмечено, имеет определен
ную сюжетную линию. Она скорее всего похожа на лирическую 
поэму, посвященную Султан-Хусайну Байкара , чем на тради
ционную придворную оду, в которой насиб и гуризгах заним а
ют небольшое место, имея при этом лишь чисто технический х а 
рактер, а основная часть состоит из восхваления. Наконец, к а к  
мы отметили, касы да Навои, так  ж е  к ак  оды С аккаки  и Лутфи, 
написана метром народной поэзии, соответствующим одному из 
метров аруза . Свою возлюбленную Навои описывает не абст
рактно, к ак  мы видим это в обычной касыде. Она поэтесса. Пе
ред ней тростниковое перо, чернильница для  сочинения стихов. 
Она слушает стихи Навои, улыбается, сама сочиняет стихи. 
Примечательным является  упоминание в касы де танцовщиков, 
которые забавляю т пирующих, что было характерно для  пир
шеств Герата. Танцовщики и плясуны выступали обычно в 
главной аллее Герата, носившей название «Хийабан».

Таким образом, ода Навои и по своей форме, и по компо
зиции, и по характеру поэтических образов, сравнений, м ета
фор, и по своему содержанию во многом отличается от обыч- 
иой, традиционной касыды и представляет нечто новое в разви
тии этого ж ан ра  в восточной поэзии.

В качестве примера философской касыды можно привести 
замечательную касы ду  Алишера Навои на персидском языке, 
написанную в ответ на касы ду  Хосрова Д ехлави  «Дарйа-йи 
абрар» («Море праведных»). Касыда Навои носит название 
«Тухфат ал-афкар» («Подарок размышлений»). Начинается 
она следующими строками:

I —AiJj 3— 1 \ 1̂ '  1 А у  — ^ ^  1
Са_лО̂ ._ла _J у Л3

ivU .—Л ^у   ̂ Лл)

_J a J—
. **■*—я м - Д  a j ---- О -----------------vC 3  У ^  -С
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^ j .—a>0 b )\ {_$—Jl—£w --& l_«<_.) ^ —A I. ,Jl)
) j  2 у̂й.кя J.P a *■— Li Э ^J Li. &*Л1э

Огненный лал, что1 украшает венец царей —
Это уголь, чтобы прокипятить на нем море пустых мечтаний .в голове163.
Царь, который не помнят о смерти— это разорение государства.
Недальновидный царь — это разрушитель городов и [гибель] войска.
Цепи украшений [на нем] — это упадок и унижение [его] шахского

величия.
Цепной лев не страшнее льва в джунглях.
Быть царем — это значит попусту ломать себе голову,
«Литавра шаха.1— пуста, а  грохот ее-— головная боль»'169.

Интересно обратить внимание на сравнение царя, предаю
щегося заботам об украшении своей особы, с цепным львом. 
В этой строке заключена глубокая философская мысль, и вы 
сказы вает  ее человек, который был одним из гениальнейших 
поэтов своей эпохи и в то ж е  время — выдающимся государ
ственным деятелям.

На эту тему имеется и известный рисунок Алишера Навои 
«Л ев  в цепях» 170. К ак  видно, образ свободного, лишенного эго
истических забот гуманного человека и справедливого царя 
постоянно занимал мысли Навои.

К ак  совершенно справедливо подчеркивал в одной из по
следних своих работ А. А. Семенов, многие исследователи за 
последние годы, приводя в качестве аналогии отношения м еж 
ду Николаем I и Пушкиным, стремились изобразить дело так , 
будто Навои был «гонимым и преследуемым, а султан Хусайн 
и его окружение — невежественными, тупыми, злыми и жесто
кими преследователями, потому что Алишер изобличал их ти-

168 Эта строка переведена нами. Остальные даны в переводе Е. Э. Бертель
са (см.: Бертельс, Джами, стр. 96).

169 Даулатшах Самарканди, Тазкират аш -ш у 'а р а ’, стр. 562—563. — Навои 
в последнем из приведенных здесь бейтов прибег к поэтическому приему таз- 
мин, заимствуя втбрую строку этого бейта из матла ' касыды Хосрова Дехла- 
ви «Дарйа-йи абрар»:

Литавра шаха — пуста, а грохот ее — головная боль.
Лишь тот, кто доволен сухим и влажным (т. е. всем

тем, что ему посылает судьба), тот — царь моря и суши.
(Навои, Хамсат ал-мутахаййирин, л. Э2б; перевод Е. Э. Бертельса—см.: Бер

тельс, Джами, стр. 96).
170 Sakisian, La miniature persane,  pi. LXVI, fig . 113; «Ecole de Herat Mir

i  ah Chir,d&OO. Etude de lion.Museum of fine Arts. Boston». На рисунке имеется
I надпись J . ' S  («работа эмира Алишера»),
! ................. ..
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ранию, корыстолюбие, попирание народных интересов и прочие 
пороки и нравственное уродство правящей клщ ки»ш . Исходя 
из этой концепции, рисунок Алишера Навои с изображением 
л ьва  в цепях преподносился читателям к ак  символический пор
трет поэта — борца и бунтаря, закованного тираном в цепи. 
Но, к ак  видно из этой касыды, Навои в своем рисунке стремил
ся передать смысл третьего бейта цитированного нами выше 
отрывка, где говорится о том, что украшения корыстолюбивого 
царя — это свидетельство уп адка  его могущества, это цепи, в 
которые закован царь-лев. С подобным мнением Алишера На- 
е о и  был согласен и Султан-Хусайн Байкара . Прочитав касыду 
Навои, он, к а к  и все проницательные люди Герата, был восхи
щен этой одой и сказал : «В  ней содержатся полезные мысли и 
советы в отношении управления государством» „]»

\3 ( j i i  172. Этот отзыв Султан-Хусайна по
будил Навои сочинить другую касыду, в которой он, по его соб
ственному замечанию, высказывал  некоторые мысли в отноше
нии управления государством и восхвалял суфиев дервишей 
(очевидно, суфиев ордена накш банди ):

o-cjX;». Ul 173. Текстом этой касыды мы пока
не располагаем.

К ак  подчеркивает Навои, он написал первую касы ду в от
вет на одно из лучших стихотворений Амир Хосрова Дехлави, 
который заявил, что, если со временем исчезнут все ело произ
ведения, но останется лишь одна его касы да «Дарйа-йи абрар», 
он будет этим счастлив, ибо люди, прочитавшие одну только 
эту касыду, увидят, каким большим поэтом был Амир Хосров 
Дехлави  174.

Навои успешно справился со своей задачей: его касы да и 
по отточенности формы, и по глубине содержания не уступает 
замечательной касыде его предшественника.

Касыда Алишера Навои полностью приведена в антологии 
Д аул атш ах а  Самарканди 175, который, говоря об этой касыде, 
с восхищением замечает:

171 Семенов, Взаимоотношения Алишера Навои и султана Хусейн-Мирвы, 
стр. 237.

172 Навои, Хамсат ал-мутахаййирин, л. 34а .
173 Там же.
174 Там же, л. 31а; Навои, Мухакамат ал-лугатайн, стр. 25.
175 Даулатшах Самарканди, Тазкират аш -ш у 'а ра ’, стр. 562—569. — Ка

сыда в сокращенном виде приведена также в книге Айнй «Алишер Навой», 
стр. .185—186.
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Этот ответ не хуже, чем слова Хоорова,
Пожалуй, оба этих сочинения одно лучше другого176.

Высоко оценил касы ду  Навои и 'Абдаррахман Д ж ам и . Он 
пишет о ней так :

 ̂ £  -X — — 9 у  1 —) L— Дм

j -Х̂о  ̂ сИ^
->.—1Л—о  I—g— Д—1—о—a .

Котда я прочитал несколько слов этой касыды,
Увидел я, что пленены ею сердца избранных.
Но в то время, когда глаза проницательности 
Раскрылись, увидал я, что асе сердца [стали] ее добычей 1П.

Стоит упомянуть еще о весьма своеобразной касыде Бинаи 
« М а д ж м а '  ал-гарайиб» («Собрание редкостей»), посвященной 
Алишеру Навои и его общественной и государственной д ея 
тельности, описанию города Герата и различных слоев его на
селения, а такж е  тяжелой жизни автора касыды вдали от Гера
та — в Самарканде. Из этой касыды, к а к  подчеркивает ее ис
следователь А. Мирзоев, дошли до нас только 114 бейтов, а 
остальная часть ее, состоящая из 487 бейтов, утеряна 178.

Следует отметить, что Навои и Бинаи пробовали свои си
лы и в сочинении касида -йи  масну '  («искусственных» касыд}. 
Так, Навои в «М ух ак ам ат  ал-лугатайн» приводит бейт, напи
санный в ответ на м а т л а '  одной из «искусственных» касы д С ал 
мана С авадж и  17Э. Из «искусственной» ж е  касыды Бинаи до
шли до нас только 12 бейтов, которые, по словам А. Мирзоева, 
свидетельствуют о большом таланте и поэтической фантазии их 
автора 180.

Сочиняли ли узбекские поэты XV в. марсийа  (элегии) 
неизвестно. До нас дошла лишь элегия Алишера Навои, напи
санная на персидском языке и посвященная памяти 'Абдаррах- 
мана Д ж ам и . Элегия Навои написана весьма своеобразно — в 
форме тпркиб-банд  181 — и, по замечанию С. Айни, к а к  в отно
шении содержания, так  и благодаря простоте, естественности

176 Даулатшах Самарканди, Тазкират аш-илу 'ара ’, стр. 569.
177 Навои, Хамсат ал-мутахаййирин, л. 33а—б-
178 Мирзоев, Виной, стр. 380.
179 Навои, Мухакамат ал-лугатайн, стр. 25.
180 Мирзоев. Виной, стр>. 380.
181 Таркиб-банд  — стихотворная форма, каж дая строфа которой построена 

на iMohoрифме (а-а-а-а), а две заключительные строки имеют другую (рифму 
(б -б) .  Рифма заключительных строк одинаковая для всего стихотворения 
(a-a-a-a-б-б; в-в-в-в-б-б ц т. д .) . Таркиб-банд является одной из излюбленных 
поэтических форм у восточных авторов.
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и поэтичности язы ка  относится к наилучшим образцам персид
ско-таджикской классической поэзии182. Она приведена пол
ностью в «Х амсат ал-мутахаййирин» Алишера Навои и содер
ж ит свыше ста строк. Навои описывает в ней Д ж ам и  — в ы д а -  
ющегося мыслителя, поэта и ученого, одного из самых близких 
своих друзей, своего соратника и учителя, т— и вы раж ает  гл у 
бокую скорбь народа, друзей умершего и других просвещен
ных людей того времени:

3—' А.—-о>_Д j}
(__у— !— i rj.1 5 — «а-il з

I j ' i  US- <_b j  Ij J.-i i j - i
1 j —3 i— ij-x  ̂ 3^.

J ^ _ j  J-**-

О друзья, во всех науках единет,венный в мире где?
Самый ученый и красноречивый из человеческого ®ода где?..
...Все со стонами и [свдрбью] в [сердце унесли прах твой!
Все как сокровище поместили в свои сердца прах твой!
На душе у всех искренних и образованных людей тоска и печаль,
Каждый хочет поместить в свое сердце прах твой 183.

В этот период продолжал существовать и жанр муназаре , 
получивший блестящее 'развитие еще в XI в. под каламом 'Аса- 
ди Туси. Известны, например, муназаре 'Арифи «М уназара-йи 
асман у  замин» («Спор земли и неба») ,  Талиба Д ж ад ж ар м и  
(ум. в 1450 г.) «Гуй у  чауган » («Спор мяча и чоугана») ,  Ход

жи М ас 'у д а  Кумми «М ахзан-и -ма'ани» («Сокровищница [гл у 
боких] мыслей»), преподнесенное автором Навои в 1462 г. и 
содержащее диспут меча и к а л а м а  184. Все эти произведения 
написаны на персидском языке. Но муназаре к ак  поэтический 
жанр существовало в XV в. и в узбекской классической лите
ратуре. Например, поэтами Ахмади, йусуф ом Амири и Якини 
были созданы в этот период муназаре «Спор музыкальных ин
струментов», «Спор Бенга и Вина», «Спор Стрелы и Л у ка » .  По
дробно о произведениях этих поэтов см. в главе III настоящей 
работы.

С удя  по словам автора «Тазкират аш -ш у 'ара ’»  Д аулатш а-  
ха Самарканди  («в  эту  эпоху редко сочиняют стихи [в форме] 
м уназаре» 185, в XV в. муназаре « е  являлось ведущим жанром 
ни в таджикско-персидской литературе, ни в узбекской.

182 Айнй, Алишер Навой, стр. 247.
183 Навпи, Хамсат ал-мутахаййирин, л. 86а—б.
184 Бертельс, Навои, стр. 50. ,
185 Даулатшах Самарканди, Тазкират aui-uiy'apa', стр. 41.
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Широко распространен был в узбекской поэзии XV в. 
жанр руба 'и .

Ру-ба'и узбекских поэтов этого периода .напоминают собой 
тюркские народные песни-четверостишия, проникнутые легким 
юмором и иронией, присущей устной поэзии.

Е. Э. Бертельс, связы вая  появление рифмы в поэзии на 
языке дари с тюркским фольклором и развивая мысль о том, 
что поэтические формы руба 'и  и м ур аб б а ' заимствованы ар а 
бами и персами из фольклора тюркоязычных народов, пишет: 
« . . .Парная рифма арабам  вообще не была известна; неизвестно 
им было и руба'и.  Однако р у б а 'и  с очень давних пор было из
любленной формой в фольклоре различных тюркских народов 
Средней и Центральной Азии. Нельзя не признать такж е , что 
форма, назы ваемая  арабским термином мурабба\  т. е. строфи
ческая форма с рифмой в каждой строфе по формуле а—а—а— 
—б: в—в—в—б: г—г—г—б  и т. д., « е  что иное, к а к  встречаю
щийся крайне часто в фольклоре очень многих тюркских наро
дов тдртлюк.

. . .к акая  ж е  из двух  литератур могла иметь большее рас
пространение среди широких масс иранских народов — лите 
ратура арабская  или тюркский фольклор? Нам каж ется , ответ 
ясен: арабский язы к  никогда в народные массы населения 
Средней Азии глубоко не проникал, он всегда был для них язы 
ком чужим, языком привилегированного класса. Что ж е  касает 
ся разных тюркских языков, то широкое распространение их 
среди таджикского населения достаточно хорошо известно. 
И можно думать , что это явление имеет корни в очень отдален
ном прошлом» 18в.

Е. Э. Бертельс ссылается ,на четверостишия -тбртлуки в «Д и 
ван л угат  ат-турк» М ахм уда  Кашгарского, которые были запи
саны в XI в., но относятся, безусловно, к гораздо более ранне
му периоду.

В XII в. мы уж е  встречаем руба 'и , которые приобрели 
стиль письменного поэтического произведения и написаны от
дельными авторами.

Турецкий ученый Кёпрюлю-заде в качестве примера при
водит следующие руба 'и , написанные не позднее XII в . 187.

^ 0.Х—S’2
3,5 IsU.j \ a.—ui

O -l  ̂j-S 0 .9-S 3  O j j S ’i

Ты даешь обещание, ;[мо] почему ты не приходить?
Почему не перестаешь ты так лгать?

186 Бертельс, История персидско-таджикской литературы, стр. 88.
187 Kopriiliizade, Ara§iirmalar, стр. U7—>120.
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Лицо TBOje солнце, волосы (твои словно] ночь, ■
ты [никогда] не увидишь тьму,

Из-за любви к тебе [постоянно] беспокойна луна, 
удивительно, что ты этою не замечаешь.

---h.—j  ЛО I—л—fl ^

J ---■'.З'------------------------ & U — ■* ---^  5 J ----Q-—̂  J - —5

^  J*— Д i I—i^—Д я i. jftl  ̂^

Две газели пронзили нас мечом взгляда.
Из1за кокетства их [наш] разум пришел в смятение. 
Поднялась невероятная смута в бане — .разве 
Сегодня сошлись [здесь] солнце и луна?

Автор первого четверостишия неизвестен. Второе четверо
стишие написано в форме муламма' — с чередованием араб
ского, персидского и староузбекских стихов, с заметным оттен
ком в последних хорезмского тюркй. Четверостишие принадле
жит перу некоего Бадраддина ал-Каввами , который, к а к  пола
гает  Кёпрюлю-заде, был придворным поэтом сельджукского 
правителя времен Султан-Сандж ара (XII в.) К аввам  ал-Мул- 
ка Туграи и свое поэтическое прозвище взял  от его имени К ав 
вам  188.

Говоря о развитии узбекской литературы, нельзя не упомя
нуть, хотя бы в нескольких словах, о туюге — одном из излюб
ленных поэтических жанров XV в. Обыкновенно поэты в заклю 
чительную часть своих диванов после четверостиший-руба'и, н а 
писанных на староузбекском языке, добавляли еще туюги. 
Туюг отличается от руба 'и  тем, что рифмующиеся слова в нем 
являются омонимами. Это характерно только для  диванов 
тюркских поэтов 189, ибо туюг к ак  поэтическая форма и жанр 
принадлежал устному творчеству тюркоязычных народов. Д а ж е  
в XV в. туюг был распространен к ак  народный стихотворный 
жанр среди тюркоязычного населения Хорасана и Маверанна- 
хра. Например, Навои в своем трактате  «Мизан ал-авзан», х а 
рактеризуя туюг, пишет:

I <— Oj3 tJ j l  Cf~J î 3J'M3
Аз f )3^

1,88 Там же, стр. :i 17.
189 Бертельс, Навои, стр. 67.
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Еще распространены среди тюрков, в особенности среди чагатайцец,. 
размеры, ,на основе которых они, слагая свои песни, поют их в маджлисах. 
Один из этих размеров, соответствующий по форме двум бейтам, называет
ся туюг. И стараются, чтобы произносился таджнис 19°, и этот метр соотве!- 
ствует рамал-и м у садда с -и  максур.  Для примера [обратимся к  следующему] 
гуюгу:

О господи, это мед и сажар или [ее] губы?
Или же о н а  облизала мед и сахар?
Неужели [для того] чтобы постоянно вонзать

в мое сердце стрелу,
Поставила она стрелу [своего] кокетства

на тетиву лука овоях бровей 191.
В приведенном Навои в качестве примера туюге рифмой-

омонимом является сочетание Ь. В первой строке тую-
га  оно означает: «или это [ее] губы» — и состоит из раздели
тельного союза (.а — «или», существительного — « г у 
бы», вопросительной частицы ^  и связки — «есть».

Во второй строке мы имеем глагол «облизать» в вопроси
тельной форме прошедшего времени: «облизала ли она?». А в 
четвертой строке означает: «поставила ли она на те
тиву л ук а ? » ,  причем под луком подразумеваются брови кр аса 
вицы, а под стрелой — ее кокетливый взгляд.

К поэтическим формам, развитым в узбекской литературе 
первой половины XV в., относится мустазад.

М устазад  к ак  поэтическая форма в персидско-таджикской 
литературе встречается редко. В ранний период ее развития мы 
его вовсе не встречаем. Д ля  творчества поздних персидско-тад
жикских авторов он так ж е  не характерен. Так, у  Хафиза он со
вершенно отсутствует. В диване К ам ала  Худжанди имеется 
лишь один м устазад  1В2.

М устазад  первоначально, вероятно, принадлежал устному 
творчеству тюркоязычных народов. Навои в «Мизан ал-авзан», 
перечисляя названия тюркских песен и у к а зы в ая  их размеры, 
соответствующие размерам  аруза, так  характеризует мустазад ::

 ̂ У”? | *а

O ^ ' t i I С_•-

• * • i i 3 ^  ̂ у  ̂I у3у

190 Таджнис — игра слов, построенная на омонимии.
191 Навои, Мизан ал-авзан, стр. LXVII.
132 Камал Худжанди, Диван, стр. 22.
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...среди этого народа (т. е. тюрно®. — Э. Р.) есть лешя, в  которой со
чиняют бейт в размере хазадж-и мусамман-и ахраб-и макфуф-и махзуф и 
после его строки, припевая |гогл’едн»е] две стопы этого же размера, подго
няют их к напеву {этой] песни и называют ее мустазад . . .|93.

Д алее  Навои в качестве примера приводит свои строки, напи
санные этим размером:

(.---- —-—й)1 —х—to j — {.—]з—
I Т“ ■*. j  1 А.1л) t Q. KJ j* v—

_,*>  .>> — ----A.-------ЛО o ----- J t --- S

О ты, ради красоты которого 'блеск и сияние среди атомов мира.
[И все] предметы [в мире] для тебя — место проявления.
Благодаря красоте ты що вселенной .и в ми-ровом пространстве господин.
А мир — твой сл у га1Э4.

Навои сочинял прекрасные мустазады , вклады вая  в них д а ж е  
философское содержание. В приведенных строках выражено 
пантеистическое мироощущение .  Был мастером в сочинении му- 
стазада  крупнейший азербайджанский поэт М олла-Панах В а 
гиф (1717— 1797), который считается в азербайджанской лите
ратуре представителем поэзии ашугов (певцов-импровизаторов). 
Вагиф приблизил азербайджанскую  классическую поэзию к 
устному творчеству народа. Он впервые ввел в азербайдж ан
скую поэзию народную поэтическую 'форму гошма,  которая з а 
нимает преобладающее место в его творчестве.

Вагиф является  прямым последователем узбекских поэтов 
XV в., которые наряду с традиционными для классической вос
точной поэзии формами стремились применять в узбекской ли
тературе поэтические формы и метрику устной поэзии тюрко
язычных народов 195,

Увлекались сочинением м устазада  хорезмские поэты. Так, 
перу виднейшего узбекского поэта-лирика XIX в., талантливей
шего продолжателя традиций узбекских поэтов XV в. М у х а м 
м ад а  Риза Агахи (1809— 1874) принадлежат замечательные 
мустазады . Агахи дальше -развил э т у  поэтическую форму, при
меняя в ней д аж е  тройную рифмовку, и углубил ее содерж а
ние, еще больше приближая его к  реальным чувствам и пере
живаниям. М устазад  по характеру своей формы очень близок 
к народному творчеству. Он гораздо более доходчив и прост,

193 Навои, Мизан ал-авзан, стр. LX!X.
194 Там же.
195 Интересно, что у Фузули, который в своем творчестве достиг вершины 

развития классических форм в азербайджанской литературе,, мустазад отсут
ствует.
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чем газель, мухаммас, му са дда с ,  мусамман, и другие стихотвор
ные формы.

Можно предполагать, что поэтическая форма м устазад  вве
дена в персидско-таджикскую классическую поэзию тюркоязыч
ными авторами. *

В узбекской литературе XV в. были распространены и р аз 
личные строфические формы, такие к ак  мухаммас, мусаддас , 
известные т ак ж е  в персидско-таджикской литературе.

Нужно отметить, что для  всех этих поэтических жанров 
характерна тенденция отказа от риторики, простота языковых 
средств, содержательность, лиризм.

Стремление к упрощению поэтического стиля и созданию 
самобытной литературы на родном язы ке настолько возрас
тает, что д аж е  при сочинении произведений на темы классиче
ских творений персидских и таджикских авторов узбекские 
поэты по-новому перерабатывают их, вводя в эти произведения 
картины современной им действительности.

Так, например, поэт Д урбек  (жил в конце XIV и в первой 
половине XV в. в Герате),  переложив на староузбекский язы к  
широко известную на Востоке легенду о Йусуфе и Зулайхе, з а 
печатлел страшную картину осажденного в 1409 г. Герата и 
бедственного положения населения, запертого в городской 
крепости.

Приведем для примера бытовую сцену из поэмы Хайдара 
Хорезми «М ахзан  ал-асрар», написанной в ответ на одноимен
ную поэму Низами. Хорезми к а к  бы заново создал эту поэму, 
отраж ая  в ней собственные жизненные впечатления. Алчный 
торговец, воспользовавшись беззащитностью бедной женщины, 
приобретает вытканную ею материю (кирба с )  почти за  бесце
нок и перепродает тут ж е  за большую сумму:

3 ̂ у—'• J3—̂
^3J^Sr*
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Посмотрев на кирбас, кулец,
Брызгая слюной, забормотал:
«Кирбас [твой] сопкам .из плохого хлопка, и щряжа его .груба; 
Видать, ткач поторопился, когда ткал.
Пригодится ли о,н для верхней одежды, вали его покрасят?
А чтобы стирать аго, .нужно много труда.
Не годится он и для белья!
Какому покупателю понадобится твой кирбас?
Пде сыскать мне какого-нибудь бестолкового для него?» 
Вымеряя, он также уменьшил [раамеры] кирбаса.
Заплатил ей ходжа два дирхема.

Вдруг подошел человек, чтобы купить кцрбас.
Ходжа сказал: «Подойди быстрее ко м.не, подойди.
Я тебе дам такой кирбас, что ты едаа ли

когда-либо видел подобный!
Он соткан из хлопка, изящнее, нем шелк,
И пряжа .его нежнее, чем пряжа полотна!»
СИ] оценил он [его] очень высоко.
Продал юн этот кирбас наравне с полотном...19в.

Поэма «М ахзан  ал-асрар» и по стилю 'близка к народно
му разговорному языку, что можно заметить в приведенных 
выше отрывках.

В качестве примера подобной ж е  переработки можно н а 
звать  поэму Лутфи «Гул  у Н ауруз» , написанную в ответ на 
одноименную поэму' Д ж а л а л  Табиба. Подробно об этой поэме 
см. в главе IV .настоящей работы. .

Общее стремление к упрощению формы характерно и для  
такого ж ан ра , к ак  му'амма.

Сочиняли ли узбекские поэты му'амма. в первой половине 
XV в., .неизвестно. До нас дошли только староузбекские м у 'а м 
ма Алишера Навои. Они написаны проще, чем обычные м у 'а м 
ма, и имеют определенное содержание, связанное с реальным 
бытом. Например, в следующем м у 'а м м а ,  посвященном некое

196 Хайдар Хорезми, Махзан ал-асрар, л. 1Е6а. — Полотно в то время на 
Востоке ценилось дорого. — В последнем бейте использовано идиоматическое 
выражение тенгиздин теранг, букв1, «глубже моря».
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м у шейху по имени Мухсин, Навои высмеивает безобразное по
ведение этого шейха-пьяницы в обществе:

I ^у - I j

В эту ночь шейх много стонал в  собрании.
Поломал свечу и бросил сладости в бассейн.

В этом бейте под свечой имеется в виду буква «л ам »  ( J ) ,  
под сладостями — диакритическая точка буквы «дж и м » ( g ) , 
а под бассейном — конечный элемент буквы «син» ( ^ ) .

Если в слове («собрание») опустить букву «лам »
и вставить в дугообразный конец буквы «син» диакритическую 
точку, получится имя Мухсин (

Вот му'амма-афор'изм, связанный с именем некоего С а 'д а
ж .-«-')•

UL_ . &.$
0 \  а>>1ялм

Нет прохода розе вечности в этом цветнике.
О, какое счастье, если прославится [твое] им-я хорошими делами.

Если опустить в слове о > 1 *^  («счастье») буквы \■ и
О  , получится ИМЯ Аядо.

Это м у 'а м м а ,  вероятно, налисано в адрес Хафиз-и С а 'д а ,  
который, будучи мюридом Касим ал-Анвара, подружился с мо
лодыми гулякам и  города Герата, предался пьянству и был 
выселен за это по приказу шейха из ханаки. Навои ценил К а 
сим ал-Анвар'а. Первыми стихами, которые выучил в детстве 
Навои, были стихи этого автора.

Узбекские поэты были знакомы с жанром м у 'а м м а  еще до 
Алишера Навои. Например, Атаи в одной из газелей, воспевая 
уста красавицы, писал:

р.ла.'Ук-оI L—о—л —« уУ ii)^l—j 
I « я д е  j .a  j_ g j . i l

С тех пор как проницательные люди изобрели му 'амма,
Никогда не было еще такого трудного {для разгадки! му'а'м’ма,

как ее [сомкнутые] уста т .

Поэты не смотрели .на м у 'ам м а  к ак  на з аб аву  и развлече
ние — наоборот, при помощи разгадки  и сочинения м у 'а м м а

197 Лтаи, Диван, л. 96а.



они развивали проницательность, остроту мысли и поэтическую 
изобретательность. Только так  можно объяснить интерес вид
ных узбекских и таджикских поэтов 'А бдаррахмана Д ж ам и , 
Навои, Васифи и других к  ж ан ру м у 'ам м а .

3. о  связи у з б е к с к о й  и п е р с и д с к о -т а д ж и к с к о й
ЛИ ТЕРАТУР В XV В.

Говоря о развитии узбекской литературы XV в., нельзя не 
отметить усиления взаимосвязей м еж ду  узбекскими и т ад ж и к 
скими поэтами. Выше, характеризуя литературную жизнь в го
родах Средней Азии, мы отмечали* что в то время большое чис 
ло поэтов были двуязычными, т. е. писали и на персидском, и 
на староузбекском язы ках . У одного из этих поэтов, Саййид 
Хасана Ардашира, близкого друга  и постоянного собеседни
ка Алишера Навои, часто устраивались литературные вечера, 
на которых особенно большим успехом пользовались стихи 
Лутфи, 'написанные на етароузбеиском я з ы к е 13В.

Выше уж е  упоминался талантливый узбекский поэт этого 
периода йусуф  Амири, о персидских стихах которого, в част
ности о касыде, посвященной сыну Ш ахруха Байсункару, гово
рил в своей антологии Д аул атш ах  Самарканди 199

Характерно, что узбекские поэты того времени, стремясь к 
развитию родной литературы и используя в ней элементы уст 
ной поэзии тюркоязычных народов, с любовью продолжают изу
чать бессмертные творения выдающихся представителей пер
сидско-таджикской литературы Фирдоуси, Хафиза, К ам ала  
Худжанди, 'Убайд-и Закани и других. Все более растет взаи 
мовлияние обеих литератур. И на староузбекском, и на персид
ском язы ках  создается немало замечательных по своему содер
жанию и форме оригинальных произведений.

Со своей стороны, представители таджикской интеллиген
ции во многом содействовали расцвету узбекской литературы. 
Известен, например, ряд фактов, свидетельствующих о верной 
друж бе двух  великих представителей таджикского и узбекского 
н ародов— 'Абдаррахмана Д ж ам и  и Алишера Навои. 'Абдар- 
рахман Д ж ам и  был учителем и наставником Алишера Навои. 
Он постоянно поддерживал Навои в создании произведений на 
староузбекском языке. К ак  признается сам Навои, приступая 
к работе над своими произведениями, он не раз обращался за 
советами к Д ж ами . В свою очередь Д ж ам и  так ж е  нуж дался  в 
советах Навои, И у  Д ж ам и , и у  Навои имеется ряд  произведе
ний, в которых они неоднократно говорят о своей дружбе.

Так, замечательный биографический труд Алишера Навои 
«Х амсат ал-мутахаййирин» («Пятерица смущенных») написан

198 Навои, Халат-и Саййид Хасан Ардашир, лл, 17® --18а .
139 См. Даулатшах Самарканди, Тазкират au i-u iy 'apa ’, стр. 497—498.
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в память 'А бдаррахмана Д ж ам и  и содержит рассказы о встре
чах и творческом общении Навои и Д ж ам и  200.

Как утверж дает  Навои, Д ж ам и  не писал стихов на старо
узбекском языке (у\) oUlxJI bUJI kxSf> )• 
Но это не мешало ему прочитывать почт.и все произведения Н а
вои, написанные по-тюркски. Д ж ам и  не только читал и понимал 
эти стихи, но и создавал  некоторые свои таджикские газели 
под влиянием тюркских газелей Навей.

Так была сложена известная газель Д ж ами , начинающая
ся следующим бейтом:

I—X—s> у

О, если бы я добился свидания с той чрелесшой красавицей,
О, если бы я озарил очи п'рахогм мз-^под ног е е 201.

В этой газели повторяются та ж е  рифма, редиф и метр, 
что и у Навои:

(j l— о-А-1

О, если бы ты « е  расцветала своей fKpaicoft ib этом мире!
О, если бы ты не сеяла омуту на этом свете! 202.

Д ж ам и  высоко ценил Навои к ак  соратника по перу: он от
д авал  ему свои новые произведения, чтобы тот прочитал их и, 
где нужно, исправил. Вот что пишет об этом сам Навои:

(31̂ ) ^
 ̂ r &•£ 1̂   ̂  ̂ 1 ■ ^5 *w— SÎ j ^^

J ̂  j L̂ O J   ̂•>л‘Й ̂   ̂ } 3  ̂ АЛ? l̂l.J cŷ
С <_I Ар ĴbL

«)1а,лр1  ̂ *— \
1э l t JL jо j  1 i *  Lj ^  i. j 1

.̂Л f^Lx.)  ̂ t ! A.-waX*̂ .̂  ^^.*0 1

^  40 .̂aLJ» ĵga.Ĵ .3

200 Навои, Хамсат ал-щто-хаййирин, л. 70а- б.П о д р о б н о  о содержании 
Этих рассказов и приведенных в них фактах см.: Бертельс, Навои, стр. 140— 
161; Джами, стр. 83—105; Айнй, Алишер Навой.

201 Там же, л. 72б — Перевод Е. Э. Бертельса (см.: Бертельс, Навои и 
Джами. стр. 30).

‘а'! Там же, л. 72а . . . .
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3 3 )^)3* игл’̂ '^® з̂- '̂Х*
•J>y J3^ L̂ .-̂ .i-̂ 3 у̂ ]л*лл.Л t__̂.3 у -Л.̂  t5 j

Его высочайшая светлость (т. е. Джами. — Э. Р.)... лучше слое кото
рого в персидской поэзии быть не может, большую часть своих книг, трак
татов, газелей и касыд, в которых, .нанизав жемчужины поэтической -мысли, 
вывел он их из укрытия и показал народу, прежде чем переписать на бело
вик, из любезности и доверия давая сему недостойному и говорил: «Возьми 
эти листы и -просмотри их от 'начала до шнца, и какое бы слово ни пришло 
в твой ум, которое следовало бы оказать, скажи»; л когда я, какие бы по
мыслы ни приходили в мой ум, соо|бщал ему, он одобрял [их]. Подтверж
дением этих .слов может служить то, что его высочество свыше чем в десяти 
своих книгах и трактатах упомянул им(я icero недостойного, и упоминал он 
[меня] большей частью, говоря ю [моих] способностях, познаниях и тому по
добных вещах 203.

Слова Навои подтверждаются высокими отзывами самого 
Д ж ами , высказанными им во многих произведениях.

Следует отметить, что Алишер Навои был одним из боль
ших знатоков персидско-таджикской классической поэзии. К ак  
известно, Навои оставил диван персидских стихов, в которых 
называл себя поэтическим именем Фани. О своем отношении к 
персидско-таджикской поэзии Навои неоднократно говорит в 
«Хамса». («Пятерице») и в других своих произведениях. Н а
пример, в «М ух акам ат  ал-лугатайн» он замечает:

у  J  ^  I А АЛ j  J  J  1 ^ 3

Никто персидский язык не усвоил так глубоко и тщательно и не увле
кался им так сильно, как я, и никто не разбирается лучше меня в строе 
персидского языка 204.

Д алее, назы вая  имена Хосрова Дехлави , Хафиза, 'Абдар- 
рахмана Д ж ам и , Навои вы раж ает  свои глубокие симпатии к их 
поэзии, .подчеркивая, что он знает наизусть многие газели и бей
ты этих поэтов, писал подражания (татаббу') их газелям  и к а 
сыдам 205. ■

Д ж ам и  дружил не только с Навои, но и с другими узбек 
скими поэтами — предшественниками Навои. Например, в 
«М адж али с  ан-нафа’ис» Навои и в «Тазкират ат-таварих» 
(«Исторической записке») 'А бдаллаха Кабули приводится 
один интересней факт, свидетельствующий о тесной друж бе и

203 Навои, Мухакамат ал-лугатайн, стр. 30—31.
Там же, стр. 24, — Как известно, Султан-Хусайн Байкара тоже писал 

на двух языках — староузбекском и персидско-таджикском.
M5 Там же, стр. 24—31.
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литературных связях  'А бдаррахмана Д ж ам и  и Лутфи. Перед 
смертью Лутфи написал несколько строк своей последней г а 
зели и, так  к ак  уж е  не мог сам закончить ее, просил окружаю 
щих передать эти строки Д ж ам и , чтобы тот завершил газель и 
включил ее в сборник своих стихов. Д ж ам и  исполнил пред
смертное желание своего друга  206. И действительно, в одной 
из газелей Д ж ам и , состоящей из семи бейтов с редифом афтад, 
мы читаем строки Лутфи, отмеченные в «М адж алис ан-нафа’ис» 
Навои и «Тазкират ат-таварих» 'А 'бдаллаха Кабули:

^—л—il .£& j

Влюбленному лучше иметь дело с неверной красавицей из Китая,
Чем с такой беспощадной, злонравной 207.

В «Н аса ’им ал-муха:ббат ,мин ш ам а ’им ал-ф утувват» Н а
вои приводит случай, т ак ж е  свидетельствующий о большой 
друж бе и близких литературных отношениях Д ж ам и  и Лутфи. 
О днажды Лутфи, когда ему было уж е  девяносто с лишним лет, 
написал в честь Д ж ам и  на персидском язы ке касы ду с редифом 
сухан,  которая начинается следующим бейтом:

ж— з с̂,\j \ о-—

О ты, хадисы твоих уст дарят смерть, жизнь и душу словам.
И розы твоего лица, как жаЬмни, украшают 1сад слава 208.

Касыда вы звала  всеобщее восхищение. Д ж ам и  обратился 
к  преподнесшему ее Лутфи со словами: «Никакой высокой на
градой оценить эту касы ду  нельзя. Невозможно такж е  напи
сать  назира,  который по своей художественности был бы до
стоин касыды Лутфи». Тогда последний ответил, что высшей 
наградой для  него была бы старая  одеж да его светлости. 
И Д ж ам и  тут ж е  надел на Лутфи свой халат  209.

Был знаком с поэзией Лутфи и таджикский поэт XV в. 
Бинаи. В «Т а ’рих-и рашиди» («Рашидовской истории») Мирза 
М ухам м ад  Х айдара приводится рассказ о том, к ак  Бинаи чи
тал  Алишеру Навои строки поэта Лутфи, которые Навои сде
л ал  м а т л а '  своей г а з е л и 210.

206 Навои, Маджалис ан-нафа'ис, л. 37а; Кабули, Тазкират ат-таварих, 
лл. 148 6—140а .

207 Джами, Куллийат, стр. 1S2.
208 Навои, Наса’им ал-мухаббат, л. 305®.
209 Там ‘же. — Обычай, принятый на Востоке для выражения глубокого 

уважения.
210 Мирза Мухаммад Хайдар, Та’рих-и рашиди, л. .122а.



Следует отметить, что отдельные строки Бинаи, написан
ные на староузбекском языке, т ак  ж е  просты, к а к  газели Л у т 
фи, Атаи и Саккаки. Приведем следующий бейт:

э—i з-—®

Сколь MHofo страданий .вы причинили .моей душе, разве можно так?
По обычаю вашего племени, о госпожа, ,p)aaiBe можно1 так? 211

К ак  рассказы вает Бабур, однажды к нему пришел Бинаи с 
просьбой о помощи и прочел экспромтом четверостишие на 
персидском языке:

—10 ^^—* о*—̂
37̂  ^  —J-—5 1 L—-о— —гА I , J

Л— у -  л А ^

Нет у меня ни зер'на, чтобы им питаться,
Ни одежды, [полученной] за зерно, чтобы в нее одеться.
Тот, у кого нет ни пищи, ни одежды,
Чего может достигнуть в науке и искусстве? й12.

Б абуру понравилось четверостишие Бинаи, и он, ж ел ая  
услышать из его уст стихи на своем родном языке, решил отве
тить ему на староузбекском. Чтобы' обыграть использованное в 
четверостишии Бинаи слово мухмал, Бабур употребил его в 
двояком значении — в значении «одеж да»  и в значении «бес
смысленное».

->—*v-— л J —£3—̂ a platJ I

^ J I J  A—X—P I 1

1  ̂J  I <*]■!? ̂  A—J.—P I — Cy—̂ ^ —Л

Все (будет ,вделано так, как  «очет твое сердце.
И награда, и жалованье — все будет повалено дая тебя.
То, что ты оказал о зеряе и мухмал, я понял.
Твой стан наполнит мухмал, а зерно наполнит твой дом 2|3.

211 Абушка , стр. 119. — Стихи Бинаи, написанные на староузбекском языке, 
приводятся в «Хабиб ас-сийар» (Хондемир, т. III, стр. 307) и в Шайбани-наме 
Бинаи, л. 18а"~б . Приведенный бейт встречается в диванак Навои, но по 
стилю очень далек от его стихов. О стадаоуэбекских стихах поэта Бинаи 
впервые упомянул в  печати таджикский ученый А. Мирзоев |(Мирзоев, Б а 
муцойили вайрон карда шудан,  стр1. 93, 94; Биной, стр. 76).

212 Бабур-наме, л. 87а .
21J Там же.
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Бинаи понял Бабура и тут ж е  экспромтом сочинил четве
ростишие на староузбекском языке, используя в качестве ре- 
дифа слово б ол гу сидур ,  которое составляет одну из рифм чет
веростишия Бабура, и слово мухм,ал в значении «бессмыслен
ное»:

j —-O'— *-0  ̂̂ Л g>J L&

Оз *"з '
 ̂ j.i '""t i J o f & A A

Мой мирза, который будет царем моря и суши,
Благодаря искусству 'прославится о,н во всем мире.
За одно бессмысленное [слово] было оказано, [мне] столько милости, 
Что же будет, если я скаж у разумное [олово] ? 214

Этот факт показывает, что Бинаи глубоко разбирался в 
поэтических тонкостях староузбекского язы ка  и что он, к ак  и 
некоторые другие поэты этого времени, писал на двух  язы ках  — 
на староузбекском и персидско-таджикском.

Хорошо зная узбекскую классику, Бинаи восторгался ее 
красотой и богатством. Например, он писал в своем маснави 
«Бихруз у  Б ахрам » , восхищаясь стихами .великого Навои:

lj> L—3 \> -----л ----- -х\ K jl }
(_)— .аЬ !__i у \

^-- <3.̂ 2 ^ ---1---X'L* 1̂2—I—

«Аг* j --£—  ̂ 3 ̂ J—SL—Лз
—3 у > '—̂ _Ja_3 A$

Зз.-'.S a b ye. _ 1э л —м3 j  }
 ̂Ц-J <̂  *.̂ .5 Д.—

Sr’3--^ ' t 5— J  }̂-> ->3 - ?

Был у него (т. e ..y  Султан-Хусайна Байкара. — Э. Р.)
мудрый эмир,

Достойнейший из всех достойных,
Ученый, соваршенвый, красноречивый.
Известен он миру вед именем Алишар1.

214 Там же, л. 87Ь .— Это четверостишие Бинаи при первом издании пере
вода «Вабур-наме» на русский язык было оп ущ ено  переводчиком (см.: Бабур-  
наме, перевод М. Салье, Ташкент, 1948, стр. 108—109). После замечания 
А. Мирзоева,. сделанного в его книге «Биной» (стр. 61), в новом издании «Ба- 
бур-наме» четверостишие было восстановлено '(см.: Бабур-наме, перевод 
М. Салье, Ташкент, 1958, стр. 103).
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Больше всего стихов [его] [написано! на тюркй
Так, что нет равного ему среди тюрков.
Он был искусным мастером слова.
В подборе (слов он -был неоценим.
Хорошо писал он на персидском и тюркском языках.
По-персидски .писал о.н прекрасно, по-тюркски — еще лучше21S.

В свою очередь Алишер Навои высоко ценил Бинаи как  
одного из талантливых и образованных людей своего време
ни 216. У Навои есть маснави, написанный в связи с завершени
ем последней книги его «Ч ахар  дивана» — « Ф а в а ’ид ал-ки- 
бар» («Полезные советы старости»),  где он <в одном р яд у  с 
именами своих 'близких д р у з е й — соратников по леру называет 
и имя Бинаи, посвящая ем у следующие строки:

 ̂L 1̂. — .5 I 1 ̂  и» $

Еще пришел [мне на память] Бинаи, который ,в [деле] 
Приобретения знаний не знал препятствий217.

И он говорит далее:

f  Х ^ Л  \ a  1 ? j —̂ —&

- Хотя они отравились в пу!стыню небытия,
Слава богу, что они являюися постоянными 'моими друзьями218.

Характерно, что Навои нигде не упоминает о том, будто 
Бинаи относился враждебно к сочинению етароуэбекских стихов.

Можно привести еще ряд  фактов литературной жизни это

215 Бинаи, Бихруз у  Бахрам, стр. 26 .— Среда некоторых исследователей 
существует представление, будто Бинаи не любил старо узбекский" язык. См.: 
Шарафуддинов, Навоий, стр. 26—29; Усманов, «Мухакамат ал-лугатайн» Али
шера Навои, стр. 107; Салье, Беннаи и е г о  покровители, стр. 173—178. Эти ста
тьи подробно разобраны в работе: Мирзоев, Биной, стр. 591—88 . Сторонники это
го утверждения ссылаются обычно на один из анекдотов об остроумной пере
бранке Навои и Бинаи, приведенных в позднейших источниках. Анекдот этот 
приводится в «Та’рих-и рашиди». Содержание его таково. Однажды, когда 
Бинаи вернулся из Ирака в Герат, Навои просил его рассказать об учености 
и благородстве правителя этой страны Султан-Иа'куба. Бинаи будто бы от
ветил: одно из лучших качеств Султан-Иа'куба заключается в том, что он не 
слагает стихов по-тюркски. Но этот анекдот, как видно из строк самого Бинаи, 
остается анекдотам и не 'может 'быть объектом научного исследования. Отно
шения Навои и Бинаи (были правильно истолкованы акад. В. В. Бартольдом 
(Бартольд, Мир-Али-Шир, стр. 161). После В. В. Бартольда правильно по
дошли к объяснению этого вопроса С. Айни (см.: Айний, Навоий ва тожик ада- 
биёти, стр. 207) и А. Мирзоев (Мирзоев, Биной, стр. 57—89).

216 Айний, Навоий ва тожик адабиёти, стр. 207.
217 Навои, Чахар диван , л. 242®.
218 Там хае.
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го периода, которые свидетельствуют о тесной творческой 
д р уж б е  узбекских и тадж икских поэтов.

Двуязычность для  тюркоязычных и персоязычных наро
дов Средней Азии — явление не новое.

Так, Е. Э. Бертельс в своей «Истории персидско-таджик
ской литературы» приводит ранний текст ираноязычных мани- 
хеев, в котором содержится немало тюркских слов, таких как  
болмес ,  билга, тангри, бай, апа, тагин — т а к а я 219. Этот текст, 
к а к  подчеркивает Е. Э. Бертельс, свидетельствует о тесном 
контакте и языковой связи ираноязычных манихеев с манихея- 
ми тюркоязычными 22°.

К приему введения тюркских слов или целых выражений 
прибегает в своей «Касида-йи мугулийа» («Монгольской касы 
д е » )  автор XIII в., современник монгольского ильхана Абака 
(663—80/1265—82) Пур-и Б а х а 221. Есть стихи на тюркском 
я зы ке  и у Д ж алалад д и н а  Руми.

На двух  язы ках  писал т ак ж е  узбекский поэт XIV в., автор 
«М ухаббат-наме» Хорезми 222.

Культурные связи м еж ду  узбеками и тадж иками  не огра
ничиваются только взаимовлиянием их письменных литератур: 
процесс этот был подготовлен прежде всего обоюдным воздей
ствием устного творчества обоих братских народов.

Двуязычность народов Средней Азии явилась одним из 
в аж н ы х  факторов в ознакомлении восточноиранских народов с 
тюркским фольклором, а тюркских народов — с фольклором 
восточноиранских.

Это подтверждается многочисленными примерами. Напри
мер, Алишер Навои в «Мизан ал-авзан», характеризуя распро
страненную среди тюркоязычного населения М авераннахра и 
Хорасана песню кошук,  подчеркивает, что ее пели на мотив 
.народной песни аргуштак 223.

Эти термины мы встречаем и в стихах Алишера Навои. 
В одной из своих газелей поэт, обращаясь к  красавице, играю
щей на музыкальном инструменте тамбура, упоминает кошук,  
который он поет перед своей госпожой, и ургуштак  (в «Мизан 
ал -авзан» Навои ■— аргуштак) , что танцуют на пиру луноликие 
красавицы  перед его царицей и перед ним:

219 Бертельс, История персидско-таджикской литературы, стр. 86 .
220 Там же, стр. 87.
221 Касыда опубликована В, Ф. Минорским (см.: Minorsky, Pur-i Baha, 

с т р . 2 7 5 ) .
222 Исследованию творчества Хорезми посвящена прекрасная работа уз

бекского литературоведа С. Касимова, которая написана под руководством 
Е. Э. Бертельса (см.: Косимов, Хоразмий ижоди).

223 Навои, Мизан ал-авзан, стр. LXVII—LXVIII.



[Будет] прекрасно, когда на пиру луноликие [красавицы]
будут танцевать ургуштак 

И царица т.ам |будет играть я  а тамбуре,
а Навоя будет петь кошук 224.

Интересно отметить, что Навои употребляет здесь термин: 
ургуштак  к ак  название одного из женских танцев. В «Мизан 
ал-авзан», к ак  мы отметили выше, Навои называет аргуш так 
просто мотивом. Танец аргуш так и по сей день широко попу
лярен среди жителей Южного Таджикистана, в  особенности в 
Кулябской области 225.

Обратим внимание и на другой факт взаимосвязи фоль
клора ираноязычных и тюркоязычных народов. Это — сведения1 
й усуф а Баласагунского и М ахм уда  Кашгарского о легендар
ном тюркском правителе Тунга Алп Эре. Как подчеркивают эти 
авторы, Тунга Алп Эр — тюркский герой, богатырь — и есть 
тот самы й Афрасийаб, имя которого широко известно среди 
таджиков:

‘--Ь { * — 1 i ~ . А. «— Ъ \ ^
t_$̂ ^  —X—j

j . i l  (_,_М ; э— £._j j l —3

У тюркских бекон имя его известно.
Тунга Алп был героем, храбрость его известна,
Таджики называют его Афрасийабом2?3.

Или:
.^1 I J i  ̂ t J- | te—3 1̂ » 9 1 £

Прозвище великого тюркского правителя Аф.расийаба было Тунга Ал гг 
Эр 227.

М ахм уд  Кашгарский в своем словаре д аж е  приводит не
сколько тюркских народных четверостиший — плачей, посвя
щенных смерти Тунга Алп Эра 228.

Этот факт зафиксирован Йусуфом Баласагунским и М ах 
мудом Кашгарским в XI в. Но вряд ли можно сомневаться в 
том, что легенда о Тунга Алп Эре — Афрасийабе существовала 
среди тюркоязычных и ираноязычных народов еще за  несколь
ко столетий до Иусуфа Баласагунского, М ахм уда  Каш гарско
го и Фирдоуси, что образы героев эпических сказаний и преда
ний тюрков и иранцев еще в отдаленные времена заимствова
лись друг  у друга . Следует отметить, что ираноязычные и тюр
коязычные народы Средней Азии, в частности узбеки и тад ж и 

224 Навои, Чахар диван, л. 152б.
225 Нурджанов, Танцы таджиков, стр. 131.
226 Кутадгу билиг,  л. 17а.
227 Диван лугат ат-турк, т. III, стр. 272.
228 Там же, т. I, стр. 44, 141, 164, 208, 403; т. II, стр. 184; 269; т. III; 

стр. 31, 224.
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ки, на протяжении ряда  эпох жили в тесной экономической и 
культурной взаимосвязи и развитием и обогащением своей 
древней культуры они обязаны друг другу.

Но, несмотря на наличие древних культурных и экономи
ческих связей м еж ду тадж иками  и узбеками, осабенно укрепив
шихся в XV в., некоторые исследователи пытались в недавнем 
прошлом отрицать это историческое явление. Они отказы ва
лись признать самый факт культурного взаимовлияния узбек
ского и таджикского народов, считая, что такое признание р ав 
носильно отрицанию самобытной культуры одного из них. Эти 
ученые в своих исследованиях рассматривали историю культур 
названных1 народов не к ак  историю упрочения их связей и взаи- 
мообогащения, а, наоборот, пытались доказать , будто бы узбек
ская  культура всегда стремилась освободиться от персидско- 
таджикского  влияния, якобы тормозившего развитие литерату
ры узбеков, и т. д.

Так, А. Усманов основное достоинство узбекской литерату
ры XV в. видит в отказе от персидских литературных тради
ций. Он утверждает , будто бы староузбекский язы к  стал на
родным именно благодаря освобождению от персидского влия
ния:

«В  этот период (т. е. в период Тимуридов. — Э. Р.) узбек
ская  литература, преимущественно ее поэзия, достигает значи
тельного расцвета, все больше и больше освобождаясь от влия
ния персидских литературных традиций. Таким образом, в ти- 
муридских государствах (к ак  в тимуридском государстве со сто
лицей в Герате, так  и во втором тимуридском государстве со 
столицей в С амарканде) возникают новые литературные тр а 
диции на языке н ар о д а »229.

Ошибочность этого заявления А. Усманова очевидна, ибо, 
во-первых, он рассматривает развитие узбекской классической 
литературы XV в. в отрыве от развития персидско-таджикской, 
в отрыве от ее литературных традиций, в создании которых 
участвовали не только ираноязычные, но и тюркоязычные на
роды, в частности узбеки. Во-вторых, подчеркивая «возникно
вение новых литературных традиций на язы ке народа» и имея 
при этом в виду развитие в XV в. литературы на староузбек
ском языке, А. Усманов, по-видимому, считает литературную 
традицию на персидском языке не народной. У тверж дая  это, он 
забы вает  тот существенный факт, что в каждой литературе — 
к ак  в персидско-таджикской, так  и в узбекской — есть на
родное начало.

Нельзя согласиться и с утверждением А. Усманова, будто 
с развитием староузбекского язы ка  усиливается «конфликт 
м еж ду  персидским языком, который еще занимал (в XV в. —■ 
Э. Р.)  господствующее положение», и ста!роузбекским, который

229 Усманов, <гМухакамат ал-лугатайн» Алишера Навои, стр. 25.
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был «языком  народа»; неверно, что «борьба м еж ду ними, т. е. 
борьба м еж ду  языком науки и литературы (персидским. — 
Э. Р.)  и .языком масс (староузбекоким. — Э. Р.), особенно во 
второй половине XV в., принимает еще более острые формы, 
следствием чего явилось возникновение новой языковой тео
рии Алишера Навои, изложенной им в научном трактате «М у 
х ак ам ат  ал-лугатайн» 230.

Во-первых, персидский язы к  был не только языком науки, 
но и ^языком широких масс Средней Азии. На 'нем говорило 
ираноязычное население М авераннахра, Хорасана, Афганиста
на, Кашмира. На этом языке писали свои замечательные про
изведения выдающиеся деятели таджикской культуры и лите
ратуры 'Абдаррахман Д ж ам и , Васифи и другие.

Во-вторых, персидский язы к в этот период в отличие от вре
мен Саманидов не занимал господствующего положения. Н а
оборот, после падения династии Саманидов создаются у ж е  
сверху условия для  развития литературы на тюркеком языке. 
В этой связи весьма интересно следующее высказывание само
го Навои в его «М ух ак ам ат  ал-лугатайн»:

p-Jij
•*ai j  j ) ) 1 .> JSj 3

• . ^ i * >s t  ̂ ^**) 1̂ 1  ̂ 1 —  ̂ з

. , . .хХ лЗ у 'l ^ а а ы )1 а Л  ■>. J

(jLS LJC jl S j - ’S _j О tf l JLo l 3 . . .

_̂у-1лЗ ^  \ *_г- ^ л 1л. JO ̂

. . .  «X J I 3 1̂ .ял0
...Когда правили миром арабские халифы (и султаны, судьба украсила 

стих творцов поэзии арабским языком так, что появились краснсиречивые 
цари слова, подобные Хассан Сабиту231 и Лажиту 232, и изумительные, со

230 Там же. — Следует отметить, что основы этой концепции были зало
жены еще А. Шарафуддяновым '(Шарафущдйнов, Навоий, стр. 29). А. Усма
нов лишь развил и углубил в дальнейшем- это ошибочное положение А. Шара- 
фуддинова.

231 Хассан Сабит — придворный поэт пророка Мухаммада Хассан ибн Са
бит, который одним из первых принял ислам и стал страстным его проповед
ником. Как поэт Хассан ибн Сабит сформировался еще до распространения 
Мухаммадом ислама.

232 Лакит (у Катремера допущена опечатка I ^ a j )  ибн Иа'мур ал-
Ийади — автор касыды, предостерегавшей арабов от Хосрова Ануширвана. 
Лакит .упоминается также в известном муназаре Асащя Туси «Прение араба
и перса» ( - * s  ,  0 v ; 5  *JiU x) (См.: Бертельс, Пятое муназаре, стр. 58, 65, 
70) 3 ' У У
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держательные стихи. Они создавали на своем языке настоящую поэзию...
...Когда в некоторых государствах и странах стали править сартские, 

султаны, появились поэты, пишущие на персидском языке... Корда власть 
перешла из рук арабских и сартпких суитаяов в руки твдряских ханов, на
чиная от времен правления Хулагу-хаяа и повелителя стран султана Тиму
ра Кура-г.ана до конца правления его сына и наследника султана Шахруха, 
подвились поэты, пишущие на тюркском язы ке...233.

В-третьих, развитие староузбекского литературного язы ка  
не ведет к «ожесточенной борьбе» против него со стороны но
сителей персидско-таджикского литературного языка . Наобо
рот, к а к  мы видели выше, литература на староузбекском языке 
в XV в. вызывает у  персидско-таджикских писателей живой 
интерес. В этот период интерес к староузбекской литературе со 
стороны ираноязычной интеллигенции настолько возрастает, что 
уж е  в начале XVI в. переводится на персидский язы к зам еча
тельная антология Алишера Навои «М адж алй с  ан-нафа’ис». 
Образованные персы осуждаю т некоторых своих соотечествен
ников за незнание староузбекского язы ка , которое не дает им 
возможности пользоваться богатствами тюркской поэтической 
мысли. Об этом особенно выразительно говорит первый пере
водчик «М адж али с  ан-нафа’ис» С ултан -М ухам м ад  Фахри-йи 
Харати:

Ол£1к.) j S  3  o j.* t •••

0 й>1 з  o l  b l A J I
/w S.

|>й'
ДиА.3 yA j )  jt3l5 &•$ J3J"^^ СИ У

&.S О ̂ 3 ô .jL-o l̂.i Oj.J i
j }  3 (J-aI l-^dL jl.^ ^ 3

...Глубочайшее сожаление вызвало то обстоятельство, что некоторые вьь 
сокопочитаемые и уважаемые люди не знают тюркского языка и тем самым 
были лишены приобщения к прелестям волн слов того моря удивительных 
вещей и к (глубинам смысла того океана искусства. {Поэтому] было призна
но необходимым снять эту завесу с лица той обольстительницы, которая бы
ла занавешена своим тюркским званием, подобно татарской тюрчанке, и 
представить 'без покрывала взорам достойных и совершенных людей этот 
красивый образ, созданный чудотворным пером воображения 234.

В своей книге «М ух ак ам ат  ал-лугатайн» Алишер Навои,, 
стремясь показать богатство староузбекского язы ка , его об
ширный словарный запас и наличие в нем необходимых для  
развития поэзии языковых средств, хотел тем самым избавить 
любителей и сторонников староузбекского язы ка  от упреков

233 Навои, Мухакамат ал-лугатайн, стр. 32—34.
234 Хикмат, Тазкира, стр. 2 («перевод А. Н. Болдырева., см.: «Ученые 

записки ЛГУ», >1952, стр. 155—1I66).



некоторых современников, не понимавших и не признававших 
его поэтических достоинств:

<>.» р.лЛ.^а_
3 } з̂  3 1 t *l'i с ..I j  ̂   ̂ IsLaJ I J3̂  4™̂^̂

<£5 ^ 3  j V  < £ ■ * ')$*  <_£.Э I <j ^Js i  и ЛЛДА^ i^ j^ l

И я думаю, что достиг своей великой цели перед благородными людь
ми тюркского .народа в том, что они действительно .поняли значение своей 
родной речи, познали наслаждение говорить на родном языке и освободи
лись от упрека «йперсоязычны'х» в отношении словесности 235.

В этой работе Навои призывал образованных тюрков к 
созданию произведений на родном языке, ж ел ая  способствовать 
развитию староузбекской литературы.

И далее Навои резко выступает против тех тюркских вель
мож и феодалов, которые недооценивали общественное значе
ние развития литературы на родном языке:

у ‘̂ У'У ' *° -9 ‘_' '' з ̂ ^ У*
<33. J ) У  0^1̂ ^ _з ^ j \ }  i Z ) L j

Беспечные беки тюркского народа, потомки «го миров и его способные, 
благочестивые люди не могли заняться этим дейтам так, как  это нужно было 
сделать, и не выявили в должной степени результатов такого желания, что
бы можно было о'жидать от них (красноречивости; не только ожидать крас
норечивости, но эту мечту нельзя было даже приблизить к их образу жизни 
Удивительно, что, несмотря и а поощрения, наставления, поддержку и одоб
рение такого красноречивого царя (т. е. Оултан-Хусайна Байкара. — Э. Р.), 
многие из «их, даж е почти все они, забыв свой долг шокарнОсти перед 
царем я  согласия с мим я  показав свое непослушание, причинив ущерб 
{этому деду], стали [персоязычными и .полюбили на этом языке писать 
стихи 236.

235 Навои, Мухакамат ал-лугатайн, стр. 39.
236 Т&м же, стр. 36—37.

Д.»р.&Э
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Таким образом, приведенные нами факты показывают, что 
творчество узбекских поэтов конца XIV и начала XV в., а в 
дальнейшем и творчество Алишера Навои тесно связано с р аз 
витием родного язы ка  и устной народной поэзии, с жизнью и 
обычаями того народа, который говорил на этом языке. Но 
взаимовлияние персидско-таджикской и тюркской литератур и 
фольклора ираноязычных и тюркоязычных народов т ак ж е  сыг
рало значительную роль в истории узбекской литературы.

Начиная с X—XI вв., т. е. после падения династии Сама- 
нидов, мы наблюдаем все большую и большую тя гу  к созда
нию литературы на язы ке тюркй. С этого периода все более 
мощно развивается староузбекский язык, становясь одним из 
признанных литературных языков Средней Азии.

Однако этот процесс не происходит в отрыве от развития 
персидско-таджикского литературного язы ка , он усиливается в 
тесном взаимодействии, в постоянном и непрерывном творче
ском содружестве литературных деятелей этих народов.

7 Заказ № INM



ГАЗЕЛИ САККАКИ, АТАИ, ЛУТФИ И ГАДАЙ

Г Л А В А  II

1. НАВОИ О ГАЗЕЛЯХ СВОИХ ПРЕДШЕСТВЕННИКОВ

Как было уж е  сказано в предыдущей главе, основным сти
хотворным жанром в поэзии XV в. была газель. В развитии г а 
зели на староузбекском языке большую роль сыграли в пер
вой половине этого века поэты Саккаки , Атаи, Лутфи и Гадай. 
Они еще при жизни завоевали славу  и приобрели многочислен
ных поклонников и почитателей.

О стихах этих замечательных мастеров староузбекской 
поэзии высоко отзывался Алишер Навои. Говоря о Хосрове 
Дехлави, Хафизе Ширази и 'Абдаррахмане Д ж ам и , он не ме
нее высоко оценивает стихи тюркоязычных поэтов Саккаки  и 
Лутфи:

. . . i „AiaJ ^

1 ^ . ; 0  J 3 ) 3 ^  C J ?  1-X i t . w i  Л». ^

...В изяществе уйгурского изложения и изысканное^ тюркских слов 
[отличались] М аулана Саккаки и М аулана Лутфи... так , > сладостные бей
ты одного из них очень славятся в Туркестане, ,а нежны азели другого во 
множестве распространены в Ираке и Хорасане, а тачо • существуют их 
диваны... *.

Как видно из этих строк Навои, газели С ккаки и Лутфи 
получили широкое распространение д аж е  за пределами Герата 
и Средней Азии. Об этом говорит и сам Лутфи:

о-Х^л^о% сЗз--
i 0^ _5С—сач. 3 l la i i .  ^ A k J  "  Я-и̂ ?

1 Навои, Диван, (м уз.), л. 4 а ~б.
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Призывы твоих стихов, восхваляющих ее косы,
О Лутфи, ■распространены .не только в Герате, но и в Китае и Х отане2.

Навои, отдавая  должное поэтическому таланту Саккаки  и 
Лутфи, подчеркивает, что ему трудно соревноваться с ними в 
сочинении газели:

| 1 <лэ I у I 1 ^ 1 Lj) ̂  ̂  i i ,

I j l S  J . & a , 5  A  A .yM * J t -w ?  ^

fl—fr_3 Су'^Э’—̂  A.P tjy—
—j l  «5 K_$jy$ ô it—>;>—a».

 ̂̂  ^  1 1 r* ̂  t-*!  ̂ i*o

^ - 4 - J  ■*—л

Среди таких ныряльщиков моря мысли что может сделать безуммый, 
проливающий свой лот ради одной соломинки, да к тому ж е не осведомлен
ный и науке плавания, а если и сделает, то как  о,н мо|жет найти жемчу
жину?

Желание сравниться с людьми этого каравана несбыточно.
Быстроходные верблюдицы их идут рысью, как движущиеся облака.
Мне же, бессильному, который не может удовлетворить

■ни одного своего .желания на земле.
Сравниться с такими людьми — пустая мечта 3.

В своих воспоминаниях о П ахлаван-М ухамм аде Навои го
ворит:

^ j^AiaJ Ь'Уэ-*

’ 3 ^

Ныне М аулана Лутфи, безусловно, является учителем и царем слова 
среди н и х4 (т. е. среди узбекских поэтов.'— Э. Р.).

В заключительном бейте одной из своих Газелей Навои 
упоминает имя Саккаки  и, пользуясь .поэтическим приемом 
фахр (самовосхваление), сопоставляет его стихи со своими. 
По установившейся традиции фахр писали на стихи поэтов, 
чей талант был общепризнанным.

S'"’*- '■* ^  у - Ja-j
i^^g!

2 Лутфи, Диван, рук. «Б», л. 184а . — Эта рукопись написана раньше и бо
лее грамотно и разборчиво, чем другие, она относится приблизительно ij нача- 
лу XVI в. В случае отсутствия в ней некоторых необходимых нам бейтов мы 
обращались к  другим рукописям, в частности к рукописи, обозначаемой: Л ут
фи, Диван, рук. «Т».

3 Нявои. Ливан (м у з ) , л. 4 а~й.
* Навои, Халат-и Пахлаван М ухаммад Куштигир, л. 8й—9а.



..М аулана  Лутфи изяществом [поэтического] искусства прославился 
среди [всех] проницательных...9.

Как известно, произведения Саккаки , Атаи, Лутфи и Гадай 
полностью до нас не дошли, но и то, чем мы располагаем, в на
стоящее время, дает  нам право согласиться с высказываниями 
Алишера Навои.

2. ВЛИЯНИЕ КЛАССИЧЕСКОЙ ПЕРСИДСКО-ТАДЖИКСКОЙ ПОЭЗИИ 
НА СТАРОУЗБЕКСКУЮ ГАЗЕЛЬ

Несомненно, что и Саккаки , и Атаи, и Лутфи, и Гадаи ис
пытали большое влияние персоязычных поэтов, особенно' Х а
физа и К ам ала  Худжанди. Отдельные строки их прямо пере
кликаются со стихами этих признанных мастеров персидско-тад^ 
ЖИКСКОЙ ПОЭЗИИ.

Но такое сходство еще не говорит о том, будто творчество 
их носит подражательный характер и не представляет - само
стоятельной художественной ценности, не дает ничего нового .по 
сравнению с газелями С а 'ди , Салмана С авадж и , Хосрова Д ех 
лави, К ам ала  Х уджанди и других. Влияние персидсконтаджикт 
ских классиков не просто нащло свое отражение в газелях  у з 
бекских поэтов. Наоборот, это влияние выразилось главным об
разом в том, что а  но вдохновило узбекских авторов на создание 
на родном языке новых, оригинальных газелей, не уступающих 
ни по сво^й форме, ни по содержанию газелям  их персидско- 
таджикских предшественников.

Саккаки , Атаи, Лутфи и Гадай своими замечательными 
стихами убедительно доказали, а в отдельных бейтах и сами 
заявляли , что они не являются подражателями и считают себя 
вправе соревноваться с признанными мастерами персидско-тад
жикской литературы. Например, Лутфи в заключительном бей
те одной из своих газелей говорит:

А.— a ! о-co «X.—

I щМЗ ^  3 ' | *  ̂̂  t

Если речи Лутфи дойдут до жителей Самарканда, ,
Не переправится через Аму-Дарью корабль (сафина) Х удж ан ди 10.. ; ,

В таком ж е  духе написан и другой, заключительный .бейт 
Лутфи, который у ж е  упоминался нами выше: '

^ - л - J оД4*» 3 I :::: 1

у )L« J дл

9 Якини, Муназаре, л. 320a . ■ .
10 Лутфи, Диван, рук. «Т», л. 55®. — Перевод Е. Э. БертелЬса <см.: Бер- 

тельс, Навои, стр. 62).



Навои в  поэзии мечом своего красноречии размахнулся так,
Что [даж е] Саикаки от стыда, чтобы убить себя, не,находит н о ж а5.

Навои высоко ценил и поэзию замечательных лириков Атаи 
и Гадай.

Но больше всех других узбекских поэтов внимание Навои 
привлекало творчество Лутфи — одного из видных мастеров 
слова своего времени. Поэтому, '.говоря о тюркоязычных поэтах, 
Навои часто выдвигает Лутфи на первый план и говорит о нем 
весьма одобрительно. В своем «М ух ак ам ат  ал-лугатайн», пе
речисляя имена выдающихся мастеров слова — Фирдоуси, Ха- 
каии, Низами, Хосрова Дехлави, С а ’ди, Хафиза и других — и 
узбекских поэтов первой половины XV &. Саккаки , Хайдара 
Хорезми, Атаи, Мукими, Якини, й усуф а Амир,и и Гадай, — Н а
вои упоминает о Лутфи к ак  о выдающ емся поэте, прекрасно 
пишущем и на персидском, и на староузбекском я з ы к а х 6.

Все это показывает, что Лутфи был несомненно одним из 
самых значительных поэтов своего времени. Но Навои, к а к  мы 
отметили выше, отнюдь не ум аляет  т акж е  замечательного т а 
ланта и мастерства Саккаки , Атаи, Гадай и других современни
ков Лутфи.

В беседах М ухам м ад-П ахлавана  Куштигира с Алишером 
Навои особенно ярко отразилось отношение последнего к твор
честву названных выше поэтов. На вопрос М ух ам м ад -П ах л ава 
на: _«Кто является самым лучшим среди тюркоязычных поэ
тов?» — Навои не задум ы ваясь  отвечает: «В се  они писали пре
красно, [все онл] мне по д уш е» .

Однако после повторного обращения М ух ам м ад -П ах л ава 
на он отвечает: «Лутфи».

Интересно, что и Якини в своем муназаре «Стрела и Л ук»  
наряду с именами персидско-таджикских классиков С а 'д и ,  Ха- 
фйЗа, К амала Худжанди и Хосрова Дехлави , упоминает имена 
Саккаки  и Лутфи в следующем контексте:

...Саккаки является мудж тахидом& тюриоязычных поэтов...
I ' ■

, , ,  V Д.К J . . .  i JaJ . . .

' ' 3' Йавои; ' Диван, л. 527a. — Навои в этом бейте обыгрывает поэтическое 
имя'С аккаки , которое буквально означает «мастер, изготовляющий ножи».
’ ” 6 ’'Навои,' 'Мухакамат ал-лугатайн, сир. 24—3>1.

• 7' Навои, Халат-и Пахлаван М ухаммад Куштигир, л. 8 —9 а.
8 Миджтахид — заюоно-вед, знаток законов шариата. Здесь — авторитет-' 

ный учитель. . . ,



Х ая Улугбек знает совершенство Лутфи,
Ведь его яркий стих ме уступает [стиху] Салмаиа и .

■ Столь ж е  высокого мнения о красоте и самобытности сво
их газелей поэт Атаи:

|  * * * - О 1 С ^ 3 — S j  I
3  *3_ĝ  e-S j  Oj .&j

Если ,на маджлисе певец будет читать стихи Атаи,
На яебе сбудет играть » а  чаяге Зухра ('Венера. — Э. Р.), а солнце и луна

будут наслаждаться и радоваться 12.

Сочинение ответов и стремление к усовершенствованию га 
зели характерно не только для  Саккаки , Атаи, Гадай и Лутфи, 
но и для  всех признанных поэтов Востока, причем каж ды й  из 
них, чтобы обрисовать изящество и оригинальность своих г а 
зелей, сравнивает их с газелями своих прославленных предше
ственников. Например, тот ж е  К амал  Худжанди, свое превос
ходство перед поэзией которого счел нужным подчеркнуть Л у т 
фи, пишет, сравнивая себя с неким исфаганским поэтом, такж е  
носящим имя Камал :

ЛАЛй»  ̂ S 2̂ I * 1 1 | j
I I ^  I (' у j  I

 ̂ ^  i*̂  ̂ J

Д ва Камала прославлены в мире:
Один из Исфагана, другой из Худжанда.
Один в [сочинении] газели не знает себе равных,
А другой — несравненный в  [искусстве] к асы ды 13.

В другом бейте поэт, т ак ж е  говоря о красоте своих стихов, 
упоминает великого С а 'ди :

J j .* 3 3* ±̂.3».мЗ j\ <_[L-o-̂
O L —JC— t>j3 . - ^  4 - ^  i j - i  __^  a .  >

О Камал, если Са 'ди услышит два  бейта из этой газели,
Он окажет, что земля твоего сада поглотила воду его «Б уст ан а»14.

11 Там же, л. 25а
12 Атаи, Диван, л. 10а
13 Камал Худжанди, Диван, рук. «Л », л. 159а .
14 Там же, л. 12 б . — В рук. «Т», л. 148а этот бейт выглядит так :

<*->1 O'1*—3*—а. - 1э ^L-J liJ -i. д.̂
О Камал, если Ca 'ди  услышит два бейта из этой газели,
Он скаж ет: «Пусть уйдет в землю у тебя из-под ног

вода моего „Гулистана" (букв, „цветника1*. — Э. Р.)».
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Этот бейт К ам ал а  является  образцом поэтического искус
ства того времени. Чтобы придать своему двустишию большую 
выразительность, поэт остроумно обыгрывает название знаме
нитого произведения Са 'ди «Бустан», что означает «сад» .

Или возьмем следующие строки С а 'д и :

3*3 3.JLS J-- ---■О i_
-X J) >• ---i L—̂--  ̂i I * j  3 у  — ̂

j 3  £j.3 i^La 
\ b S  $̂3—J.—S i 

->—зj —j  <X_p1S_з ^ л х л  Л._S

Я про себя оказал, что из Египта привозят сахар 
(И1 преподносят его :в подарок друзьям .
[Но] у меня, у  которого нет этого сахара,
Имеются слова слаще, чем сахар.
[Эти слова] не: тот caxaip, что люди едят на виду,
М удрые люди пишут их иа б у м а ге ,5.

Сравним с ними следующие стихи К ам ала :

/ (_J'--*Vr — ̂  [ *7 у—£ у ^
 ̂уКЛ —Эс—лО _у — ̂

i_$ и -*-— ->•—й I—Л—?
у \ у \  3 у—5s—bi

Смешай свои мысли с сахаром, о Камал,
[И] сахар каждого слова сделай таким чистым,
Чтобы попробовать его пришли 
Сахар из Египта и Са 'д а  из Ш и раза16.

Стихи К ам ала  являются к ак  бы ответными строками, на
писанными на стихи Са *ди.

То ж е  самое мы видим и в следующих бейтах Атаи и Л у т 
фи, написанных «в  ответ» на бейты Хафиза и К ам ал а  Худ
жанди.

Эти бейты, несмотря на то что они представляют собой ‘ 
назира Хафизу и К ам ал у  Худжанди, отличаются своеобразием 
художественной окраски, а порой превращаются д аж е  в само
стоятельные поэтические строки. Вот, например, бейт К ам ала :

2 у"^ &Хз J  у"-^"

\ J  J I ——^ j  l

,s С а 'ди , Куллийат, стр. 100.
18 Камал Худжанди, Д иван, рук. «Л», л. 1016 .
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О моя возлюбленная, не смотри на колючки (моих] ресниц.,
(наступи на [мою] голову и плаза,

Ибо [;калючки]^ресн'ицы не опасны для зр яч его 17.

К амал сравнивает ресницы влюбленного с колючками и 
говорит: эти колючки не приносят вреда, ибо ресницы влюб
ленного не опасны для возлюбленной. Но Лутфи не соглаш ает
ся с этим изысканным поэтическим приемом своего предшест
венника. Он прибегает к  более реальному художественному об
разу :

ilk-i-e-i L*JЗ_з Astsb I ^ el_e._3l_j S

Наступи на [м>ои] гааза , не обращай внимания на ресницы,
Не воткнутся колючки в  ноту» если они йудут мокры

Бейт К ам ала  по убедительности и реальности поэтического 
образа несколько уступает бейту Лутфи. К амал  Худжанди назы 
вает ресницы колючками, но одновременно утверж дает , что эти 
колючки безопасны для того, кто наступит на них. Лутфи же, 
сравнивая ресницы с колючками, подчеркивает, что они без
вредны для любимой, потому что смочены слезами влюбленного.

Еще пример. К амал  Х уджанди пишет:

Трудно художнику начертить изображение двух  твоих б|ровей, 
Нелегко натянуть [сразу] два л у к а 19.

В этом бейте Камал , используя глагол _5̂  КОТО-

рый означает одновременно и «изображать что-либо кистью или 
пером», и «натягивать» , прибегает к  таджнису (игре слов): в 
первой строке он употребляет слово о->-— * в смысле «н а 
чертить», а во второй строке, имея в виду второе значение 
этого слова, сравнивает брови красавицы с д вум я  луками  и д е 
лает вывод: художникам так  ж е  трудно изобразить эти брови, 
к ак  одному человеку натянуть сразу два  л ука .  Таким образом, 
При помощи второй строки К амал удачно закрепляет мысль 
первой, умело используя один из приемов восточной поэтики — 
хусн-и та'лил ( J^ JU s &**=-) «красота обоснования».

17 Камал Худжанди, Диван, рук. «Т», л. 136. — Этот бейт в рук. «Л » от
сутствует. — Здесь поэтом использовано идиоматическое выражение бар cap 
у  чашм, имеющее смысл: «пожалуйста», «добро пожаловать» или «охотно 
исполню ваше желание»; соответствует узбекскому боги устига.

18 Лутфи, Диван, рук. «Т», л. 28б .
19 Камал Худжанди, Диван, рук. «Т», л. Ба . — В рук. «Л » этот бейт от

сутствует.
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Этот бейт К ам ал а  Лутфи воспроизводит так ;

Ее глаза растягиваю т луки ее бровей до ушей.
К ак легко они, безумно опьяненные, натягиваю т ![эти] д ва  л у к а !20.

Если К амал  для  выражения своей мысли прибегает к  поэ
тическому приему хусн-и та 'лил, то Лутфи употребляет другой 
своеобразный, прием восточной поэтики — маджаз :
в бейте Лутфи функцию лучника выполняют не люди, а глаза 1 
красавицы, которые т ак  легко и свободно натягивают д ва  л у 
ка — ее брови. Кроме того, Лутфи при помощи м ад ж а за  очень- 
удачно и живо передает гордое и томное выражение глаз воз
любленной.

Или, например, К ам ал  пишет:

 ̂ \ t-̂ -J о  \ До
\ 1 3*JiS 2 \ ^)1_А̂

Будто бы бутоны [роз] твердили тем устам об их нежности и .приятности, 
Так что своими речами они заставили умолкнуть утренний ветерсж21.

Здесь мы видим прекрасное употребление м ад ж аза .
Лутфи воспроизводит этот поэтический образ весьма ори

гинально:

j r

^--1* --1-А----------- Л  | С Ч 3 i

Какой дурной поступок совершила роза
во время господства твоей красоты,

Что ветер, дав  [ей] пощечину, окровавил ее лицо? 22

Рисуя колеблющийся от ветра цветок, поэт создает более 
удачный и реальный образ: «удар  ветра по щеке розы», исполь
зуя  при этом тот ж е  прием м адж аз ,  что и К амал  Худжанди.

А вот другой пример:

^3 ( LjLj <—ijaj 3
I у} La

20 Лутфи, Диван, рук. «Т», л. Ц6б.
21 Камал Худжанди, Диван, рук.. «Т», л. (10Эа . — Этот бейт в рукл «Л » 

отсутствует. — идиоматическое выражение, означающее 
«заставить замолчать» (Даханата хурд кун! — «Не болтай, замолчи!»).

22 Лутфи, Диван, рук. «Б», л. 219а .
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Так жак жемчуг умрая нежность у  твоей заушной впадины,
Утопили его в воде и потом повесили23.

Так к ак  жемчужины добывают из морских глубин и жен
щины в качестве украшения носят их в серьгах, Камал прибе
гает к следующему поэтическому образу: ж емчуг попал в мор
скую глубину, а затем был привешен к серьгам за то, что он 
украл  нежность у  заушной впадины красавицы. У Лутфи тоже 
встречается этот мотив, но он воссоздал его опять-таки по- 
своему:

У  ̂  <*■>' а̂ I—alaJ ^
Jl— -u> 3̂ 1 "̂1.- -fj—J  ̂ Ц—5

Поскольку саребро украло нежность у твоего предплечья,
Заж ав  щипцами, [его] кладут в  огоньп .

Лутфи воспроизводит здесь для сравнения детали быта го
родских ремесленников, изготовляющих серебряные украшения.

Таким ж е  образом откликается Атаи на газели Хафиза.
Например, Хафиз пишет:

> 3 )  U -й у - i  I О - ^ з )  ^  ^ S 3 )  j - i

Я ш ипал лицом к пыли на пути возлюбленной:
Будет справедливо, если /подруга .пройдет по моему лицу 25.

Атаи этот поэтический образ перелагает так :

a x S ^.3 -y*gJ f^.S j r ° b  3 j $ Z

Наступи ты в опьянении в а  мое лицо,
Чтобы я хоть раз схватил за ногу счастье * .

К ак  видно из сравнения этих бейтов, Атаи развивает этот 
образ из газели своего предшественника. Он не верит, что воз
любленная наступит ногой .на его лицо, будучи трезвой, и н а 
деется, что она сделает это хотя бы в состоянии опьянения.

Вот еще пример у  Хафиза:

^51^0 о-Э1з .«X - Ч—Л \у—-в
o l  з  .*> *

23 Камал Худжанди, Диван, рук. «Т», л. 65®. — В рук. «Л »  этот бейт от
сутствует.

24 Лутфи, Диван, рук. «Б», л. 178а
25 Хафиз, Диван, стр. .149t.
26 Атаи. Диван, л. 51а .

106



О виночерпий, брось меня на корабль, напруженный вином,
Так « а х  говорят: «.'Сделай добро, и ‘брось [его] в в о д у » 27.

У Атаи та ж е  тема осмыслена иначе:

"" p ._ jj—я - J  о *—

t-JL-Mj t 1аэ  j  (—: л j  |

Так как в разлуке с возлюбленной ты растопила мою печень,
О моя злая судьба, что случилось? «Сделай добро

и )брось [его] в в о д у » г8.

В этих бейтах и Хафиз, и Атаи, помимо поэтической фигу
ры хусн-и та 'лил , используют народную пословицу, которая ши
роко распространена среди узбеков и таджиков: «сделай добро* 
а потом брось его в воду», т. е. если ты сделал человеку добро, 
то после забудь об этом. Но Атаи заменил первую строку Х а
физа другой, в которой повторяется слово сув ( « в о д а» ) ,  и соз
дал  великолепную игру слов, чего нет у  Хафиза.

Писал «ответы» на стихи персидско-таджикских авторов 
так ж е  Саккаки . У него имеется газель с редифом («не
сд ел ал а» ) ,  которая написана в ответ на газель Хафиза с реди
фом («'Не д ел ает» ) ,  У обоих авторов в качестве реди- 
фа использована форма вспомогательного глагола: у  С аккаки — 
староузбекскиго, а у  Хафиза — персидского.

М а т л а '  газели Хафиза состоит из следующих строк:

^ А
»-*.5  ̂О.Л1ЛЛJ р ^

Почему мой кипарис (т. е. стройная .красавица. — Э. Р.)
гордой гоходкой не выходит н.а л уж ай ку?

Почему она ие становится собеседником роз,
не д ум ает  о ж асм и н ах ?2Э.

Газель написана метром музари'-и мусамман-и салим, т. е.

I £j.LasL.5.>« I ĵ.S'il.eLi I

Газель  С аккаки  начинается так :

■ **>.—J I_S' j  t  ̂ ---  ̂̂  ‘ I

27 Хафиз, Диван, стр. 178.
*• Атаи, Диван, л. 3 .
89 Хафиз, Диван, стр. 129
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Сразили меня ее глаза, а уста ее не защитили.
Должно быть, это *арошо, раз 'И са

не обратил внимания [иа м ен я]30.

Размер газели — рамал-и мусамман-и махзуф, т. е.
I I jVySyeli I

Песню кошук во времена Султан-Хусайна Б айкара пели на 
этот ж е  размер и сочинили специальную м узы ку  для нее.

К ак  подчеркивает Навои, ее пели при дворе Султан-Хусай
на и последний очень любил е е 31.

Несмотря на то что газель Саккаки  написана другим мет
ром, соответствующим метру песни кошук, по духу  она очень 
близка к Хафизу и т ак  ж е  проста и трогательна. .

Образцом поэтического мастерства служил Хафиз и для 
поэта Гадай.

Вдохновенна следующая газель, написанная, к а к  и газели 
Хафиза, с чувством ликования и радости; это гимн весне, при
зыв к наслаждению жизнью:

i j t —3 <_>lj  —со з  s —*a-i ^  £ - 3  J .

<*?—м j Cf —X— S —■***—$
o t — ^  I ^L*J
Ь £l—2 g_.i_£ J ---А ’У—j>l j —«_J — i  <_J^_j — X - A

ô -p \ a (^л^ллР C<ol
 ̂ У | С -X----  ̂ Lisb̂  У-

‘_>1_Л_л_31 î z j LS O l ^ j

Свидание с возлюбленной, noipa весны
и вино виноградной лозы!

О, это редкое 'счастье, когда есть кому протянуть руку.
Взгляни на цветники и сады, брызжет на них водой 
Каждый миг облачный полог, чтобы украсить их.
Приобрел совершенство [красоты] луг от утреннего ветерка, —- 
С лава [тебе], зефир, вот это [настоящее] приобретение!
Полюби ты сад роз, во всех уголках сада 
Веселись, ибо недолговечна гордая пора юности.
Перелистал Гада{и] страницы всего, что есть [на свете],
[iHoj] из дивана красоты он избрал только т е б я 32.

30 Саккаки, Диван, л. 22ь .
31 Навои, Мизан ал-авзан, стр. LXVIII.
32 Eckmann, Gedai, стр. 76.
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Но в этой газели Гадай  с Хафизом сближает только содер
ж ание его стихотворения, реальность переживаний и чувств. 
В остальном ж е  — в отношении поэтического язы ка , метра и 
образов —■ Гадай остается самим собой.

Вот к ак  пишет о весне Хафиз:

ÔL—J — S '--у ̂  tv.*. -*
Ол—ma—i l—0^1 j}

Сегодня, когда на ладони розы 'находится чаша
чистого вина

И соловей ее на тысячи ладов произносит ей хвалу,
Возьми тетрадь стихов и отправляйся в (степь,
Разве [ныне] время [занятий] в медресе

и опоров об открытиях открывателей?38

Или другой пример:

t_J . X — W3^.—si- А ,—$

и —ibi—г J — )* э~s

Ip  3 у  I ( j i b  >э—a- з -S  <>■-i

I ^.  g . X —.Л,— J  Л й  , ‘  у  ̂ *V 0  }  y j  '--Л

.&1—i S i —*—S ol_ЗС̂ _31
3 ,_,_Д_г*. j —л - i i  

^^JbX-л  J —iL - i  A *,a  jl£  J) J ,—& l_ j  1_А_л_а^

■ ■ ■ J - >__ J О  j _-о—■* - X- J L j

—ujl—i t_J—£—&_.« 4._^_S J3J 3
J.3 tS Ul  ̂ ^  J—? (^АДиЛй!  ̂ уУ*

^ j i i\ . - i  ! 3 >̂1 o L —

j  dJ.}— —j j\ > •>—a y$*~ 11аМ.2ь.
J —  J  t—»o—  ;  a -  -A.--_.Li _-.-c . X —a I — & ^ ' . X— о

[Наступила] весна, стремись к тому, чтобы веселиться.
Ибо раскроется еще много роз, но, ты будешь <в глине.
Я не окаж у [тебе], с кем сегодня сесть и что пить,
Ибо ты сам знаешь [это], если ты догадлив и разумея.
Чанг постоянно дает тебе своими струнами назидания, яо 
Наставления тебе б удут полезны, только если ты сам

захочешь их принять. • ;

33 Хафиз,- Диван,  стр. 31.
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На л угу  понятна и (раскрыта любая страница,
Будет несправедливо, если ты останешься несведущим

во всех делах.
Бессмысленно унесут выгоду .твоей жизни заботы [этого] мира,
Если ты щеиь и ночь будешь занят этой трудной повестью.
Хотя дорога от тебя до друга полна опасностей,
Будет легко .идти тебе, если ты знаешь место»

где [он| находится.
О Хафиз, если будет помощь тебе

от твоего высокого счастья,
Ты будешь удостоен чести стать добычей

той лриятной красавицы 34.

Здесь следует обратить внимание на строки, где оба поэта 
обыгрывают такие предметы, к а к  диван газелей, тетрадь стихов 
и страницы для сочинения стихотворений. Несмотря на то что 
Гадай  обращается к тем ж е  аксессуарам  поэтического ремесла, 
что и Хафиз, его образы совершенно самостоятельны, и узбек 
ский автор не повторяет своего великого предшественника.

К ак  мы уж е  отметили, к форме назира («ответа») прибегали 
почти все поэты Востока. К аж дый поэт, увидя изысканный бейт 
в газели свгзго предшественника или современника, обязатель
но стремился написать «ответ». Но оригинальность этого ответ
ного бейта зависела от таланта отвечающего, который в меру 
своей одаренности всегда старался выдвинуть на первый план 
собственное толкование темы.

Как отмечал Алишер Навои в «М адж али с  ан-нафа’ис», 
Лутфи написал «ответы» на стихи многих прославленных м ас
теров персидско-таджикской поэзии. А газели самого Лутфи на 
персидском языке были так  оригинальны, что порой ни один из 
поэтов его времени не мог написать назира на его стихотворе
н и я35. В последний период своей жизни Лутфи сочинил на пер
сидском языке газель  с редифом афтаб («солнце»), на которую 
стремились записать татаббу ' сильнейшие поэты его времени. 
Однако ни один из них не добился у с п е х а 36. Написал ли т а т аб 
б у '  сам На-пи — неизвестно, однако в одном из его диванов 
сохранилась газель с редифом куйаш (по-узбекски «солнце»), 
в двух  первых бейтах которой развит образ, созданный в мат- 
л а '  газели Лутфи:

\ ^ <Эо1.мэ j
j.3 ol-c \j O —&—)j

О, из-за т °их кудрей, подобных ночи, в тени вскормлено солнце,
В объяти-- ночи твоих кудрей вместо луны — солнце37.

54 Там же. стр. 319.
35 Навои, М аджалис ан-нафа’ис, л. 37а .
36 Там же
37 Там же.
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Образ солнца здесь — это лицо красавицы, скрывающееся в ее 
черных, подобно ночи, кудрях.

Метр газели Навои тот же, что и у  Лутфи:

( ~ ^ Ч — I — ^ 4 — ^ —)

Это размер народной песни турки, упомянутой нами в первой 
главе, — рамал-и мусамман-и максур. Газель состоит из 9 бей-* 
тов:

—JS 3 L—JL— —j* i 1-X—**. О —•! ^

Oj. Oe> &Л
^ L -аэ--^ O j—<

-o—-̂  ^ ^  с9з*”"м *̂j-j J L-c-̂ . t c, ĵ)^j 0^3"^

£3—S -«o .̂_p{._«4̂  • tH «̂—&1—J» Д>.~£_Л_д

^._p A.£ jc-*..*»

L — з  ̂ —-o \ ^.>1——X—̂ ^  j» is Lota t l-"31 л.3.̂ 1
p

1̂ 1 1DI3 .—.̂ 1 у —г  —3 jI -aw —rL^ 4 _ ж ____J

t  ̂■»'■■—X—  ̂  ̂ jh—
Суй-5 “^ v  <*_J I у >■' -̂  3 v.pO l̂^Lu)

t̂ -3 ZfS цалХ^^  ̂(^^дишС й!
^ДЛ-З^—З I—oO \ JC— ^)L_b ^ЗС ^З^З j-5*̂ 03-Лл-

I ^—А -̂ 1-_ДЬм «*.—.  ̂ { 1  ̂̂  --.p4̂»4—& QjS [ 1 lyJ'

, у1 l|{ J   ̂ ĵ y«*A> «̂fcfcO -ЗО 1 ^ •—*̂»— lûLĴ «Lp J  ■**>

с*. ĵ j. - j^_—cbl—j .̂~3 -.5" cJ"*^
L—3 —o^L-p <__£ 1 i j j l  о у—l i .. j  (__5vl! j  I

Вечер укрыл солнце покрывалом ночи.
Та луна сняла со своего лица покрывало и отмрьгла Гновое] солнце.
Нет, когда она вошла в [свою] спальню, и из ночи ее локонов 
К ак только, покааалось ее лицо, [тут ж е! скрылось солнце.
Когда устроила она пир, сверканием своей красоты не свечу, — о нет, —> 
А из чаши красного вина солнце явила.
До утпа было та"  светло на пиру от сияния ее лица,
Что люди ни разу не вопом-нили о солнце.
От сияния ли е-р лип." в каждом зал° се дворца 
ГСловно] виньетки из золотой фольги, или от солнца — не знаю.
Когда опьянела она и спрятала свое лицо,
Пожелтевшее [от зависти] и дрожащее солнце

показало «з-зя  занавеса свой лик.
О как  хорошо, что, поднявшись над обитаемой четвертью земли,

так  долго



Сняло1 на четвертом вебе [это] солнце — мессия мира.
О ловец жемчуга, не запрещай усердно влюбленным любить, взгляни —
Кто ты, и [что тамое] заботы об ускользающих жемчужинах

(т. « . о непостоянных богатствах. — Э. Р.}, 
и кто эти влюбленные, и что эти слезы (на их яйцах]. 

Знай, Навои, что есть разница ’меж ду солнцем и луной.
Бели ты, будешь сравнивать лицо той луны и солнце38.

Не располагая полным текстом газели Лутфи, трудно су 
дить, насколько удачен ответ Навои. Но он написан с большим 
вдохновением, богат оригинальными образами и сравнениями— 
не просто изысканными, а представляющими собой великолеп
ные находки поэтической мысли, очень реалистичные и глубо
кие. Это д ает  основание полагать, что газель Лутфи была т ак 
ж е  написана на очень высоком художественном уровне с при
менением тончайших стихотворных приемов, воспроизведение 
которых затрудняло многих поэтов — современников Лутфи, 
д а ж е  талантливых.

3. ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ ГАЗЕЛЕЙ УЗБЕКСКИХ ПОЭТОВ

Главное содержание газелей узбекских поэтов первой по
ловины XV в., к ак  и газелей Хафиза и К ам ал а  Худжанди, 
человеческая любовь. Газели Саккаки , Атаи и Лутфи, к ак  и 
газели Хафиза и К ам ала  Худжанди, поражают читателя своим 
лиризмом и искренностью. Образцом такой исключительно 
простой внешне и полной внутренних переживаний лирики мо
жет служить следующая газель  Саккаки ;

I b_j.> < — J a j  j  j

f  13 5 1

-о—*а,—  ̂ ^ ,3^
Li Д-JaScJ  ̂ i Q X 1

^̂  —) 'у.—̂ —л> 1 -X — ^
1 **- ̂  J - —jl  ̂ ^

jj ̂ о  ̂̂  О I*1"

t j  l_A J X —Am Л—.Л.— J — ̂0  ̂ ^
3 \  ̂^—̂.3*— \ I  1 L A<A*<4, 5 j *

Снова душ а объята пламенем разлуки, -не забудь ты нас.
Стан наш иэошулюя, как  твои лс^ко'ны, 'не забудь ты «ас .

33 Н авои, Чахар диван,  л. 87а .
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Мы довольны тем, что пожертвовали собой 1,ради встречи с тобой. 
Взгляни хоть один раз [и] с этой поры, о красавица,

не забудь ты нас.
Не было у  нас желания уйти от тебя д аж е  на один миг,
[Но] далеко бросила л ас  судьба, не забудь ты нас.
В разлуке с твоими подобными гранату румяными щеками

сердце и душа 
Сгорели в одиночестве, и я одинок, — не забудь ты нас.
В каждом твоец вадохе есть дыхание 'Исы,
О лекарство для больной души, не забудь ты нас.
Саккаки не может достигнуть жилища то,й луны,
Если ты достигнешь, ветер, не забудь ты н а с !39.

Или возьмем следующие строки Атаи:

* 1 - Х - . . л —1эj j  j  a I -с Л— — ! ц . „ л  1 5 ^ л - ы а л 2 >  ^  а.-'С Л" ' ^

9  Я — - A— J —Л —Э

1 ->—̂ 31 А— til— —.si.

Я думаю только о твоей стороне, не нужен мне рай,
Ибо приятно человеку, когда он имеет пристанище у  себя на родине. 
Несомненно, будут поклоняться ангелы могиле Атаи,
Если окажется в его саване горсть земли из-под твоих ног40.

^  L ( .j I У-  — и ^  в IJ^ 1 ■

Д ** I  | J  — А — X— А — ала— jJ I

\->-- j l  р — Л ___U l L - J  Л --M A _ j  ̂ .— Э 0 . \ j l S  k___ I

Зачем мне нужен на том свете рай?
Мне довольно горсти земли от твоего порога в  моем саване,
Я не перестану мечтать о твоих длинных волосах.
Где твои ноги, там и моя голова41.

Или:

' А  - А  аы, J  ^ О

1Ажэ JlЭ-̂  ^-X
1_.ус̂ о,—̂ £j._.a_pI_£ I ->—S j^ —

y.~A —«Э q L̂ftl (jy—JO 3.—4Э.& ot — «-J ^

На рассвете ветер донес до меня аромат ее кос,
Д уш а стала благоуханной, сердцу стало необычайно весело.
Я .прикоснулся лицом к  ее ногам, а землю с ее пути

приложил к  глазам  
[И] сказал : «О друг жизни, привет тебе, добро побаловать!» 42.

39 Саккаки, Диван, лл. 19ь —20а .
40 Атаи, Диван, л. 56 .
41 Там же, лл. 26—За.
44 Там же, л. За .
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Д ля  Атаи самое дорогое — это любимая, ее прекрасный 
облик. Красоту его возлюбленной, к а к  заявляет  он, не могут 
заменить д аж е  райские сады:

^  ̂ ^1—-Л—̂0̂

Ad.3t,S iSX—Х—Гг—̂ L— ^

Больше, чем плоды райского сада,
В сотни раз .мне нравятся гранаты тво,их щек.
Если ласт бо^ [мне! бе^ тебя рай,
То я скаж у ему: «[Подари] нам семь, восемь р а е в !» 43.

Или в другом месте:

(3^  ̂ 0 *̂о-гИ ^
^-$С-}Э\ ^0^-.$^.-.olx) p.—̂_jL— jl
«̂/W—2 i t,_$ l-Sd-X—w5 I l£l.i..*0 1«ь0̂ .̂ь0

—J ^  — K—]} I— —X—A

В урочный час, если мне скаж ут: «Прочти символ веры!» — «Нет, нет! — 
С каж у я [в ответ]. — Я верую [только] в луноликую!» — и умру.
Если ,а:нгел смерти спросит меня: «Н ужна ли тебе гурия?»
Я скаж у  ему в  .ответ: «Н ужна мне возлюбленная!» — и у м р у 44.

Подобная ж е  тема встречается и у  Лутфи:

 ̂ 1 l i T " I
y i \  I t  T ̂ --------^

Я пришел к [твоему] порогу, моя мечта — увидеть твое лицо,
выйди и .покажи [его].

Приди [ко мне], ибо Лутфи нужен не рай,
а встреча [с возлюбленной]45.

15”" * i
СхмХ.'ОЬ Л—J I ̂  у — -J 1 I*W J* >—<*■—**aJ

О сердце, не жди от бога ничего другого 
Там, где тебя, утомленного, ожидает встреча

[с возлюбленной]46.

43 Там же, л 2q6.
44 Там же, л. 4 б.
45 Лутфи, Диван, рук. «Б », л. 183'
46 Там же, л. 163а.
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В судный день, несомненно, не -будет страдать от пытки 
Тот, кто встретил горе и жар пламени р азл уки 47.

Еще более ясно говорится об этом в следующих бейтах:

 ̂1̂ —&■ , Ч-̂  — -.-1 .—‘ 1 Л̂>| ̂ 1-j ^

С мечтой о тебе для тела гореть в аду — не грех,
Без мечты о тебе для души покой в  раю — грех 4в.

l* J  b  'o^j.—лчл—̂ —<o

 ̂in  ̂1 ̂ J,*3" ̂
J I *  —ьО  ̂8̂  ̂   ̂ ^дмЯХ liX—J 1

Не будет другого ответа у  меня, кроме любви к ее устам .
Там, где в день страшного суда будут допрашивать

каж дую  частицу f-на земле] 4Э.

*
В газелях  Саккаки , Атаи, Лутфи и Гадай встречаются от

дельные строки, в которых содержатся иронические замечания
о духовных надзирателях — мухтасибах, преподавателях м ед 
р ес е— мударрисах, проповедниках — насихах, знатоках м усуль
манского законоведения — муфтиях и факихах. Обычно это 
завершающие бейты газели, в которых автор после описания! 
красоты возлюбленной и своей любви к ней произносит краткое 
резюме, выражаю щ ее смысл всего описания. Подобные строки, 
более или менее откровенные, встречаются в газелях  Хафиза и 
К ам ал а  Худжанди, но в раннем периоде развития газели не 
наблюдаются.

Появление таких бейтов было вызвано стремлением поэтов 
оживить различные поэтические образы, фигуры, сравнения. 
Эти строки до некоторой степени пропитаны оттенками ш и р о т  
распространенного в XIV и XV вв. суфийского учения накшбан- 
ди, которое, категорически отрицая такие крайние проявления 
суфизма, к ак  учение знаменитого Б аязида  Вистами, выступало 
против злодеяний официальных представителей власти, но в  
основном умещалось в рамки правоверного ислама.

47 Там же1, л. 160а .
48 Там же, л. 202а .
49 Там же, л. 202ь .
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Примеров подобных строк можно привести множество, но 
наиболее острые из них мы находим в газелях  Атаи:

L-3l J
)3 * d t—3  ̂ (J—л —3 j  (j l̂—л* A.^
f !!̂ « l^a j  ̂ ЧЛ) IaO ЛЛЗ ^

(_lL-—c— Э _X,_̂ ._J \ ^̂ Ĵ ._]a,_>

Атаи, склони свою голову к  • ногам красавиц!
Теперь к чему медресе и [его] шумные споры!
Каждый, кто, подобно тебе, будет любить красавицу,
Будет считаться самым совершенным из .проницательных 50.

ol£*)(,£b. j  Si 3
J j I

Атаи, оставь медресе я  ханаку,
.(Ибо] нет правдивости в мудрых речах и в состоянии экстаза

(т. е. истинного вдохновения. — Э. P.) v суф иев51.

i ^ —Р ~̂,L— .1̂ .  ̂ ^Ллм^

Сегодня аскеты, отказавшись от свидания с тобой, мечтают о рае.
; О, какой они невежественный народ, что наличные меняют на кредит52.

Такие иронические стихи у Атаи не являются единичны
ми. Вот еще ряд подобных бейтов:

<-0 $ у 1

)3  ̂с. ^  yiti
!: О отшельник, для- тебя — гурии, птицы,

райский источник и райское дерево,
.: ;г  . ; А каша цель в жизни сей — встреча с возлюбленной53.

I ■ | 1  ̂ j  ̂  1 ^ 1 I 1̂ллД f „.*.•*'■

• j- f 'Пусть отшельник не говорит мне о своем прекрасном саде. 
.... Зачем ,м«е теперь рай, когда я увидал е е ? 64.

50 Атаи, Диван, л. 15°.
ы Там же, л. 30а .
52 Там же, л. 24а .
и  Там же, л. З ва.
54 Там же, л. <10®.
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&S-*
Отшельник завет меня лз старый райский сад,
Но по,йду ли я  далеко от моей весны — твоего лода? ^

U;sl и * * »  :

ĵj.X5fc-0 £>*Vz£ £>.»ijj la—fij î-<V̂
J La*3 <3 ^)3—̂

^̂ .ia Д.̂ 0 ^  13̂ ,Л-ьо L̂j;̂

Рядом с твоими устами отшельник we .говорит,
Как будто бы он лишен дара речи, рааума и рассудка 
Если ты внемлешь славам  Атаи,
То о« подарит тебе согни жемчужин стихов56.

у  3 2 \ q . ЛАД;!) - ̂  —3 j— Si —< *.А

(_Jl .̂ j  cAJ^ cJ^ с^Э"*3

Шейх, который каж дую  ступень познания называет 
словом «познание истины»;

Не знает того, что [истинный] смысл заключается.
,в локонах и рединке [красавицы]57.

I  ̂.«сО I О р А I J

О проповедник, ты говоришь: «-Брось тосковать о возлюбленной, Атаи!» 
Разве бросит когда-нибудь человек своего старого, д р у г а ? 58.

'-Аэ^З уЫ
j3j.pt I tJlS 2 I &•$ >̂СДиэ

He имеет ни малейшего представления о любви
Муфтий медресе, который занимается .громогласным диспутами5S:

А.&Э £*-$■£ LiSjlii Ŝ \ -Х̂  Jp.-nDj

^3 cJ^jj 3 (Дз-̂ З j* *  *J*

55 Там же, л. 30®.
66 Там же, л. 41 .
87 Там же, л. 16а .
88 Там же, л. 50а .
59 Там же, л. Лб .



Если бы факих понял {хотя бы] мизерную долю
значения сло>ва «любовь»,

Он отрекся бы ,от в'сех [своих] решений и шумных споров 60.

 ̂ J -—А' *-3 ~1—-«э 1 p.— у f

C (2̂"«  ̂ 1 i) Lj 9

Субстанцию духа, суть которой не поняли проповедники Корана,
Я 'внезапно узнал в одном слове, когда .спросил у твоих уст 6l.

Весьма интересно отметить тот бейт Атаи, где он, ссылаясь 
на суфийское толкование слов и J l a -  » тонко
иронизирует над дервишами-отшельниками и утверждает , что 
д а ж е  ступень совершенства зависит от знания локонов и роди
нок красавиц. Не менее примечателен последний из приведен
ных бейтов, где Атаи насмешливо намекает на дискуссии пред
ставителей схоластического богословия, которые, решая проб
лему «что такое дух  и откуда он происходит?», исписали сотни 
страниц и в конечном итоге не смогли прийти ни к какому опре
деленному выводу.

Аналогичные строки есть и у  Гадай:

1-ч.а». л  ja 1

'{j 3  ^ ^ ^  (jy---лэ1—3

Сойдет с ума, как  я, если увидит твою красоту,
Насих, который выглядит достаточно умным и разумны м62.

Или:

^ 3  -3-1.Й..Р ^ 3 ^ .1 »  1.Й..О

^ ^ 3 - 3  ^.\.лллЛ о о  (3 -̂---**33  ̂

Если тот, кто из-за беспечности не очищает {свой] .путь,
Произнесет ложные слова о любви, будет ли [это] справедливо,

о насих? 63.
Или еще:

t * —AjJ '  ̂  ---Ж_-Л ч.J ̂  лл} I 3 j .  3 О-— ^

^  t y l i  ^  ^ i c ,L .̂J.1 .̂3

О насих, если ты я е  понимаешь горя моего «сердца,
простительно тебе,

Ибо тот, кто  стоит на берегу, не поймет положения утопающего64.

60 Там ж е , л. 62a .
® Там же, л. 6 6
® Eckmann, Gedai, стр. 81.
63 Там же, стр. 83.
94 Там же, стр. 90.
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В газелях  Гадай  мы читаем так ж е  строки, написанные в 
духе хаййамовских четверостиший:

|Да^ > о

Каждый базилик, который ты видишь в  саду, увы, —
Или глаза, «ли лицо какой-нибудь [красавицы] с  телом, как  жасмин,

о д р у г 65.

В отличие ют Саккаки , Гадай и Лутфи у  Атаи встречаются 
строки, в которых он воспевает вино, иронизируя .над требова
ниями духовенства. Здесь явственно сказалось  влияние учения 
суфиев-накшбанди, противопоставляющих реальные земные ра
дости аскетическим предписаниям шариата. Так, в одной из 
газелей Атаи пишет:

S*. —j '_3 4 <_J I |.ХЛ.) 1 i „ L3

--- --------------- 4̂ .' CyXL j \ Э 1
,_£l

Л— A 1 a.̂  j

М ожет ли быть честным мухтасиб перед судьей любви,
Когда он 'бережет овцю честь и не уваж ает  в и н о ?!
О ты, кто ради тщеславия и [своего] .благополучия

претендует на великодушие!
Приходи иа один миг в  литейный дом я  взгляни

на великодушие нищих!6в.

Или:

Так как  [людям] от века предопределено судьбой пить виноградное вино, 
Почему столь осуж дает нас благочестивый ш ейх?67.

В газелях  Саккаки , Атаи и Лутфи встречаются строки, го
ворящие о гуманной, возвышенной любви, которую не могут 
заменить ни золотые дворцы, .ни вера, 'ни высокий сан. Наиболее 
выразительны в этом отношении следующие строки Атаи:

ytsi О . о  Js5v!l_il_pL—

3 3  |

Д ай Атаи место у своего порога —
Ни дворцы, ни замки, ни [красивые] веранды « е  нужны е м у 68.

65 Там же.
66 Атаи, Диван, л. 45а .
67 Там же, л. 63 .
68 Там же, л. 27а .
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} 3̂  <3 ^  iZXXa <_J-.oL̂ -
^  f <J l&l ŝ.з ^а5*^

ОЦ- 3 jb  3 .̂Xa j  JL-O O j .A s  3 ^ s  j  y j ;  j  £j.i> 

С?-* * (*2̂ 3 J3^
Видит бог, что богатства Сулеймана — .

для меня все равно что ветер 
С тех пор, как  сокровище твоей красо.ты обрело прибежище

в моем разрушенном сердце. 
Вера и мир, наслаждение, богатство, высокий сан —
Все они хороши, но возлюбленная лучше их всех 6э.

,J..«>j )') j ^"*3 р“** ^э-с-* ‘-Ы i3 -^U
f*тР. —а —з Lmj р.А̂  ^  ̂ J ! ($.Ма

Не тот любящий, кто через посредство золота
добивается встречи [с тобой]. 

[Истинно] любит тот, кто ж аж дет наличности встречи с тобой 70.

j-"*-*-* у - 5  J .-A

A.—>bu_J J  l - _ 5 ^ U J L 5 d j 3 S

Ь>-*
J  f LA— j ^лЛ аО

^ Э 1 £j—л —5,_Ja_J £>-.& Л —oo

Пусть я никогда не достигну своей цели,
Если будет в [моем] сердце желанной другая, ироме тебя.
За мои страдания и за твою красоту
Пусть назовут тебя йусуфом (Иосифом), а меня И а'кубом  (Иаковом^. 
Атаи любит и жестокость, и нежность возлюбленной,
Ибо вое, что исходит от прекрасных, — прекрасно71.

3^ -i ъЛ._5 ' с?"~~̂ сзЗ^—̂  3" —«*ь̂ 1 о,х.л.лДр

О друг, 1B мире нет такого человека, которого я любил бы так,
как  люблю тебя.

И еще я  прибавлю, что никогда не откажусь от этих своих слов 72.

*я Там ж е, л. 30а .
70 Там же, л. 49а.

Там же, л. 7 а-
Там же, л. 3 0 .
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Я не нашел того, что зовут михр-гийах («любовь-трава». — Э. Р.),
что ж е мне делать?

Зато я вырастал в своем сердце траву лю бви73.

iSyUjLS d j

Мы достаточно странствовали по миру, ,но не нашли 
К сокровищу ,встречи с тобой другого ключа, кроме любв'и 74.

/

Поднять голову от порога любимой
По обычаю любви считается невоспитанностью75.

В своих газелях  в соответствии с традицией классической 
поэзии Востока Саккаки , Атаи и Лутфи сурово осуждаю т изме
ну в любви, безжалостных, гордых и коварных красавиц. 

Саккаки  писал:

ctfS Ofi I * (J1.-0 tiLo^J
(̂■*■*2 < A o ^  s*. (J3I 1̂ 53-«*Ь1^ . 5 ^ L5^

J)  *j--s
^ —uj ^—j>1_—00 .' -Sj— .И ~ _ J ^ Lл Д Х ~

Глаза твои — убийцы, реаницы твои проливают ировь.
Чему еще могут научиться эти соседи .палача?
Саккаки достаточно торговался с твоими черными локонами,
Но .прибыль в его руках — только растерянность76.

В последнем бейте поэт обыгрывает мотивы торговли, при
чем красавица и влюбленный выступают здесь к ак  покупатель 
и продавец.

Или — другие примеры:

Моя красавица с каменным сердцем Ка *бу сердца Саккаки 
Разрушила своими лживыми обещаниями и не построила ее [вн01в ь ]77.

73 Там же, л. 68 а . — Михр-гийах (бот.) — мандрагора. Согласно народному 
поверью корень мандрагоры обладает приворотной силой.

74 Там же, л. 11®.
75 Там же, л. 23 .
76 Саккаки, Диван, л. 22ь .
77 Там же.
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(£̂0^ J ̂  1 |̂1лЭ ^лЛлм 1̂ i_ L»»<0 â j

a._jsL—.<>.—j 1 ̂ .̂ Г"""'”" ĵ—̂j—p

Ты и не встретилась со мной., ;и .не убила меня.
О как  жалко;, что драгоценная жиз-нь щрошла даром! 78.

У Атаи тот ж е мотив приобретает юмористический оттенок:

I' 1 L— 5̂ 1— "Л-' ̂   ̂З*1̂  ̂
.1Л—"to 1 <̂ л,)Сйьи̂  1

&~П з-?
(*3,<̂***° 1_ 3-

С- J ^5” t дьХэ o^J^l
li^S 1 &£• >̂.p О) (^ЛЛЛЛ Д-̂ С,j .̂>0

и̂ J  f* ^  ̂\ l-col?

--Î Qf,—£ 1 I — yg>\ 1

Л—j> I c_j «.J 0,5 >- .̂L-m̂.3 Ь очхо с».з 1.,5ч1, i  jv j
t̂ îS , уч%-33. 1 1^5 -■<;■J a-i 1*5̂ 5"̂

Я понял тебя, ты, оказывается, изменчивая.
Ты, оказывается, бедствие для сердца и несчастье д л я  души.
Лишив жизни стольких людей, ты не насытилась.
О красавица, к ак а я  ты, оказы вается, черноглазая (т. е .алчная.— Э. Я .) ' 
О сердце, в чем ты когда-то согрешило, что от красавиц 
Ты терпишь столько горя и страданий?
Если иногда она наступит ногой на мое лицо, она каиризно говорит: 
«Больно моим ногам, ты, оказывается, [каж| камышовая циновка».
Если я начну пристально смотреть в ее лицо, она, смеясь, говорит?
«О Атаи, что, ты за нищий, что у тебя такие жадные гл а з а ? »7Э.
Или:

j \ I С,  —Л £ ?"“  ^ L “  ̂  ^ ^  ^  —

Л.ллл}^^3 , С, \. Q..̂ . —£̂ . -J --Л".— 5 1 £̂ -UÂ . j - Г  1

Изменчивой красавицы избегает бог,
Хотя бы она была в {мире] красоты ([даже] гурией р а я 80.

о о -ХлрЦэ р .» р.лЗ •(si О —̂ ^

Что толку от того, что на горе печаля я отдам свою жизнь
ради рубинов ее fyer]? 

Хоть оца и подобна Ширин, но не заботится ед Ф ар хаде81.

78 Там же, л. 28ь .
79 Атаи, Диван, л. 59а .
80 Там же, л. 06а .
31 Там же, л. 27 а.
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Особенно примечательна среди этих примеров газель, в ко
торой так  живо дается образ нежной кокетки-возлюбленной, 
сравнивающей лицо любимого с камышовой циновкой. Не ме
нее образно написан и последний бейт, где Атаи, о суж дая  ве
роломство и измену, упоминает Ф архада , известного героя поэмы 
Низами Ганджави «Хосров и Ширин». Смысл этих стихов: 
зачем погибать бессмысленно, к ак  Ф архад  ради Ширин, 
когда последняя ;не дум ает ,  « е  заботится о нем и любит 
другого.

Лутфи говорит, обращаясь к  возлюбленной:

1 _  ̂ <*_3*ц *** ; * 5"̂ J I

*̂3»— r̂3* ~ f  ̂ Laŝ
t j.»oL ̂  ^

3 ,>.3 t*--&-■*-*
11—_ L—-St. jf 3̂ i ^

3.лЛл13 1̂ 1,̂  1,̂ 0

О любимая, без тебя от меня какая  польза?
Если нет души, от тела к ака я  польза?
Если роза не даст свой аромат соло.вью,
От весны, сада и цветника какая  польза?
Жестокость и кокетство — вот твое искусство!
От такого кокетства и хитрости какая  польза?
Если у человека нет жалости и преданности,
Пусть он будет даж е солнцем, от него какая польза?
Если с такой красотой твоему рабу Лутфи
Не окажешь милость, то от тебя какая  польза?82.

Или возьмем следующие бейты:

л._&_£ А.—oL—X—ил—л!

_)Ц?-.Э-3 Д.£ у̂Л-о-С̂ з-З j  ̂ 3"” <̂■”̂ ■̂ 1

О бедный Лутфи, не стремись встречаться с той златоликой,
Ибо обнимет белоликую не мужчина, а золото33.

1_J~*3 l i  а Циь. A.*A.ikJ Q-J> Л.£ 1

^ u)J Z i \oi л -5j-  ̂ц. ̂  3 1

82 Лутфи, Диван, рук. «Б», л. '201ь .
83 Там же, л. 188а .
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Я оказал [ей]: «Ты не обращайся с этом Лутфи же'стокь,
будь верна ему!»

Она отвечает, что в наши, времена такого обычая негг84.

Если Атаи порицает тех, кто стремится заслужить любовь 
при помощи золота, то Лутфи глубоко сож алеет  о том, что в его 
время нет настоящей любви, и, -как и Атаи, утверждает, что в 
обществе ценится не преданность, а богатство. Жалобы на ко
варство и жестокость времени и судьбы встречаются и в сти
хах  С аккаки  и Атаи. ;

Саккаки  пишет:

i ^* * i ■ о—̂ у —f   ̂ f -̂31

Было у  меня намерение обойти весь мир.
Но взгляни на проделки c-удьбы: она все 'сделала наоборот85.

Д.-̂ лJ aj: ' л Д Î  j  cv:vO J"t'r
J  ^  ^ ^  J .4 О

Если в течение нескольких дней будет так  сж игать время меня
пламенем разлуки,

То ««к то  >не найдет в этом мире д аж е  моих следов 86.

 ̂̂  j-A ti-l.’) a,'i y.j i îXj.3
I   ̂ i 'j Lэ ,  ̂v ^^ ^лилАди !̂

Если судьба1, которая каж ды й миг сеет <в мире горе и печаль, 
Услышит мсии вопли и стенания, то печень ее обагрится кровью87.

О  'i \ ^  ц . л . л .  1 C'.^'S t 0L2 < S ,J a ^ J  j.A

I t G 2Lâ \o.$ £ ^  ̂  О

Ежеминутно встречается он с горем и печалью,
которые подобны [горам] Каф, 

Чего только не увидала несчастная доля Саккаки? 88.

Тот ж е  мотив мы видим у  Атаи:

—~_-о л — X—у*— L-а  I e l l i  Ц

84 Лутфи, Диван, рук. «Т», л. 13®.
85 Саккаки, Диван, л. 30а .
*® Там же, л. 24я.
67 Там же.
88 Там же, л. 25а . — Горы Каф — сказочные горы, якобы окружающие па 

краям всю землю.
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Судьба не знает жалости, и в твоем сердце нет пощады! 
Жестокость ли судьбы мне уделом, о возлюбленная,

или страдание от любви к  теб е !89.

Я желал и а зт*о(м, я  в том мире т у  луноликую, но
Что же делать мне, судьба бросила меня далеко от моего ж елан и яs0.

Л—i  -Л—i  J M Д J  ̂̂  i ^ U

О судьба, или ты .потеряла рассудок? Чего ты хочешь? Скажи, 
Почему ты хоть раз не исполнила желание неудачника? 91.

^ a j  1-а.л. J С??.-5'?.' Û jSrA cJjl
Lj 1 j .Jl--i I *

Ты (т. e. судьба. — Э. P.) своей жестокостью
разлучила [меня] с  луноликой,

Не знаю, судьба, чего ты хочешь еще от А таи ?S2.

| ■*' --  ̂̂ yj { Щ,— £ L— ii ̂ |_̂ *0

Атаи, кроме любви к луноликим, не совершил никакого греха, 
Так почему ж е судьба т а к  злится на н его ?9S.

j ^ X —& L—̂ ^._s A.—uil^JL^o c l  i s  I J _f "

Атаи ни на один миг я е  .разлучился бы с солйцешикой, 
Если бы судьба не надела на его ноги оковы печали! 94.

А.>(..ю̂ Ц
^1лё| Алл» l-а I ̂ .Хл .̂volAs* ĵLjs l i

Или несчастье любви мне, или жестовдсть судьбы! 
Или страдание от во|злюбяе1нной, или злоба в р а го в !95.

89 Атаи, Диван, л. За .
00 Там же, л. 30 6
01 Там же, л. Зб .
м Там же, л. 42°.
93 Там же, л. 66а .
м  Там же, л. 14а .
,JS Там же, л. 22®.
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Атаи не может мириться с пошлостью низких, презренных 
людей:

^ ^З--£  ̂̂  ^ ^ у—

Так как  Герат стал добычей пошлых людей, вместо обычной одежды 
Укройся, Атаи, плащом дервиша [и] удались из Г ер ата96.

Саккаки , Атаи, Лутфи, Гадай сравнивают красавиц с ц а 
рями, султанами, могущественными и богатыми властителями, 
а влюбленных — с нищими, слабыми. В этом противопостав
лении справедливости насилию заметны следы влияния учения 
суфиев-накшбанди.

Например, С аккаки  говорит о вероломной красавице: д у 
мать о ней — это все равно, что мечтать о встрече с царем, 
при котором человек всегда чувствует себя стесненно:

ol_ib 4_Ĵ 1

О Саккаки, если убьет тебя мечта о той царице, 
то что удивительного в этом?

Ведь всегда будет в  тревоге тот, кто .мечтает
о [встрече] с  царем 97.

У Атаи эта  мысль выражена еще ярче; обвиняя красавиц 
в жестокости и коварстве, он сравнивает их с царями-тиранами 
и утверж дает ,  что нельзя ожидать от них милости по отноше
нию к нищим, ибо весь мир почитает только богатых и знат- 
ных:

oLi& (^1
j —^—Х—Я— -о у )у

О ца-рица, редко кто вспомнит .нищего,
Весь мир заботится только о богатых и зн атны х!9а.

J  L̂ m -<л) I f ^

-иА_Л 0L-£b ллл.-1 .̂—Л -̂ллк̂ ыЛ '. -хГ ^—5 "

Я еще раз прикоснулся бы своим лицом к твоему порогу,
Если было бы доззолеио «ищим зайги во, дво.рец царей" .

96 Там же, л. 41 а
97 Саккаки, Диван, л. 24ь .
98 Атаи, Диван, л. 73®.
39 Там ж е, л. 70®.
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I 1. «о ̂  j  C-̂  °'-~>’

 ̂  ̂ Jh—йв^ L<M)̂ Lj ^ .Л дО^^А^ i

Если возлюбленная не услышит твои молвбы, терпи, сердце,
От кого ты будешь ожидать милости, [ведь] царь ие знает

пощады ,ов.

Или у  Лутфи:

i 4&laJ
^ J  О  ^  ^.q* **' J

\
Лутфи, который не обращал внимания на ханов этого мира,
Стал рабом твоей красоты и лю бви101.

^J U..> t у д 1 о Ls
_  ̂ ^_Л~л_.л J O^- ŷ’_ol-w?

Роза перед тобой нехороша, хотя у нее своя краса —
Перед царем какую  власть .имеет человек,

собирающий колючки для топлива? 102.

Когда речь идет о преданной возлюбленной, то она срав
нивается со справедливым царем. Например, у Атаи:

\2XXbj.̂ .Jb Oj уЛЛ^1л
3 J > s  oL̂ j \S

■ Ты покорила мир красоты своей верностью и милосердием,
Ибо, могущество державы — в справедливости и правосудии царя 103.

Лутфи говорит:

j  i *t О- - ̂  * 4- ̂  ^ S J  - J  i i l i^

2 0->— _A J—A I J  ~y—S'

Душ е стало легче от стройности вашего стана,
Ибо везде справедливость приводит страну к благоустройству104.

К подобным сравнениям прибегает и Гадай:

t̂jj 1 J I I W У О 1 ^ 1аА |  ̂  ̂ -3 у —АО 0̂ .̂— ̂   ̂ с5'
^—jt>_J> oL—io ^1 i^ollaj *J\.Xa J._aa) I*—*— -to ф—Х—&.

100 Там же, л. 26a .
101 Лутфи, Диван, рук. «Т», л. 9а .
102 Лутфи, Диван, рук. «Б », л. 180ъ . .
103 Атаи, Диван, л. 70®.
1м Л уТфи, Диван, рук. «Б», л. 164Ь .

127



a..j1,^  ̂  ̂ ô -?  ̂ уЗ  ̂ ^ з з ^  p~—*jv—** p—̂7—̂—*jv—̂ "̂X_jiI  ̂1 ̂

О ты, чье кокетство причиняет омуту, глаза соблазияют
[людей] «  .которая сама — бедствие [для сердца],

пощади эту душ у,
Д ана тебе султанская власть в  стране красоты,

о ты, единственная [в мире] царица.

Так как говорят: «Не останется {в мире] ,ни имени, ни следа,
ни насилия и жестокости», к чему [причинять! столько зла?

Ведь благодаря справедливости существуют царства
с  давних времен 105.

4. ЭЛЕМЕНТЫ УСТНОГО НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА 
В СТИХАХ УЗБЕКСКИХ ПОЭТОВ

Х арактеризуя культурную жизнь XV в. Средней Азии, 
Е. Э. Бертельс отмечал, что б этот период «интерес к  литера
туре делается почти всеобщим ...весьма значительное место 
среди поэтов занимает купечество, ремесленники, музыканты, 
бродячие дервиши, шейхи и д а ж е  .профессиональные юроди
вые... Книжные лавки на базаре были в это время излюбленным 
местом сборищ всех любителей художественного с л о в а » 106. 
Число поэтов Герата в этот период, к а к  писал Е. Э. Бертельс, 
возросло до чрезвычайности сравнительно с предшествующим 
временем 107. П равда , это не значит, что в тот период поэзия 
была доступна всем, к аж до м у  крестьянину или ремесленнику, 
что «всякий гератский булочник или каменотес был или мог 
быть поэтом. Приобщиться к  поэзии в этих кругах  могли лишь 
немногие, зачастую ценой ‘невероятнейших ж ертв» 10в.

Участие в культурной жизни зажиточных и средних слоев 
городского населения способствовало проникновению в лите
ратуру народных элементов, и поэтому вполне естественно, что 
многие талантливые узбекские поэты того времени часто обра
щаются к  фольклору.

Анализируя творчество классика узбекской литературы 
конца XIV и первой половины XV в. Лутфи, Е. Э. Бертельс под

105 Eckmann, Gedai, стр. '110.
106 Бертельс, Литература на персидском языке в Средней Азии, стр. 219; 

Джами, стр. ,166.— В. В. Бартольд еще в 1928 г. отмечал, что в Герате эпохи 
Алишера Навои «культурная жизнь не проходила мимо народных масс» (Бар
тольд, Мир-Али-Шир, стр. 13(8); подробно остановился на этом вопросе 
и А. Н. Болдырев (Болдырев, Васифи, ст.р. 256). ,

1°7 Бертельс, Литература на персидском языке в Средней Азии, стр. 219.
108 Бертельс, Навои, стр. 27; Джами, стр. 20.
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черкивает, что для этого поэта характерно «появление в от
дельных бейтах образов, тесно связанных с реальным бытом. 
Этого старая придворная лирика не допускала совершенно. 
Здесь чувствуется влияние города, его стремление к конкрет
ности, к переносу обстановки собственной жизни горожанина 
и в поэзию» 10Э. Влияние городской жизни характерно не толь
ко для Лутфи, но и для  творчества Д урбека , Саккаки , А т аи , , 
Гадай, Х айдара Хорезми, Якини, Йусуфа Амири и Ахмади. Оно 
способствовало проникновению в поэзию более ,простых, народ
ных оборотов речи, сравнений и метафор.

В среде тюркоязычных поэтов растет в эту пору интерес 
к устному народному творчеству. В своих произведениях узбек
ские поэты этого периода с гордостью и восхищением упоми
нают тюркские народные песни, в ы р аж ая  глубокую любовь к 
устной поэзии. Например, поэт С аккаки  в своей газели о кр аса 
вице, поющей тюркскую песню, пишет:

j.i\ 15̂ .3

Когда она пела тюркскую песню, ее 
Задорное пение воспламенило м е н я 1ш.

Большим поклонником народного творчества был и другой 
известный узбекский поэт — Атаи. Подчеркивая любовь Атаи к 
тюркской поэзии, Навои писал:

у Ы л л а . I A.*iU j o  l-ol .

V

М аулана Атаи... писал по-тюркски. Его стихи пользовались большой из
вестностью среди тюрков. В его рифмак есть недостатки, но так к ак  м аула
на писал стихи на тюркский лад, он не ааботился о рифме111.

1 Из этих слов Навои можно заключить, что для  устной поэ
зии тюркоязычных народов необязательна строгая рифмовка 

, стиха. Очевидно, Атаи, создавая  свои произведения, не при
держ ивался  поэтических норм персидско-таджикской классиче
ской поэзии и стремился писать в соответствии с литературны
ми вкусами родного ем у народа.

В своем известном трактате «М изан ал-авзан» («Весы  сти
хотворных размеров») Навои упоминает ряд  новых метров ару-

109 Бертельс, Навои, стр. 65.
110 Саккаки, Диван, л. 24а . — Весьма характерны в этом отношении такж е 

' приведенные нами выше строки Хайдара Хорезми о народном инструменте ко-
бузе и тюркской песне (см. стр. 43).

111 Навои, Маджалис ан-нафа’ис, л. 38' .
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за , использованных узбекскими и таджикскими поэтами. Эти 
размеры заимствованы из народной поэзии и не отражены в 
традиционных сочинениях знатоков и авторитетов в области 
стихотворной метрики. Навои приводит названия песен с у к а 
занием 'соответствующих им метров аруза . В том случае, если 
неизвестно, из какой песни заимствован размер, автор просто 
ссылается на его название 112.

В работе Навои названы следующие размеры народных пе
сен: 1) рамал-и мусамман-и махбун. Этот метр использовал в 
своих стихах поэт Ходжа Н еметаллах  Бухари; 2) туюг, соответ
ствующий метру аруза рамал-и мусаддас-и максур-, 3) кошук— 
соответствует размеру аруза  мадид-и мусамман-и салим\ кошук 
имеет еще и другой метр, который соответствует размеру ра
мал-и мусамман-и махзуф; 4) чанги —■ иногда соответствует 
размеру мунсарих-и матви-йи мавкуф; в этой песне повторяют
ся к ак  редиф слова йар-йар; 5) мухаббат-наме — соответству
ет размеру хазадж-и мусаддас-и максур; 6 ) мустазад — боль
шей частью совпадает с размером хазадж-и мусамман-и 
ахраб-и макфуф-и махзуф; 7) арзувари — чаще всего соответ
ствует размерам  хазадж-и мусамман-и салим и рамал-и му
самман-и махзуф; 8 ) турки — метр этой песни, популярной сре
ди придворных поэтов Султан-Хусайна Байкара , соответствует 
обыкновенно размеру рамал-и мусамман-и максур. К ак  свиде
тельствует Навои, весь диван Султан-Хусайна Б айкара был 
написан метром этой тюркской народной песни из.

Навои в «Мизан ал -авзан» перечисляет эти народные пес
ни, приводя отдельные бейты из газелей современных ему поэ
тов, которые были написаны размером этих песен.

Среди них встречаются следующие бейты из газелей Л у т 
фи и Атаи.

Бейт « з  .газели Лутфи, написанной размером народной пес
ни мухаббат-наме:

t' у_^ 1 д ^ ' Li  Ц-^

I (2̂ Лл»и..о I
----------------- ------------ W

Ты свела меня с ума своими устами.
Опечалила ты меня, беззаботногот .

112 Навои, Мизан ал-авзан, стр. LXXI—LXVI.
113 Там же, стр. LXXI—LXX.
114 Там же, стр. XIX.
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Бейт из газели Лутфи, написанной размером народной пес
ни арзувари:

I-----------  ̂  ̂— J j  ̂ 1 < 1--.«О ̂  ^

15^-а.-о f UuJ.-VJ o l^?- ^ у Ы  *_^

^y-UU I ^S ^Ip U I ^ S ^ e l i  I ^ S ^ p Is

— W —I------W — | — — W — |—■ — w  —

К чему мне дум ать о счастье и свидании |е тобой]?
Мне довольно и того, что я умру, помня о тебе115.

Современник Д ж ам и  и Навои 'А бдалваси ' Низами сооб
щ ает следующий любопытный факт, связанный с использовани
ем размера песни арзувари. Однажды Д ж ам и  по приказанию 
своего духовного наставника Ходжа Ахрара выехал из Герата 
в лагерь Султан-Хусайна Байкара . Прибыв туда, он застал  сул 
тана пьянствующим со своими военачальниками. Обеспокоен
ный этим Д ж ам и , вероятно, помня о любви Хусайна к народ
ным песням и ж ел ая  воздействовать на него, к ак  в свое время 
Р удаки  на саманидского правителя Амира Насра, написал сле
дующую газель:

О j j u . *  ? j i  j  j i - j l - ' 0 I -̂-о\ Ai

L—& l_ a . o j  —a  ->ol.»io —a  I— ^I s *^

o l — 5з—̂  ^  '-r3j*  ^
IX*.

Ol—&— j}  £3 —л —& 3̂ -^ ^

- X . I  Л Ы*-С
^y-X—l^ -J 1^—л
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1^1—О ё  ̂ ol  ̂ j
У  ̂ 1 I 1  ̂ [йъ I i yi j

о 5 \ j  i * - tx i  ̂ 3 ^ ^

у —Л i (J ̂

He отиелшичество отвратило меня от пиршества Глюдей],
.предающихся веселью, 

С-вою печаль я дер ж у вдали от их веселого пиршества.

115 Там'же, стр. XX.
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Хам, где подобает быть шахскорлу атласу, не место
для грязной подстилки с пояу,

Ибо для вступления на путь близости (т. е. на путь приближения 
к богу, — Э. Р .) нужно запыленное рубище дервишей.

Не будь вместе с той веселой [красавицей], так  как  в обычае
этой бесстыдницы — причинять зло; 

Недостойно преданных вере причинять обиду [кому-либо].
У меня лишь одна забота — это молитва !ю том,

чтобы .прекраснолишму шаху 
Не было никакого .вреда от злых умыслов враждебных ему [людей]. 
Я породнился с терпением и разумом, но;
К ак  только мое сердце подружилось с любовью,

я  порвал {все узы1 родства с ними.
Из сердца текут к  моим глазам  слезы, [цветом] подобные печени,
[А] ведь когда к  дому течет [то арыку] мутная вода,

то она загрязнена прежде. 
•Когда очередь дойдет до Д жами, отдай другим розовую, чашу,
[Ибо] против горечи души мне довольно вина рубинов

(т. е. уст. — Э. Р .), раздирающих сердце.116.

Эта газель Д ж ам и  написана размером песни арзувари — 
хаЗадж-и мусамман-и салим. Она, по всей вероятности, сильно 
подействовала на Султан-Хусайна, ибо он тут ж е в ответ 
написал газель тем ж е  размером и с той ж е  рифмой. Это стихо
творение свидетельствует о высоком поэтическом таланте С ул 
тан-Хусайна, о его хорошем знакомстве с народными песнями 
и об умении писать стихи не только на староузбекском, но и 
на персидском языке:

Ol-A-i-x-Sl

_1 \ L-«>3-si-
л—$ 1_л_ 3 ^

алл  ̂ I—9̂  I 1 J
J.> tj—Al

^ ~ о
£ > l _ . X —j I Js—S.—S ^.&li A.a£o.)o1

Jj! (_Ĵ  * IS Ĵy-мХР

y\ \j ŷSX—JŜ .— 3

^L—-OiX— J u-л— з̂ ) J  L—

.x— —̂S3—̂  o ^ x J 3̂ ез‘̂ ' С4Л̂*
<&— j --j &.>(.—,3 J

ив. «Абдалв;аси* Низами, Макамат, л. 77а . ( '  А бдалваеи( Низами был 
одним из современников и близких друзей Джами и Навои).
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Не подобает называть пиршеством [людей],
предающихся веселью, сборище,

В которое для пирующих не служит светочем луч лика твоего. 
Высокий трон и шахский атлас [не приносят ничего, кроме] .забот,
К ак сладостны [скромный] уголок, свободный досуг

и запыленное рубище дервишей. 
Подобная жестокость не свойственна преданным [людям]

и не в обычае [у них],
А если даж е и бывает, то ее легко переносить.
([Разве] тот, для кого крепостным рвом

служ ат слезы добросердечных, 
Станет заботиться об огне коварства злонамеренных [людей]?
С тех пор как из-за любви, а  сердце,

порвал я [узы] родства с людьми,
Горе и тоску по своей возлюбленной я стал считать

своими родными.
Бели я открою свои уста и мои стоны, идущие от сердца,

выйдут наружу,
То даж е река готова будет превратиться в дым перед ними. .. 
Подобно Хусайни я .прошу кубок у етарца-мага, чтобы 
Осадок [«.а дне] кубка Джами стал вином рубинов,

раздирающих сердце ш .

Весьма интересен бейт из газели Атаи, написанной разм е
ром тюркской народной песни туркй:

15^ \ 5 A.I.O j_J.At
[i^UU I I I

О ты, лицо твоей луны — источник счастья,
'Прах у твоего порога — кибла для проницательныхП8.

Примечателен и другой бейт Атаи, написанный метром 
песни чанги:

I ^IszXjiso I I
~ W  — | — WW — | — - | — w  w  —

С какой лужайки подул ветерок, о подруга, о подруга,
От дыхания которого заж егся огонь в  моем сердце,

о подруга, о подруга? ш .

117 Там же. л. 77а _ б .
118 Панои, Мизан ал-авзан, стр. LXX—LXXI.
"" Там же, стр. LXVIII—LXIX.
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Х арактеризуя песню чанги, Навои говорит:

^3^3 с?-*-0 &S.£̂  LjÎ
ijr*^ j з cybl

*■“l"^*^ 1 3 £у*Л*}\ J  <X..L>£3 0 ^ 3

j l *  3 ) 3 - t' i~ J x ' i  i-ЭЗ^э-'0 (_$3,̂ L'° ^ j -«*X.a

Еще есть [песня] чанги, которую тюрки поют во в'ремя сборов невесты 
и проводов новобрачной [в дом муж а]. Эта песня производит большое впе
чатление [на слушателя], и она имеет два вида: один из них не соответст
вует .никакому размеру [аруза], в другом виде [ее] поется бейт в размере 
иунсарих-и матви-йи мавкуф, слова ж е йар-йар йслорш.уются как  редиф. 
Этот бейт следующий... 12°.

И далее  Навои приводит вышеупомянутый бейт.
Песню чанги Навои упоминает и в своей поэме «Садд-и 

Искандари» («Искандеров вал» )  при описании свадебного пир
шества в  Китае, устроенного Александром Македонским по с л у 
чаю его женитьбы на Р ауш ан ак  — дочери персидского даря  Д а 
рия — и Михриназ — красавице из Китая:

f^S~~^   ̂3 — 1 ^  (_у—«I—̂  0 .̂ — jj (_j---

< J * S 3  У --£ ' ~ ^  |* у.ЛСл.Х^' cv—Jcv-^
—? 1 —J f р • — [ | >— — S  "  1 \ а . ^ I Ljj 1

. . . t —5^.—Ja 3  ^Дл—яК—Р ^L— Ja А.—$

с— л— ̂  ^ —J_^  л'  о, !i у̂̂ .я.̂ 0

л} 3 \ ^ 1 л  А. £

___й  j \ ___ 3  ^  С ? * " * 1*3 4—

<■> ^ —л —̂oL—i  3^

^_gi l — ^ ^  f 1 I). -J

.,tJ32 1̂ )1 j}  3

Свадьба совершилась в пару [цветения] роз и трав,
Когда (украсились цветами (города и улицы.
О кравчий, дай чашу, полную [яина],
Ведь идет .свадьба — время веселья и пиршества...
О музыкант, настрой свой чанг на мотив чанги 
|И] сыграй песню: «Олан 12!, эй олан/»

, Если ты споешь, мой милый братец: «Йар-йар!»,
Я окаж у: «Опечалена моя голова, йар, йар!»

120 Там ж е — Песню с редифом «йар-йар» можно слышать на узбекских 
свадьбах и в наши дни. Обычно ее поют женщины во время проводов невесты 
к  жениху.

121 Олан — название тюркской народной песни.

134



О На®с<и, так к ак  местопребывание твое — Чин.
То и твоя песий благодаря [своим] словам

достигнет чин’а 122.

В этот отрывок Навои почти без изменения ввел строки из 
песни, которую до с,их пор поют на узбекских свадьбах:

Сен айгсанг: <Жон цардошим, ёр-ёр»,
Мен. айтай: «Мунглик бошим, ёр-ёр...»

Сохранилось в этих песнях и выражение, использованное 
Навои в шестой строке:

Хай-%ай улан, %ай S шн- 
Хай-^ай улан, жон улан.

Весьма интересны и бейты Лутфи и Атаи, в особенности 
бейт Атаи, написанный размером народной песни турки.

Навои, характеризуя  турка к а к  один из наиболее распро
страненных размеров тюркских народных песен, часто испол
нявшихся на мадж лисах  того времени, пишет:

'>5i
1 1̂ j

Л,} .. Л J  I

^  f

Еще есть песня, которую называют туркй. Это слово стало ее назва
нием. Она чрезвычайно приятна и весела и доставляет большое удовольст
вие любителям наслаждений. Она лоется на маджлисах, и |[даже] султаны 
оказывают покровительство людям, хорошо поющим ее. Они (т. е. эти 
люди. — Э. Р. ) известны под прозвищем туркигуй («поющий туркй». — Э. Р .). 
Эта песня такж е соответствует размеру рамал-и мусамман-и максур т .

Размером туркй широко пользовался поэт Атаи. Из 260 его 
газелей, дошедших до нас, 109 были написаны только метром 

■ туркй124. Султан-Хусайн Байкара, полностью вы держ ав  свой 
диван в размере этой песни, продолжил эту традицию узбек- 

» ских поэтов, в том числе и Атаи.
Естественность и простота характерны так ж е  для  опубли

кованных Я. Экманом газелей Гадай.

122 Навои, Хамса, л. 297а . — Здесь игра слов: «Чин» — Китай, а слово чин 
по тюркски означает «правда». Эти строки надо понимать так : раз ты нахо
дишься п Чине (Китае), то слова твои тоже должны быть правдивыми.

123 Навои, Мизан ал-авзан, стр. LXX—LXXI.
124 Самойлович, Чагатайский поэт XV в. Атаи, ст.р. 259.
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|Как определяет Я. Экман, газели Гадай  в основном напи
саны метром рамал-и мусамман-и махзуф I ^s^UU I ^з^ЬЦ

( —w  —|------w  — |— — w —j-------^ —), соответствующим мет
ру народной песни. Известно, что весь диван Султан-Хусайна 
Б айкара 125, значительная часть газелей А т а и 126, Лутфи, С а к 
каки, Навои, Бабура написаны метрами тюркских народных пе
сен, соответствующими метрам аруза  рамал-и мусамман-и максур

I I I £j.3^UU ( 'w — |------^  — I-------w  — |------ ^ —)
и рамал-и мусамман-и махзуф ^JUli I I I
( —w  —I------w — 1------ ^  —I-------w  —).

Газели Гадай, к ак  и тюркские народные песни, просты и 
лаконичны:

'-- -------  ̂̂  ̂ I < ̂   ̂̂  ̂
о.— 1 *—3 ^ f ч

З 3— З  j  ^—л —А 1
L— j  I j ^—j —л —j  a«>o

 ̂ СНл. 1̂̂ 13
L— 0— З 3.—y ^ \  У & '

(,;2̂

L — i * —^ j —^ ^

i £ i , i ^ x S ^ 3  q — r *  1̂ 5 t i ^ .  ^ a j I S  i .x S '

I — З3 —3 ^ 1  { j ; --^ ГУ- 3 ■-> <_3~^ I J -- Э

О мой кумир с серебристым телом, не забудь ты нас.
О моя сахарноустая, не забудь ты нас.
Дым моих .[пламенных] вздохов поднялся до неба,
О моя луиол.икая, не забудь ты нас.
Ведь ты разорила душ у я  сердце,
О ты, чьи глаза  — (Разбойники, т е  забудь ты нас.
Любимая моя, госпожа моя, царица моя, мечта моя.
Дорогая моя, «раеавица мо^, не забудь ты нас.
Так к ак  ты авоей жестокостью пролила ировь Гада|и],
О ты, чьи глаза — неверные, ,не забудь ты нас 127.

Особенно примечательны здесь первые четыре строки' и 
предпоследний бейт, которые очень выразительны, лаконичны и 
близки к народным четверостишиям.

При чтении этой газели создается впечатление, что она на
писана в ответ на какую-нибудь тюркскую народную песню, но 
на какую  — определить в настоящее время, разумеется, трудно.

125 Навои, Мизан ал-авзан, стр. LXXI.
126 Самойлович, Чагатайский поэт XV в. Атаи, стр. 259.
127 Eckmann, Gedai, стр. 70.
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Газель написана метром хазадж-и мусаддас-и махзуф 
I I ^ л е Ц и С ------w|—-------ч_у]----------w ) ,  т. е. м ет 

ром, близким к метру упомянутой народной лесни арзувари.
У Гадай имеются газели, редифы которых встречаются т а к 

ж е  в газелях  Саккаки, Атаи, Лутфи. Так, на редиф данной г а 
зели есть газель у  Саккаки , но она написана другим размером. 
На редиф («сердце») , использованный у  Гадай,
написаны газели поэтом Лутфи, но тоже с применением других 
метров.

Трудно установить, кто из них первым применил тот или 
иной редиф, ибо точных биографических сведений об этих 
авторах пока нет. Однако эти газели Гадай и по своему хар ак 
теру, и по метрике заметно отличаются от газелей Саккаки, 
Атаи и Лутфи.

Любопытно построение рифмы у  Гадай. К ак  известно, по 
определению восточной поэтики рифма является одним из гл ав 
ных формальных признаков с т и х а ш . Без рифмы нет стиха. 
Стихотворение, не связанное посредством рифмы в одно целое, 
лишено художественного единства.

Это требование было принято целиком и классической поэ
зией тюркоязычных народов. Поэзия Саккаки, Атаи, Лутфи, 
Навои, Фузули, М ахтум-кули и других поэтов, так  ж е  к ак  и 
персидско-таджикская поэзия, стоит на той ж е  позиции и в к а 
честве рифмы считает возможной только последнюю букву осно
вы слова, которая называется рави.

Совершенно по-другому обстоит вопрос рифмы в устной 
поэзии тюркоязычных народов, в частности в узбекской народной 
поэзии. Здесь .рифмы типа цирармиз — кирармиз — борармиз — 
булармиз— курармиз — кулармиз встречаются часто. Это осо
бенно характерно для  четверостиший, приведенных в «Диван 
лугат  ат-турк» М ахм уда  Кашгарского:

?>-*

J t

—( *

Поклонилась она мне и подмигнула, 
Остановила .слезы моих глаз,
Исцелила раны моей печени.
[Теперь], .став путником, она бежит [от м ен я ]129.

128 Подробная характеристика рифмы с приведением многочисленных при
меров из литератур ираноязычных и тюркоязычяых народов приведен а в нео
публикованной работе Е. Э. Бертельса «Введение 8 изучение истории литера
тур народов Средней Азии». При характеристике рифмы мы пользовались ру
кописью этой работы, которая была любезно предоставлена нам из архива по
койного его сыном А. Е. Бертельсом, которому, пользуясь случаем, мы выра
ж аем  свою глубокую признательность.

|2!) Диван лугат ат-турк, т. III, стр. 40.
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Или:

^ZjLj

'̂̂ ' 5
^  •• . '  . \- )5JkS'J-3 tj -̂o зрлз

Увидела она меня и подмигнула.
Взглянула она на меня и исцелила меня.
[Теперь] я  охладил свое сердце от нее,
[Ибо] мечта по ней [крайне] истомила меня 13°.

Гадай, увлеченный метром и рифмой тюркской народной 
поэзии, не соблюдает строгой рифмовки стиха, характерной 
для  классической поэзии Востока. В качестве рифм он исполь
зует иногда одни и те ж е  слова или ж е  слова, которые не мо
гут считаться рифмой. Но они, так  ж е  к ак  в народных песнях, 
не нарушают гармонии стиха, его поэтической красоты и м у 
зыкальности. Рифма Гадай  напоминает рифмовку народных 
четверостиший из «Диван л у гат  ат-турк».

Например:

о 1 j .—л -о  i J j j l

о cv-o-,' ^ 02 L--t ̂ L

Ax, попадется ли нам когда-либо та жестокая красавица?
Ах, обрадуется ли эта опечаленная душ а свиданию с .ней? 131

&.Д..10 As y S

j  1 -X3 i “ jC (±5

Если .приемлема для тебя душ а моей души,
[То] моей душе [это будет] милость, пусть она,

о моя госпожа, станет жертвой тебе 132.

у  L-\л* J  Si I ^  ̂I— 1̂ 1— J S \ у

^5  ̂ ,лАЛ Si f ^

Каждую  ночь, когда думы  о твоих косах приходят ко мне в сердце,
Знаю я и [знает] мое сердце, что. ,оо мной происходит133

В качестве рифмующихся слов в этих строках использова
ны слова:

y\ .X .J .S  _ II II — ^Ls4-«

130 Там же, стр. 218.
13,1 Eckmann, Gedai, стр. 100.
132 Там же, стр. 74.
133 Там же, стр. 80.
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К ак  уж е  упоминалось выше, Навои в «М адж али с  ан-нафа- 
ис», говоря о газелях  Атаи, подчеркивает, что в рифме следую
щего начального бейта его газели:

j l  | I 1 ^»Л^О

Тот кумир, который, славно пери, сидит н-a берегу воды,
По крайней изящности своей может быть проглочен с водой, —

имеется дефект (т. е. в рифмующихся словах 
отсутствует полная рифмовка), и пишет, что Атаи сочинял по- 
тюркски и поэтому не заббтился о рифме 134. Однако неполные 
рифмы у  Атаи встречаются реже, чем у  Гадай, хотя Навои ни
чего не сообщает о рифме газелей Гадай. Можно было бы 
предположить, что Гадай  допускает повторение слов в рифме 
из-за недостатка таланта  и стремление его к простоте стиха 
тож е происходит от слабости его поэтической фантазии. Но 
такое утверждение едва ли верно, ибо простота и свободная 
рифма газелей Гадай , т ак  ж е  к ак  у  Атаи, связаны с нормами 
тюркской народной поэзии, для  которой необязательно стро
гое соблюдение рифмы.

У Гадай  имеется интересный мустазад, свидетельствующий
о высоком поэтическом мастерстве автора:

Э—2 а 1 0*5 А.ХХЭ (_5—̂  °3'“

А._3 & »— i  oL----- i b  (_£\ J—J 2 \

lJ э 1 у 3^ tv? \ &. л*з

AoL .̂£ Л.<Длэ O - — i l j — -k sH '5'  — * j  l->— — J

 ̂  ̂ t  ̂ ty ’l-e-Jb
^—A—X—  ̂ ^ i  I t̂.3

, Ljla» ^ (X лО (  ̂1 £)L—  ̂j—  & ( T-3 j  a j  5 _̂3 ' 5  ̂ ^  ^ ® ^  ̂

A.5L.4&0 ^  '* dn-flL-UA-O 2 J — J \ A . _ £ C _ j  j — A

< i< sk— a  j  i  ̂i 0 ■■— *— —J ̂  -'ч ̂   ̂ J La i ч— ^ ^

L— 3 1 \ 3 ̂  ̂  ~1—  ̂ i £ } 3 j * v. .5 ̂   ̂ *’

О ты, чье кокетство [причиняет] смуту, глаза соблазняют [людей],
,и кто сам а — бедствие {для сердца], — яощ ади эту  душ у!

Д ана тебе султанская власть в стране красоты, —
о единственная [моя] царица!

Нет сомнений, что крозью этого сердца ©окормлены эти рубины
(т. е. уста. — Э. Р.), дарящие жизнь.

Ты явно и определенно — сокровищница красоты,—
не проя1вляй столько ирятворстаа.

Навои, Маджалис ан-нафа’ис, л. 38 .
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Так как говорят: «Не останется [в мире] ни имени, ни следа,
ни насилия, ни жестокости», — к  .чему [причинять] столько зла? 

Творя добро, моя госпожа, ибо пройдет пора твоего царствования —
ведь время [уже] прошло. 

Когда твои глаза .пускали во все стороны стрелы,
нронзающие сердце, — о веселая и ж естокая [красавица],

К ак бы ни было велико расстояние ([между нами], —
душ а была мишенью. 

Остался последний вздоре в  теле Гада[и], — о [ты],
воплощенный дух, 

Дай мне еще немного [отведать] твоих сладостных уст, —
оживи снова [мое тело ]135.

М устазад  написан метром хазадж-и мусамман-и ахраб-и 
макфуф-и махзуф, т. е.:

1 I I i I i j a

(— — w  w  __ _|.— -------w| w - ------ - w  [ w  '------ )

В этом мустазаде можно выделить две самостоятельные г а 
зели с разными метрами и рифмой.

Газель 1:

\ —о—Р ( 1̂ 

fll— J »Д—1 —-л —а._1з._1_аа5
^ ^ 3 —£ 3 “  ̂ -<*o ijX—£b

—i l у —1э I— £?— Л л  3 -----<*.. ■ J

з̂^̂ _ 3̂ ̂ ^ ^  - jI
— i j — л

О — I ^^^>1 A.—5C—^ ^у —A

о д._.Л—■£_j ^  c£l—JL_,£_b 1д._£ _JL—S ^SLjOj

—о t Cj—£j — ^

О ты, чье кокетство [причиняет] смуту, глаза соблазняют [людей]
и кто сама — .бедствие [для сердца],

Д ана тебе султанская власть в стране красоты.
Нет сомнений, что она вскормлена юро-вью этого сердца,
Ты явно и определенно — сокровищница красоты.
Так к ак  говорят: «.'Не останется [в мире] ни имени, ни следа,

ни насилия, ни жестокости»,
Твори добро, моя госпожа, ибо пройдет лора

■твоего царст в ов а н и я .
После того как  твои глаз,а пустили стрелы во все стороны, 
Несмотря на дальность расстояния между нами,
Остался последний вздох в теле Гада[и],
Прибавь немного [жизни] своими сладостными устами.

135 Eckmann, Gedai, стр. 110.
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Размер:
* ^  ̂ ^ i  > 0 -- злэ 1 i iJ^pIAJc I и^ял^

( ------w | w ------ w | w ------ w | w ------ )
Газель 2 :

--- .&
\ j j  (J.»J <J

Aol«£*£
(*}j> 3  ̂1 —,3

Л ) L f ŷ>? ̂  I

1л а - ^ i i )  ^ 1

У̂ " ̂
Л — Л £ S J  ^ \  

i <—3 ̂

Пощади эту душ у [мою],
О единственная [моя] царица!
О ты, чьи уста дарят жизнь,
Не проявляй столько притворства.
К чему причинять несправедливость,
Ведь время [уже почти] прошло.
О веселая и жестовая [красавица],
Душ а [моя] была мишенью [для тебя1,
О воплощенный дух,
Оживи ее [теперь] снова!

Размер:
j, ^ ^ j> 0 

£jJ I «Д̂ ЖА-О .

( -------------------- )

Д л я  приведенных стихотворений Гадай, так  ж е  к ак  для 
тюркских народных песен, характерна внутренняя рифма. Н а 
пример, строки первого бейта м устазада  Гадай имеют внутрен

нюю рифму м еж ду словами: v>.iLkJ —
Или, например, внутренняя рифма в следующих строках из 

приведенной выше газели:

j  3 Ь 1 j  ^  L \ — "J--" j--^

Любимая моя, госпожа моя, царица моя, .мечта моя,
Дорогая моя, красавица моя, не забудь ты н а с 136.

136 Там ж е; стр. 7.1.
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Другие примеры: .

К ак поживает моя любимая, моя жизнь, моя мечта, моя д уш а?137

£з-к> £у&> o l -яЗ ‘J ^ -й» '

Сама ока неверная, слова ее — сахар, а веселые глаза
соблазняют [людей]138.

Cj** i_?3^ ‘^Э-* (ЗЗз-*’ *Дэ'

Сама она милая, а слова ее причиняют омуты, 
глаза ее источник бедствия ш .

' J-o-3

О ты, чье лицо — луна, глаза — светила, брови — молодой месяц 140_

C__3l,J cj-иаэ 2

Свидание с возлюбленной, пара весны 
и вино виноградной л о зы 141.

ola*. ‘О j -А» и Л3

Какое веселье, какая  пышность, какое удивительное великолепие,
какой удивительный удел ,42.

Газели Гадай содержательны и лиричны. Можно предпо
лагать , что некоторые из них написаны на основании личных 
впечатлений. Среди опубликованных Я. Экманом стихотворе
ний имеется газель, которая в какой-то мере совместима с лич
ной жизнью автора. Поэт описывает веселые и радостные дни 
своей жизни, иезаметно прошедшие в гератских садах-дворцах 
«Баг-и  ш имал» («Северный с а д » ) ,  «Бат-и заган»  («С ад  воро
нов») и аллее «Хийабан», а т акж е  рассказы вает об истории сво
ей любви к 'некой красавице, вероятно принадлежавшей ко  
двору Тимуридов, с которой он был насильно разлучен:

137 Там же, стр. 84.
138 Там же, стр. 78.
139 Там же, стр. 84.
140 Там же, стр. 96.
141 Там же, стр. 76.
142 Там же, стр. 102.
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Я ушел от твоего порога и охотно, и неохотно — о̂ милая,
л роща й!

Ибо таковы были повешение я  .приказ судьбы, — прощай! 
Благодаря твоей милости в течение коронного времени

я проводил весело драгоценную жизнь,
О ты, желание, счастье, наслаждение, линование, —

прощай!
Было, очень тяж ко  людям от моих [горестных] стонов,

о моя госпожа,
Трудное для  людей дело я одетая, наконец, легким, :—

иР!Ощай(
Ведь поварят, что «вода реки твоего нуна 14\

точно источник рая»,
О ты, райский цветник, о сад  «Хмйава.н», — прощай.
О, к ак  ж аль , что (прошло в неведении столько времени,
И я не знал цены {садов — «Баг-и] шимал»

и «Баг-и заган», — прощай!
Деревцо твоего стана достаточно оросилось моей кровью,
Но я не удостоился и одного твоего ш ага, прощай!
Ничего, что Гада{и] ушел от [твоих] рук,

оставайся с миром 
И будь счастлива, о царица благородных, — прощай! 144.

Приведенная нами газель в какой-то степени имеет авто
биографический характер и отчасти напоминает «Ш икайат аз

143 Нун — название арабской буквы о -  В классической поэзии олицетво
ряет брови красавицы. Здесь поэт сравнивает реку, протекающую возле 
дворца красавицы, с ее бровями.

144 Eckmann, Gedai, стр. 88 и сл. — Любопытно обратить внимание на на
чертание в этой газели слова хийаван вместо хийабан, что характерно для про
изношения Балха и Средней Азии, в частности для узбеков и таджиков. М ож
но предполагать, что это начертание вызвано особенностями произношения 
переписчика, который был, вероятно, жителем Балха или происходил из Сред-
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лири» («О ду старости») Рудаки . Турецкий ученый М. Ф. Кёп- 
рюлю, будучи еще не знаком с диваном Гадай , писал: «Судя 
по поэтическому имени автора „Гадай" („нищенство11 или „ни
щ ета") ,  наш поэт 'был склойен к суфизму, что соответствует об
щей тенденции, господствовавшей при дворе Абу-л-Касима Б а 
б ур а»  145. Но содержание стихов Гадай  не подтверждает подоб
ного предположения Кёпрюлю. Стихи Гадай посвящены воспе
ванию земной жизни и возлюбленной.

Навои в «М адж алис ан-нафа’ис», говоря о Гадай, не от
мечает, имел ли поэт отношение к суфизму 146. А в сведениях 
об Абу-л-Касиме Бабуре Навои, подчеркивая великодушный х а 
рактер и щедрость этого государя, сообщает, что тот ув л екал 
ся двум я  суфийскими трактатами: « Л а м а 'а т »  и «Гулшан-и раз». 
Он приводит следующее его четверостишие, которое должно 
свидетельствовать о поэтическом таланте Абу-л-Касима:

Ua. _5 cOb Оэ-*-
I j  [j Л—Л

Как только ты связал  друг 1с .другом вино и нашу,
То определенно знай, что ты гуляка всемогущий.
Чаша есть свод законов, вино есть истина.
К ак только1 ты разбил чашу, то определенно знай,

что ты совершенно пьян.

ней Азии. Однако стремление Гадай подражать рифме и простоте народного 
стиха, использование им метрики поэзии тюркоязычных народов дает осно
вание полагать, что начертание хийаван принадлежит самому автору, ко 
торый, по всей вероятности, происходил из Балха или Средней Азии.

С ад  «Ба,г-и заган» находился в северном .предместье города и служил 
постоянной резиденцией Ш ахруха в течение его долголетнего правления, был 
местом пышных праздников, увеселений, устраивавшихся представителями ти- 
муридской династии, в которых часто принимали участие также многочислен
ные слои городских ремесленников и торговцев (см.: Беленицкий, Историче
ская топография Герата XV в., стр. 13). Аллея «Хийабан» окаймляла одну из 
главных дорог, ведущих из Герата в сторону Мешхеда, т. е. в северо-запад
ном направлении. Она еще с доисламских времен являлась главным некропо
лем и культовым центром Герата, была местом празднеств, увеселений знати 
и простонародья (см.: там же, стр. 196). «Баг-и заган» и «Баг-и шимал» явля
лись в то время достопримечательными местами Герата (см.: там ж е). Тимур, 
подражая им, создал в окрестностях Самарканда такие ж е сады-парки и дал 
им те ж е названия (см.: Бартольд, Хафизи-Абру, стр. 14—17), Дворец «Баг-и 
бихишт» («Райский сад ») был создан для Т\ млк-лга, на которой жен ш ея  Ти
мур, когда ей было двенадцать лет, дворец «Баг-и дилкуш а» («С ад Радость 
с ер д ц а»)— для Тукел-ханум, «Северный сад» — для одной из внучек Тимура, 
дочери Мираншаха (см.: Бартольд, Улугбек, стр. 28).

По рассказам современников, на пирах, устраиваемых в этих садах, при
сутствовали царицы и царевны, не закрываясь от мужчин; они и сами устраи
вали пиры, на которые созывали гостей.

145 Koprtilii. Qagatay edebiyati, стр. (293—294.
146 Навои, Маджалис ан-нафа’ис, л. 58а.
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Но Навои не упоминает, был ли Абу-л-Касим Бабур суфи
ем и придерживались ли его придворные круги суфизма. К ак  
известно, «Абу-л-Касим преимущественно интересовался пьян
ством и развратом. Его бесславное правление закончилось в 
1457 г., когда он умер от истощения в М еш хед е»147.

Поэтическое имя «Г ад ай »  скорее всего говорит о связи 
Гадай с орденом накшбанди, о котором мы уж е  говорили выше.

Анализ стихотворений Гадай показывает, что он был т а 
лантливым поэтом своего времени и поклонником народной 
поэзии.

Изучение поэтического наследия Гадай  представляет боль
шой интерес к ак  для литературоведов, так  и для  языковедов. 
Издание полного дивана Гадай , задуманное Я. Экманом, без
условно, даст  возможность исследователям открыть много но
вого в творчестве этого совершенно неизученного автора.

Все приведенные выше факты говорят о том, что узбекские 
поэты первой половины XV в. ценили народную поэзию и не
редко стремились подражать ей. К сожалению, однако, народ
ное начало было до сих пор менее заметным для исследовате
лей, чем влияние таджикской и персидской литературы, ибо 
многие из них, в особенности западноевропейские ученые, бу
дучи знакомы только с персидской классической поэзией, почти 
не имели представления об устном творчестве не только тюр
коязычных, но и ираноязычных народов Средней Азии. Считая 
образцом для всей восточной поэзии только поэзию персид
скую, они рассматривали всю тюркскую поэзию к ак  п одраж а
тельную и лишенную самобытности. Ошибочность этого в з гл я 
д а  на оригинальное поэтическое наследие поэтов классического 
периода развития узбекской литературы становится все более 
ясной при внимательном анализе их произведений.

Ф * *

Чтобы достичь простоты и ясности стиха и сделать свои 
:: газели доступными для широкого читателя, Саккаки , Атаи и 
' Лутфи часто используют идиоматические выражения, пословицы 
’ и поговорки. Некоторые из них встречаются и в произведениях 

тадж икских и персидских классиков, но большая часть заимст
вована у  народа. Это подтверждают и сами авторы словами: 
масал барким, масал бар, масал дурким, масалдур — «ибо 
есть пословица», «есть пословица», или дерлар, айтурлар — 
«говорят».

Народные пословицы, поговорки, идиоматические в ы р аж е
ния, метафоры, сравнения и другие изобразительные средства 
устной поэзии  тюркоязычных народов широко использовались 

г; еще до Саккаки , Атаи и Лутфи в таких произведениях литера-

147 Бертельс, Навои,  стр. 21.
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туры тюркоязычных народов, к а к  «К утад гу  билиг» й усуф а Ба- 
ласагунского и '«Хибат ал -х ак а ’ик» А хм ада  Югааки.

Большое внимание уделил устному творчеству тюркских 
народов выдающийся филолог и лингвист М ахм уд  Кашгарский 
в своем словаре «Диван л угат  ат-турк». Словарь М ахм уда  К аш 
гарского — замечательный письменный памятник XI в., в кото
ром обширно представлен фольклор тюркоязычных народов 
Средней Азии и который свидетельствует о богатом содерж а
нии и разнообразии форм их устного творчества. Следует от
метить, что многие пословицы, поговорки, сравнения, метафо
ры, идиоматические и фразеологические выражения, приводи
мые авторами «К утад гу  билиг», «Хибат ал -х ака ’ик», «Д иван  л у 
гат  ат-турк», до сих пор сохранились ареди узбеков или ж е  
очень близки к бытующим в настоящее время фольклорным 
формам. В этом отношении богатый материал дают четверости
шия и песни из «Диван  л угат  ат-турк». Возьмем, например, сле
дующие пословицы из словаря, которые близки к ныне упо
требляемым пословицам тюркоязычных народов, в том числе и 
узбеков:

J-& Uj.pT ,3 " ^  <3J-2
Ls"\J.3 \ г>лл.' р а Сз

П уста лсхжка не вкусна для уст,
Пустые слова не приятны ушам 148.

Или:
^ --1,3

Рыба в воде,
А глаза ее снаружи 149.

Очень интересовались устным творчеством народа и такие 
выдающиеся персидско-таджикские поэты, к а к  Рудаки , Фир
доуси, Насир-и Хосров, 'Омар Хаййам, Са 'ди, Хафиз и др. 
Поэты XV в. Саккаки , Атаи и Лутфи в использовании фоль
клора развили и обогатили традиции своих тюркоязычных и 
персоязычных предшественников. По-видимому, часть приводи
мых узбекскими поэтами первой половины XV в. пословиц и по
говорок перенесена в их творчество непосредственно из про
изведений их предшественников, а часть — несомненно из 
устной народной поэзии того времени.

148 Диван лугат ат-турк, т. I, стр. 320.
■« Там же, стр. 316.
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Например, характерно употребление народной фразеоло
гии в следующих бейтах Саккаки :

X—.*5̂ ^.—з  ̂ t* —  ̂̂  * tx̂  J ĝ

Твои глава кокетливо: «О свет (.наш] Саккаки,—
Мы убьем тебя!» — сказали во,-тюркски15<>.

В первой строке этого бейта использовано укоренившееся 
среди тюркоязычных народов Средней Азии выражение: хай 
йаруклы!— «О свет [мой]!» (у казахов — ой жарьщты).

? Э—? 4>— S -?̂ 3э~  ̂ il>3—'и*—1^—? Ij-S
^ l - o 0 3 -'WA'̂ ^̂

Д а будут прокляты мои плаза, из-за них я виж у все это несчастье!
Пусть я  лишусь сердца, которое ни раву не послушалось меня! 15!.

Здесь Саккаки  употребил идиоматическое выражение (в 
первой строке) йузи кара болсун! (букв, « д а  почернеет его ли
цо») ,  соответствующее русскому «будь  он проклят!».

Ар у ol.& Q.3  ti.̂ 0

l a.А ~ к_Да .̂->-3 I

О Сажкаки, дорожи порогом этой царицы, так к а к  ты — к  ее косам
Привязанная за ногу птица,'— не вздумай л е т а т ь 152.

В этих строках использовано бытующее в народе сравне
ние (во второй строке) азакын (в других памятниках иногда 
адакын) баг лаг ан кушсен — «ты птица, у  которой привязаны 
ноги», и поныне широко распространенное среди узбеков в фор
ме оёги богланган цудшек — «подобно птице, у которой привя
заны ноги» или оёги богльщ цушсан — «ты  птица, у  которой 
связаны ноги».

^ I  у — Q  ̂ ^ —J I , « i . л..’ I \ О i  1 N—Л—Л I Ĵ.j

Сердце, душ а и тело ж аж дут  встречи с тобой, —
Ведь есть поговорка: «Он услышал о сокровищах в развалинах» ,5Э1

150 Саккаки, Диван, л. J 9 b •
151 Там же.
152 Там же, л. lS b .
153 Там же, л. Ша .
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Поговорка Зиштган, бу ганджина-йи вайрана — «он услы
шал, [вероятно], о сокровищах в развалинах.» ныне не употреб
ляется .

t ^ t t 1 Д 1 Л  1 У 4 

1 __ ^  —£.*!_2  о ^  ̂  J  о,_

Откуда знают люди, что я влюблен в эту лун|у,
Ведь я ни разу не говорил [об этом] возле две|ри и стены? 154

Здесь поэтом использована пословица, ныне имеющая фор
му: эшик (или девор) орцасида одам бор —- «за дверью (или за 
стеной) стоит человек». Эквивалент этой пословицы распростра
нен и у  таджиков: девор муш дораду, муш гуш до рад -  «в  стене 
есть  мыши, а у  мышей — уши».

Народные пословицы и обороты часто встречаются и у  Атаи.
Например:

3  1 _ Г ^  ' Л**  3  ,___

Мл ого любящих вас, однако 
Нет такого  ,преданного, к а к  мы 165.

В этих стихах употреблено идиоматическое выражение: ах -  
ди му ставкам  — «его  обещание крепко», т. е. он верен своему 
слову (у  таджиков — ацдаш муста^кам).

cyit**3 ^I

Так к ак  ты, [моя] любимая, мне дороже жизни.
Не нужна мне душ а в теле без т е б я 166.

Поэт вводит здесь ласкательное словосочетание (в первой 
строке): джандын 'азйз джанана — «дороже души д уш ечка»  
( у  таджиков — цони ширин — букв, «сл адкая  душ а» , т. е. самая 
любимая, самая дорогая).

i Oj i  ̂о ^

\ 3 i  >  З '— —3  !  < < - Л - ^  b y  }  L 4  — 3  1---- J  1 f 1------'"“' y  3 —

Bice собаки и птицы пожалели меня — больного, но 
Когда я спрашиваю у  возлюбленной о болезни Атаи,

она указы вает {только] лекарство {для него ]157.

184 Там же.
155 д хаИ) Диван, л. 26®.
156 Там же, л. За .
157 Там же, л. 2 б,
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Выражение барка и т, куш рахми келди— «вс е  собаки и 
птицы пожалели» означает: «он находится в очень трудном 
положении».

I 1 1 ' ' t‘yj  Я J

Ты такой султан красоты, что в цветниках,
П ризвавая твое могущество, дверь розы открывает

и закрывает ветер is8.

Автор п ользуется  т у т  поговоркой эшагини йел ачыбан, 
йёл йапар—«его  д вер ь  откры вает  и закр ы вает  в е т е р »  (т ,  е. 
он т ак  счастлив, могущ ествен  и богат, что д аж е  ветер  нахо
дится под его властью).

 ̂ ‘ ' ■  ̂̂  о-^̂

Бсть пословица: «Говорите О' тех, о ком гово р ят»159.

Смысл этой пословицы (деганлйрни двнгизлйр)-. « у в аж ай те  
т е х ,  кого уваж аю т все »  или «слуш айтесь т ех ,  о которых с 
уваж ен ием  говорят все» .

J l*  I  ̂ _̂-Э ̂   ̂ ft̂

Есть такая  пословица; «Кто держит мед, тот облизывает
свои пальцы» 160.

Пословица киша бал т у т с а  бармагын йалар  широко 
распространена в настоящее врем я среди таш кентских, чим
кентских , туркестан ских  узбеков  (бол тутган, б ар м о тн  
ялар), среди татар (бал то тк ан  бармагын ялый), казахов  
(бал устаган  бармагын ж алайды ) и у  киргизов (май кар- 
маган бармагын жалайды  —«кто  держ и т  масло, тот облизы
в ает  свои пальцы»). Характерно, что в киргизском варианте 
пословицы вместо меда упоминается масло: как  видно, здесь  
отразилась специфика промысла киргизов-скотоводов.

(JU,;*. 0 ^ 5  О-о-ЛлР

Цени пору красоты,
[Ибо] существует пословица: «Не повторятся снова этот миг» 161.

168 Там же, л. 22б . — В этом бейте слово вставлено нами вместо
J  V ~

слова . ибо оно не соответствует смыслу второй строки. Вероятно,
J  V

здесь ошибка переписчика.
159 Там же, л. 19®.

160 Там же, л. 22 .
161 Там же, л. 27\
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Здесь  использована поговорка ганймат т у т  [бу дамны], 
йана б у дам тапы лмас  —«дени этот миг, не найдешь его 
снова» . Эта поговорка (яна бу дам топилмас) уп отребляет
ся  и в настоящее время.

> кХв j  Q-̂ O .̂J J О.Г

Сколько раз я  расспрашивал о ваших устах, искал, [но] не нашел,
Видно, неправду говорят, будто ищущие н ай д ут162.

Приведенная поэтом пословица тилйгйнлйр та п а р ^ «к то  
ищет, тот находит» уп отребляется  и у  татар (телэгэннэр т а -  
быр или телэгэн таба), а т а к ж е  у  тадж иков  (цуянда—ёбанда).

J L-^ I I a S  i j  ^  J  ^ J  X J  , ^ J . J  Q-3

^ —Л А—Х—л—J I Л—*J—-cL t_J-—f  j —li.'

От таски по гйбе мое ,сердце превратилось в ваду , —
сотвори добро и брось я  ваду.

Ведь, о раза, соберет урожай, несомненно, тот,
кто посеял 1б3.

Э квивалент пословицы йахшылык кил, сал суга —«сотво
ри добро и брось в в о д у » ,  т. е. сделай добро и забудь его, 
и м еется  и у  тадж иков  (некуа куну дар об андоз). Она с 
исключительным мастерством использована у Хафиза (см. 
стр . 106— 107 настоящей работы). Во вторую строку автор ввел  
пословицу $ирманны. эккан ор ар —«соберет урожай тот, кто 
его  посеял».

I .г —̂  — 3 1 L л  JS , ^ J  t.P Lh.^i у  Л  J  (> «... ̂

Чтц удивительного, если Атаи еще раз увидит ваши косы,
Та>к к а к  я вижу, что испытанного1 один раз

Поговорками/? сынаганны, йана т т  сьшар—«испытанного 
один раз испытывают ещ е д в а ж д ы »  и теперь широко распро
странена в Узбекистане.

v_3-o!_-в-—Д1 i_>—=р_е  ̂ j _5”" ( 1.ЛО3.ЛАО

Если Атаи любит ее соперницу, то нет в  этом ничего удивительного! 
Кто спрашивает хозяина', тот бросает кость дао собаке165.

162 Там ж е, л. 22б.
163 Там же.
164 Там же, л. 23а .
155 Там же, л. .17 а .
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Использованная во второй строке пословица ким эйасин 
арызлар, итига сбнгйк салур  —«кто спрашивает хозяина, тот

I бросает кость его собаке» употребляется и в наши дни 
(эгасини сийлаган итига суяк таш лар). Эквивалент этой пос
ловицы имеется и у  таджиков: д у ст  дорй саги дараш х;ам 
нагз менамояд — «к о гд а  у  тебя  есть д р уг ,  то тебе будет  
дорога д а ж е  собака у  его  дверей».

Ola. b &.i. liUuOl. .̂=L
(З-й'Ь1 J.--0 }■>}*

Мечтая о тебе, я отдам душ у и сердце,
[[Ибо] ценный подарок достоин гостя 16в.

Вторая Строка представляет собой старую поговорку 
'азйз ту$ф а михманга л а й щ —«ценный подарок достоин 
гостя» .

(J! суй 13'

Прими ситова Атаи, о царица красоты!
Ведь говорят, что хороший жемчуг достоин ц а р я 167.

Во второй стро ке  этого бейта приводится вариант упомя
нутой выше поговорки: йахшы дурр султанга лай щ  —«хоро
ший ж ем ч уг  достоин царя».

A—J j - Ы

_и)1_»сj —-> 1 1 ^Ip^S^s

{О госпожа], не делай нас с соперником 'собеседниками,
[Ибо] «бешеной собаке « е  лужен исарь» |68.

щ Пословица кутурган  и тга  сагбан х:адж ат эр мае — «беш е
ной собаке  не нужен псарь» в одном из вариантов ш и р ж о  
распространена в настоящ ее время среди узбеков: цутурган, 
и т  эгасини цопар—«бешеная собака куса ет  своего хозяина». 
Иногда эта пословица употребляется с заменой глагола цо- 
п а р —«кусает»  на сийламас— «не пощадит».

Атаи, кто ты — и кто та, чей стая — кипарис?
Если не достанет рука, то зачем вытягивать ее? 169.

156 Там же, л. 31а- 
167 Там же. 
т  Там же, л. 2'7а . 
16» Там же, л. 296.
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Здесь употреблена пословица илик йетмйсй, колны сбн- 
м й — «если  не достанет рука , не вытягивай е е » .  Ныне гово
рят : цул етм асга буй чузма —«если рукой не достать, то 
не тянись и ростом».

Хотя мне из-за дурного глаза пришлась быть вдали
о т твоей красоты,

Зато хорошо, что мое бедное сердце

Или:

I <ААЛ ^^А^ j  ̂  t ' ) '--О- ~ j* -Х ■>. >1J I.» ."V. [j

Не осталось в  мире трудностей и страданий,
которых бы я  не претерпел,

С тех лор к ак  ты, подобно дурному глаау^
лишила меня [лицезрения] своей красоты 17>.

В обоих приведенных бейтах использовано выражение 
йаман коз («дурной  глаз»), связанное с поверьем. Поговор
ка  ёмон куздан йироц бул  («избегай дурного  глаза») употреб
л я е т с я  и в наши дни.

Обороты народной речи использует Лутфи:

o u r '  y - ,1

Без веревки связал нош м'орго сердца среди [твоих] кудрей 
Тот, кто (Сделал твои локоеы цепью на шее влюбленных |72.

Поэт п ользуется  здесь  идиоматическим выражением оё- 
ftiMHu ипсиз боглади —«без веревки  связал  мои ноги», т. е. 
поймал, связал  по рукам  и ногам, приковал (в переносном 
смысле). Эквивалент имеется и у  таджиков — поямро бе рес- 
мон б а с т а  мондаст.

I  ̂ *Li3 1 ^^ î -
I —* Of--у  ̂ I t ^—3 j ---^ --X— .А —

Приведя меня к живой воде, возвратили без воды,
Что за хитрость проявили ваши губы? т .

170 Там же, л. 3‘2а .
171 Там же.
172 Лутфи, Диван, рук. «Б», л. 209ь .
173 Лутфи, Диван, рук. «Т», л. 63а .

152



Выражение суйра э л ти б , сусыз кетурди  —«водила меня к  
воде, а привела без воды », т. е. провела, обманула, в настоя
щее время широко распространено среди узбеков  (сувга эл 
ти б , сувсиз келтирди). Эквивалентный оборот встречается и 
у  тадж и ков : дарёба таш на бурда, таш на мебиёрад —«пове
д ет  тебя ж аж дущ и м  к в о д е  — приведет жаждущ им без воды»*

 ̂ О J  ^ л\ i 3 I S C 3

■ 3 4̂* J J I

Роза от радости не вмещается в свою одежду,
Ибо сравнили ее с твоим лицом174.

Здесь использовано идиоматическое словосочетание севин- 
гйндин тоныга сырмас —«от радости он не вмещ ается  в 
свою о д е ж д у »  (современная форма этого выражения — севин- 
гандан тунига сигм ас— «он вне себя от радости»). Равнознач
ное выражение есть и у  т адж и ков : аз шодй цомашба (или 
курташба — платье) намегущад.

ДЗ—  ̂ j4.i) " V С - Jз--^

Когда она прикусывает (свои губы, как  приятна оплазам эта ее манера,
Ибо замечательно, корда /молоко смешивается с  сахаром 175.

В этом бейте использовано вы раж ени е суш билан шакар 
катм ак  —«смеш ать молоко с сахаром» (у таджиков употреб
л яется  одобрительное выражение шару шакар —«молоко и 
сахар » .  КстаТи, о стихотворении, написанном на д вух  язы ках , 
тож е говорят ишру шакар).

Кто проклинал Лутфи, говоря: «О господи, будь он проклят,
J 4 to ‘OiH -встретился с  такой, к а к  ты, красавицей,

у которой сердце каменное 17в.

Поэт употребил в этих стихах такие обороты разговорного 
язы ка , как балара уч.ра! —«будь  он проклят!» , таш  багыр- 
аык — «жестокосердый» (букв, «с  каменным сердцем»).

"̂1-2 iMLa. , ijl  ̂ U.J3I
Не будь беспечна, о душ а, ибо бедствие находится под ногами 177.

174 Лутфи, Д иван, рук. «Б», л. 178а .
176 Там же, л. 185®.
17в Лутфи, Д иван , (рук. «Т», л. i56a,
177 Лутфи, Диван, рук. «Б», л. 160Ь .
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Поэт употребил т у т  поговорку кутилмаган. бало оёщ 
остада  —«неж данная бгда находится под ногами» (т. е. опас
ности можно ожидать каж дую  минуту). Равнозначный оборот 
встречается и у  тадж иков : балоа аз та ги  по баромада —«б е д 
ствие, выш едш ее из-под ног».

J - j I

Умираю от зависти, когда люди смотрят на ее лйщо.
Что мне делать, если нельзя спрятать солнце 178.

В эти стихи автор ввел  пословицу (во второй строке) $ур- 
шидни йашурса бо лм ас—«солнце не спрячешь». В современ
ном язы ке  употребляется пословица цуёшни этак  билан 
ёпиб б у лмас  —«нельзя спрятать под полой солнце». Эквива
лент есть  и у  таджиков: офтобро бо домэн пушида намеша- 
sad.

-̂ з I I (_j  ̂1 ( у*** ■О' 3 I  \S~у-3
^—j  j cySti x'i i_L-*■ л

T a« к ак  не достать мне ту луну рукой, было бы хорошо [мне],
если бы я был зарыт в землю.

[Но] досталась мне трудная доля: крепка земля и далеко небош .

Поговорка йер катык, кбк йирак («земля тверда , а небо 
далеко») в современном узбекском языке звучит: ер ц аттч ц , 
осмон узоц (или йирощ). По-таджикски она выглядит так :  за- 
мин с а х ту  осмон баланд.

v̂iX-̂ -O-3 1 1̂ .3 3 Js 1  ̂  3 Q. i А-ЫЛ.1 ^.3 2 \

Говорят, далеко от глаз — далеко и от сердца 18°.

Приведенная поговорка кдздм  йырак, кбнгилдш йирак — 
«д ал ек о  от глаз, д а л гю  от сердца» по смыслу соответствует 
таджикской мех;р дхр чашм—« любовь [находится] в гл азах » .

t ̂  I у  з « о  с̂ .3 ciL  ̂^ д 1 I

Твое лицо, лоддобное луне, д а  будет далеко от дурного глаза 181.

178 Там же, л. 18ЭЬ .
179 Там же, л. /Г92а .
iso Л уТфИ1 Диван, рук. «Т», л. 25 .
181 Там же.
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Эта пословица у ж е  была упом янута : йаман кбздан йырак, 
бол! — «будь  далек от дурного гл аза !»

—.Ji i ( С, ’-}»-j  -J ^ лл) \ ! \^ Л̂.' I Ofi ̂

Ты спросила меня: «С каких пар ты, увидя мои фрсдаи,
стал безумным?»

Разве спрашивают безумного о том,
какой [сегодня] день месяца 1Ш.

Во второй строке использована поговорка, которая в совре
менной форме звучит: девонадан ой боша сурамас —«безумно
го не спрашивают о начале м есяца» . Эквивалент ее имеется и 
у  таджиков: аз девона мепурсад, ки мох, чанд? —« у  безумно
го спрашивает: „который, день месяца [сегодня]?“»

I
j  i

Проницательные люди, увидя твои щеки, похожие на гранат,
С каж ут по(гс»во:рку: «Гранат один, а 'больных ты сячи »ш .

Такая поговорка: бар пару минг бамар  -действительно  с у 
щ ествует.

[ У-J О .>--•*.—* 1 О \ j * i   ̂  ̂ 1 L̂h.
i I <уЛы I I ^ ^ A 5  I О Iз ^  1 ^ ,А Л

Пока есть во м.не признаки жизни, скучай ты об [эвдм1 рабе,
А когда я yMipy, мне будет все равно, забудешь ты меня или нет ш .

Поэт употребляет здесь  народный афоризм: тираклигимда  
цилмадинг шод, улганимда хох; щ л , хох, цилмагин ёд — «ты 
не порадовал меня при жизни, а после смерти хоть вспоми
най меня, хоть не вспоминай».

 ̂ yS**J —А -*А." I ̂  су -*~J _̂С '  -<у ^

Никогда не выходят мечты о ней у меня из головы.
П равду говорят: «Богатство в голове»185.

182 Там же, л. 50а .
183 Лутфи, Диван, рук. «Б», л. 174а . — Сок граната используется к ак  лекар

ство. Смысл поговорки: лекарство одно, а нуждающихся в нем много. Она 
употребляется по отношению к какой-либо редкой, но очень нужной вещи. 
Здесь поговорка приведена для того, чтобы подчеркнуть редкостную красоту 
возлюбленной поэта.

184 Там же, л. 199 .
185 Там же. л. 222а .
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Приведенная автором поговорка да в ла т  баш та  —«б о гат 
ство в голове» встречается еще и в следующем варианте: 
бош омон б$лса, м ол топилади  —«лишь бы голова была 
цела, а богатство найдется» (у  таджиков — давлат дар сар- 
аст).

Я «казал  ей: «Прогони от себя моего соперника», а  она отвечает:
«Где сыокать такую  розу, возле которой не было бы сотни ш ипов?»185.

Пословица гул тиконсиз булмас  —«не бывает розы без 
шипов», использованная в этом бейте, соответствует тад ж и к 
ской: гул бе хор намешавад.

t  I ч  8 h J J  <\У'* а 1 0 1 ^

5 ̂ ~ _J ̂  1 ^  ̂  ̂  I 1—■. .а.

Чем отдалять от себя, лучше убей раба Лутфи,
{Ибо] есть пословица: «Либо умереть, либо ж и ть »187.

В этом бейте использовано идиоматическое выражение 
длмакдин тирилм ак  (букв , «ум и рая  оживать»), употребляемое 
обычно в значении: «находиться в очень тяж ел о м  положении; 
еле-еле дышать; крайне н уж даться»  (соотв. «ни жив ни мертв»).

I L ^ . з*̂  у 5 ̂  ^ 1 .̂и)1д 3
у&~~ «А.—Л — bl ^ -ЧЛ J  у —5 * \ ^зЛЗ

Разбито наше сердце, а [отражение] ее бровей [осталось у  нас]
в глазах. П равду говорит пословица.

Что если разрушится михраб, то останется сама мечеть188.

Пословица михрабы бозулса, масджид калур  —«р а з р у 
шится михраб, останется мечеть» означает, что ничто не исче
зает  бесследно. Она широко употребительна среди мусульман.

В ряде случаев  поэты используют в своих стихах обороты 
и грамматические формы, свойственные народному язы ку . Вот 
несколько примеров из Лутфи:

ja\a^ 3"?
У 1* >̂1—JC.—J__ A.S liljJoT

Мои глаза так  жадны, к ак  будто бы они никогда не видали
человека.

186 Там же, л. 189а .
1«  Лутфи, Диван , 1рук. «Т», л. 29а .
188 Л уТфн_ Диван, рук. «Б», л. <195ь •



Сколько бы они ни смотрели н а  ее подобное лун е лицо,
1 плененные им, они [снова] Юмотрят 189.

Бу той м агур  (в первой стр о ке )—«ох , этот ненасытный!» — 
сочетание слов, характерное д л я  народной речи.

О S — ''  ̂'*•—J5 \ —Л—S С**’ “ "O'  ̂ /*fA

Не ж алуйся на других, ибо в глазах  моей любимой
С делало  ничторкяым Лутф и это- сердце, чтобы ем у сгореть в огне ,9°.

Первая строка этого бейта содержит слова: отц а туш- 
к у р —«да попадет в огонь!» , «д а  сгорит!» , т о ж е  заимствован
ные из народного речевого обихода.

( v l i У ^  ̂ J Лал} з ̂  t ]  ̂1

Б лагодаря могущ еству [красоты] ее тела, платье было счастливо ш .

Здесь использовано идиоматическое выражение: куни т у г -  
ды — букв , «родился его день», т. е. он стал счастливым, 
сильным. Эквивалент имеется и у  тадж иков : рузаш баромад.

Использование пословицы в газели, несомненно, требует от 
поэта знания устного народного творчества и большого худо 
ж ественного  мастерства.

Оценивая творчество различных поэтов, Алишер Навои 
придавал большое значение употреблению ими пословиц и по
говорок. Например, отзываясь о некоем самаркандском поэте 
Мир Хаджи Сугди к ак  о бесталанном, Навои воздает  ему 
должное только за то, что тот весьма искусно применил в 
своей  газели одну поговорку:

< ? . J a i so 1 U ЛаАР j j  j i LaX

i^l&J p ̂  ̂  I

Хотя иногда он (т. е. Мир Хадж и Сугди. — Э. Р.) до туск ал  'странные 
вещи, но этот бейт его написан до некоторой степени красноречиво и со 
вкусом:

Садовник сравнил сосну с твоим станом.

1&!> Там же, л. 174а.
190 Там же, л. 21 Оь .
191 Лутф и, Диван, рук. «Т», л. 57а .
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Бедный, 'Оказывается, д е  мож ет отличить аиифа от палки.
За то, что он удачно овя-зал только одну пословицу, есть надеж да, что 

бог помилует его |аз.

В использовании пословиц особого мастерства достиг Л у т 
фи. Из-под его пера порой выходили газели, которые букваль
но пронизаны народной фразеологией:

^ .*oC  l̂s\ A.— я.— &— £>UiS 1 ^
j  I \

3J^J—3 —*■— 3

3 ^.—-a._a ^
£и>£(,ф£ 1 (J.

э 5" ------- ^ — 5 ^ — ■-— i ii -------' . ^ — * '— 7.  ^

Каждый миг опускаются к  твоим ногам косы,
[Ибо] есть пословица: «П од светильникам бы вает темно».
К огда я  вижу твое лицо, то не свож у с него глаз,
Ибо говорят, что в о д а  течет по то м у арыку,

,по котором у она текла.
Я предпочел твое лицо лун е и солнцу,
В едь глаза  человека точны, как весы.
Твои глаза  не брезгают моей кровью, —■ удивительно,
Ведь ин дус бйится, если* он зам ети т где-нибудь кровь!
Лутф и ж елает встретиться с  тобой, исполни его желание,
В едь говорят, что ж елаю щ ем  ж е л а ю т1эз.

В этой газели мастерски использованы народные пословицы 
и поговорки: чирок; таги цоронеи —«под самым светильником 
бывает темно» (или чирон; нури тагига туш мас —«светильник 
не освещ ает под собой»), ощан арщца о’щ р сув — «"вода те 
чет по тому ары ку , по котором у текла [раньше]», киши куза 
тарози  —«гл аза  человека [точны], как весы », %инии цон курса 
цурцар—«индус боится, если заметит кровь» (имеется и т а д 
жикский эквивалент этой поговорки: Jfundy хун дид —«индус 
увидел  кр о вь» ,— распространенный в основном среди тад ж и 
ков Б ухары ), тилаганни тилайдилар  —«ж елаю щ его ж елаю т».

В га зе л ях  Саккаки , Атаи и Лутфи мы находим реликты 
народных сказок и мифов. Эти поэты часто упоминают из
вестных в народе фольклорных героев: волшебников-чароде-

192 Навои, Маджалис ан-нафа’ис, л. 39®.
1э3 Лутф и, Диван, рук. «Т», л. 4 9 а.
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ев , останавливающих течение воды , русалок , сидящих на 
б ер егу  реки, змей, охраняющих сокровищницы, и т. д. На
пример, Лутфи пишет:

i.—Ja—J 23)$^

Те волшебники, которые своим чародейством
останавливаю т текущ ую воду,

Растерялись, уви дя слезы нищего Л у т ф и т .

оЛлл^ 1  узj-*\ Qj3\
О * — > У —  C 5 - J J — & — i  03

Твои локоны на твоих щекжх, — это змеи,
которые леж ат возле сокровищницы.

Увы, мечта об этой сокровищнице погубила н а с 195.

3 ^ 1  .*&.— 3  О ^ З ^ З 1̂

Л ю 1бая русалка, которая уви ди т ваш е отражение,
П отеряет разум  и пройдет [мимо (BacJ, к усая  свой палец 195.

З̂у*̂  ?*” д*— 3у ^ л —  ̂ J L-^-аь.  ̂ $
J3y~~" ̂ ^ Д.—*£— ij сЭ^з--̂  J —*~Ti '

Мои глаза — святилищ е мечты и грез о ней, —
Д а, ,ведь пери сищит у  истока ручья 197.

Весьма интересная газель  Атаи, в которой красавица срав 
нивается с русалкой (сув кызи —«речная дева») ,  сидящей на 
б ерегу  реки:

у  Oj —  kJ*У  ̂ ^
J  3*'~*» ^ - - ^ ^ 1— 3 ^ , —  ̂  ^ЛЛЗ ^  c^ J

1_3

\ ̂ ^   ̂L»wJ  ̂  ̂ 1 ^
j i !  ̂чI ^^мЗ  ̂ 1

1 ^ A^jl 1 ■***̂ l J L J  1 ^

194 Лутфи, Д и ва н , рук. «Б», л. 162а.
195 Там же, л. 208ь .
106 Там же, л. 182я . — На Востоке большой палец прикладывают к зубам,, 

когда хотят выразить сильное удивление.
137 Там же, л. 179ь .
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T or кумир, что, ш овно пери, сидит на берегу у  воды,
По крайней изящности своей сможет быть проглочен с водой,
К ак будто бы погулять у  вид Сеяысебиля 
Из райских лугов к воде К аусара пришла г у р и я 198.
Ту .руку, что чище воды, не м оет она в воде,
Но воду, чтобы очистить, моет она руной.

Теперь я узн ал: правда это, — уви дел я собственными г л а з а м и ,—  
К огда говорят, что «речную деву»  можно иногда увидеть 199

Почти в каждой строке этой газели дается яркий неожи
данный образ, который перекликается с известными сюжетами 
народных сказок  и преданий о русалках , которы е якобы , 
избегая людей, показываются на берегу  реки лишь изредка , 
после заката  солнца. Особенно характерен  последний бейт, 
гд е  Атаи прямо подчеркивает, что он слышал рассказы лю
дей о р усал к ах ,  выходящ их из воды . Атаи одним из первых 
среди восточных поэтов обратился к этому образу народной 
мифологии и ввел  его в письменную поэзию.

Газель Атаи является  одним из замечательных образцов 
использования устного народного творчества в узбекской  клас
сической поэзии первой половины XV в. Стихотворение на
писано размером народной песни турка. Искусно вводя в 
свою газель  простые народные сравнения и обороты, поэт 
со здает  яркие образы. Таково, например, выражение ...су би- 
лй йутса болур  — от народного: у шундай шройликш, бир 
цошик; су в билан югпса булади  — «он так  красив, что его 
можно проглотить с одной ложкой  воды».

М атла ' этой газели приводит в своей антологии «М аджалис 
ан-нафа’ис» Алишер Навои. Исключительная простота и изя
щ ество  стиха, а такж е  высокое поэтическое мастерство Атаи 
и остроумная игра слов, очевидно, дали повод Навои упомя
нуть эту  газель . Б лагодаря оригинальности и богатству поэ
тической фантазии автора г а зел ь  Атаи до сих пор популярна 
среди читателей и продолжает привлекать внимание у зб ек 
ских поэтов и литературоведов .

5. ТУЮГИ И ЧЕТВЕРОСТИШИЯ УЗБЕКСКИХ ПОЭТОВ
И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИМИ ПРИЕМА ИГРЫ СЛОВ В ГАЗЕЛЯХ

Туюги Саккаки  и Атаи до нас не дошли, но отдельные 
газели их, гд е  они, прибегая к игре слов, используют форму 
туюгд, говорят о том, что оба поэта очень увлекались  этим

)S^3)3^  V S " у  — -* ®L̂  ■'" I t̂ Mi j  'у у   ̂ 6*$ I 1 A 1

198 Сельсебиль и К аусар — названия райских источников.
199 Атаи, Диван, я. 236 . Перевод Е. Э. Бертельса (см.: Бертельс. Навои, 

стр. 59).
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жанром. Это сказывается, например, в следую щ их строках  
Саккаки :

ISla 1 Г 3  j S *

, L—sL—̂ t
л .  cS^3^”"̂   ̂ 1

,_£.>—1_л_£ LSLj ^ з-ii. {j'i {J*a&J"* 5-5 iil.i.£.L<ej

Если огонь разлуки с -тобой ожег [мою] душ у и печень,
То как приятно стало  моей душ е о т  ш ербета свидания

с тобой.
Не один раз огонь разлуки  ранил [Мою] печень —
Свидание с тобой см азало  ее бальзам ам  исцеления! 200,

В этих строках в качестве рифмы используются омонимы — 
деепричастия от глаголов йакмак (fiava). В первой строке, 
йакмси$ означает «сж игать  что-либо», во-второй строке — 
«стать  приятным», «понравиться кому-нибудь» , в третьей — 
«см азать  [мазью] что-либо».

Или — у  Атаи:

Л—Л — S j ^^  4—J (._3 —.s2
Ъ;У  j -г oL« ( J j l  o—i —

 ̂̂  Л—i  1̂ —S i  — i  О у, — Â
<3$I , j -a I

t.5 j j l  j  ^—J 1 з £ ~ j j  3  {>—* J3 r—

Выше небес поднимаютЬя вопли мои  в ночи.
Не знает этого, —  что мне делать , — моя лунолйкая  

' в ночи.
Сердце разрывается от страдания разлуки  с  ней, ' '
К ал д а  вздох вырывается из груди, как стрела <в полво(чь.
Нет, кроме горя, мучения, печали и тоюяи 
От разлук^'е,^ тобой, у меня помощника и друга в  ночи201.

В четвертой строке Парим (вместе с редифом кечйлйрдй) 
означает «в  полночь», а в шестой —«моего  д р у га » ,  «моего по
мощника»1.

В следую щ ей газели  Атаи доводит искусство таджниса до 
вьГсшей степени совершенства, создавая двойную и д аж е  трой
ную игру слов.

200 Саккаки, Диван, л. 30“.
101 Атаи, Диван, л. 4а.
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К игре слов он прибегает как  внутри строк, так и в риф
ме и редифе:

^ —) w •»** j  j
л £■

i ^L—л I ^ _ л —л) ^
* .̂X>L*o^IsIao -о *—£ - j 3 .- J 3 .-S

JS
 ̂ iLeM) |1л^ с_̂ ч—. j  L—-<*j L— з U -й J~S\

p._j>! d>t—$ £j.—£.х—x—a —̂0 Li^
l <—J L—Д ^ —.P (^3 ,— ̂  4̂—p*tiL—S—̂

■* -ep—3 ! O L :  O L_^ H—3j^3—i  ^ 1  ^ —jL—Я—^

f*3»— Д q i î—•■*■— “ J " —"̂""—̂  1 Î XJ.d
A. £

* polsl I-* I 6 ̂  —j  Lb̂  î_A_  ̂ 1  ̂ f ̂ JJJ  ̂^

Перевести эту  газель , сохраняя все фигуры, построенные 
на омонимии, невозможно. Условный подстрочный перевод 
ее будет  таков:

Если ты скаж еш ь: «.Препоручи богу душ у,
я б уд у  стрелять [в тебя]»,

В от я стюю перед тобой, убей меня, стреляй, моя госпожа.
Я б у д у  твоим рабом, пока в о  мне есть жизнь,

если ты пощадишь (меня],
Если не сохранишь, воля твоя, продай (маня], моя гойпожа.
К ак  бы ты ни была пьяна от вина своей красоты.
Попробуй ты ;вина и из чаши преданности, moih госпожа.
Непостоянна эта бревна®, пятидневная жизнь,
Б уд у  смотреть [поэтому] я постоянно на твое лицо, моя луна.
Стрелой любви к тебе я  б у д у  пронзать небосвод,
К ак только ты воокл,икнешь: «Где ты, о мой А таи?» 202.

В этой газели  применены три поэтические фигуры, ос
нованные на омонимах:

1 ) тадж нис-и т а м —«полный таджнис», при котором слова 
пишутся и произносятся одинаково, но имеют разное значе
ние; 2 ) таджнис-и накис—«дефектный таджнис», т. е. непол
ная омонимия. Эта фигура называется т ак ж е  мухарраф: она 
построена на том , что при одинаковом написании букв с раз
ными диакритическими точками слова произносятся по-разно
м у  и имеют разное значение; 3) таджнис-и мураккаб —«с о 
ставной тадж нис» , ко гда  одна из частей омонимического со
звучия состоит из д в у х  или более слов.

Так , p^lif в первой строке матла ' переводится к ак  глагол 
в  будущ ем  времени: «я  б уд у  стрелять» ,  и заключает в себе

202 Атаи, Диван, л. 39а—б.



одновременно поэтическое имя ^IsT  с притяжательным аффик. 
сом 1-го лица f _. Глагол  j u y s u j  («сохранять») обыгран у  Атаи 
в д в у х  значениях: 1 ) «сохранять жизнь, пощадить»; 2 ) «дер 
ж ать  раба, иметь сл у гу » .

И в первом, и во втором примерах у  Атаи использованы 
таджнис-и т а м  (полная омонимия) и таджнис-и мураккаб .

Интересно обратить внимание в м атла ' газели на на
чертание Оно обыграно здесь в трех  значениях: 
1 ) j — основа настоящего времени (одновременно форма 
повелительного наклонения 2-го лица единственного числа) 
персидского глагола ~  «вручать , поручать» ; сочетание 

означает «умирать , отдавать богу д у ш у » ;  2 ) 
«щит, панцирь» (перс.); вместе со староузбекским глаголом 
JU JU s «д ел ать »  означает «прятаться  за щитом», « у к р ы ва ть с я  
щитом»; 3) замена арабского слова «терпение».

Таким образом, первую строку можно перевести в трех 
значениях: 1) «Если ты скаж еш ь: „Препоручи богу д у ш у ,  
[ибо] я б уду  стрелять  ]в т еб я ]“»; 2) «Если ты скаж еш ь: „Спа
си свою душ у (букв , „укрой свою д уш у  щитом“), [ибо] я бу
д у  стрелять [в т еб я ]“» ; 3) «Если ты скаж еш ь: „Запасайся т ер 
пением (букв , „терпи"), [ибо] я б уд у  стрелять [в т еб я ]“».

В слове — U j — арабское слово, которое означает
«постоянность», «постоянство», а — форма желательного
н'аклонения узбекского глагола J U s b  — «смотреть». Д л я  со зда
ния омонимии из основы этого глагола выброшена буква  алиф 
(|). В этом, как  и в предыдущем, случае Атаи использовал фи
гуру таджнис-и накис или, как  иначе называют э т у  фигуру,, 
мухарраф.

Газель написана метром хазадж-и мусаддас-и максур-tt. 
аруз ва зарб, т. е.:

J  ,_J..£pULe I I ^1.^*1. А-с 
( ----- w [--------- w |--------- w )

При скандирований газель  выглядит так :

■— З1-̂   ̂ ^  ■— I I — -*>*) I оЦ» 1ло —
— <— i — 13 — I I *— *—

— —j . S — I | 1л; — I ^  |

I ^ * 3 —.уА/Э — t ~ — LxaJ f j  —> i.— — 1-0 |
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I -о.* —  Оз - ^— I __ Ls —  S I —  I s — I'S I ^ a  —  ^ j o

4 ^  — 13 — I OL j  — l£ — Зд^ — з-й I l£ ̂  ^  — 5 I cj  ̂— Li — ^

*— £ ̂  I I — J ̂  I *̂*<л } ”"  ̂  ̂ ~~ ““ ■—■• i
А . -fi

p.i — 13 _  I I I j  — I — — e J  I 5>U — р..л£_ <_5o La>

Как видно из скандирования, слова

<_£.3l.iol>o'y.Sl.M! tOLi (Cj L̂ o tO l

не вмещаются целиком в стопы метра. Но Атаи не подгоняет 
их  искусственно в стопы. Другой автор опустил бы в этих 
словах знак долготы алиф ( 1) и писал бы их в форме:

tl_£.jL<**lSU*> iJL/O iCs-Ля <1—> \

Интересно отметить, что этот • метр соответствует метру 
песни мухаббат-наме, которая, к ак  подчеркивает Навои, явл яет 
ся  тюркской народной песней 203.

Атаи, вероятно, специально подобрал этот более свободный 
размер, ибо подобную игру слов едва ли можно было осуществить 
в газели, написанной другим , необычным для тюркской поэзии 
метром.

Редиф у  Атаи, к ак  и в тюркских народных песнях, приме
няется не во всех строках. Только в четвертой, шестой и сед ь 
мой строках слово применено как  редиф. В остальных 
строках оно входит в состав рифмующихся слов.

Все это освободило газель  от скучного традиционного опи
сания красоты возлюбленной, придало ей выразительность, и 
при этом стих сохранил лиричность и эмоциональность.

Газель Атаи является одним из замечательных образцов 
староузбекской поэзии XV в. и свидетельствует о большом 
поэтическом таланте Атаи.

Увлекался игрой слов и Лутфи. Он создал  замечательные 
образцы туюга и «первым сумел поднять эту  форму до вы сш е
го мастерства, наделив свои туюги столь характе оными для 
лего  простотой и и зящ ество м »204. Вот образцы его искусства£

За—3 * а у а.3 A.»,
t i & 1 I * j  ̂  АЧЛJ. Э

3̂ 1 ,3 — >0,2?.2 ĈS
V

ft—&!■-£ (J* (_jv03.il;> 3.S —3 (_,S

1 203 Навсш, Мизан ал-авзан, Стр. LXIX.
*204 Бйртельс, Навои, стр. 67.
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Хотя она не осуш ает слезы моих плаз,
Д а  пркхвдшт бог лета  той луны,
Не плачь [так] миого, [ьсе равно] п лам я  любви

э т о т  сущ ества  
Не оставит [невредимым] ми сухое, ли  влаж н ое205.

Слово йаш повторено в этих стихах три раза в разных зна
чениях: 1) «слезы»; 2 ) «лета, возраст»; 3) «мокрый, влажный».

j  I \у иJ}
L—3 \ л!

&.МЛ.Л/3 у J.S^

О красавица, из-за тебя ,я стал предметом
лю дских сплетен.

Чего жела.ть «мне, кроме тебя, в  {этом] мире!
Если попадется .соперник ко' мне в руни,
То я вырежу множество ремней и з его спины 206.

В первой строке туш тум  т и л а  мен означает: « я  стал  
предметом дурной молвы». Во второй строке Лутфи, чтобы 
сохранить форму тую га , употребил форму тиламен  вместо 
ти лай  мен, т. е. опустил б укву  « ^ » .  Это лишний раз свиде
тельствует  о том, насколько хорошо долж ен  был поэт, со з 
дающий туюг, разбираться в тончайших смысловых оттенках 
слова, учитывать его произношение и звучность. В четвертой 
строке тиламен  означает «вы реж у» .

Как искусно владел  Лутфи ту  югом, видно на следующем 
примере:

,  '  ( j - i ' j l  J .S C .A

-J C_J A ̂ p-AjU i _Vli
AJL&2l£ ii!L_SL_A-aL l_3

Д околе твои брови б у д у т  огибать мой стаи, как лук ? ^
Д околе б удет гореть пламя разлуки в моей душ е?
Своим кокетливым взглядом  этот кумир пролил моей крови 
Так много, что кровь, .подобно хне, обагряет его руки 207.

205 Лутф и, Диван, рук. «Б», л. 224я.
806 Там же, л. 226а.
207 Там же, л. 225ь .
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Йа кила  в первой строке означает «превращать в лук», т. е. 
сгибать, йакыла во второй строке — «гореть» ; а в третьей — 
«см азы вать » .

J * 5 C V  у£\
У ~ —*—*— * '—̂ 3  ^ з  ̂ p-— ^

(__y—X— ■? 3 у 3 ^ **—&•

y.} ^ j  $ ^IaJ^ ! C)$̂  J"**'

О сердце, без любимой что у  тебя есть? Ступай
Туда, где .имеются те  лоиоиы, что даж двм  сыплют амбру.
Неси йремя ее притеснений, насилия, заносчивости,
Н астанет день, когда окаж ут: «П ринимаем!» 208.

В этом четверостишии рифма образована сочетанием бар бар. 
В первой строке первое слово бар означает «есть»', «имеется», 
а  второе является глаголом в повелительном наклонении «иди!». 
Во второй строке первое бар составляет часть сложного слова 
*анбарбар — «дождем сыплющий амбру» и является основой на
стоящего времени персидского глагола баридан «идти (о дожде)»; 
второе бар — «есть» ,  «имеется». В четвертой строке первое бйр 
означает «прием, аудиенция», а второе — то же слово «имеется», 
что и во второй строке.

Кроме того, в третьей строке Лутфи употребил слово бар 
« гр у з » ,  «бремя», не рифмуя его с остальными (барьши). Таким 
образом, поэт использовал здесь  пять омонимов.

~  ^  J1—'— ^

■ft— t3 3"̂  1

Из-за несправедливости ((букв.: «кривизны»')
судьбы я скитаюсь,

О т зимы разлуки не пришел я к лету.
Ни разу не вспомнит она меня друж елю бно,
Сколько бы я ни писал, что я раб той царицы 209.

В первой строке ту  юга йазамен означает «блуждаю, скита
юсь», в четвертой — «пишу», а во второй рифма образована из 
йаза (направительный падеж от йаз «лето») и мен «я».

У Лутфи встречается и такой туюг, где  рифмуются только 
вторая и четвертая строки:

3  (>?.•> з  з  J * » *  з  
О з Д з А -Д -а  —JL—S з

306 Самойлович, Чагатайские туюги Лютф и, стр. 78.
209 Там же, стр. 79.
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C)_jl ^4-»Jb La i>P f Э-?

Терпение, рассудок, разум , вера и сердце — все 
Уш ли [от меня], и остался [я] единственным молельщ иком. 
Взды хаю , стенаю  без тебя —•
От моего сущ ества остались только* з в у к и 2W.

Ййлгузун во второй строке означает «в  одиночестве», «один», 
а  в четвертой состоит из двух  слов: йалгуз «только» и у «  
« з в у к » ,  «голос».

Туюги Лутфи, как и его газели, близки к простому, разго
ворному я зы к у  народа, и «при всей сложности игры стихи 
звуч ат  крайне просто . . .д аж е не лишены известного теплого 
ч у в с т в а »211. Создавая свои туюги, Лутфи не ограничивается 
употреблением только тюркских слов, применяя такж е  и персид
ские. Так, например, в четвертом тую ге Лутфи мастерски обы
грывает основу настоящего времени бар от персидского глагола 
баридан. Он создает великолепную игру слов, используя другое 
персидское слово — бал («крылья») и тюркское бал («мед»),

^   ̂у — о у * у  ̂ —j  .>1—»-.)  L—л 

(З'ч̂<р л-м>
------ '

Хотя я годами л етал  на крыльях моей лю бви к тйбе, —
Не нашел даж е капли .из меда твоих уст.
Так как ты не испытала трудностей любяи,
Что ты  знаешь о состоянии утом лен н ы х?212.

В первой строке бал означает «кры лья» ,  а во второй — «м ед » .
Саккаки, Атаи и Лутфи заимствовали у  народа не только 

пословицы, обороты речи, сравнения и т. д . ,  но изучали такж е  
и ритмику-тюркских народных песен, чтобы воспроизвести ее в 
своих газелях . Любимейшим размером этих поэтов яв л яется  ра- 
мал-и мусамман-и максур, т. е. метр тюркской народной пес
ни турки.

Турки отдичалась, к ак  подчеркивает Навои, необычайной 
поэтической красотой. Поэтому и газели Саккаки , Атаи и Л у т 
фи поражают читателя своей исключительной ритмичностью и 
музыкальностью. Ярким образцом может служить следующая

210 Лутф и, Диван, рук. «Б», л. 225а.
411 Бертельс, Навои, стр. 68.
212 Лутф и, Диван, рук. «Б», л. 225ь .
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газель Лутфи, которая написана метром рамал-и мусамман-и 
максур (фа'илатун фа'илйтун фа'илйтун фа'илан):

u J _ 3 3 J  3̂ ",и,>) 3
 ̂ .̂—.-л.—J»—— з \ ^ —J  ̂ I

3-?

$£!$$$ 5—i OLp̂ ^̂ Î>jS I.J..O.S 

(̂ "— l*fc“ » L—Л—Л 1*0 I  ̂ I—Ô jL-i

э-i О^дэ ■>"̂■*3 I—ol_3L3 <**)$$
о-X—Л*— 3 ~ S  (̂ 4̂ 03̂  iit—JC— л ojLs

3$ 3$ oU^3 ^ -̂*s з̂-*-0 <_yJ o ^

^_ч— ■3 L̂—&  ̂ J

«J3— —̂ 3—̂  3$ д^-^з^^з^ 3J

*̂ J3—̂  ĵ Ĵ L̂5,**,^3 ̂

tJ3—̂ -—̂ 3—̂  3—? ^з^з^-^з^ з^ t l̂

М еня повергает в  безумие это сердце, это сердце.
Униж ает и позорит эта сердце, это сердце.
М ай стан, прямой как стрела, из-за чернобровых 
П остоянно сгибает это сердце, это сердце.
Не обвиняй меня в том, что я лю блю  тебя,

[ибо] это не зависит дат 'меня,
[А] просится к тебе это сердце, это серии©.
Говорят мне, чтобы 'я ,не подходил каж ды й день

к  ее двери, [но] что .делать мне,
К огда непрестанно просит свидания это сердце,

это сердце.
И з-за спрайта к  твоим черным волосам в темной ночи 
Торгует моей жизнью это| сердце, это сердце.
Среди в р а гш  и друзей меня, беспечного, [постоянно]
П ринуж дает .напрасно скитаться это сердце, это сердце.
О Л утф в, не пеняй на других, когда ты 'льешь слезу, —
О оздает поток реки это сердце, это сер дц е213.

213 Лутф и, Диван, рук. «Т», л. Зба. —  Эта газель имеется и в рук. «Б», но 
в ней отсутствую т следую щ ие два бейта:

® -S J I щЛ*3 0̂ )1___ S

^  U^*e <_ji O1-:»-

—> i_I—st—s> O.XX£.u>l̂ l

$3 L-J j  j-—u> (j—i
(см. рук. «Б», л. 2 0 1 a—b).



Чтобы усилить музыкальное звучание своих стихов, Лутфи 
почти целое полустишие превратил в редиф: кыладурган бу 
квнгулд^р, бу к'днгул. Такой прием редко встречается в газели 
и представляет большую трудность даже для поэта с большим 
талантом и достаточным творческим опытом. Но Лутфи так 
удачно и естественно применяет этот редиф, что он не являет- 
ся искусственным «довеском», а органически вплетается в ткань 
газели, сообщая особую ритмичность стиху. Кроме того, Лутфи 
использовал в этой газели следующие узбекские и таджикские 
простонародные и идиоматические выражения: хору расво —  

«опозоренный и обесчещенный»!; душману д*уст — «враги и 
др узья» , бе сару по — «без головы и ног» (т. е. безрезультат
но скитающийся); узгадан к$рма, узангдан кур —  «не пеняй на 
других, а пеняй на себя». Все это обогатило поэтическую об
разность стихотворения и сделало его еще более выразитель
ным и доходчивым.

Влияние фольклора особенно чувствуется в четверостишиях 
Лутфи, которые по своим мотивам и простоте формы близки к  
тюркским народным песням:

(J j l

3l—i  у —' л  I

о Ц )  j -Ы
f>̂1.-—«j a —p ^ 3

Д уш е моей ,и миру м оем у привет.
Моей любезной, что 'мне дорож е жизни, привет.
Ни на один миг я яе  свободен от М’вчты о ней.
Д ругу, ргграде моей душ и, ,пр.ивег2Н.

------Л
GpaaejM нас, как добычу, ее томные глаза.
Стала безумной душа, услышав ее слова.
Если лю бимая окаж ет нам милость, то  чткх \в этом]

удивительного, 
В едь  [своего] ,ра(ба она сама .с ума а в е л а ...215.

 ̂  ̂J—  ̂  ̂I— i t-J
_э—<о —^  *“ ■“ г'  j —г-л kS»-**

214 Лутфи, Диван, рук. «Б», л. 2 2 2 а.
2,5 Там же, л. 2121ь .
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(_5 1 j  и'3У<!1 j .j.3
Ц.̂ 0 (31 j  ̂ .Х) ^—>0 (_̂-|ЗлЛ>

Б удет ли благородно, если И31менить др угу?
Б удет ли честно, если лж иво твердить о  лю бви?
Чтобы .вспомнить нас один раа, (тебе нужны годы и месяцы.
Раэве такая бывает лю бовь у  хороших ‘[лю дей]216.

Эти четверостишия написаны метром рамал-и мусаддас-и 
махзуф: фй'илйтун, фа'илйтун, фа'илун. По своей простоте и 
ясности, по стилю и рифмовке они напоминают типичные для 
тюркской народной поэзии песни, так называемые кошук или 
олан. Язык этих четверостиший, если не считать имеющихся в 
них отдельных староузбекских суффиксов {-дин, -му) и некото
рых выражений (сайд кылды — «она сделала меня своей добы
чей», да'ва-йи михр ййлйса — «если можно лживо твердить о 
любви»), почти не отличается от современного узбекского язы 
ка . Особенно это относится ко второму четверостишию, в риф
мовке которого полуласково-полушутливо звучат слова кдзлйри — 
«ее  гл аза» ,  созлари — «ее  слова», дзлари — «они сами» — прием, 
характерный для тюркских народных песен. Тонкий юмор народ
ных любовных песен сквозит и в последнем четверостишии, в 
особенности во втором его бейте, гд е  поэт в полушутливом то
не упрекает любимую девуш ку за то, что она раз в год вспо
минает о любимом и, несмотря на это, твердит ему о своей 
любви.

В этих четверостишиях сильно чувствуется влияние не толь
ко формы, но и содержания песенного творчества тюркоязычных 
народов. Мечта о верности и преданности в любви, упреки, об
ращенные к любимой, не выполнившей данного ею обещания, 
жизнерадостность, тонкая шутка и юмор, ярко выраженные в 
них, свойственны прежде всего устной поэзии народа.

6 . ХУДОЖ ЕСТВЕННЫ Е СРЕД СТВА И ПОЭТИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ, 
ХАРАКТЕРН Ы Е Д Л Я  ТВОРЧЕСТВА УЗБЕКСКИ Х ПОЭТОВ

В начале этой главы, сравнивая газели узбекских поэтов с 
газелями Хафиза и Камала Худжанди, мы уж е говорили о не
которых поэтических приемах, использованных Атаи и Лутфи.

С оздавая  свои стихи, Саккаки, Атаи и Лутфи часто вводят 
в них бытовые реалистические детали. Эти детали настолько 
освежают традиционную газель, что даж е эпитеты, сравнения, 
образы, употреблявшиеся в течение долгого времени в средне
вековой восточной поэзии, приобретают новую художественную 
окраску.

216 Там же, л. 222ь .
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Классическое описание предметов быта мы встречаем еще в 
стихах Рудаки (X в.). Замечательным образцом в этом отноше
нии является  его касыда «Мадар-и май», посвященная прослав
лению вина. Изображение быта дано также в васфах (славосло
виях) поэта Абу Талиба ал-Ма’муни, умершего в 383/993—94 г. 
в Бухаре.

В васфах Абу Талиба мы находим описание свечи, кресла, 
подсвечника, бани и ее  принадлежностей (кружки, пемзы, мочалки, 
полотенца и т. п.), разных напитков, фруктов и изысканных к у 
шаний (приводится 40 названий), угля и кадильницы для благо
воний, чернильницы, калама (тростникового пера) и прочих 
принадлежностей для письма, сарбакана и клетки с птицей217. 
Но, как  совершенно справедливо замечает Е. Э. Бертельс, Абу 
Талиб затрагивает эту тему исключительно с целью наслажде
ния изысканностью жизни, ради забавы 218. А в газелях  Саккаки, 
Атаи и Лутфи мы видим совершенно иное явление — сознатель
ное стремление к упрощению и демократизации стиля газели.

Рассмотрим для примера следующие бейты этих поэтов.
Вот, например, бейт, принадлежащий Саккаки:

\ a,  л  л  J

Саккаки, плача, проливает слезы, сж и то  летний дож дь.
О ,вете(р, донеси их до  моей 'веселой розоликой 219.

Этот бейт в основном содержит традиционные сравнения: 
слезы — дождь, лицо — роза. Но благодаря нарисованному поэ
том реалистическому образу: ветер, уносящий дождевые кап ли — 
сл езы  — в сторону любимой, — эти сравнения звучат по-новому 
и приобретают художественную остроту.

j  \ А.«с*о13 o jl3

Мок слезы и ,вздохи освеж ат твое лицо,
Ибо роза б удет свежей, если она пропитается водой

и 'воздухом 220.

Поэт искусно вводит в этот бейт фигуру хусн-и та'лил

217 ас-С а'алиби, Йатимат ад-дахр, т. 4, стр. '161, 173 и ел .; Бертельс, Пер
сидская поэзия в Бухаре, стр. 27.

218 Там же.
219 Саккаки, Диван, л. 19ь .
220 Там же, л. 26ь .
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с характерной реалистической деталью — изображением полив
ки цветов.

0̂ )1—Ja—3 l - ~ —.J-—л —3 <*._£. —3 I j !_J  ^  ^  I

Ты /смотри на слезы моих глаз, [ибо] (прояснится душ а,
О нежный кипарис, если будеш ь смотреть в вогау,

которая теч ет221.

Опять та ж е  фигура, но на этот раз в ней использовано 
узбекское народное изречение о текущей воде, проясняющей 
душ у человека.

Р } У-3 ЛР I 1Г  I I  ̂1
A— Д._ £ 1 ^1^—1-  ̂| <------------------------ *■---  ̂ I ‘ ' ̂

О ты, лицо ,китарой подобно розе и бутонам ,
довольно жестоквсши!

Не превращай мир в цветник из кро<вавыж слез
моих глаз! 222.

С аккаки  сравнивает «кровавые слезы» влюбленного с цвет
ником, что является  совершенно новым для  поэзии средневеко
вого Востока. Сравнение слез с планетами с давних пор изве
стно в врсточвой поэзии. Но у  С аккаки  оно приобрело другую, 
еще более яркую окраску:

OUJ.S 0^31 f э- i
А.З iflii

Смотри на капли слез, падающ их по моему лицу, —
Н икогда так не спрансгоорали в небе п лан еты 223.

Капли слез т ак  стремительно текут по лицу влюбленного, 
что с такой скоростью никогда не двигались по небу планеты. 
В этом бейте С аккаки  к ак  бы развивает традиционное сравне
ние текущих слез с планетами, уподобляя лицо плачущего 
небу. _

В восточной поэзии было т ак ж е  традицией сравнивать лицо 
красавицы с луной, а -ее локоны — с темной ночью. Саккаки  
воспроизводит это сравнение весьма своеобразно:

Л —-c j ) )  £■> 1 a j 3 —£ 3 —̂  —5— 3

221 Там же, л. '1йа.
222 Там же, л . 20ь .
223 Там же, л. 18а.
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Твое лицо подобно луне, а дв е  дюсы твои
'подобны темной ночи;

По этой причине лицо твое назвали «ночгаой луной» 224.

Есть у  С аккаки  и прекрасные маджазы (метафоры):

О j  1 а 1 **■—  ̂з—А I О -Х—л.— ^

Если ipioaa увидит твое лицо, то она разорвет себя
на сотни частей.

И з-за твоих [красивых] глаз  скитается газель
в степи Хю тана2аз.

Иными словами, красота возлюбленной заставит розу от 
зависти  разорвать себя на сотни частей, а черные очи девушки 
затмили своей прелестью д а ж е  гл аза  газели.

{j— j l -------&— Ь  ̂л̂ — 3 \ J -------д 1— Ja о —?• А.—*мл—>1—3

Л у н а  сегодня пред, тобой [черна], как абисаинший раб.
Если она не согласна [с моими словами], то [черные] пятна

на лице ее говорят сами за  с е б я 22s.

Здесь опять восхваление красоты возлюбленной: она так 
•изумительно хороша, что перед ней луна похожа на черного 
абиссинского раба. Но этот бейт примечателен еще и другим: 
в нем легко и удачно использованы сразу два поэтических при
ема — маджаз и хусн-и та'лил, требующие большого поэтичес
кого мастерства.

Приведем еще один интересный маджаз, который насыщен 
деталям и  реальной жизни:

,_5 —“* Э cS-5— О g —»—“>

Вчера на мадж лисе, когда ш ла речь о чрасоте твоего лица,
Свеча сгорала рт пламени ревио|сти и п лак ала  от горя 227.

М адж лис^  — литературные пиры — служили одной из из
любленных форм постоянного общения светских и литературных 
кругов  того времени. На этих маджлисах люди, рассевшись 
вдоль стен, ставили посредине комнаты зажженную  свечу и 
вели беседы. Саккаки, обыгрывая этот момент, показывает, как 
тающий воск стекает по свече, подобно слезам , текущ им по

224 Там же.
225 Там же, л. 17ь .
226 Там же, л. 26ь .
227 Там же, л. 2‘5а.
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лиц у плачущего человека. Поэт рисует весьма остроумный и 
реальный образ, приписывая свече качества завистливого и рев
нивого человека.

С ледует подчеркнуть, что воплощение столь оригинального^ 
образа зависит не только от искусного использования отдельных 
деталей или явлений жизни, но и от умения проникнуть в се
мантику слова. Так, например, Саккаки применил в этом бейте 
слово гайрат, обозначающее одновременно и зависть, и рвение. 
Если бы поэт употребил какое-либо другое слово, пусть д аж е  
близкое по своему значению к слову гайрат (хотя бы такое, к а к  
рашк), то образ «завистливой свечи» потерял бы свою выра
зительность и живость.

В одном из изданий этот бейт Саккаки прочитан ошибочно 
и переделан:

Тун кеча мажлисда юзунг еасфидин кечти %адис,
Ж ам’ $айрат у тина ёндию су  зон йи глади.
Вчера на .собрании, когда речь ш ла о красоте

, твоего лица,
Все сгорели от лиамеии изумления (?)

и ,плакал® от горя 2128.

В этом варианте слово цайрат (вместо гайрат) логически 
не связывается со смыслом бейта, ибо вместо слова шам' (све
ча) вставлено слово жам' (все). Это лишило весь бейт его 
первоначального значения: в нем отсутствует  поэтический при
ем м адж аз , создание которого и было в данном случае главной 
целью поэта.

Такая тонкость и точность при подборе и расстановке слов, 
а также глубокое изучение их смысловых оттенков, характер
ны для творчества Саккаки.

Рассмотрим еще три бейта, которые примечательны тем, 
что они т ак ж е  украшены сравнениями, взятыми из реальной 
жизни:

1_>1—=*■ i —>̂ i ^^3"?

Сердце и гла за  спрастио /влюбились в связку ваших стрел
1—рёсниц],

И з-за раздора м еж ду ними было пролито много крови, ,
о душ а моя! т .

С аккаки  сравнивает ресницы возлюбленной со связкой 
стрел, сердце и глаза  любящего — с войсками двух  воюющих 
сторон.

228 Навоий замондошлари, стр. 07  (газель вторая).
229 Саккаки, Диван, л. 17ь .
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При описании красавицы образ «бровь — арка»  (михраб) 
повторялся поэтами неоднократно. У Саккаки  он использован 
так :

Aol
15 " ^ | <J [ j  q I t ̂  i ^

С тоя на пороге твоей мечети, о еданствеиная возиюбленная,
П усть я стану другом  твоих подобных м тар аб у  бровей! 230.

Говоря просто: поэт стоит у  порога возлюбленной и просит 
свидания с ней —■ такова  реальная основа этого бейта.

А вот примеры из стихов Атаи:

3 1 р I .Хх 
j . i ( £  j $ C a

Постоянно леж ат пьяные в михрабе.
Разве тво,и безбожные глаза стали тар х ан ам и ?231.

Атаи сравнивает брови красавицы с михрабом мечети, к ак  
мы это видели и у  Саккаки .

Но одновременно михраб уподобляется владению тархана, 
а гл аза  красавицы — самому тархану. Тарханы пользовались 

« особыми государственными привилегиями и жили в своих в л а 
дениях к ак  самостоятельные правители-князьки.

Здесь использованы две  поэтические фигуры: м ад ж а з  и 
хусн-и та 'ли л : глаза  — олицетворение человека, который без
заботно лежит пьяным в своем имении (= михрабе) , ибо юн т а р 
хан — полновластный хозяин этого имения.

I 1̂5̂ —5 ц.5̂ Lb’
I <—X—̂  1 i  ̂‘ '

К огда смыкаются твои ресницы, они разоряю т страну сердца,
Ибо битва м еж ду д в ум я  войсками приносит разорение! 2эа.

Создан прекрасный хусн-и та 'ли л  — н ам ек  на разоритель
ные битвь1;\часто происходившие в те времена.

O'*** c r ' - i 0 1 ‘-r’S'AS*

Твои глаза в темноте твоих кос похищают сердца.
Почему ты  постоянно держишь в дцраие воров? 233.

230 Там же, л. 1 8 а.
231 Атаи, Диван, л. 13а .
232 Там же, л. 6 .
233 Там же, л. 26я.
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Метафорический образ глаз красавицы — похитителей 
людских сердец — и сравнение ее локонов с ночной темнотой 
помогают Атаи дать  реалистическое изображение вора, под
стерегающего ночью людей.

Оригинальный и красочный образ: локоны красавицы, опус
кающиеся на ее плечи, сравниваются с черными воронами, си
дящими в саду  на розовом кусте.

Я, плача, откину с  ваш его ли ца покрывало лотовой,
(Ибо] роза плохо1 раскрывается, когда ночью не идет flqarab 235.

Здесь Атаи снова прибегает к использованию хусн-и 
т а 'л и л :  цветы плохо раскрываются, если ночью не будет до ж д я  
(в данном случае локоны — ночь, роза — лицо возлюбленной, 
а  дождь — слезы влюбленного).

В этом бейте Атаи обращается к образу садовника, обру
бающего ветви у  деревьев.

Порой поэт сравнивает гл аза  влюбленного с горящим 
ночью факелом, а его слезы — с маслом, которое льют в 
огонь:

К огда садовник увидит твои косы и стан,
,то он (непременно окажет, 

Ч;то на стебле розы си дят удивительные вороны234.

Садовник обрубил ветви и листья кипариса,
Упрекая его в том, что он не склонил свою гогаову

перед твоим ставом, подобным тальнику 236.

М ечтая о твоем подобном луне лице, я б уд у  ночами
гарооиживать д о  утра, 

Сж игая факел [своих] глаз, пролью на него масло
[своих] слез 237.

294 Там же, л. Л4а . 
235 Там же, л. 20а . 
238 Там же.
237 Там же, л. 8б.
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Выше мы видели у  Саккаки  бейт, где были упомянуты 
м аджлис и горящая там  свеча. Картина маджлиса встречается 
и у  Атаи, но у него нарисованы совсем другие образы:

} 'У' ат L - c c Э a j  о.5 J..P '
М3 A,—£  ̂ J а Д.-С-4ЛЛJ -С

Бели я начну разговор о твоих устах  и глазах,
В м адж лисе начнут лцматыся фисташки и миндаль 238.

Здесь сладостные и изящные уста красавицы сравнивают
ся с фисташкой, а глаза  ее — с миндалем. Поэт хочет сказать, 
что когда на маджлисе зайдет речь о красоте уст и глаз к р а 
савицы, то от зависти будут ломаться фисташки и миндаль 
(имеется в виду тот момент, .когда пирующие очищают зерна 
фисташки и миндаля от скорлупы). Здесь использована фигу
ра м адж аз .

Использование реалистических деталей характерно и для 
Лутфи. К ак  справедливо считает Е. Э. Бертельс, он «...сумел 
ввести в лирику огромное богатство содержания, дать  перепле
тение сотен отдельных ярких картинок, которые отражаю т с а 
мые разнообразные области жизни и позволяют внимательно
му читателю черпать все новые и новые детали, все новые и 
новые художественные наслаж дения» 239.

В его газелях  есть д а ж е  описание отдельных обычаев и 
детских игр, которые сохранились в народе и по настоящий 
день. Эта особенность поэзии Лутфи подмечена в свое время 
еще Алишером Навои.

Навои д важ д ы  — и в «М адж али с  ан-нафа’ис», и в своих 
воспоминаниях о Саййид Хасане Ардашире — высоко отозвал
ся о следующем бейте Лутфи:

( ^ 0,3 \ А у  & I J) 2 i ^  4 ̂

, Ее мосы, которые в [своем] изящ естве не тоньше,
j  чем ее талия,

З^ая/ свое место, лож атся  ниже ее тали  к 240.

Этот бейт понравился не только Навои, он поразил своей 
оригинальностью всех участников литературных собраний, 
происходивших у  знаменитого Саййид Хасана А рдаш и ра241. 
Ж елая  выразить простую мысль: «косы возлюбленной до того

238 Там же.
238 Бертельс, Навои, стр. 66 .
240 Навои, Маджалис ан-нафа’ис, л. 37а .
241 Навои, Халат-и Саййид Хасан Ардашир, лл . 17а , 1 8 а; Лутф и, Диван, 

рук. «Т», л. 10я.
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длинны, что они опустились д а ж е  ниже ее талии», Лутфи соз
дает  красивый образ, который отраж ает  народный обычай. По 
этому обычаю в почетном угл у  (тур) сидели старики, старухи 
или кто-либо из старших в семье; на пирах ж е  или других сбо
рищах каж ды й  занимал место соответственно своему общест
венному положению и возрасту, т. е. почетные гости и стар
шие помещались в почетном углу, а люди попроще всегда с а 
дились подальше, вплоть до самых дверей, до сафф-и на 'лайн 
(«р яд  туф ель»), где все ставили свою обувь.

Используя этот широко распространенный обычай, Лутфи 
утверж дает :  косы красавицы опустились ниже талии, т ак  как  
по своему изяществу они уступают ее стану. Причем, говоря о 
необычайно изящном сложении красавицы, поэт создает ориги
нальную гиперболу (мубалага), а сравнивая тонкость ее талии 
с толщиной локонов, дает  представление о густоте ее волос. 
В этом бейте создан великолепный м ад ж аз ,  выполняющий одно
временно и функции хусн-и та 'лил . Вот почему стихи эти вы 
зывали восхищение Навои, Саййид Хасана Ардашира и других 
участников литературных собраний Герата.

Стремясь показать, какой маленький ротик был у  красави 
цы, Лутфи упоминает детскую игру в прятки:

—-о— _£ J1—л—« 3  ̂ Q a 1

М ое сердце, ища твой ротик, не иажодит его.
Разве он, .оттого что маленький, играет в прятки? 242.

Иными словами, уста красавицы трудно найти — до того они 
малы. В другом бейте Лутфи снова воспевает крошечный ротик 
возлюбленной. Но на этот раз он сравнивает ее уста с малень
кой меткой, которую пчела сделала своим жалом  на лепестке 
цветка и наполнила медом:

w о I \ шР 1 I • л ̂

i | ^ } q -XJ i ' I ,

Это уста красавицы, или пчела на лепестке 
С делала  изящную метку и наполнила ее мещом? 243.

К восхвалению уст  красавицы Лутфи прибегает неоднократ
но, но он каждый раз создает новые поэтические образы:

у \ \ i_J а
у . __ 3  _ ____м л— __Л  ( С. а ,  — *— £  A- -Чл.! з J  (__С  J o  L ij

242 Лутф и, Диван, рук. «Б», л. Ш4а.
243 Там же, л. 20 0ь .
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Душ а и сердце летят к твоим устам,
{Ибо] везде, где есть мед, та м  скопление м у х 244.

Среди народа существовало в старину поверье, согласно ко
торому душ а похожа на муху и в момент наступления смерти 
покидает тело человека. Отсюда и пошло известное выражение 
швиндек жон («душ а, похожая на м уху» )  или твиндек жон 
яициб кетганини сезмай цоларсан («и не заметишь ты, как 
душ а, похожая на м ух у ,  вылетит из твоего тела»). Используя 
это поверье, Лутфи хочет сказать: «Губы  красавицы до то
го сладки, что, ч увствуя  это, д а ж е  душ а и сердце бросают 
тело и спешат к ним, ибо где есть мед, там и скопление 
мух» .

В своих га зе л ях  Лутфи всегда обращается к распространен
ным и широко известным в народе явлениям. Например:

J

Если сахарный тростник будет оспаривать
у твоего стана сладость,

То лю ди, изрубив его на мелкие части, съедят сырым 245.

Чтобы передать простую мысль: «красавица стройна», поэт 
прибегает к поэтической фигуре маджаз, упоминая обычай есть 
сахарный тростник сырым. Причем строка, где  говорится об 
этом обычае, является  и «красивым обоснованием» (хусн-и 
т а 'л и л ) .  Этот бейт перекликается с отмеченным нами выше бей
том Атаи о садовнике, отрезавшем ветви и листья кипариса, ко
торый -не склонился перед красавицей.

I 1 j l  Я KJ о.J  ^3  у  3

у  3 ̂ _}У

Давно этот Лутф и стал твоей добычей, не убивай его.
- Охотники, ж алей, нвкошда не убивали добьи у ,

г / е!сли она тощ ая 246.

Смысл этого бейта таков: Лутфи, с давних пор д ум ая  о те
бе, похудел. Пожалей его и встречайся с ним. Но вместо столь 
прозаического высказывания поэт прибегает к  образному поэ
тическому сравнению, где он уподобляет себя добыче, а кр аса 
вицу — охотнику. В другом бейте Лутфи сравнивает свое серд

244 Там же, л. 178а .
245 Там же, л. 203ь .
249 Там же, л. U66a .
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це с птицеи, попавшей в западню, а локоны красавицы — с 
силком:

&.3j . L> a .J  О.Э

( > - ■ Ь-J j  lil_A_A_3l l_J з з̂-^о

К огда птица видит силок, то она бежит от него,
но птица моей души,

Вытягивая свою шею в ту  сторону, ж елает папяЬть
в силок ее локон ов247.

В газелях  Лутфи описываются д аж е  сновидения:

j2 j—а  ̂ J — ^  (>а  Jo  1 .«о

Я во сне схватил рукава ее платья,
К огда проверил — 'оказалось, что я  это мечта 248.

Тесно связаны с реальным бытом образы, созданные в сле
дующих бейтах:

I С, | ^  I 0 ^ , л Л ч * !  ^ .Д  L*^«  J

р!—&_.« 3̂ <̂J 1л-о  ̂ 1̂31

О пери, отдохни в хрустальном доме [моих] глаз,
Ибо есть возле ■него проточная вода, и это свеж ее м е сто 249.

Смысл этого поэтического иносказания: я  плачу и скучаю, 
д ум ая  о тебе, приходи и будь со мной.

1 О"" г* }  L-J q _) а  ̂  у . х ^ ш . 2  j  <v—̂  J ---- f?— ̂

Твои ресницы, ударив ланцетом, постоянно берут кровь из сердца,
Твои волшебные глаза  очаровываю т, они берут д уш у  из тела

пока не насытятся 2S0.

Ресницы красавицы поэт сравнивает с лекарем, который 
при помощи своего ланцета отворяет кровь больным.

V . Г р ..Л —i —i  ( А ■ 1д —̂ t 1

[Когда] я дум аю  о твоем лице, подобно розе
рассыпается на лепестки  

Л ю бая одеж да, которую наденет бещный Л у т ф и 251.

247 Там же, л. 168ь .
24® Там же, л. '170а .
249 Там же, л .ч17ва .
250 Там же, л. 1'82а .
251 Там же, л  Л78ь ,
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Поэт создает оригинальный образ: одеж да рвется не отто
го, что она поношена, а завидуя  любви своего хозяина. Кроме 
того, здесь имеется т а к ж е  хусн-и та 'лил.

Украшены хусн-и та  'л,илом и следующие бейты, образы ко
торых тоже взяты из жизни:

\ a 1 0^3 ОЗ'^’ 1 ̂ ^  Lj>

Ры даю  у  твоей двери, почему не открывается она?
Ведь когда и дет дож дь, есть обычай держ ать дверь открытой 252.

у ̂ ” ̂ .э 5̂" J а ̂ j ,£>•(.»■> j  ;_i f

'Сядь пои стеблем разы, ибо д уе т  ветер.
Б удет .хорошо, когда осыплются .разы на го ло ву  розы 263.

Весьма интересен бейт Лутфи, рассказывающий о том, как  
люди собирают 'букеты .цветов и .приносят их в город. В основе 
двустишия — прекрасный м ад ж аз :  тюльпан скитается в поле 
от стыда, ибо он похитил свой цвет у  лица красавицы:

I i  J & й ̂
 ̂\  ̂ * . •* ^ ̂  7 | ,* ^

Тюльпан из-за того, дао он унес цвет с твоего лица,
не заходи т в город  

До тех пор, пока лю ди, привязав его за шею,
не приведут из степи 254.

А вот другой бейт:

j r

С тех пор как  Лутф и пишет похвалы  твоему лицу, его тетрадь
С тала  -цветной, и от листов [ее] пахнет ро:зой 255.

г /
V _ /'

Здесь Лутфи мастерски использует реалистическую деталь, 
взятую из своего поэтического обихода: он упоминает необходи
мый для  сочинения стихов предмет— тетрадь, листам которой 
в те времена обычно придавали какой-нибудь яркий цвет, и они 
пахли краской. Лицо возлюбленной до того прекрасно, что листы

252 Там же, л. 167Ь .
253 Там же, л. 18Еа .
254 Там же1, л. 212а .
255 Там же, л. 2 1 3 а .



тетради, где были написаны хвалебные стихи, посвященные ее 
красоте, приобрели яркую окраску и аромат.

Двустишия с реалистическими деталями встречаются у 
Лутфи во множестве. Образцом использования таких деталей 
служит следующая газель, говорящая о большой поэтической 
фантазии Лутфи:

с - Д - i  if" j l
L̂—л J L_̂ >3  ̂ t>—1■Л“л

 ̂*f—J L—"1̂ц.r**̂ i j ) 1з о Lij j Д1
L̂— j.$y—ж„s 

l̂-_j **a—s!  ̂1 cJjjl

• Ĉ"—  ̂ д\—лм.—I 3 —̂

Ц->̂.5"**̂  —со £j»*o А-P AiaseJ j .a
1_>—i  I {>s.S 3 ) 3 .̂ i j- i

О ^ —л —Я—̂0 J

j Ĵ L&. ( ,*v.3 Дямд.
-J I L A. ^ p.—Л I lj 1  ̂ .̂—-5̂ 1

ĵL—J (^_JL—л —л  ̂ ->— A.5 ь£̂,Л̂О -̂&..kJ 1

П латок затев ает твои уста, о, какая счастливая
досталась ему доля !

Я 'огорчен нашей разлукой, а о« тор1ж еатвует,
встретившись с тобой. 

Коснувшись твоего лица, [он] теряет сам ообладан и е
и скгааняет ааою гоиаву к  земле.

К акая у  платка мож ет быть д р уга я  трудная забота?
Мои глаза  иглами [своих] ресниц рисуют 
Тют платок, который [постоянно] встречается

с твоими руками.
Не дагауокай так близко к своем у ли цу ш ат о к ! П одумай!
В едь, когда рлюцветает лен, его ож идает гибель.
К аж ды й миг в твой платок брызгает розовую  воду пота 
Твое, подобное розе, яйцо, которое обладает

в полной мере изяществом.
И з-за своей лю бви мое !сер|дце сильно измучилось.
Строки у  него, что стало с  ним из-за ревности его

к платку.
П латок целует твои уста, но и это он делает,

подум ав украдкой.
Пойми сама, откуда возьмутся у  Лутф и

смелость и воля? 258

256 Там же, л. 18 7 а_ б .

182



Смысл этой газели прост: трудно поэту заслужить встречу 
с  возлюбленной. Но вместо этого объяснения перед нами целая 
система поэтических образов, от первой строки до последней 
связанных с платком.

Часто встречаются у  Лутфи и образы, связанные с д е тал я 
ми народного быта. Так, например, он пишет:

*'"г?3 —■? ® 5 ^  ^Xs*X3
LJ1 ^АЛ.' \ Ц,̂  д J ^

Мои глаза, сидя возле дорори в степи разлуки с  тобой,
Кого :бы ни увидели, на языке тадж иков говорят:

«Х одж а, воща! » 257

Лутфи сравнивает здесь глаза  влюбленного, наполненные 
слезами, с продавцом воды. А в другом месте сладостные уста 
красавицы он уподобляет леденцу.

OL«j f.>
l* у j  ДА Л*) La **. i I i^  ('  ̂̂  J j  U

Hih «ia 'Один миг не о тстала  палка от головы ледеац а, ■
П.ока Ojh!, стесняясь твоих уст, не р астаял  258,

Леденцы обычно остужали на щепке. Эта бытовая картин
к а  остроумно обыгрывается поэтом: леденец бьют палкой до 
тех пор, пока он не начнет стыдиться сладких губ красавицы и 
не растает.

Леденец на палочке встречается и в следующем бейте 
Лутфи:

X—а —э у — y —S*—Jbs Л л « л ^ ^ ч а а л : [__ ;—Ь

OLa.3 У I_)l3 ^IaSLaO  i^ a a S  Li <_,j

Если твои сладкие уста яе  снизили цену леденца,
То почему продаю т его вместе с ивовым прутиком? 259.

Но тейерб поэт использует эту деталь по-новому: из-за 
сладких губу красавицы д а ж е  леденцы упали в цене, и люди 
стали продавать их вместе с ивовым прутиком.

Следует отметить, что обращение к городской жизни в г а 
зелях Лутфи встречается чаще, чем у  С аккаки  и Атаи. Причем 
все они, рисуя городскую жизнь, стремятся перенести в поэзию 
торговые термины или отдельные эпизоды из торговой деятель-



ности горожан: упоминают о покупателях и продавцах, л а в 
ках , жемчужинах, хранящихся в  них, и т. д.

L—.А4Л— J,—Л —j l - J  у  I  ̂y -— 1 -X--- i 1 \ —J tx—̂ —яО

Я ста л  безумным (савда-йи) с тех пар. к ак  отдай овое сердце ее косам.
Ведь торговля (савда) бывает только там , где е!сть покупатель 260.

witW"* «безумный», «меланхоличный», «страстно влюблен
ный» — образовано от арабского слова ^э-^, что значит 
«ж елчь» , «меланхолия», «сильная страсть», «любовь», «исступ
ление». Персидское ж е  \>$#> означает «торговля». Лутфи, ис
пользуя эти омонимы, создает великолепную игру слов и 
изящное обоснование (хусн-и т а 'л и л ) ,  которое содержит в себе 
деталь из торговой жизни.

\ 3  ̂  ̂ с ^Iiq дл.'

(Зэ—£ j l - j j  j  \> р.л5

Я в тот день в этой торговле от огорчений не получил прибыли.
Если кто потерпит убы ток в торговле, то  огорчение

не принесет ем у прибы ли261.

Этот бейт целиком основан на использовании торговых тер
минов: в нем говорится о прибылях и убы тках  и об огорчении 
неудачливого торговца. Или:

Мое сердце жешает отдать  наличными душ у эа наличность твоего л»ц а  262

^5J-J3-? f J  4>'с

Мои полы полны бесценных рубинов и жемчугов,
Я сам  ювелир, а два  моих глав а  ста ли  л а в к о й 2SS.

Под рубинами и ж ем чугам и  поэт подразумевает свои сле
зы, которыми наполнены полы его одежды.

260 Там же, л. \1бЗб.
261 Там ж е, л . 1 0 3 а .
262 Там ж е, л. 214®,
2ез Там же.
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Кстати, этот бейт Лутфи очень схож со следующим бейтом 
С аккаки :

^л_1_а_3 О IS-5 и-— г'  з i_S->—13—? l J I j —«в с5^з'

К огда человек уви дел твои уста, ои,
уэнав в них рубины и мар аилы,

С делал  себя торговцем, а д в а  свои г л а з а  лавкой 2S4.

Какой из них написан раньше, нельзя установить, но самый 
факт обращения к теме торговли дает  основание утверж дать , 
что среди узбекских поэтов первой половины XV в. усилилась 
тяга к изображению городской жизни. Создание образов, в з я 
тых из быта горожан, было их излюбленным приемом.

У Лутфи имеется газель, которая целиком посвящена к р а 
савице, моющейся в бане:

J 3l £_is"у
]а_Ж—л  л

£2$̂ * c?-**̂  ^<̂ 3 iJ-5^
— -X I j ^ — A ^|L— . A  ^

i j j j

^ — «*»— A I S > l^  ^ 0 »^ J  l ^ >  J  ^  ̂  ^ —Л/2 i ^

0 \ <>■*'0 <*•- S’
O - , - ,

I— J I '■* 0 _9“̂   ̂ ^ 3-—
J .-S L -A -  (_,J 5-i l_ 5 ^ _ jl

^ л а !)

j _i  (J_л__ (_ji o^.jl о̂ .лли ttlil-ojlj
 ̂  ̂ ^ I  ^ aIi J

Как^тольно вош ла в баню эта веселая притеснительница [души], 
[Вся] ёатая наполнилась ароматом розовой воды.
К ак тоиько заструи лся пот .по ее телу , п о д о б ш м у розе, 
Осветилась баня отблеском ее лица.
От ревности к  воде, которая ежеминутно касалась ее тела,
В ся душ а моя р астаяла  и я сам начал испаряться, как вода.
О, если бы я был прислуж никам возле нее,
Чтобы стало  моим достоянием прикосновение ее тела!
В зав в о д у  К аусар а, розы рая и золоты е гребни,

264 Саккаки, Диван, л. 28а . — Один факт употребления торговых терминов  
в газелях  Саккаки был уж е отмечен нами выше при анализе содержания его 
газелей.
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П ридут гурии рая, чтобы стать ее прислужницами.
О Ризван 265, вы е е  пригодились бы,

чтобы лить в о д у  на ее тело.
Не ходите туда, будет недавно вам, разве вам там место?
Это| пламенные вздохи и сшезы из глаз Лутф и  
Топят баню и приносит воду, но она этом у не вери т ! 266

Эта газель  Лутфи до некоторой степени перекликается с 
отмеченной выше газелью Атаи 267, посвященной красавице ру
салке, своими белыми и изящными руками очищающей воду. 
Но стихи Лутфи проще и рисуют более реальные картины. 
Здесь упоминаются и наполненная паром теплая баня, и брыз
ги горячей воды, касающиеся тела красавицы, прислужники 
бани, огонь, горящий под котлом, и т. д.

Будучи сам автором стихов, отражавших детали реальной 
жизни, Лутфи восхищался газелями других поэтов, о траж ав 
шими ту  или иную реалистическую деталь. Любопытен сле
дующий факт: однажды во время весенних дождей Лутфи, идя 
по дороге вместе с Алишером Навои, выразил последнему свое 
восхищение одним из бейтов Хосрова Дехлави , изобразившего 
именно ту  картину, которую они видели перед собой. Содер
жание этого бейта следующее: весенней порой возлюбленная 
поэта отправилась куда-то одна. Шел сильный дождь, и было 
грязно. Поскользнувшись, она чуть 'было не упала в грязь... 
Но красавица была т ак  легка  и нежна, что струи дождя, к а к  ве
ревки, поддержали ее, не д ав  ей упасть 268.

Так же, к ак  Саккаки , Атаи и Лутфи, мастерски использу
ет поэтические фигуры и образы, связанные с ремеслом, д ета 
лями быта и поэт Гадай:

0 ) 1 . 4 .  j  y J & A  у  3  1 'y

t ^—*—ic*._i  j j ;  *  \ J Ia Jo  i —to

Во время беседы египетский леденец, заметив твои сладостны е уста, 
Склонился к воде и о т  стыда спрятал [в воде] г о л о в у 26®.

265 Ризван — страж  райских ворот.
266 Лутф и, Диван, рук. ,«Б», л. 17 2в— 173а-
267 См. стр. (150— 160 настоящей работы.
268 Навои, Маджалис ан-нафа’ис, рук. 6289, л. 14 2а.— Этот рассказ имеется 

только в данной рукописи, а в остальных отсутствует. Рукопись переписал не
кий М ух ам м ад  С иддик и1бн М у х а м м а д  Садик в  !1:253/1'837-3в г. в  Б ухаре  
в квартале «Писта шиканон», и, судя  по словам переписчика:

О у̂л}1зс.А i—jLxS’ ‘U.ilS.x 4-i
(«с исправлением и сопоставлением [ricex экземпляров] книли „М адж алис  
ан-нафа’ис” господина Мир А ли ш ера»), этот экземпляр переписан им лишь  
после просмотра и критического изучения множества рукописей антологии  
Навои. Вероятно, одна из них и послуж ила источником этого интересного  
рассказа.

2бз Eckmann, Gedai, стр. 103.
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Упоминание леденца мы встречали в газелях  Саккаки , 
Атаи, Лутфи. Но Гадай своеобразно обыгрывает момент о хлаж 
дения готового леденца в воде.

Или:
>̂1 j —S й-* )з J -й' {>-̂ *1

^ (^tJalp у Ь o U j l  0j'y3̂

Б удто большое светило заключилсч союз с Венерой,
К)агда в мочках твоих ушей красуется жемчужина 27°.

Серьги красавицы сравниваются здесь со светилом, а сама 
она — с Венерой. Подобное сравнение мы встречаем только 
у Гадай. Образ луны, который часто употребляется в класси
ческой поэзии к ак  символ лица красавицы, у  Гадай обыгран 
так :

^.ĵ .̂  1 I су—А — J  1 J  i 1 ̂

(J! i£U.s CilJal^o > \ o.^'5.̂  ^ ^ 3.5

Именно из-за мечты об этой луне
Вечером лицо султана небосвода сделалось а л ы м 271.

Лицо красавицы сравнивается с луной. Смысл образа: 
взошла луна (красавица открыла лицо), а заходящее солнце 
покраснело (якобы от любви к луне).

Или сравнение слезы со звездой, встречающееся у  Лутфи, 
Навои и других узбекских и персидско-таджикских классиков. 
У Гадай это сравнение выглядит так :

Lje.3C.jLo Ь .2 к .* Л  J.&  о t i l ) ,_$!

j.—X—si.1 Cxli

Из-за страдания по твоем у лицуглуне каж дую  ночь до утра  
Звезды  слез моих глав рассыпаются по* зем ле 272.

Интересен образ, связанный с коранической легендой о 
й усуф е (библейский Иосиф Прекрасный). Эта легенда исполь
зована поцти у всех восточных поэтов. Гадай  упоминает ее в 
следующем бейте:

А А л Л л *

cyj о _х.Д.лЗе:> I oL—З» j - i \  ^ l& J ls

Не понял он тонкости твоей красоты, иначе до  сих лор 
О стался бы в  колодце от стыда й усуф  Ханаанский 273.

27°.Т ам  же, стр. 78.
271 Там же, стр. 95.
272 Там же, стр. 82.
273 Там же, сгр. 92.
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А вот образ с использованием поэтического приема тард-и 
'а кс ,  т. е. повторения определенных слов ;в стр о ках 'в  другом 
порядке:

АЛ) Lz*. \jS

Смотри, твои 1волоеы — бедствие д л я  моей д у т » ,
П одобно то м у как твоя .брови и г л а з а —вер н ое бедствие [для меня] 274.

Здесь повторены и переставлены местами словаН^зи ^о 275.
Гадай  часто использует тюркские астрономические н азва 

ния, метафоры, сравнения и обороты. Так, вместо арабского 
названия Венеры «З ух р а»  он употребляет его тюркский сино
ним «Чолпан»:

у &
О моя красавица, глаза  которой — В ен ер аЭт6.

Чолпан, к а к  и Зухра, употребляется у  тюркоязычных на
родов к ак  личное имя. Так, имя одной из жен Тимура было 
Чолпан-мулк, что значит «С трана Венеры».

Поэтически воспроизводя народное выражение бир авуч су 
(«пригоршня воды »), Гадай  пишет:

.3 ^  а\ y t : i  Су j  '

Выпей, как воду, пригоршню моей крови, —
д а  будет она тебе дозволенной 277.

Вот строка, где поэтом использовано слово длумлук, кото
рое у  узбеков (в современной орфографии — §лимлик) имеет 
двоякое значение: 1 ) «вещи, приготовленные человеком при 
жизни для  собственных похорон»; 2 ) «смертный» (т. е. чело
век ) .  У Гадай  оно выступает во втором своем значении:

fJ9-- 3 ' J j l

Б удет ли когда-либо нашим другом та см ер тн ая?27S, Ч\

274 Там же, стр. 109.
275 В разделе I главы, посвященном литературной жизни городов С ред

ней Азии первой половины X V  в., мы приводили бейт Мирзы ‘ Алибека, пост
роенный на фигуре тард-и 'акс с применением тех ж е слов. Трудно опреде
лить, кому принадлеж ит первенство в создании тард-и 'ак с со словами "ЬЬ 

и I $ . Но оба бейта написаны весьма своеобразно. Бейт Гадай по сравнению
с бейтом Мирзы 'А ли бека проще, в нем отсутствует двойная рифмовка.

276 Eckmann, Gedai, стр. 75.
277 Там же, стр. 74.
278 Там же, стр. 7&
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Творчество Саккаки , Атаи, Лутфи и Гадай нельзя рассм а
тривать только к ак  разработку классических традиций персид
ско-таджикской литературы.

Одна из характерных особенностей лирики этих поэтов — 
стремление к упрощению язы ка  и поэтического стиля газели. 
Язык поэзии в их творчестве начинает заметно приближаться 
к живому язы ку  народа. Это сближение литературного язы ка  
с народным прежде всего связано с тем, что Саккаки , Атаи и 
Лутфи были менее зависимы от придворной верхушки, чем 
другие поэты, и, чувствуя себя в этом отношении достаточно 
свободными, могли пользоваться лексикой более широких кр у 
гов. Они вводили в свои стихи обороты народной речи, посло
вицы, сравнения, реалистические образы, что в условиях при
дворной поэзии было совершенно невозможно.

Названные поэты оказались первыми, кто приспособил г а 
зель к  язы ку народа, широко использовал в ней устное народное 
творчество, создавал  реалистические образы, взятые из жизни 
и природы.

Интересно отметить, что к широкому использованию реали
стических и бытовых деталей прибегают, начиная с XV в., и 
персидско-таджикские авторы.

Так, в газелях  известного таджикского поэта XVI в. Муш- 
фики (ум. ок. 1588 г .) ,  к ак  и в газелях  Саккаки , Атаи и Лутфи, 
появляются в большом количестве образы, содержащие в себе 
реалистические детали:

j i  ЛЛ j\
1__J.-1 .xJliU* о j—_> 5 (_>Т iS i)  j-1

Так иссохло мое тело в р азлуке с. тобой, что 
Я словно сухой лист на повер'хтастм слез 279.

O'* J'»-"’
о*4"* 3̂^

О свеча красавиц, не обращаешь ты на меня внимания,
Но ведь от ды ма опня сердца дом мой стаи чарен 28°.

К реалистическим сравнениям прибегает и замечательный 
таджикский поэт XVII в. Саййида Насафи:

J  А.}
р'

_x_j

279 Мушфики, Диван, л. 180а . — Перевод Е. Э. Бертельса (см.: Бертельс, 
Литература на персидском языке в Средней Азии, стр. 225).

280 Там же.
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j b l . o  > 0 3 ^J
0 Л а а ^  ^ ч Л л л £ уЛ  ( С, ̂ — -^._^ ^ ^

Небосвод похож на стан сгорбленного старика,
Мир похож на разграбленный кишлак...
А  богач в своем пестром х алате  ,похож на гусеницу, 
Завернувш ую ся в ш елковую  н и тк у 281.

Эта тенденция к созданию реалистических образов характерна 
и для поэзии Фузули (XVI в .) :

J Л— А— j.— А — «сО 3̂̂ ^
— ^  ■“’ у " — 7? ^ ^ ^ ^  — «  C j "— "   ̂ — А — м3 I V— "О — J ̂  i '  у —̂ L—.40

О 1 j  j  I
v i l S ^ jL S  ^ - 0 . 1 5  J ” * '?  С J 4 x4.A',oO I

A._J !— J 0*^ ,‘̂ 3 ’— *^-~£ ^ 1 ^  J J "~"-9 

L—3 S-*3-  ̂ <— A— c j C L p "
t .̂—3̂ 1—-о Д̂л—q ..—lb̂ 2 l_9j.—b у —.a

tJL—л» L ^Очи-J gI  ̂  ̂1 ̂ ч_л—а i  ^ j
til— ^ —J.—3 IĴ .—>ч—J .̂J A.—Д.— ^ —<*o о̂ ._Д_> 
t_>l—X—х—лЛ aI ^ A —5C—̂ )̂з— а-

A—̂ Ji—3 I 01 j.--S '' i —Л— .it) Ji—3
l _ J ^ - J  — I— J V _ _ J  3 _ J  L i f l  (_J.Jb  I C A J  J - Л З  I S I .J O  <— ■' V - J  J .

—|ф_Я—X *̂ у — Л — i ^_} \ Li ^J^L^P jiAJ
_sc—л—.«! —x—jl  ^ - S j i  î ,—-0 l - -Л.-3 ^jil_A_i ,_,-■?

pL «<*  ̂ —J Î [ alj c9̂  ̂  — -а. —.иA’
X —r. ̂  I__Й-—so (̂ J.—Ai J—isl— ^ —J ,̂—. â—£

vfl___ Ŝ IS.----- i j  a>b.__«■—■£.— .̂1 j-—Si —5 j$ .—s f.

О сердце, не надо метаться подобно изменчивой судьбе. 
Застынь [на месте] подобно точке, оставленной циркулем.
Если вырвется вадох из Moenoi согбенного тела —

исторгнутся звуки из струн моего сердца  
Подобно струнам чаега, прозвучавшим, когда их ноюнулся ветер. 
Пронзили мою 1грудь твои флейтообразные стрелы,

и как только сердце испускает вздох, 
Сггоны, подобно мелодии мусикара 282,

звучат из каж дого отверстия.

'у.--1--—3^ —̂  Li a 1 .̂З^чД.^!  ̂l-ij Ч____ у. 'чГ

281 Саййида, Диван, л. 92а- 6. — Перевод Е. Э. Бе;ртельса (см.: Бертельс,. 
Литература на персидском языке в Средней Азии, стр. 225).

282 Мусикар — музыкальный инструмент, а такж е название сказочной пти
цы, символизирующее музыку.
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Всю ночь до самого yrtpa, мечтая о твоих разметавш ихся
вокруг лица кудрях,

М ечусь из стороны в сторону подобно змее,
очутившейся в пламени.

М ое ж алкое тело все в ранах от твоих безж алостных стрел, 
П одобно телу стены, изборож денному трещинами от сырости.
Не ведая своего счастья, беж ал я от твоей жестокости,
П одобно больному, -питающему отвращ ение к горькому

лекарству.
Успокоилась ты, (растравив душ и преданных [тебе влюбленных], 
Подобно строителю, который, чтобы воздвигнуть дворец,

разруш ает тысячи хижин. 
Опьянение от вина не вечно, это наслаждение я отведал.
Никакое наслаж дение не б удет столь постоянным,

как опьянение от свидания [ic тобой].
О Ф узули, душ а честных лю дей — это звр|кашо,
[А] следы от ударов судьбы — ржавчина на зеркале 283.

Эта газель целиком построена на основе реалистических 
деталей, причем у  Фузули чувствуется сильное влияние узбек 
ских поэтов XV ;в. Газель Фузули является  подражанием («от
ветом») следующим двум  газелям  Навои, написанным с ис
пользованием метра —■ рамал-и мусамман-и махзуф

( - W - I — w _ l — w __l— w „ )

- I  —

3 J  —л —*<̂ 3 —$  j  1—3 A

^ —3 ( 3 j - *

^ ^  .-ijfiy- nJj — J 3 — ^1 I -X--Ь j - — —»£■—S i  ̂1

\*X.— —Ja —.>3 —.*,— >3_  ̂ —wj \  ̂ ^ 3 _J у  3 —«сО

1—3* 33 —3 t j 3 1 A A.—i ’ J 2 ■>0 ' ^ ®  t P  ° 3

•ft'—? Ô-—̂ ^  O*—J-J—л cJ-—£ —*o,'“.J3 —>
<3з£ &S i J-&£ ^ З ^ а К  J ^ l  o ^ 5 t ^ l  с ) з ^ ^ 3 з ^

^ 0 3 —■—^ 3  ̂ ^ — ■? -̂---- ^  tj?— ^ ^

 ̂ 3 —ь A.—-u<.—J> I I— у —■? ^ ^  3  ^ —**>—^ — — ̂ I  / ----- a

—J ^3 —J3 .—i *£Jl—-o.— ^ ^ j —A А._ж._.л_-йЛ—.>
l Д ^ Л  — ■О*— ̂  3 ^ аф—lA—j l —̂  iSJ y - A

^ L —■&— 3 —Л) —JL—} —j  I.—5̂ a

283 Ф узули, Л иван— 1958, стр. 67.



^ ^ Ц_̂ ' —J L—  ̂1 ^L—s-*—»<чл— .5 I ( ^ /СL ax ^ч_^1*ф— м ̂  Ô L—ni

<£■1— —■**■—**“ -1~ > ^3——£—3̂ .—£ >̂1 ^ ^  ĵ y—x—x I__<o
—i ^ —S —1C—Ш -i l  — Л —A  I (J^ 1 j — A 

^ — j>-̂ 5̂̂ -—  ̂ !■— — f  !■*•— ;>Л— 2 j __*  ^ — i f  — s и ______j  ,^1

iKjro видел .подобное создание, вздыхаю щее в огне разлуки?
Ело тело вюпыхнуло, как волосок, который потаи в огонь.
О гоШубь, «а к  д ля  попугая [в клетке], д л я  тебя б у д е т  кольцом, 
Если я повешу свое пламенное письмо как талисман

на твою шею. 
Кости моего тела раздробились на сотни частей,

не осталось в нем крови, 
И з-за рыданий в р азлук е  с тобой я превратился

в выжатый гранат.
Ах, что это за разлука, что с утра, после перевитой ночи,
С тал я подобен больному, страдавш ему много лет.
О сердце, ты полю било на .свете эту безбожную  Цмрасавицу], 

но ведь  у  нее .нет талии <(т. е. она так  тонка. — Э. Р.).
Чтобы она могла повязать свой стан нитью, как зуннаром284.
Х отя возлю бленная идет е тобой нота в ног.у,

в это время все
К аж ды й миг кланяю тся ей, круж ась 'подобно циркулю вокруг нее. 
К аж дая кость на моем  боку на пиру печали продырявлена.
Как у мусикара, у  каж дой из них свой стоя.
Если ты ищешь место д л я  питья вина, о  др уг,
То нет д л я  этого дела  лучш е места, чем хижина

продавца вина.
Каж дый миг от разлуки  с той луной сердце ж аж дет скитания,
О Навои, отпусти его, пусть оно и дет туда , ,куда хочет! 285.

-  II -  ( ~

3  у—  ” ' " ̂ — г. I Д. ■■ j < < ,*v. \  Л— Z —1э

— -0 ^ 1  «. < 'Ч,  ,

 ̂ 1 * ~—".Г"— ^ Э "  —'  I Д.—̂ 1—»*«о I—j  —  5 a j -—

(£l._:0 ^ l_ S J  ^ i_se.—I g_J> — й)

-O  --  ̂ t--------------- -̂---J ̂  L-J I L— p J  ---  ̂ (  у -------------4-------------------------3
15"  1 £ .̂_sw& uJ^I  ̂ --- & l_3

liU> ;L 1Г
15"*̂  ̂ лл*; ! (> -СЪ L J p ̂  J4 i? I ̂ ^  t—2—jz.—

i  a V Q̂ _̂   ̂Сц— b a-—  ̂ ^l — АдмЛ I ^.5 ' p— A A.— —fcO

 ̂I 1 i v а̂0***АЛ4.А  . y*« " t 1

284 Зуннар (от с;реч. «завари ан »)'— пояс, который носили христиане 
и зороастрийцы (огнепоклонники).

285 Навои, Чахар диван, л. 3 3 а ,
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Твое изумительное лицо по мраоо.те подобно цветнику.
[Но] еще изумительнее то, что оно цветник, а не лицо!
Взгляни на ж уравлины е перья в головном уборе

моей нежной 'Кипар'йшстанной, они 
Похожи на волоски, охваченные огнем гофрящей свечи

и превратившиеся в пепел. 
О днаж ды ночью я тосковал из-за разлуки с той луной,

и когда лю ди увидели маня 
Утро|м, я был похож на больного, страдавш его целый год. 
Нанизав на нить [те] камни, которые, к и дала  [в меня] та

веселая [красавица], я повесил [их]
На свою шею как талисман, успокаивающий лоре моего сердца. 
О слабев от тоски .по ее стороне, полож ил [я] под голову

ком жесткой земли,
Ибо нет даж е разрушенной стены, если я захочу прилечь

в ее тени.
Это солнце, видно, опьянело, раз оно своими неверными ш агами  
Причиняет сотни бед моей душ е подобно злой судьбе.
О Навои, так как ты не смог остановить свое ш альное сердце, 
Откажись же теперь от него, пусть оно идет туда,

куда хочет! 286

В диване Фузули, кроме значительного количества бейтов, 
перекликающихся с бейтами Саккаки , Атаи, Лутфи и Навои, 
имеется газель о красавице, моющейся в бане. Эта газель с не
которыми незначительными изменениями повторяет приведен
ную выше газель Лутфи, посвященную той ж е  теме:

0/1 -О-—

j —■ S** j^4—̂ }j  ■ j )%-5*̂
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fls*. _о  ^-b— '̂3—?
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306 Там же, Л . 32 a .
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Тот кипарис 1(краса1вящ а.— 3 .  P .), ж еманясь и кокетничая,
отцравишюя шоу пру в баню.

Свечой ее лица озарилась баня.
Иэ-за воротника показалось ее тело.
О кинула она с  себя одеж ду — точно показалась м о ло дая  луна. 
П овязалась она голубой футойт —
К ак будто среди фиалок оказался очищенный миндаль.
Чести нежно поцеловать ее ноги удостоились уста бассейна.
От приятного ее визита просияли глаза  зер кала 288.
{Люди] подум али, что продаются жемчужины пота,
И многие в [этой] напрасной надеж де сунули  руки

в карманы 28а.
Раочеьала она лоионы —  наполнила воздух мускусом.
Распустила она спреям своих волос —  наполнила землю  амброй. 
[Когда] таз щелСвал ее руки, зависть растопила

мою черную печень. 
[Колла] вода коснулась ее тела, ревность лиш ила покоя м ое тело . 
Выш ла и:з бани она, укры ваясь пеленой мКшх глаз,
[И] спокойно 'Поместилась в уголкак моих глаз .
Зрачки мОиж илаз обли ли  водой ее нош ,
Ибо всегда нуж но поливать водой корни кипариса,
В.место платы  за  баню, о  Ф узули, отдам  я  наличными свою душ у, 
П усть не тратит денег та, кипариоостанная, серебристотелая 290.

Интересно отметить, что образ красавицы, моющейся в 
бане, мы встречаем еще в стихотворениях основоположника 
персидско-таджикской поэзии Рудаки. Но Р удаки  описывает 
красоту возлюбленной не в момент ее мытья в бане, к а к  это 
мы видим у  Дутфи и Фузули, а после:

^ .X_S ! * ̂  — .1 ̂  I__  ̂ , 1*̂ 1 1 ̂  ̂  ---------J --------Л ^ и Л  J

о Л tj-aij С Уо \ I Ofi

1  ̂ 1 I , ^  IJU

287 фуга  — передник.
288 Т. е. от красоты возлюбленной просияло даж е зеркало, находящ ееся 

в бане.
289 Ф узули прибегает к игре слов, так как кисса означает одновременно 

и карман, и перчатку, которой банщик растирает тело.
m  ф узули , Д иван—  1958, стр. 81.
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Пришла ко мне поутру из бани та «р-асавида,
Обе щеки от ви-на — лады , оба г л а з а — полны ш утливых ч а р 291.

Этой ж е  теме было посвящено приведенное нами в I главе 
(стр. 78) четверостишие Бадраддина ал-Ка:ввами, сельджукид- 
ского поэта XII в. Д ве  строки этого четверостишия, к ак  мы от
мечали, написаны на тюркском языке.

У Фузули есть мухаммас, написанный на газель Лутфи, ко
торая имеет следующий м а т л а ' :

*— —u? j  у —л  _ 5 ” j  С*.— J o  1 Ls

V *■-----^  2  ^  J  1 —• ^4 J

О ты, у к:ото,рой иопокон веку и навсегда в плену моя душ а,
П омоги же ,[iM«e], ибо изм аялась моя душ а, ,а лекарство — в 'твоих:

руках 292.

М ухам м ас  Фузули начинается так:

> Од. ~ л а  j } ол31л-
l—л д.—

Солнце твоего лица у -меня в  душ е с самого рассвета ®ечно!сти.
Что будет, если я до ночи вечности б уду  добиваться тебя? 293

К ак  подчеркивается в «М адж али с  аН-нафа 1ис», Атаи и Л у т 
фи были связаны с суфийскими кругами-294. Но это не значит, 
что они (были суфиями-отшельниками и вели дер.вишеск'ий образ 
жизни. Как мы отмечали в I главе, они лишь разделяли взгляды  
ордена накшбанди.

Стихи этих поэтов являются чисто светскими и не имеют 
ничего общего с философией аскетизма 295. Это отметил еще 
Алишер Навои в своей работе «Халат-и П ахлаван  М ух ам 
м ад  Куштигир», где на вопрос П ахлавана М ухам м ада : «Поче
му самым лучшим поэтом считается Лутфи, а не Саййид На- 
сими?» — он отвечает так :

Ij Xa  ! ^.лОя 5̂̂  ̂  С— *.— 3 у I f *  \ a I

у ь} l i l  Д . t ^■ o- ̂  ^

291 Текст и перевод цит. по работе: Бертельс, История персидско-таджик
ской литературы, стр. 146.

гэг ф узули, Д иван— 196®, стр. 124.
203 Там же.
234 Навои, Маджалис ан-нафа'ис, л. 38 а .
295 Бертельс, Навои, стр. 68.
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Стихи Саййи.да Насими имеют другой - оттенок. Он не 'сочинял подобно 
светским 'поэтам. Нааборот, он отразил предначертания пути .[божественной] 
истины (хуруфигский термин. — Э. Р.). Лю ди, заметив это твое пристрастие 
(к поэзии Саййида Насими], н азвали  бы тебя .поклонником .поэзии иноск?. 

,’зательной 296.

Возможно, что отдельные строки Саккаки , Гадай, Атаи и 
«Лутфи, к ак  и Хафиза, допускают толкование в суфийском духе. 
Но ,все дело в том, что такое толков-ание само по себе из этих 
стихов не вытекает, что оно может быть привлечено только из
в н е » 297, т а к  к а к  .некоторые их образы ,и имена совпадали с  алле
горическими терминами и обозначениями существовавшей в то 
время суфийской поэзии.

В газелях  С аккаки  и Лутфи своеобразно отразились неко
торые условия современной им жизни. Так, в их поэзии, к ак  
мы отметили выше, отсутствует тема вина, что, вероятно, с в я 
зано с запретом, установленным в период правления Ш ахруха. 
Отдельные строки, посвященные восхвалению вина, есть у  Атаи. 
и Гадай , но и у них эта тема не развернута так, к ак  в стихах 
Хафиза.

Говоря о Саккаки , Атаи, Гадай и Лутфи, мы не можем про
вести м еж ду  ними такого резкого разграничения, к ак  это д е 
лается , скаж ем , в отношении европейских поэтов.

Поэт — сочинитель газели, обнаруживая свое мастерство в 
изобретении новых изысканных поэтических образов, метафор, 
сравнений, должен был при этом исходить исключительно из 
установленных законов и правил восточной поэтики, р а зр а б а 
ты вая  всегда одну и ту  ж е  тему — любви и описания красоты 
возлюбленной. Но, несмотря на это, можно все ж е  определить 
некоторые индивидуальные особенности стихов С аккаки , Атаи, 
Гадай  и Лутфи.

Д л я  Атаи характерны простота и выразительность язы ка , 
легкий и шутливый юмор, широкое применение в газели  метра 
■.народных песен, пословиц и поговорок тюркоязычных народов. 
В  отношении язы ка  газели Атаи порой напоминают хикматы 
(назидания) А хмада Яссави. В этом отношении весьма показа
тельна следующая газель  Атаи:

_л  з  I__2  j ' —'i______  ̂ о _£

^ Л— 1̂ .— 1 j i  О Л —j

LU j  .*

J Lj  ̂  ̂  ̂Oj 1

293 Навои, Халат-и Пахлаван М ухаммад 'Куипигир, л. 9 а .
297 Бертельс, .Навои, стр. 68.
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Канавы бы ни были гордость и достоинство возлюбленной, »
У  этого раба перед «ей  — тдаьмо бедность, н уж да  «  беспомощность.
Бели ты знающий [суфий], по на седьмой ступени сорершенства

снитай д ля  себя  
П орог покорителей сердец короной, тронам и царствованием.
Если ты познаешь себя в [тако'м] аскетическом образе жизни, j
Сроднятся с тобой богатство и  ангелы и приобретешь ты родину.
Б удь осторожен с горлинкой, не отчаивайся о душ е,
Она щ едра милостями, если придет пора [ее] милосердия.
О с'тарец-.маг, прах из-под своих ног сделай  сурьмой д л я  глаз,
[Ибо] от такой ходьбы проясняются п л а з а — анай,

э т а  самый полезный д л я  тебя совет. 
Если любящий будет истинно лю бить др уга , он примет 
Всю его жестокость за  преданность, весь ущ ерб от него —  за пользу. 
Разве Атаи в этом мире молится за два  мира?
С лава  и х в ала  р оду царицы святости! 298.

В этой газели Атаи так  же, к ак  мы отметили выше, обы г
рывает суфийские термины, иронизирует над  суфиями, противо
поставляя земную любовь отшельничеству. Газель  не только 
своим стилем, но и по д у х у  сильно напоминает хикматы А хм ада  
Яссави.

Газели Саккаки  очень просты, их поэтические образы более 
доходчивы и развернуты, чем у  Атаи и Лутфи. Что ж е  к аса ет 
ся газелей Лутфи, то они привлекают читателя большой м узы 
кальностью, сочетающейся с разнообразием реалистических 
образов и широким использованием устного творчества.

Поэтический язы к  Гадай гораздо проще д а ж е  язы ка  сти
хотворений Захираддина Б абура; он приближен к  народно-раз
говорной речи и довольно близок к современному узбекскому 
литературному языку.

Гадай  является  первым поэтом после знаменитого А хм ада  
Яссави, язы к  которого так  ж е  прост и выразителен.

В газелях  Саккаки , Атаи, Лутфи и Гадай  обычно воспе
вается девушка-возлюбленная — ма'шука и влюбленный юно
ша — 'ашик. Нельзя согласиться с .персидским ученым Ихсан

2'8 Атаи, Диван, л. 9 а .
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Й ар Шатиром, который, касаясь  развития ж анра газели, у т 
верж дает ,  что в традиционной газели воспевается не возлюб
ленная, а красота юноши299. Один лишь факт широкого упо
минания в газелях  узбекских и персидско-таджикских поэтов 
парда, бурка, футе (покрывала, которыми женщины прикрыва
ют лицо), хны, сурьмы и других предметов женского обихода, 
локонов (зулф) и кос (гису) красавицы и, наконец, машшате — 
женщины, наряжающей и причесывающей девуш ек и невест 
перед свадьбой (едва ли женщина стала бы наряж ать  и при
чесывать мужчин), показывает, что в газелях  говорится именно 
о возлюбленной.

Анализ газелей Саккаки , Атаи и Лутфи показывает, что 
староузбекская газель у ж е  в первой половине XV в. достигла 
значительного расцвета и к а к  литературный жанр прочно во
шла в узбекскую классическую поэзию. Именно в это время 
создалась реальная почва для  дальнейшего развития этого 
ж ан ра  к ак  в творчестве великого узбекского поэта Навои, так  
и в творчестве Фузули, М ахтумкули и других тюркоязычных 
поэтов.

Староузбекская газель у  Алишера Навои нашла свое ло
гическое завершение. У Навои мы уж е  видим не отдельные 
бейты, содержащие социальные мотивы, а  целые газели, посвя
щенные разоблачению и высмеиванию грязных проделок неко
торых представителей духовенства и блюстителей религиозных 
порядков его времени.

Такова, например, газель, в которой Навои образно опи
сы вает  дервиша-шарлатана:
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299 Ихса.н Йар Ш атир, Ши’р-и фарси, стр. 153.
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В жанаке, в круж ке зикр-а 300 вопли п однял шейх.
Звонкую монету времени лю дей сердца!301 разграбил шейх.
Одно силком было, др угое зернам д л я  приманки людей,
К огда устрем лялся в  место молитвы , брался за четки шейх.
И ли фантазии бевга  302 то были, или измыш ления ханаки1 —
Все чудеса и достижения, что разглаш ал шейх,
Пиейкал в ладош и, ,выл, прыгал, периликих 
Ж елая уловить, безумства соверш ал шейх.
Выйдя сытым из «ельи, говорил: «Пощ усь!». Из невежд 
М ного неразумных своими повадками пленил шейх.
Несмотря на крайнюю невежественность д л я  получения учеников, 
Много еще более невежественных, чем он сам, нашел шейх.
Я — мурид монастырского старца, от которого всем —  благодать,
А  !в канаке б л  а г  о <д а; т  и от лю дей ищет шейх 303.
В монастыре отдохнуло мое ухо, о  отшельник, благостно

(Вспомнить ,табя,
Ибо .поутру, творя аикр, много ви зж ал шейх 304.
О Навои, хырку 305 свою залож и л, чудо сотворил  
Тем, что научил меня устраивать утреннюю попойку

на деньги о т  зак лада  ш ейх 3°6.

Приведем такж е  несколько строк из его газели о проповед
н и к е - в а 'а з е — обманщике простых верующих мусульман:

к_еЦ (_jl 0 1 Sj.a. 1_%>ш j  J I-й ft-j
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300 Зикр — радение, гари помощи которого дервиши привадили себя в  ис
ступление. О сущ ествлялось посредством танца или многократного повторе
ния какой-нибудь молитвенной формулы и т. п.

301 Т. е. отнял подлинное благополучие у истинно верующих.
302 Беиг — наркотик, приготовляемый из индийской конопли. Т. е. все его 

«чудеса» были лишь опьянением или хитрыми уловками опытного ш арлатана.
203 П оэт гаредночитаег христианский монастырь, т. е., по /понятиям и с

л а м а , — крайнее неверие, ибо шейх ищет «благодати» лишь в виде наживы от 
легковерных.

304 Навои одобряет тишину монастыря, так  как его уш и истерзали и ссту
пленные, дикие вооли радения.

305 Х ы р к а— власяница, своего рода ря!са, о деж да, внешне отличавш ая дер 
виш а от мирян.

306 Навои, Чахар диван, л . 1 9 б. — П еревод и примечания Е. Э. Бертельса  
(см .: Бертельс, Навои, стр 117— 118).
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Сколько можно твердить лож ь я  смеш ить лю дей, о ва'из?
Р азве не стыдно тебе людей, гарисутютвующик в мадж лисе,

о ва'и з?
Ты часто восхвалял гурий и рай, разве ту д а  лю дей  
Реш ил твердо отправить ти , о ва'и з?
Эти 'следы — о т горя, скрытого в  моей душ е, а не от пноей речи 
Текут струей по м оем у лщцу, о ва'и з? 307.

307 Н авои, Чахар диван, л . 90а .



МУНАЗАРЕ УЗБЕКСКИХ ПОЭТОВ — 
ПРЕДШЕСТВЕННИКОВ НАВОИ

Г Л А В А  III

М уназаре (букв, «спор, диспут») — это литературное про
изведение, написанное в форме диспута, в котором две споря
щие стороны доказываю т свое превосходство друг перед д р у 
гом. Обычно муназаре кончается признанием одной из сторон 
своего поражения. Часто в муназаре содержится небольшая па
негирическая часть, адресованная лицу, заказавш ем у это про
изведение.

Отдельные исследователи, изучив этот жанр, пришли к вы 
воду, что муназаре является  лишь своеобразной формой кл ас 
сической восточной касыды. При этом они ссылались на кон
цовку, на панегирическую часть произведения

С этим утверждением нельзя согласиться, ибо панегирик в. 
конце не обязателен для  муназаре. Других ж е  оснований для  
сопоставления этого ж ан ра  с касыдой нет. Часто муназаре за-~ 
канчивается не восхвалением, а моралью или изложением мыс
лей автора о текущих событиях, об окружающей его среде.

Немецкий ориенталист Г. Эте сравнивает муназаре с про
вансальскими тенцонами, которые представляли собой первона
чально спор — состязание м еж ду двум я  поэтами 2. Советский 
востоковед К. И. Чайкин находил большое сходство м еж ду  эти
ми персидскими «прениями» и распространенными во француз
ской средневековой литературе «debats» и «d ispu tes»3. Одна
ко в данном случае сходство вы раж ается  главным образом в. 
некоторой внешней близости поэтической формы. И персидским 
«прениям» — муназаре, и провансальским тенцонам, а т а к ж е  
старофранцузским « d e b a t s »  и « d isp u te s »  присуща своя специ
фика, которая определяется родными для них древними лите
ратурными традициями.

1 Чайкин, Асади старший и Асади младший, стр. 133.
2 Ethe, Ueber p e r s is ch e  T enzonen; N eupersische Litter at и г , стр. 226—2-29.
3 Чайкин, Асади старший и Асади младший, стр. 133.
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М уназаре относится к старейшим ж анрам  в литературах 
иранских и тюркских народов.

Так, из среднеперсидской литературы до нас дошло одно 
произведение этого ж анра — очень интересное «прение», где 
спорящими сторонами выступают пальма и коза («Драхт-и  
а с ур и к » ) . К аж д ая  из них пытается доказать, что приносит боль
шую пользу человеку 4.

В XI в. к этому жанру возвратился известный персидско-таджик
ский поэт 'АсадиТуси . Нам известны пять его муназаре: 1)«Прение
дня и ночи» ()з) з ); 2) «Прение копья и л ука»
( з 3) «Прение неба и земли»
i з ); 4) «Прение гебра и мусульманина» ( Sj-kLi*

3 j s S ' 5 ) «Прение араба и перса» (?** з 'Sj-1,
Первые три из них были изданы с немецким переводом Г. Э те ’5. 

Четвертое муназаре имеется в тексте известного тазкире Риза 
Кули-хана 6.

Пятое муназаре опубликовано Е. Э. Бертельсом в Ученых 
записках Института востоковедения АН СССР 7.

Все эти произведения как по своему содержанию, так  и по 
форме представляют большой интерес для исследователей пер
сидско-таджикской классической литературы. Особенно это от
носится к пятому муназаре. В нем до некоторой степени отра
зилась борьба представителей персидско-таджикской литературы 
против господства арабского литературного языка. Автор зани
мает совершенно ясную политическую позицию, отстаивая 
давность и самобытность персидско-таджикской культуры , и 
указывает на исключительное поэтическое богатство и совершен
ство персидского литературного языка. 'Асади прибегает д аж е  
к  такому доводу: он заявляет , что Мухаммад, хотя и был ара
бом, знал персидский язык и относился к персам с большим 
уважением.

После 'Асади продолжателем этого жанра был великий пер
сидско-таджикский поэт Са'ди, который в качестве вставной 
притчи вводит в свой «Гулистан» спор знамени с  занавесом
о . ^ )  и осуж дает  высокомерие и кичливость8.

У тюркоязычных народов литературные произведения в фор
ме диспута создавались такж е с давних времен.

4 U nvala, Draxti asunk, стр. 637 и сл. — Пехлевийский текст поэмы в тран
скрипции с переводом на таджикский и русский языки приводится в кн.: Б ра
гинский, Из истории таджикской народной поэзии, стр. 0 2 3 ^ 2 2 6  (русский пе
ревод текста), стр. 417—421 (транскрипция и.тадж икский перевод).

6 Ethe, Ueber Persische Tenzonen, стр. 48— 135.
6 IP,из а Куличхан, М адж ма' ал-ф усахи', стр. i l l— 17.
7 Бертельс, Пятое муназаре,
8 С а 'д и , Гулистан, стр. 93,
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Так, Махмуд Кашгарский в своем «Д иване» приводит свыше 
двадцати четверостиший, составляющих диепут зимы и лета. 
Из этого диспута проф. Фитрат впервые опубликовал 23 четве
ростишия, которые были использованы М ахмудом Кашгарским 
в качестве примера в различных местах его « Д и в а н а » 8.

Фитрат условно назвал это муназаре 
f « Диспут лета и зимы»).

Четверостишия этого муназаре рифмованы по формуле а-а-а-б- 
в-в-в-б и т. д.

В муназаре живо описываются особенности зимы, весны, ле
та, осени.

«Диспут зимы и лета»  является  одним из замечательных 
древнейших памятников литературы тюркоязычных народов. По 
характеру  его изложения можно утверж дать , что диспут — это 
произведение, созданное отдельным автором. Диспут написан 
живым народным разговорным языком.

Что касается XV в., то ни Алишер Навои в «Маджалис ан- 
нафа’ис», ни Д аул атш ах  Самарканди в своем «Тазкират аш-шу'- 
а р а ’», ни авторы других  тазкире не говорят, обращались ли к 
жанру муназаре поэты, писавшие на тюркских языках . Однако 
среди тюркских рукописей, хранящихся в Британском м узее  и 
описанных Ч. Рьё ,  имеются три муназаре узбекских поэтов 
первой половины XV в . :  «Спор музыкальных инструментов» 

U ^ l . T  з Ахмади, «Спор м еж ду
Бенгом и Вином» (0j.JiUx I j a ^ i y  з Йусуфа Амири
и «Спор м е ж д у  Стрелой и Луком» (oj.jiU-o \ J 3 I)
Якини. Эти три небольших по объему произведения представ
ляют исключительную ценность для истории узбекской клас
сической литературы как  новые литературные памятники ста 
роузбекской поэзии и прозы XV в.

Произведения эти ценны такж е тем, что наглядно показы
вают, как существенно изменились к XV в. форма и содержание 
муназаре по сравнению с муназаре 'Асади Туси и Са'ди.

М уназаре Ахмади , Якини и Амири совершенно не изучены. 
Имеются лишь отдельные упоминания о них в некоторых рабо
тах, посвященных исследованию литератур тюркоязычных наро
дов, где перечисляются названия этих муназаре и имена их авторов.

Так, одним изо первых, кто обратил внимание на муназаре Ах
мади, Якини и Йусуфа Амири, является Ч. Рьё , который в 
своем известном каталоге  впервые посвятил несколько строк му
назаре Ахмади, Якини и Амири10. Названия этих муназаре пе
речислил в одной из своих статей турецкий ученый проф. 
Ф. Кёпрюлю11. Краткую характеристику муназаре Ахмади, Яки-

9 Фитрат, Хрестоматия, стр 18—30.
16 Rieu, Catalogue of the turkish manuscripts, стр. 284—288.
11 Kopriilii, Qagatay edebiyati, стр. Э22—323,
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о , , ,
ни и Йусуфа Амири приводит также итальянский ученый Алессио 
Бомбачи |2.

Д аты  сочинения муназаре неизвестны. Не имеется подробных 
сведений и о жизни авторов, за  исключением Йусуфа Амири,, 
который, как известно из его «Д ах-нам е»  и «Тазкират аш-шу'- 
а р а ’ »  Даулатш аха Самарканди, жил и творил в период правления 
Шахруха и Байсункара (см. стр. 32—33 настоящей работы). При этом 
Д аул атш ах  Самарканди, говоря о Иусуфг Амири и его газелях  
и касыдах, посвященных Шахруху и Байсункару, не сообщает,, 
писал ли Амири в жанре муназаре (хотя самый жанр в этом 
тазкире упоминается в связи с именем поэта 'Асади Туси).

По словам Д аулатш аха  Самарканди,

— «В этот период (т. е. в XV в. — Э. Р.) [поэты] меньше 
занимаются сочинением м ун азар е»13. Вероятно, автор не счел 
нужным отметить муназаре Амири, так как этот жанр не имел 
тогда широкого распространения. Возможно также, что Самар- 
каиди переписал сведения о поэте Амири из «М аджалис ан- 
нафа’ис» Навои, где такж е  по неизвестным нам причинам не упо
минается о муназаре Амири.

Но отдельные факты, встречающиеся в самих муназаре и в 
тазкире Алишера Навои «Маджалис ан-нафа’ис», дают основа
ние полагать, что авторы муназаре жили в период правления 
Шахруха, Байсункара и Улугбека. Так,содержаниё муназаре Ахма- 
ди и Йусуфа Амири воспринимается как отклик на конкретные со
бытия времен правления Шахруха, например своего рода протест 
против закона, запрещавшего пить вино. Встречаются даж е от
дельные строки, в которых говорится о мухтасибах, разбивающих 
винные кувшины в соответствие с предписаниями этого закона:

I*у— —«л ^ 5 ^  1 1 I ^ i

i*y—̂ ^ У'— У*— ^
з й,— л 1  ̂ 1

У ' у  4—

Он (владелец  винной лавки. — Э. Р.) оказал:
«Ох, что это за ш ум и галдеж ?

Разве пришел мухтаеиб, разбивающий кувшины jic вином]?!
Уж  не из-за этого ли вы .подняли такой шум и ,стон,
Что, перепугали меня и перевернули мир юверх дном ?» 14.

12 Bombaci, Storia della letteratura turca, стр. >127.
13 Д аулатш ах  С амарканди, Тазкират аш-шу(ара’, стр. 41.
14 А хм ади, Муназаре, л. 3 2 7 ь .

204



Или:

{Ш̂.ЛЛЛ,ХЯ.̂ > j), 0Д,̂ -̂ усО 1 1̂-̂ <̂1 (̂ 5-МА̂

Кто пьет тебя, тот всегда подвергается несчастьям и горю
и находился a  ipyfcax .мухтасиба |5.

Алишер Навои упоминает о поэте Якини, как и об Амири, в 
первом разделе своей антологии «Маджалис ан-нафа’ис», гд е  он 
ведет  речь только о поэтах, живших в ранний период его юности 
(т. е. примерно до начала шестидесятых годов XV в.) и не 
встречавшихся с ним лично16.

В «М ухакамат ал-лугатайн» Навои относит Якини, как и Ами
ри, к числу поэтов, творивших в период правления Шахруха и 
его потомков1?. Эго подтверждается следующим интересным 
фактом из муназаре Якини «Стрела и Л ук» .  Автор называет имя 
Амир Касима Анвара ' 8, упоминаемого на первых страницах ан
тологии Алишера Навои «М аджалис ан-нафа’и с » 19. При этом 
Навои прибавляет специальную молитву 9j.*e — « Д а  освя
тит Аллах его могилу», употребляемую всегда , когда речь 
идет об умерших, и отмечает, что Анвар умер в 835/1431—32 г. 
Якини, говоря об Амир Касиме Анваре, также пользуется этой 
формулой. Следовательно, муназаре Якини «Стрела и Л у к »  бы
л о  написано после смерти Амир Касима Анвара, т. е. после 
835/1431 —32 г., примерно в конце первой половины XV в., Не 
позже. Если бы муназаре было написано во второй половине 
XV в., т. е. при жизни Навои, то последний едва ли не отметил 
бы его в своей антологии, называя имя Якини.

О поэтах Амири и Якини Навои упоминает в двух  местах — 
в «Маджалис ан-нафа’ис» и в «М ухакам ат  ал-лугатайн»; в пос
ледней работе он ставит имена Амири и Якини рядом с именем 
Саккаки, Атаи, Лутфи и других известных узбекских поэтов 
первой половины XV в . 20.

В «Маджалис ан-нафа’ис» фигурируют два  поэта по имени 
Якини. Один из них, как  подчеркивает Навои, был хорошим 
поэтом, служил при дворе Султан-Хусайна Байкара и умер от 
раны во время одного из военных походов21. О другом Якини 
Навои отзывается более сдержанно, чем о первом, и не говорит, 
дшел ли тот какое-либо отношение ко двору или придворной 
вер х уш ке22.

15 Амири, Муназаре, л . 336 а .
16 Навои, Маджалис ан-нафа'ис, л . 16а .
17 Навои, М ухакамат ал-лугатайн, стр. 34.
18 Якини, Муназаре, л. 3 ’i6 a .
19 Навои, Маджалис ан-нафа’ис, я л . 3 й, 4а б.
20 Навои, М ухакам ат  а л - л у г а т а й н ,  стр. 34.
21 Наваи, М аджалис ан-нафа’ис, л . I6 a .
22 Там же, л. 38а .
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Ч. Р ьё  в своем каталоге автором муназаре «Стрела и Л у к»  
.считает второго Якини23. Но содержание, муназаре, взятое из 
военной жизни, и намеки автора на произвол и интриги, царящие 
среди «кривящих душой» людей его времени, скорее свидетель
ствуют о том, что автором данного произведения является пер
вый Якини, связанный с придворной и военной средой. Должно 
быть, в своем муназаре он отразил собственные жизненные впе
чатления. Этот поэт и был, очевидно- тем Якини, имя которого 
упоминается в «М ухакамат ал-лугатайн» Навои. По всей вероят
ности, именно автора «Стрелы и Л ука»  ставит Навои в один 
ряд с крупными мастерами узбекской поэзии первой половины 
XV в. Саккаки, Гадай, Атаи и Лутфи, ибо художественное совер
шенство муназаре свидетельствует о высоком поэтическом 
мастерстве его автора.

МУНАЗАРЕ АХМАДИ 
«СПОР МУЗЫКАЛЬНЫ Х ИНСТРУМЕНТОВ»

Этот диспут, как и всякое произведение восточных авторов, 
начинается с хамда  (прославления бога) и н а'та  (прославления 
пророка), состоящих всего из четырех строк и написанных про
зой. Д ал ее  (тоже в прозе) говорится о причине, побудившей 
автора написать это муназаре, и подчеркивается, что оно при
надлежит перу Ахмади:

I I . ?L— 1 j ч —31̂).Д| 1 АЛаЗ Л—J

у )  ( J -* l  13 Л а л 1 л 5  i_ a j j.3 i'S  ( J l a .  j-XiS ' - s L o j I

^ j ^ЛJ ̂  J ) 1
 ̂ i 4̂  I j .̂iJ * aJ Алд  ̂ i 4 1̂  ̂î a^LiO

I | уЛ

...Эти несколько страниц о опаре музыкальных инструментов были со
чинены по просьбе друзей, и каж до м у инструменту по 'мере возможности  
была воздана хвала соответственно его свойствам, чтобы люди утонченные 
получили от эторо [хотя бы] we,больш ое наслаж дение. В ладелец  тайн слов  
этого искусства, ,красноречивый сочинитель этого .рассказа и духовный руко
водитель этого опора — обращающийся к мусульманам  А хм ади, — д а  б лаго 
словит А л л а х  конец его р еч и !24.

Д альш е идет вступление, с которого начинается повествова
ние в стихотворной форме маснави, написанное метром рамал-и 
мусаддас-и махзуф:

^ U L i I (^.S'iUU I ( — w  — j— — w  — j -------w — )

23 Rieu, Catalogue of the turkish manuscripts, стр. 290, 291.
24 А хм ади, Муназаре, л. 3 2 1 b .
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Во вступлении Ахмади в лирических стихах изливает свои 
глубокие душевные страдания. Эти чувства перерастают в не
довольство всей окружающей средой. Поэт с горечью и негодо
ванием говорит о своем нищенском существовании, об одиночест
ве и испытываемых унижениях:

у -А-J

—jl —& <*—L—ft—? о  I C*—i-ж—с
\ I \ 2 J  ̂ 3-C»- 1 1  ̂ -̂---- ^^

—■*.—jl  ̂ —***—J^
 ̂ —■***—

^yij JL—i у —i  j . —i  J 3 I

^ ^   ̂ ojL—j  ̂ i L— ^
f*y_ Jt ---- - -------------  ̂ АЛЛ, J 1.— J _2t ---^^S1

1 * 1 : J-^^0 f* 3.j ^
О3— ■*■— —Л Д.—Л—*&И—J -̂-- 1 I !->—

|J.> (J^l ^l_St_S ,_£.>._.Й._Л_.г»-

—л —,s о ̂  j  ”™t. ^—"̂3 —* t *—̂3 ^
i*Jl_J _j l  St’S —J Э-—J l->—Аэ—Л J —JS_e

—x.—̂ —̂oL—&—j — 0  Су—̂_T—t?

О днаж ды ночью я бродил печально,
Вместо веселья я звал  [одни лишь] беды [моего1 времени.
В хижине скор'би и печали, оскорбленный и униженный,
С идел я, и .душа томилась страданием.
[Моим] единственным утешением была мечта о друге

(т. е. о боге. — Э. Р.),
[Только лишь] op откликался на мои страдания и воняй.
[Вместо] сластей 25 [отведай я] горя, из крови серима

[сделал я] вино.
[Даже] лю тня смутилась, услы ш ав мои стоны.
Каж дый миг струились .потоии кровавых слез.
В  душ е бояь, а голова  охвачена безумием.
В ы рвался стон из моего опечаленного сердца  
И  пронзил девятое небо.
Очнувшись, уж аснулся [мой] разум  
И разор вал воротник терпения26.

Д алее  идет прекрасное поэтическое описание ночи, тесно 
связанное с предыдущими строками. В нем еще ярче раскрывают
ся переживания поэта:

J j l  i_s->—д' «-js—s.j' Os3'

25 Имеются в  виду засахаренные, фрукты и конфеты, подаваемые к  вину.
26 Ахмади, Муназаре, л. Э21ь .



СД—{—■=*- (3—1—̂
pi— £j X  _ j" ч о j — ^4_j 

З̂з*—̂ у ! .x—з jo  л.^5 <y—̂ g \ я j-—'■ (\_з

<-5э—А Уэ—»' Э—'̂ J-—V ej-3̂  i>-A-*—̂ -->
В здохнув тяж ело, я быстро вышел на улицу. 
Время 'было после полуночи.
Все жители вселенной пребывали в покое. 
Была темнйя, мрачная, удивительная ночь: 
Не видно, бы ло а д  небе ни звезд, ни луны, 
Ц арствовала в мире кромешная т ь м а 27.

Затем автор переходит к описанию начала событий, которое 
интересно своими деталями:

Ккхгща все это стеснило мою душ у,
П ослыш ался ш ум драки из {одной] винной лавки. 
•Прислушался я к нему в [этой] таинственной мочи.
Ш ум драки [был слышен] на крышах семи небес.
О казал я про себя: «О гооооди, [что это за  крик,
Который с каж ды м мгновением становится -все сильнее?»  
(И] я поспешно в тот ж е миг  
Н аправился в сторону винной л а в к и 28.

Вступление в муназаре является, как мы видим, своего рода 
экспозицией, где  автор, перед тем как непосредственно перейти 
к изложению диспута, знакомит читателя с событиями и обста
новкой, послужившими поводом для написания муназаре.

Он изображает владельца винной лавки — пира, возглавляю
щего веселое собрание — маджлис. Опьяневший пир теряет 
сознание и перестает руководить участниками маджлиса, которые 
тут  ж е напиваются допьяна, поднимают шум и учиняют большой 
скандал. Ахмади весьма наглядно описывает опьянение пира: и 
распущенность его собутыльников:

у  ̂->sj jj1
27 Там же, л. а 2 2 а .
28 Там же.
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j\j t j ^  be *jr& jKsi l£j~4-i J—a

.................................................. ’ ............................................ s -  •

L̂ L*
^Isii ^

Подойдя к винной лавке, я [увидел]
ее опьяневшего владельца.

Он выронил из рук  кувшин и чашу вина.
Чистая душ а уш ла из его тела,
{И] он леж ал  на земле, как [лежат] мертвецы.
В его м адж лисе были все инструменты.
Каждый издавал звук  в соответствующем тоне.

Все они испытывали [искусство] друг друга.
Н ачался м еж ду ними спор и с к а н д а л 29.

После вступительной части муназаре разделяется на мелкие 

главы: )э-*>» («Начало слова», т. е. предисловие),

*£)»—* °^э— ( « Начало спора. Слова Тамбуры»),
i  9  £ ^ « -А —J  t \ Q.— —l a C-jS—3^».—Л —.3

(«Бахвальство 'У да  и его возражение Тамбуре»), . « j ^ a i s
*■*■*** («Ответ Тамбуры на слова [ 'Уда]»), дальше сно

ва возражения других инструментов и ответы Тамбуры и, нако
нец, заключение: « ^^оА^зи. » («Завершение книги»). 
В споре, кроме Тамбуры и 'У да , участвуют следующие инструменты: 

(Чанг), « j ^ s »  (Кобуз), «oUySla» (Ятуган), «<_)Uy (Ру-

баб), «Лр^р» (Гиджак) и «<>j£L±s» (Кунгура). Спор начинается со 
слов Тамбуры.

Одна из примечательных особенностей муназаре Ахмади 
«Спор музыкальных инструментов» заключается в том, что автор 
стремится каждому инструменту, соответственно его внешнему 
виду и присущему ему звуку , придать черты живого человека. 
Так, например, он приписывает Тамбуре черты возбудительницы
смуты, интриганки («ij>^- l ^ з *^1®»),  само -
надеянной хвастуньи; наиболее мглодичцым и приятным Тамбура 
считает свой звук. Чрезмерное самодовольство Тамбуры з ад е в а 
ет другие инструменты, и они выступают против нее, обвиняя 
ее в самодурстве и лживости. Но Тамбура не прлзнает никаких

{_J4^"^ j - ^ $ O f \  Û"*—-'ft— j>

29 Там же, л. 322 а—ь .
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инструментов, кроме себя, и старается каждому из них приписать 
какой-нибудь недостаток или ж е  твердит им о том, что они пло
хо звучат .  Так, когда 'У д  говорит ей о красоте и мелодичности 
своего голоса, Тамбура злобно отвечает ему:

----  ̂ f ---- £---- ■&! 4 ^  !ц .---- ^  1̂___A
<_з— — j *——
^ -- jo l—м> j t }—£ —Я—$ —Л— —■ft—2 O U _-«

^ —■■со \  ̂ 3 ^̂  3  ̂ ■о*—&з^
t —4̂v—л —£з—̂

J L—.э _̂ >,х—3̂ 1- 1 «*.—j>̂ *-  ̂ q  ̂  ̂ v 
- ■ S.— &.  A._Jl_-cl—а*

—.*0̂ .—3 О a—  ̂ |  ̂̂  ̂-- - —' L —3

«О толстопузый ходж а!
Оставь свои напрасные старания,
Я сделаю  ,мат сотне [таких] ш ахов, как ты.
Д а не огорчат тебя эти слова. Бели ты смышлен,
Успюкой свое сердце д а  убери свое толстое брюхо.
Ты потерял -все свое блапоавучие 
[И] распустил живот, как беременная баба.
Хотя крива у  тебя шея я  голова уродлива,
Ты не оставил своих пустых сп о р о в »30.

Тамбура обвиняет в кривизне и тупоумии такж е и Чанг:
i_Jg._..*3—з у^\ i ib .3  A._J._A

i 2  ̂ l5̂ —I 'л“»<л5 b
3—■? О^йз—® 0 “’̂ ,иЭ

3 l-* j—i 

•2313 >j>
t 2  | I Ц А — —S  ^ д Л ^ А - А —jS L—J  1 i L.> 1

и Л Л д Й  ^

*£—-&з~5^ L—  ̂1̂ "NJ
i_ j T ii-eJ ij^s

Тамбура сказала: «А х ты, злосчастный хвастун!
Ты кривой с годоры до йог и нескладный.

30 Там же, л. 323а .
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Я не удовольствуюсь только тем, что обругаю тебя.
Ты у  меня еще попляшешь от моих пощечин.
Когда отведаешь вдоволь ударов моих пальцев,
Твои жалобные стоны станут еще печальнее.
Люди, подняв твои ноги, о подлец, j
И положив их на плечи, ioxotho ударяю т тебя.
Сколько раз красавицы тебя за уши 
Драли, [но] ты, увы, нисколько не исправился.
Ум у тебя короткий, а шея длинная.
Не хвастайся [же] перед всеми среди бела дня» 31. -

Спор продолжался до тех пор, пока Тамбура , не [изругала 
последний инструмент — Кунгуру. Тогда обиженные и оскорблен
ные Тамбурой инструменты признают ее опасной для себя и ре
шают больше не встречаться с ней.

Жалобный стон инструментов разбудил владельца винной 
лавки. Он спрашивает о причине спора и скандала. Тогда ин
струменты жалуются на Тамбуру, которая старается оправдаться 
перед пиром и опровергнуть слова других инструментов, объявляя 
их ложью и клеветой. Но пир, вникнув в суть дела, говорит, 
что Тамбура не может обходиться без остальных, и советует ей 
просить прощения и примириться с ними. Тамбура просит проще
ния, и в конце концов инструменты прощают ее, среди них ус 
танавливается мир, и в это время настает рассвет:

И I <-ш**' 1 у----
I j ^—jL—Л. |

Утренняя заря перегнала ветерок зефира.
Царь Х отаяа32 прогнал толпу абиссинцев33.

В этом муназаре сам автор осуждает Тамбуру за принижение 
значения всех прочих инструментов, ибо звучание ее может быть 
полноценным только в содружестве с остальными. Это особенно 
ясно выражено в словах Рубаба, который решительно осуждает 
Тамбуру за подлость и хитрость, за ее отвратительное поведе
ние в отношении простых, бедных людей, за  бахвальство и не
признание достоинств других инструментов:

I ' у  Я—Д ySi , С, >1— J J
и — 1—3 a

jit—« '_j

81 Там же, л. 3'24a—ь.
32 Х отан— город в  Восточном Туркестане, славившийся, по преданию, 

своими красавицами.
33 Ахмади, Муназаре, л. 324а.— Наступление рассвета здесь сравнивает

ся с наступлением царя из города красавиц Хотана, а ночь — с отступающими 
перед ним абиссинскими войсками.
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f Никогда не была другом бедных людей
Подлая и бесчеловечная Тамбура.
С головы до йог вся она — плуто'вство 

и мошенничество.
Она даж е является матерью И блиса34.

Все содержание муназаре говорит о том, что Ахмади хотел 
иносказательно изобразить отдельные пороки людей своего вре
мени и осудить их. Это особенно подчеркивается вступительной 
частью и заключением: ночная тьма показана в прологе как  
символ тоски, печали и враж ды , а наступление рассвета в з а 
ключении связано с искоренением зла, с установлением дружбы 
и мира.

С л едует  отметить, что язы к муназаре Ахмади очень бли
зок к простой разговорной речи. Поэт широко использует, н а 
пример, такие обороты, свойственные народной фразеологии: 
,>».» — «хороший и П ЛО Х О Й », — «болтливый» ?

j -м — «если отведаеш ь несколько п о 
щечин», o 3y3^ i^  cr-b f ^  — ^не болтай среди 
бела дн я» ,  ^ 1з — «бесполезный спор», \>^ о > ^ .з— 
«п устая  забота», ifUJL** If  — «не г о 
рячись от этих слов, если ты знаешь толк в вещ ах», ^NUs o u  
^joUb <<я сделаю мат сотне [таких] шахов, как  
ты», ^  crZj-ь-Ь «сладкоречивый попугай», ^ i l s U ^ I  
У***) ^ « - « т ы  у  меня попляшешь»,

о э -^Jls— «гони прочь своего  осла, да исчезнет твое 
имя», U i  ^ 1̂ — «ради бога» , u  ^ U **3  1^л*о

«кто  бы тебя ни коснулся, твердишь: „я“ да  „ я"» ,  
0 у\.̂  13^5 эу —« у к рыл ты свое лицо покры
валом, подобным к о ж е» ,  4.JL3— «от моего
жалобного стона растает д аж е  камень»,
^ — «смотри, какие у  него в голове пустые фантазии», 
o s )s\ - «ум  у тебя короткий,
а шея длинная» (намек на форму инструмента с длин- 
ным грифом). Характерны для устного творчества и упот
ребляемые Ахмади сравнения: is ĵcas— 
«стан твой похож на гробовую доску» ,

«голова и ноги твои подобны двум тык.
вам».

.....34 Там же, л. 3 2 5 ь . — Иблис — сатана, дьявол.
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Муназаре насыщено и мифологическими мотивами. Обра
тимся, например, к следующему отрывку, в котором Тамбура 
обвиняет Гидж ак в чародействе и колдовстве:

^ . Д>»  ̂  ̂ ■̂*w<S 1

A— J jj I —аО J -̂>—JL-S
кЗу-  ̂ $  ̂ l -^U -ЧА? 1
{У?у̂  ̂ '&у̂   ̂ к_̂ у~~j  ^—к>—*~|'-

j  I ^ —а/л у-’̂ —̂ —X— Ь ol^-̂
,̂-ЗТ j$)3)Z}\ ft—? o u r

А.лаЗ ij^ 15"̂
ĵ«Xi | <—3 I q. i j j* у - ■ —̂ —-ЛЛ*

1̂ Ал I j  I 3'“~̂ i tS ~̂v—JI—5

Тамбура «жазала: «Ах ты, злосчастный скряга!, i
Мир не видел такого, к ак  ты, скупца.
Тот, кто ум еет играть на тебе,
До [самой] смерти останется во власти несчастья.
Соберутся вокруг тебя дивы и пери —
Все безбожники из войска пери.
То мечо!м будут терзать его,
То ножом будут ударять его.
Будет глотать кровь от этой напасти тот муж , <

[который играет на тебе].
[Но] он ниио|му не окажет об этом.
Этот несчастный, научившись играть на таком >

ничтожном инструменте, как ты,
Навечно обречен гореть в пламени [гор я]»35,

Ахмади придает спору инструментов характер реального 
спора людей, используя свойственные бранной лексике ссоря
щихся слова и выражения. Это помогает ем у еще больше при
близить язы к  муназаре к простой разговорной речи.

Кроме того, произведение Ахмади написано размером 
рамал-и мусаддас-и махзуф (^JUU I I ^syisU), близким к
одному из размеров устной поэзии тюркоязычных народов. Здесь 
следует отметить еще тот факт, что Ахмади в круг действую
щих в его муназаре музыкальных инструментов вводит такие, 
к а к  кобуз и ятуган , которые являются самыми древними и су 
губо национальными инструментами тюркских народов. Все это 
лишний раз свидетельствует о том, что муназаре Ахмади я в 
ляется замечательным памятником узбекской литературы XV в.

35 Там же, л. 326ь .
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М У Н А З А Р Е  Й УС УФ А  А М И РИ  «С П О Р  М Е Ж Д У  БЕ Н ГО М  И ВИ Н О М »

М уназаре Амири, так  ж е  к ак  и муназаре Ахмади, начинает
ся с хам да  и на'та , состоящих из четырех-пяти строк. Произве
дение написано прозой, но в нем встречаются и стихи, частью 
принадлежащие самому Амири, а частью — другим авторам. 
Так, например, в муназаре использованы стихи Хафиза, Хосрова 
Дехлави и Ибн Сины. Р ассказы вая  о том, к ак  было создано м у 
назаре, Амири подчеркивает свое авторство:

I | I5w.0 i *̂ . Л.1

1 ^ 1 ^
1 t ^ . j  i f *: o»J. 1  ̂ (̂ 5 1'  ̂

i L>»̂ i. .̂s a *.-a. —!.  ̂ *■__^
i'Yt> A О 3 J X-— cj.J Д.4л)̂ .̂ Н & y- -̂v J (-'•5 ,_5 -—*• Cy ̂  ^

v^ 4 — y .  ̂ i—-a ^ £ .  t__-'t . ^ .  a  J  t <-А-<л-' 1 ^  «.*>..A.a ^>.

I il\.J У 3 ' * * ' 3 у  ^ ' 'O'J  ̂ -5 --_ i -̂■RJ ixl ■ | ~j  -X J

J  О-J  j  ̂У V— л  A J j -O L 5̂ -vO

j  t__ . A  A  J  Ia J£ .J |

‘,) J I Д-J. J 1 ^.jUOk i l  ̂ -C i

Однажды некий любезный м уж , 'Который в  Египте красоты был подобен 
Иосифу, а в тонкости разума — Моисею, воодушевил меня и предложил 
[мне] создать по (Правилам острословия в стиле пдрсов на тюркском языке 

' свар меж ду бенгом и вином, так  как  до сей поры никто не мог сочинить 
ничего подобного. По правде сказать, такая  фантазия 'показалась мне стран
ной. Но, очутившись в безвыходном положении, я оказал: «Хорошо!» — да 
помилует и простит [меня Йог]. Зодчий этого рассказа, изофататель этого 
чертежа, создатель этого рисунка, ванертатель этих письмен, составитель 
этих [изысканных] выражений, владелец сокровенных помыслов этой тайны, 
то есть Иусуф Амири — д а  украсит Аллах конец его речи !—-показывает 
следую щ ее...36.

К ак видно из этих строк, муназаре было написано по з а к а 
зу одного из любителей изящной словесности того времени. По 
всей вероятности, это был М ирза Байсункар, ибо Амири в сво
их произведениях (см. стр. 33 настоящей работы) упоминает 
Байсункара к ак  своего покровителя и духовного наставника.

М уназаре Амири — своеобразное произведение, богатое реали
стическими деталями, картинами, проникнутое народным остро
умием, иронией и юмором. Любопытно обратить внимание на 
назидание в хамде, где Амири говорит: «Божиею милостью д а 
ровая человеку светильник разум а , чтобы он был в безопасности

16 Амири, Муназаре, л 329а—ь .
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от блуждания во тьме»

М уназаре начинается так : Амири одинок; он дум ает  о 
друзьях  и приятелях, с которыми он разлучен, и, чтобы рассеять 
свои печальные думы, выходит иа прогулку в сад, мечтая встре
тить там  какого-нибудь прекрасного и благородного человека 
и поделиться с ним своей глубокой тоской. Но вместо такого 
человека видит он толпу беспечных и праздных (гуляк.

Амири живо описывает картину пиршества:

3  У ^ | * ?LeASbil ^  ̂ 1 L̂ 3^

J 3 J $ ^ 3 ^

l*-o p*»  ̂ 1
i L̂ w«a>>4 i ^IS**

АмС^з^^ y i z *  ? 3 ^ J S ^  ^
\ 4X5 \ ̂  LpAJ 1.ЛЛ \ ̂ *АлОi ̂  1 I 1

y —A 3 , У̂" ~ ^  t 1? ^  0i\^\
S$)3j.j '  £-•-?.' p—*

(p^i)

—<V'—̂ ^ —«о.—A  ̂ i —Д,—-e»—A  ̂ #5.—лд} ^
<--^^3—S л — ^ о  —̂•«**■—-о-—$ у  Oj}^

—-£_Ĵ \ ^з_Л_-ил_Л 15*^3— \
j . f ' l

t f 1л**Аа5 1 ̂  j  ̂1
( ^ * г )

<fc—З3-З J j l—1И Uj*—■&—1—*fc—£

"̂̂ 1_^._^с_3з _-3 о ^ з —s д.— ^

3^3 3 <-Нл,с и̂ л.̂ о1з ^  j >  4J 3—J3—S —*

( ^ i )
1 L—̂*' 8j  Of Sbt ^

lJ-j3З j  Q L ^ .-.^_JL—,4x5 ^^ Д.—»4**— A—̂4—̂  ^^/Q3bj

кЗ 3 }  ̂ ,*“ « СЭ3—i2w{ t—̂3— /̂̂ _<л.—J A—

37 Там же, л. 329 г
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 ̂ ^1—о—J с-»*—-tV—SL—Ь‘ ^ —о__х_̂
^Э-хДл» ( j i  АЛЛ L̂=e>.̂ 0 рОД.:>.>

1_J-'J'-'©-J З-̂  --4*J ^  ---O—J> I у̂З tv̂
b'—MyS—£ A.J ^  ̂  ц.5 ^ —*L—S

Однажды я сидея задумчивый и огорченный разлукой с собеседнигами 
и тоской по друзьям . Мне стало скучно, и вдруг возникло у меня желание 
пойти в сад, и я  вышел, чтобы совершить прогулку. Прогуливаясь по саду, 
как  гуляет в нем вольный ветцр, я мечтал о том, чтобы встретился мне 
какой-нибудь стройный м уж . Вдруг я  увидел несколько дружно беседовав
ших людей, которые отдели в углу сада и были поглощены беседою так, 
что никто не мог бы остановить их. (Стих:)

Среди них был сгорбленный Чанг, и то и дело 
Его били, упрекая в том, что он горбатый.

Все они (стих:)
Сроднились, будто моиоко с сахарам.
Мысль, у них была одна, вздохи их слились , 

и были собеседниками.
Устроили они веселый и радостный пир
И были заняты там, что сидели и пили.

Я подумал про себя: «Эти люди потеряли свой человеческий облик. 
Если я  присоединюсь {к ним], они д адут  мне опиума». КоПда я подошел по
ближе (бейг:)

Все они встали на ноги [и] предложили мне нашу.
Все они склонили головы [и] навострили уши.

Я ж е , извинившись, попросил прощения и сказал , что уж е давно бро
сил лить вино. Мне принесли кусок м а 'д ж у н а  (пастилы. — Э. Р .) , но я  взял  
и отбросил его. Когда я, посидев немного, взглянул на них, (стих:))

Некоторые из них были радостны и .раскрыты, к ак  розы, 
Некоторые, к ак  фиалки, опустили свои головы вниз,
Некоторые лакомились сладким пирогом,
У некоторых были иссушены вином горло и рот.
Я сказал : «О боже, какой срам !» (стих:)
Об этом зрелище отвратительно д аж е говорить.
Глазами рассудка нельзя даж е смотреть на н его !38

М еж ду Бенгом (опиумом) в образе суфия-отшельника в  зе
леном дервишеском плаще (символ зеленой травы) и Вином, 
предстающим в облике полного сил юноши в розовой одежде, 
завязы вается  спор, в котором каж ды й  из участников восхваляет 
свои качества и, н ап адая  на противника, обвиняет его в раз
личных грехах и пороках. Это остроумное словопрение часто 
переходит в грубоватую перебранку, в которой противники 
пользуются недозволенными выражениями. Спорящие в под
крепление своих ценных свойств ссылаются на Коран и на отзы
вы ученых авторитетов, мудрецов древности:

^  I ^  Us \̂}а\ \ Ls

39 Там же, л л. 329b — 330а—ь.
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•  *  l Î -̂O
 ̂ ^дил5" ^(jl ^ —J ^^вЛЛлЛ

т̂̂ З)S>̂   ̂ £_}г̂:л у <_,'л,<®^>) £?,̂ *̂ ',&̂  t^^Js l̂sl
( ) JS*  ̂2. ̂

l_-o 1_2̂ ц.л>I—j  j  3 и£з^ l5^

L-o ô̂ .3 .̂J Izv. о ^  1 Ц.З ^  ̂

В ми,ре пользы я такой слуга, что пока есть во мне жизнь, я даю 
людям силу, и всевышний бог уио-мянул меня в  Коране, где порвящеи мне 
в главе о пользе целый стих, и к ак  ‘бы он ни упомянул меня, мне достаточ
но этой честя...

И знает мои качества тот человек, который называл себя в Каноне ме
дицины [А]бу Али, потому что в  течение долгого времени я, находясь в к ув 
шине подобно' Платону, вел себя воздержно, и мудрец, заметив это, ска
зал [обо мне] ((стих):

О ты, исцелитель нашего достоинства и чести!
О ты, яаш  Платон и Г ален !39

Восхваляя свои качества, Вино в то ж е  время предупре
ж дает ,  что при неумеренном употреблении его люди теряют рас
судок и лишаются сил:

•*■■£'* J3-"* С??.'•*'*'£*' 3 )̂Э.З I
( ^ .lii) AS-Sli

} !p I 'ft" '
1д> j  1 i * J  '——- cv-  J

L̂ cjI  ̂ i 

4̂ ^^ L J J  _» .  ̂ S ' 1 _/̂ ^

^  3̂ ""
Д ля гуляк я то т  возлюбленный, из-за кощрото было пролито столько 

крови и столько людей лишилось жизни. В моем обществе люди то ногой, 
наступают на голову, то головой на ногу.

Чтобы целовать мои ноги,
[Люди], подобно кувшину, вытягиваю т свои шеи.

...Кому надоела жизнь, тот спо>рит со мной. И того, кто будет спорить,, 
я  «епраменно изрублю на куски. Бог в  такой час д ает  мне столько силы к  
дерзости, что если богатьири в борьбе выходят один я  а один, то я  выйду 
(.сразу] против сотни [богатырей]40.

39 Там же, лл. 331ь —332а .
40 Там же, л. 331а_ ь .
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Обрушиваясь с упреками на своего противника, Вино 
утверждает , что Бенг притупляет ум  человека, делает его лени
вым и ж алким .

jjl j .A j)) <т (.Jol
<̂-«4ЛАЙ 1 ^ f ̂ .J"-'"«— ■? t_5“J (̂ у—,,<t‘̂  у̂ .+с ОД,_Л— Э JI—

А—  ̂L_«a.—j> 1
1 j4p^| i  ̂ LJ?

\

(̂ pJaĴ ) ^ J ^ j i  &-S JH.>ol 
} > j \j  СаД.® A.5 у —A

^ л^.} j^g,j <ь^1>А.ЛЛЛ<сО
—* * * * v -̂"̂ •‘“  ̂ t—S*"""

3 <— j y ~>̂ЛЗ ̂ c, I -̂«-C Â  \.A) J.+C
/ * L— s i i-—**■—î -—-д л (_Lлfcj

1 {̂ \j.yâ cj сД^з->оЬ L5""*j -Ы Iy ’i и*УУа*\) o'®^
(Дла^.-«з b â >-̂ -!i A.£ ^

Выросший в объятиях «покрывающихся шкурами» (т. е. суфиев. —
Э. Р.)... Ты такой огонь, что в твоем пламени сгорели все люди. Каждый, 
кто привык к  тебе, сгорит в огне. В, этом искусстве ты такой волшебник, 
что в один миг превращаешь человека в осла. Ты притупляешь разум  и по
рождаешь страх. ( П о л у с т и ш и е : )

Кто примет тебя слишком много, станет о(сиом, 
подобно тому к ак  говорят ( с т и х : )

Каждый, кто ест траву, станет ослом.
...Кто один раз узрел твое лицо,
Тот больше не увидит лица добра.

О ты, средство для ленивых м ковер для вспыльчивых!,.-
Это ты сделал ловких и проворных юношей неповоротливыми и лоды

рями. Это ты отправил в черную землю столько людей и детей человеческих. 
(П о л у  с т и ш и е :)

Молюсь бо)гу — да высохнут твои корим !41.

В своем муназаре Амири широко использует идиоматику р аз 
говорной речи. Возьмем для примера следующие выражения:
£lj £lo f5j 3\ 3 £lj £t3 ^o^o^LS — «если горами будут
дыни и садами виноград», \ I  ^ J  U b ^ i J  t-o-J Ljs л  «ТЫ

41 Там же, лл. 334ь , 335а.
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готов меня живьем проглотить», «-j U^Ls — «вскипела его 
кровь» , o U j i  ^^ - X i «пока ты
выйдешь из чаши, я  не оставлю от тебя даж е следа (букв, „я сд е 
лаю из тебя воду и лепешку")», )S.s

«он болыде не увидит добра», i^UJo) e,j s i ~~<<чт0 33
болтовня?». Или другие примеры: кл^5\ — «не болтай» (из 
таджикского выражения с>}* &) или о }*  ё-5-*), LĤ .
**:> olf^T-*«o душа моя, ты и сама не знаешь, как ты пре
красна» (таджикская поговорка, выражающая упрек и иронию).

Амири пишет: ( ^ з )  р

\ у 0̂ ^ 1.^

[...употребляющие] бенг сказали ( с т и х : )
Мы леопарды, съедающие целые горы лепешек.
Мы акулы, уничтожающие целые моря ры б42.

У него встречаются такие обороты, как  JU&- fU- — «пустая 
мечта» (букв, «сырая мысль»), — «он не общался
с людьми, не знает жизни».

JW  Д.ху л .*«> 1 , p*.̂ iл I ^

^J.jl
I ^ j  A —^

Вино сказало: «О Мед, не расспрашивай меня,
Ибо из-за Бенга я  стал предметом людской молвы.
Этот Бенг всегда меня срамит,
До смерти тошно стало мне от этой напраслины и позора».

В этих стихах употребляются такие народные выражения, как :
— «срамит», е,3._л_д3-_з \^у-?\  J __*1 — « я  стал 

предметом людской молвы», ^.sCxi 3 J l * »
«до  смерти тошно стало мне от этой напраслины и позора».

Амири в своем муназаре часто прибегает к  игре слов, со зд а 
вая остроумные и неожиданные каламбуры. Нередко он пользует
ся распространенным в классической поэзии Востока приемом 
мусаххаф, который состоит в перестановке диакритических то

42 Стих на персидском языке.
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чек в словах или в перемене порядка букв, благодаря чему сло
во получает совсем иной смысл. Вот несколько примеров:

<*.3 Cv3 4--* t ! 15̂ ™Хл
, * & ■ *  o--i i ( *̂*•<j-.S '' ^L5C3 «fA

Пьяные дали мне имя май.
И каж ды й раз, когда я  переверну свое имя, стану я йамм.

Май означает по-персидски «вино», а йамм  — арабское слово* 
означающее «море, река».

Другой пример:

£? ,A'€J$ 2  3*'

Мое настоящее имя канаб, а люди его переверруии, и я стал бенгом.

Мусаххаф: и Или:

y i  4— J ' 5 ̂ ^
 ̂ 3 j. aJ 3 .—£ ^—*^}l— ^  \

£?<*-*)3^Si J -3 '

Тебя зовутj.^.ci.. Если я, разорвав тебя посредине, вырву из твоей груди 

сердце (f ), [ты будеш ь] — «ослом», а если поступлю с тобой еще хуже — 

будешь у 3 — «мокрый».

Игра слов:

1 '  ̂ I -*0 ̂   ̂̂  j 1 *■_ “̂ч A>J СЗ I

,}V t_x̂' “ -о- ^
Конечно, до тех пор пока любящие не поднимут твой айак, [они] не 

получат наслаждения.

Здесь слово имеет двоякое значение: «твою ча
ш у» и «твою ногу».

В средние века, в особенности в XV в., наиболее распростра
ненным видом художественной прозы был садж , рифмованная 
проза. Но Амири написал свое муназаре без рифмы. С адж  встре
чается у  него только в отдельных местах.

Вот пример садж а :



^ .£ a .X -c  ^ з л . ^ ,3j . a * \ 2 * .  i ^ L ^ a ^ l  ^  i _ ) l x 4o l  £ ) $ $  ***ц£-г £ л ^

^><>oS^A \.X.q.*Ai«£oIo A.5^ L j  i ^ . j J ^ ^ l  3

ol5^ 2 <31 1̂ oLi' 1̂ ч̂ .Л-«л*).ЛЛ ,..^XMi^S
О^.ДL̂ -o ...AASL l̂

£>.£jC>0 ^  (><^Л C5‘̂ 3 '^ '^ ? ^  t y J^-0,J^  L S^ lS

С -«^^«лЛ лЛ  /0 LauXiAS £ IXflb 1 »^ л А л ^ > и ) 3

1̂ л*о &S j.& ,. j
■» » ^ ^ o  ^ Д^с^зь^лд ^ .a LJs  ■Л-А J  з  (_з‘̂ ^3^^'***^ t^y^**1'̂

t̂ J  1 ^_J.^«W 3 '^•'J  ̂ ^-CO 1 «^.^ 1 J

.« J - a L *  i « ^  ^  (^л<и*.Ъм 3

15^ .̂iA.j> l »̂s j j   ̂ x̂O 1 (2̂"i*’̂ 4̂ "̂  ̂ /*у̂ ***д 3
^,3 1̂ .ЛлЛ^1зĉ .5" ^^.-«-o ^  L ^w ^с.^ллх^ 1 , , ‘ t> ,̂ AC0 ^ ) 3 ' ^ ^ ? .

Ls> ^ .ллД11Л л i ^ .Xj> ,) *■— ^ 3 ^   ̂9^

.^ 1 ^ .л « . j-3 ,>  Ц, ^^.Jt^iX^O Lp  *Xi^>jj ^ Л - ьО ( J ^ - A -мл-Л

.. р1^ч»*о iXjA.^ ^ [ ^ и Д и З  I ( ^л/ЧаО Ĵglatj ̂ -3 ■«•O L«*o I ^
i T

I ^ ^ a U »  & . £ * j S *~I . .  .(З з-З  j -э  1 ^ -а .л И  £ ? " £ *  ) 3  < Jj-A О з-й

I . . ■ )  1 <̂-̂ > liA* 1^ (^>^W «̂*>1 ^ 3 ^  *wftJ 1ж-Л 

• * .(31<ф>>1р^1уо0 ^_5d .* v O .)l.&  к—5ч - л Л а А л *3 3  ^ З -̂

L i ^J*j| I  <0 3  J

* ‘ • Ь J  ̂ J i 4^  f
,- ̂ 3 I ^ ^ - ^ р Л Л Д t_jl^ ^  1 U >  Cw^^J J  ,  y ^  Qf^bm

• * .(Л-в-^-з-Ь* J ^ ^ d  ^  3  i S ) 3 )

В этих строках рифмуются слова:

—• i _« | ^ ttil.«^J ^аЛ^Л ĉjO ■—■ tn Cifti.iMJâ J

—.^ХДлЛ ^ — *̂д»3 «)чЛЛ̂ «̂Э 11_ ■—  ̂ t f ^

^ a o ^ g j q l  — I—3 —* C (^S.Sl^l —-  A,ji-Mjl—̂  —  < jjiX ^>^3 — (_5^*^,3-? 4̂ Л Я Л Л

— ^1лЛлЗ ь^|^я£(.зТ — У'Ы — А.з(.-о̂ .̂ о
<_,^АЛлЛчО — (-jJ^J 0̂ 5̂ 3-3 ' ,̂5̂ «

{̂ "NĴ ĴL̂ S (_?-*"0-й^*^
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'■ tt'JZ I ■— -Xj -J1 1̂ , i  ̂ j  [pj
— l* р-АЛЛ &_JL_.£_$ âIJS — (_y—«3 1
10«Х..И.Д̂О̂ — 0 -X-̂ jJCaaJ l tp^>..£.£j Ĵ -ф

 ̂l_̂ —̂  L— <— C_A J [.Л̂ С L«̂ *A — ^a,^

--^ - —jL —P ̂  L—*tA> J  .5 Lp _̂_ ■Л.—И»— i^1— —— СЭ L— Ate-

"“ “ ^ j i - i  А Л  А 1_Л  — _̂1»—Э L_.P 3 ̂ 4^ .i^yC ^*o  Lsa^

З^^з-З — (3'--o*̂ >'3̂

При этом рифмовка ч-’э- 'з^-Ъ 3—1 У3 очень похожа на; 
рифмовку народных дастанов.

Д л я  муназаре характерно украшение его меткими народны
ми выражениями, а часто — великолепной игрой слов, тонким, 
юмором и блестящим остроумием, столь свойственными устно
му творчеству народа.

Во второй главе при анализе газелей Саккаки , Атаи, Л у т 
фи и Г адаи, мы упомянули о влиянии узбекских поэтов на твор
чество замечательного азербайджанского лирика XVI в. Ф у зу 
ли. Уместно сказать  здесь несколько слов о его муназаре 
o il j  _j («Бенг и Вино») .

Сравнение муназаре Фузули и Йусуфа Амири показывает,, 
что первый, создавая это произведение, испытал значительное 
влияние своего тюркоязычного предшественника. Но Фузули,. 
к ак  и все крупные поэты Востока, воспроизвел диспут вина и. 
бенга по-своему к ак  в отношении стиля, так  и в отношении 
композиции. В частности, придерживаясь традиции 'Асади Ту
ей, он написал свое сочинение не прозой, к ак  Амири, а в стихо
творной форме. М уназаре Фузули состоит из нескольких разде
лов -с заглавиями, чего нет у  его предшественника. Кроме того,, 
в муназаре Фузули, к а к  и в его замечательной поэме «Лайли и 
М аджнун», имеются небольшие вставные рассказы  — хикаяты,. 
которые вообще характерны для дидактической и эпиче
ской литературы Востока, ио в жанре муназаре обычно отсут
ствуют.

Произведение Фузули по композиции очень близко к «М ан- 
тик ат-тайр» Фаридаддина ’Аттара и «Лисан ат-тайр» Алишера 
Навои. Влияние этих авторов особенно заметно во вставных хи- 
каятах  муназаре. Д л я  примера приведем следующие отрывки 
из «Лисан  ат-тайр» Навои и «Бенга и Вина» Фузули.

У Навои:

a
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Бью один каландар 43, ложно выдававш ий себя ва дервиша, утром и ве 
чером нищей для него был бенг. Его втаешний облик был подобен [облику] 
людей отречения, но тайны его скрывались в ларце с бенгом. Когда он 
съедал бенг и делал себя таким образом немым, его усладой было строить 
пустые мечты. Как-то раз попало ему побольше той «полезной пищи», и 
среди одной развалины о|н тянул «(душеполезное». Приклонился к  разрушен
ной стене, пустился странствовать в мир тайн. Увидел он себя в веселом 
парке, вокруг него собрано все, чего мож ет желать душ а. Жилище его •— 
замок с очень прочной основой, фронтон его —- мастерская Мани. Сам он 
на троне подобно Джамш йду, рядом с ним розоволикая сюлнцепо,дойная 
[красавица]. Веселился этот величавый царь, и каж ды й миг удовлетворяла 
■его желания розоволикая. В этих фантазиях он лежал в том убежище, 
в углу  развалины, как  вдруг из угла развалины вышел скорпион, в острия 
ж ала которого был воочию яд  смертного часа. Н амереваясь совершить об
ход развалины, он вышел и вонзал свое жало во все, что ему попадалось 
на пути. В то время к а к  этот легкомысленный удовлетворял сваи желания 
со сладкоустой красавицей, в губу его вонзилось жало того скорпиона. 
Вскрикнув, вскочил беспокойно каландар, проявил волнение и смятение. Ни 
роз не было, ни цветника, ни зам ка, ни трона, ни счастливой лунолодобяой 
рядом с Ним. Все эти мечты сразу разлетелись ib прах, он добился... но 
только укола ж ала  смерти в свою губу. Понял он, что все его дела были 
■ошибкой, но раскаяние пользы ему не принесло. Твое положение совершен
но подобно этому, пустые мечты нашли дорогу в твой мозг. Когда, наколов
шись на жало смертного часа, ты застенаешь, ты проснешься от она небре
жения. Сколько ты ни будешь стонать и рыдать, это не принесет тебе поль
зы ни на волос. Ты поймешь, от кого ты удалился, и это положит на твою 
душ у клеймо разлуки 4А.

У Фузули:

J"* —а.— ^ 3
j l —•« 4—

О j_«а_э j _^
;_[.JJ Lx  ̂ А—
1~—з1 j —со о X i  ̂   ̂ У*

J—-l- i l__ ^ x jj]
pi->—лэ LXil j;x i  (J— 1—л. 

j \ у —ю! О у )  А.—X—л —д }  ^— 'is—£

лО ^  i |.й»1

43 Каландар — странствующий дервиш.
44 Цитируется по статье Бертельса «Неваи и Аттар», стр. 60—61 (перевод 

Е. Э. Бертельса).
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15 Заказ
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*ol.-e 3.^̂ ._J А,_Л—£̂ 3  ̂ 3—.CO

cJ,̂ "̂ *,̂ > ’st̂
s Lp i *̂*̂  ̂  i a O

^ l ^ - i  f3^3l ^  3._> f/-A- ^ 3«-uJ 
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Был в Исфагаяе нений пьяница.
Подобно бенгу, он был постоянно хмельным. 
Поселившись ib одном чудесном эамке,
День и ночь он рил пино.
{Но] однажды  на тиру у  этого ринда вино '
Стало редкостью, к ак  философский камень.
Стала болеть у  него голова с  похмелья.
Д ля избавления [от головной боли] употребил он бенг.
От сильного действия бенга в конце концов ' .' 
Заржало , его разум а покрылось черной ржавчиной.
Была ночь, но луна, освещающая ночь,,
О заряла мир так , что день стал ревновать его [к ночи]. 
(Лунный свет показался ему рсцдой, ■ •
А замок был в этой воде, к ак  пузырь]. ,
[Когда] рияд посмотрел ий замка' наружу, ,
Лунный свет показался ему водой. ■ •'■'■
Воскликнул он: «Увы, дела плохи...
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Мир залит потопам, мы застигнуты врасплох!
Выход только один: я  нырну в  воду,
Пока водой не наполнился замок, {и] выйду 

аа  какой-нибудь берег.
Пущусь я в плаванье и спасу себя.
Выйду я на берег, буду отдыхать».
Так фантазируя, взял он кусок доски 
И выпрыгнул из замка.
Стукнулся он головой об наставленные [внизу] камни,
От удара прекратилось действие бенга,
И стала болеть у  него полова; пришли врачи 
И оказали: лекарством для его 'болезни является вино.
Вот искусство мое, о котором я рассказал тебе.
Спроси у проницательных людей, какие дела я совершил, 
Осведомись, кем я являюсь по происхождению,
И признай, что больше почестей подобает мне, чем тебе45.

Основная мысль этих рассказов не нова, она неоднократно 
использовалась классиками персидско-таджикской литературы. 
Так, например, в одной из касы д Д ж ал ал ад д и н а  Руми есть сце
на, когда истопник бани глубоко засыпает и во оне становится 
царем. Пробуждается он только после сильного удара , полу
ченного им от хозяина, и видит, что возле него дет ни царского 
трона, ни сокровищ, «и  придворных вельмож и слуг — ничего, 
кроме рассерженного хозяина и холодной, нетопленой бан и 46.

Но у  Навои и Фузули этот сюжет разработан иначе: они 
заменили истопника бани дервишем и риндом и соответствен
но этому перенесли место действия в развалины и в замок. Н а 
вои «осуж дает  глупца-дервиш а»47, «внешний облик которо
го подобен [облику] людей отречения», что объясняется не пра
ведной жизнью, а постоянным употреблением бенга. Этот мотив 
перекликается с аналогичной мыслью Йусуфа Амири, т акж е  
изображавшего аскетов тайными наркоманами.

И  у  Навои, и у  Фузули мы чувствуем какой-то мягкий, теп
лый юмор в отношении изображаемых ими неудачников. К ак  
справедливо заметил в свое врдия Е. Э. Бертельс по поводу это
го (рассказа Навои, «сцена эта  до известной степени напоминает 
манеру С а 'д и » 48. У Навои чувствуется снисхождение к слабости 
дервиша, «желание простить это заблуждение, за  которое он 
все равно рано или поздно должен понести кар у»  4Э.

В муназаре Фузули так  же, к ак  и в муназаре Йусуфа Ами

45 Фузули, Диван, рук. «а» , лл. 135б, 13ба. Бейт, заключенный в квадрат
ные (скобки, навлечен нами из: Фузули, Диван, (рук. «б », л. 226.

46 Д жалаладдин Руми, Куллийат, стр. 1388—'1389. — Мысль о том, что 
Навои заимствовал сюжет этого рассказа у  персидского автора, была выска
зана Е. Э. Бертельсом, который первым отметил этот факт (см.: Бертельс, 
Неваи и Аттар, стр. 61).

47 Бертельс, Неваи и Аттар, стр. 62.
48 Там же.
49 Там же.
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ри, проводится мысль Ибн Сины о полезности вина, о его лекар
ственном значении, и в конце концов вино торжествует:

^1» <-_>.>_j  I
—а   ̂ j ч J  о j  

—S A 'ijаЗ ^
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Наконец Бенг, покрыв себя поэо)рам и бесчестьем,
Убежал от служения Вину.
Теперь он ходит с опасной,
Где бы Вино ни увидело Бенг — всюду его давит.
Перестал он показываться.
Где есть Вино— перестал я вл яться60.

Д ж алаладдин  Руми свой рассказ завершает иной мыслью: 
он осуждает беспечность, которая приносит большой вред д аж е  
властителю, управляющ ему государством:
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Мы в с е — как  спящие, но 'между спящим и бодрствующим 
Большая разница во всех отношениях:
Царь, который будет опать, потеряет свое царство.
Нищему же его беспечность будет прощена [богом]. v
Как только оба этих спящих проснутся, [опять] !
Царь сядет на трон, а подвергшийся божьему гневу

[нищ,ий] сядет на доску 51.

Руми в своем рассказе, не ж ел ая  задеть высокопоставлен
ных лиц, избрал объектом своей насмешки простого истопнщй, 
однако эта насмешка воспринимается к ак  назидание вельмр- 
ж ам ,  к а к  совет не быть беспечными. И Навои, и Фузули гораздо 
смелее в своих рассказах .

Фузули так  же, к а к  'Аттар и Навои, обращается к широко 
распространенной на Востоке повести о шейхе Сан 'ане и к р а 
савице христианке. Но Фузули в соответствии с характерам

so фузули, Диван, рук. « а » , л. /147®;
51 Д ж алаладдин Руми, Куллийат, стр. 1389.
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своего муназаре трактовал  э ту  повесть иначе, чем 'Аттар и Н а
вои. Он сильно изменил и сократил ее, использовав лишь сю
жетную кан ву  легенды. Краткое содержание этого рассказа  
таково:

В Египте жил некий мудрый старец, ученый ' i-*.***-52. 
Однажды он заболел. Врачи советовали ему в качестве лекар 
ства вино. Напившись пьяным, он влюбился в юного музыкан- 
та-мага  и просил его дружбы . Последний согласился на это при 
условии, если старик примет его религию, и мудрец перешел в 
зороастризм53.

У 'А ттара и Навои, к а к  справедливо подчеркивает Е. Э. Бер
тельс, С ан 'ан  «это сж атое изложение основной идеи суфизма — 
растворение индивидуального „ я“ в „ я“ космическом»54. Ф у зу 
ли ж е  использовал этот сюжет для восхваления вина к ак  симво
л а  жизни и любви.

Таким образом, муназаре Фузули является  одним из зам е
чательных произведений азербайджанской классической поэзии 
XVI в., в котором сильно сказалось , с одной стороны, влияние 
староузбекской и персидско-таджикской литературы, с д р у 
гой — присущая всем великим талантам самобытность: ж и 
вость, лиричность, острота и богатство поэтической мысли. М у 
назаре Фузули — одно из ярких проявлений литературной и 
культурной взаимосвязи народов Востока, в частности узбек
ского, таджикского, иранского и азербайджанского.

Е. Э. Бертельс, касаясь  вопроса об изучении истории узбек
ской и таджикской классических литератур, писал: «...Рост ли
тературы на узбекском языке, начавшийся у ж е  с XV в., отнюдь 
не означает, что литература на язы ках  персидском и тад ж и к 
ском с этого времени делается достоянием только одной тад ж и к 
ской части населения Средней Азии. Персидский язы к  все это 
время продолжал оставаться вторым литературным языком 
узбеков... Это обстоятельство при изучении литературы народов 
Средней Азии в XIX в. приходится учитывать и при написании 
подготавливаемых историй узбекской и таджикской литератур 
вести работу параллельно, избегая разры ва» 55.

• Полностью присоединяясь к этому определению выдающе
гося советского ученого, можно только добавить, что историю 
развития персидско-таджикской поэзии последующих веков, в 
особенности XV, XVI и XVII, т ак ж е  нельзя изучать в отрыве от 
развития староузбекской литературы.

r‘,v Узбекская классическая литература оказала  сильное влия
ние на развитие персидско-таджикской поэзии и явилась источ

аз-зайл ттт .«легкие .иолы», т.. в . человек, .свободный от мирских
забот и суёт, не имеющий лишнего богатства.

53 Фузули, Диван, рук. «а» , лл. 142®— 143а .
54 Бертельс, Неваи и Аттар, стр.,64.
55 Бертельс, Литература на персидском языке в Средней Азии, стр. 227.



ником вдохновения для всех выдающихся деятелей культуры 
тюркоязычных народов. Так, например, творчество крупнейшего 
туркменского поэта-лирика XVIII в. Махтумкул'и нельзя пра
вильно осветить, не изучив творческого наследия узбекских лоё- 
тов-классиков, в особенности Алишера Навои.

МУНАЗАРЕ ЯКИНИ «СПОР МЕЖ ДУ  СТРЕЛОЙ И Л У К О М » 56

Замечательным образцом узбекской художественной прозы 
XV в. является муназаре Якини «Спор м еж ду  Стрелой и Луком».

М уназаре начинается с того, что несколько искусных юно- 
шей-лучников, зад ум ав  устроить маджлис, выехали из города 
и расположились в укромном месте. В это время со стороцы 
Туркестана появились д ва  незнакомца: один из них — сгорб
ленный старик — Л ук , другой — стройный молодой человек57—т 
Стрела. Молодежь, соблюдая правила вежливости, у к а з а л а  ста 
рику место с правой стороны, а молодому — с левой. Но моло-‘ 
дой человек, т ак  к ак  он шел с правой стороны, занимает место 
справа. Это сильно задевает  старика, и м еж ду  Луком и Стре
лой разгорается спор.

В споре Л у к  упрекает Стрелу за то, что она уб еж ала  из 
его дома и, несмотря на это, претендует на правую сторону 
(правая сторона обозначает правду, а л евая  — кривду).

Стрела отвечает: м еж ду  правдой и кривдой не может быть 
ничего общего^ и в подтверждение своих слов произносит, четг 
веростишие, где в обличительном тоне говорится о коварстве и 
злодеяниях власть имущих в отношении слабых и беззащитных, 
об отсутствии в мире справедливости и правосудия:

4—i l _ $ y *  «>о b

4olsi. AS

He садись ты вместе с плоршм [человеком] и не входи в его дом.
Попадешь в западню, если ты съешь у него [хотя бы] зернышко.
Стрела, будучи прямой, подметила кривизну лука.
1И] видишь, как  она за это понеслась из его дома? 58

Лук-кривда , ж ел ая  отомстить Стреле-правде, обращается 
к  ‘б а р л а с у 59 — Тетиве и, ссылаясь на то, что вместе с

58 Текст и перевод муназаре Якини опубликованы нами в 1067 г. (см.: 
Рустамов, Муназарэ «Стрела и лук»),

67 В классической поэзии Востока стройный стан красавицы или красавца 
юноши часто символизирует прямоту, правдивость.

58 Якини, Муназаре, л. 320а . — Четверостишие написано на персидском 
языке.
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тарханом — Зихгиром 60 он в течение долгих лет служит Тетиве, 
просит последнюю обсудить «дерзкое» поведение Стрелы.

Тетива, услыш ав ж алобу  Л у к а ,  вызывает Зихгира и говорит 
ему: поскольку она из племени барласов, то Зихгир является 
одним из ее тарханов. Р азве  могут они допустить, чтобы при них 
Стрела оскорбляла Л ук?  Сговорившись м еж ду  собой, они под
манивают простоватую, не осведомленную об их коварстве Стре
лу; когда Стрела подошла к ним, Тетива так  сильно ударила ее, 
что у той уста наполнились кровью и она погибла.

Итак, мы видим, к ак  открыто и смело вы р аж ает  здесь Яки
ни свое недовольство господствующим положением представи
телей тимуридекого племени барлас и крупных землевладель
цев — тарханов, в сатирическом тоне подчеркивая тесную связь  
барласов и тарханов с кривдой-Луком в борьбе против справед- 
ливости-Стрелы.

О несправедливости Тимуридов Якини выразительно гово
рит в заключительной части своего муназаре:

*— ^   ̂ 3 ̂  З-. я 1 2 оj.IsLa.-o
э-j 31 j-i I
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Мораль этого муназаре такова: каждый, кто, подобно Л уку, будет кри

вым (т. е. неправедным. — Э. Р.) перед злобными людьми этого в(ремени, 
тот всегда будет находиться вместе с ними, а если кто, будучи прямым, 
как  Стрела, пойдет по правильному пути, тог, к ак  Яиияи, попадет далеко 
[от них]81.

Якини говорит о жестокости своей эпохи, н ам екая  на ли
цемерие и алчность сильных мира сего: кто кривит душой, тот 
всегда живет в почете и уважении, а кто стремится к правде, 
тому не найти себе места в обществе несправедливых.

Кривда-Лук — это слуга Тимуридов и их тарханов, это 
олицетворение тимуридских сановников и военачальников, при
вилегированных во всех отношениях, постоянно обогащавшихся 
за счет добычи грабительских походов и войн. Стрела — это 
воины, несшие на своих плечах основную тяжесть войны, но впо
следствии лишенные всех человеческих прав и привилегий. Яки
ни цитирует кит'а некоего персидского поэта Аси, который на
мекает на то, что сам царь поддерживает измену, лицемерие, 
обман:

о! ->— ^  •х‘“> btj-*
-ft— J  A

®° Зихгир — кольцо, .надеваемое лучниками иа большой inauieU правой ру
ки при натягивании л ука . З десь—(олицетворение власти тархана.

** Якини, Муназаре, л. 321а—ь .
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Каждый, кто окажемся правым яа пале [брани],
К уда бы ни пошел, не найдет себе места.
Из-за своей нрившны лук оказался на бору у шаха,
А стрела из-за своей прямоты упала далеко [от ш ах а ]в2.

Весьма интересны следующие строки заключительной части 
муназаре, где Якини д ает  понять, что он вынужден молчать, 
и вы раж ает  недовольство преследованиями, которым подвер
гается правдивое слово. Он обращается к честным людям, на
деясь на их совесть и рассчитывая, что они поймут подлинный 
смысл его произведения:

1 <5 э j   ̂ QO Д ч I  

1 \ I_J q i 1 .xj а-J ^1иа.Х£ь.1 ^
s i  pL-o-3 ->.Sj <x? !•> ^SUe-o

Хотя сейчас к ак  ipias время (продолжить эти речи, но, чтобы не показа
лись они дерзкими, сократим их. Есть надеж да, что эта драгоценность бу
дет пробным «амнем для честных и разумных людей... в®.

М уназаре Якини, так  ж е  к ак  муназаре Ахмади и Амири, 
отличается простотой изложения и выразительностью язы ка . 
Якини подобно Ахмади и Амири часто прибегает к игре слов, 
создает прекрасные образцы садж а . Судя  по злободневности 
содержания и совершенству формы, это вполне оригинальное 
произведение. Сам автор говорит:

3 О.̂ - I l  ̂i  * 2 &.АС  ̂ ^
‘___, 1. i 3̂  1  ̂J  f*?— --  ̂ft.—  ̂ *■— | ĴjLaJ 1 1
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Никто до сих лор, нанизав на нить жемчужины тюркских слов и драго
ценные камни персидских выражений, не сочинил диспута меж ду Луком и 
Стрелой, дабы осталась от этоло в мире какая-нибудь память. Т ак как  
понравились мне эти слова и этот повод, я приступил к  сочинению этого 
м ун азар е ...в4.

82 Там же, л. 321ь .
63 Там же.
64 Там же, л. 315а .
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Действительно, до Якини мы не находим в староузбекской 
литературе муназаре на данную тему. Однако символическое 
изображение л ук а  и стрелы встречается еще в древних тюрк
ских сказаниях об Огузе. Так, в уйгурской рукописи одной из 
древнейших версий этой легенды 65 сказано следующее: у  Огуз- 
к а ган а  жил седобородый и седовласый старик, кудесник. Он 
был очень рассудителен и мудр. Звали его Улуг Турук. О днаж
ды во сне он увидел золотой л ук  и три серебряные стрелы. Зо
лотой л ук  простирался со стороны восхода солнца в сторону 
заката ,  а серебряные стрелы были обращены в сторону ночи,, 
т. е. севера. Проснувшись, Улуг Турук рассказал  свой сон Огуз- 
каган у  и добавил, что священное небо ниспослало влады ке зна
мение. Пусть свершится оно, и пусть передадут захваченные им 
земли его потомкам. Слова Улуг Турука обрадовали Огуз-ка- 
гана, он созвал совет, пригласил к себе трех своих старших сы
новей от первой жены — Солнце (К ун), Л уну (Ай) и Звезду 
(Юлдуз) — и трех младших сыновей от второй жены — Небо 
(Кок), Гору (Таг) и Море (Тенгиз) — и сказал  им: «Сердце 
мое ж а ж д е т  охоты, но от старости я потерял мужество. Вы,, 
старшие братья — Солнце, Л уна и Звезда , идите в сторону з а 
ри* а вы, младшие братья — Небо, Гора и Море, отправляйтесь 
в сторону м рака» .  Сыновья послушались отца, и первые трое 
пошли на восход, а остальные трое отправились на север. 
Солнце, Л ун а  и Звезда после удачной охоты на многочислен
ных птиц и зверей нашли на дороге золотой лук , а Небо, Гора 
и Море нашли три серебряные стрелы. Свои находки сыновья 
Принесли отцу. Огуз-каган был очень доволен, золотой лук  он 
переломил на три части и сказал : «Вы, старшие братья, пусть 
этот л ук  будет вашим, подобно луку , до неба мечите стрелы;; 
а вы, младшие братья, пусть эти стрелы будут вашими. Л у к  
пустил стрелы, так  будьте ж е  вы подобны этим стрелам». По
сле этих слов О гуз-каган созвал курултай , пригласил своих ну
керов и народ, посоветовался с ними и устроил большой соро
кадневный пир. На правой стороне сидели Бузуки, на левой 
Учуки. Огуз-каган обратился к  своим сыновьям и сказал : «О1 
дети! Я много пережил и видел много сражений, выпустил мно
го стрел и метнул много копий, немало скакал  на коне, застав 
лял плакать своих врагов, порадовал друзей». С казал  он это и„ 
твердя, что он выполняет долг перед священным небом, пере
дал  свои владения сыновьям.

Эту историю мы читаем в летописях Рашид ад-Дина, т а м г 
где речь идет об Огузе. К ак  подчеркивает Рашид ад-Дин, све
дения об истории и происхождении тюркских племен и народов 
получены им от авторитетных тюркских народных рассказчиков, 
а т акж е  из некоторых книг того времени 66. В летописях Рашид

65 Огуз-наме (уй г.); стр : 57, транскрипция и перевод текста опубликованы 
А. М. Щербаком (см.: Щ ербак, Огуз-наме. Мухаббат-наме, стр1. 13—109).

66 Рашид ад-Дин, I, 1, стр. 75.
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ад-Дина этот сюжет передается несколько иначе. Многие эпи
зоды легенды у  него отсутствуют, зато более подробно обрисо
ваны детали, связанные с луком и стрелой. У Рашид ад-Дина 
сыновья О гуз-кагана находят золотой л ук  и три золотые стре
лы, приносят их к отцу и спрашивают: «К а к  бы нам все это по
делить?» Отец дает л ук  трем старшим сыновьям, а три стре
лы — трем младшим и приказывает, чтобы те племена, которые 
произойдут от сыновей, получивших лук, назывались «Б узук »  
(от глагола боз-\\буз- «ломать» , «р азр уш ать» ) ,  так  к ак  л ук  не
обходимо сломать, дабы  иметь возможность его разделить. 
Войско правого крыла он отдает этим трем сыновьям и их по
томкам. Прозвание ж е  тех племен, которые произойдут от трех 
младших сыновей, Огуз обозначил словом «Учук». Оно происхо
дит от «Уч ук», т. е. «три стрелы». Он сказал :  «„Эти три сына 
и их потомки ведают войском левого .крыла!" и сказал : „Отны
не их потомки да  называются сим [установленным] мною про
звищем, и каж ды й да  знает, из какого он крыла войска. Так как  
Путь правой руки выше, то я дал  им лук , который [равен] сте
пени падишаха; а стрелы, которые [стоят] на степени .посланни
ка , я  дал  тем, кто с левого крыла". Согласно с этим, он утвер
дил за «ими все становища правого и левого крыла и приказал: 
„Престол государя и право быть моим преемником принадле
жит племени Бозук; если после меня будет в живых [мой] стар
ший сын Кун, то все это перейдет к  нему; в противном случае 
[достанется] второму сыну Аю“. По смерти Огуза, согласно его 
завещанию, Кун-хан воссел на престол и царствовал семьде
сят  лет; у  его отца [Огуза] был наместник, по имени Эрйанги- 
Кент Иркыл-ходжа. Он был советником, везиром и управите
лем дел у  Кун-хана» 67.

Предание о луке и стрелах упоминается и в «Р а у з а т  ас- 
сафа» («С аде  чистоты») Мирхонда и в «Хабиб ас-сийар» («Жиз-, 
неописании пророка») Хондемира. Мирхонд и Хондемир в 
основном повторяют сведения Рашид ад-Дина, лишь с более 
точным определением места «бузуков»  и «учуков»  среди тюрко
язычных народов. Например, МирхонД пишет:

i p

У тюрков степень бузуков считается выше, чем степень учуков, ибо у  
них стрела воспринимается к ак  посол, а я у к — как  ц ар ь68.

87 Там же, стр. 85.
68 Мирхонд, V (литография, листы не нумерованы); см. такж е бомбей

ское издание, 1883—84, стр. '5 .
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То ж е  самое сообщает и Хондемир:

 ̂J  0  ̂   ̂ .X.mjL.S у  3 ^ 1 j  ., $ a j  3 у . ̂  ^ У ^

-''■л 3 | I 1^ ^>лй ̂  oLaW)̂ LaJ

У тюриов степень бузуш в считается выше, чем степень учугов, ибо они 
лук наделяют правом царя, а спреду считают пнсломю.

Дальш е Мирхонд и Хондемир рассказываю т о том, как  
Огуз-хан поручил управление правым крылом войска (ба- 
рангар) бузукам , а левым крылом (джавангар) — учукам. Хон
демир, дополняя Мирхонда, говорит: «Огуз-хан сказал:

-Х.Д.-О0 L J  ^  J  L J  а  I

,Д ети  учуков должны подчиняться им (т. е. бузукам . — Э. Р.) “» 70.

По-иному толкуется история о луке и стреле в «Ш адж ара-  
йи турк»  («Родословном древе тюрок») и «Ш аджара-йи тара- 
кима» («Родословном древе туркмен») Абу-л-Гази.

Согласно версии Абу-л-Гази, л ук  и стрела были закопаны 
нукером в пустыне по велению самого О гуз-кагана . Во избеж а
ние повторения ограничимся приведением здесь соответствую
щего места из недавно опубликованного А. Н. Кононовым со
чинения Абу-л-Гази «Ш аджара-йи  тараки м а» :

«Огуз-хан во время пребывания в Сирии тайно вручил од
ному из своих нукеров золотой л ук  и три стрелы и сказал : 
„Л ук  зарой в землю в степи [там], где восходит солнце, в [том] 
месте, куда  не ступала нога человека, [но] один конец его вы 
тащи [из земли], а стрелы отнеси в [ту] сторону, где заходит солн
це, и спрячь их так , к а к  спрятал л ук “. Этот человек исполнил 
приказание и вернулся. Спустя год после этого события Огуз- 
хан, призвав трех своих старших сыновей [по имени] Куя, Ай, 
й ул д уз ,  сказал : „Я пришел в чужую страну, дел у  меня много, 
и руки у  меня не доходят заниматься охотой. А слышал я, что 
в некоей степи, в стране, где восходит солнце, обильная охота. 
Ступайте туда  с вашими нукерами, поохотьтесь и возвращай
тесь [домой]". Затем , призвав трех своих младших сыновей [по 
имени] Кок, Таг, Тенгиз, он сказал  им то же, что сказал  их стар
шим братьям, но отправил [их] в сторону, где заходит солнце»71. 
Д альш е говорится то ж е  самое, что и в уйгурской версии «Огуз- 
наме» и летописях Рашид ад-Дина, но несколько по-иному пере
даются слова Огуз-хана о луке  и стреле: «Л у к  и стрелы, кото
рые вы нашли и принесли, были не от людей, а были от бога. 
Люди, которые жили прежде нас, лук  считали государем, а стре

69 Хондемир, III, стр. 1.
70 Там же.
71 Кононов, Родословная туркмен, стр. 48—49.
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л у  послом. Это потому, что в какую  сторону лук  направит стрелу, 
стрела туда и полетит. Теперь, после моей смерти, на мой трон 
лусть сядет  Кун-хан. А после него народ пусть сделает го суд а 
рем того, кто окаж ется  ([.наиболее] способным из потомства бу- 
зуков; пусть до окончания мира государями будут лучшие из бу- 
зуков. Прочие из них пусть садятся  направо, а учуки налево. 
Пусть они садятся на левую сторону кибитки и [пусть] до окон
чания мира довольствуются положением нукеров» 72.

К ак  видно из содержания этих рассказов, л ук  и стрела в 
сказаниях  об Огузе рассматриваются к ак  нечто божественное, 
к а к  символическое предзнаменование, ниспосланное священным 
небом в назидание Огузу и его потомкам.

Согласно этому священному предзнаменованию, потомки, 
происходившие от старших сыновей Огуза, т. е. от тех, которые 
нашли золотой лук, занимают самое почетное место в роду и го
сударстве, располагаются в обществе с правой стороны, могут 
стать главой рода или ж е  государства, а потомки, происходив
шие от младших сыновей Огуза, т. е. от тех, которые нашли се
ребряные или золотые стрелы, занимают левую сторону, подчи
няются первым и становятся их нукерами.

В муназаре Якини, к а к  мы отметили выше, символическое 
изображение л ука  и стрелы преподносится в Сатирическом 
аспекте. Но все-таки в нем заметно влияние сказаний об Огузе. 
Например, у  Якини, т а к  ж е  к ак  в легендах об Огузе, Л у к  ри
суется в образе старшего, т. е. старика, претендующего в обще
стве людей или на пиру на почетное место с правой стороны, 
близкого к Тимуридам — барласам и тарханам , почитаемого и 
поощряемого Тимуром и его наследниками и состоящего на 
служ бе у  барласов, а Стрела — в образе юноши-воина, решив
шего уклониться от традиционного повиновения Л у к у  и поправ
шего его священные права, установленные и поддерживаемые 
сверху. Следует обратить внимание на заявление Стрелы о том, 
что когда-то предки ее и Л у ка  служили в войске Чингиз-хана, 
но Чингиз-хан впоследствии лишил Л у к  права занимать место с 
правой стороны и удостоил этой чести Стрелу, так  к ак  Л у к  от 
старости оказался  слабым в бою, струсил и, обесчестив себя, 
беж ал  с поля брани. Перекликаются с рассказом из «О гуз-наме» 
и отдельные специфические выражения, сравнения, связанные с 
образами Л у к а  и Стрелы. Так, например, в уйгурской версии 
«О гуз-наме» написано: «О днажды во сне увидел он золотой лук  
и три стрелы. Этот золотой лук простирался со стороны восхода 
солнца в сторону захода, а три серебряные стрелы были обра
щены в сторону ночи» 73.

72 Там же.
73 Щербак, Огуз-наме. Мухаббат-наме, стр. 57 (Транскрипцию текста см. 

на стр. 66—57).

235



В муназаре ж е  Якини, есть слова:

(^ЛАЛ^ 15^ *̂ S Ofi I L) ^ ^ i  J ЛЛ^

О, что это за  солнце, которое сияет на горизонте! Или1 что это за све
тило, которое, подобно оси колеса, задело Двоим краем  синеву -неба 74.

В уйгурской рукописи: «...Подобно луку , до неба мечите 
стрелы... лук  пустил стрелы. Подобными стрелам будьте в ы » 75; 
в летописях Рашид ад-Дина упоминаются «стрелы, которые 
[стоят] на степени посланника...» 7в, в «Ш аджара-йи тараки м а» 
Абу-л-Гази читаем: «Люди, которые жили прежде нас, лук  счи
тали государем, а стрелы послом. Это потому, что, в какую сто
рону лук  направит стрелу, стрела туда  и п олетит»77, а в м ун а
заре Якини есть такие строки:

O’—~J~  ̂ ^ i  j —f
— 1 ̂  & I  ̂ ' Q\ у С. — I ^̂  L3 j5

^  1 15 * Î

О днажды несколько метко стреляющих из лука  смелых юношей собра
лись в дружеский круг, подобный луку , сошлись, подобно стрелам, в уголке 
беседки и отправились на прогулку7®.

Ojl (̂.-о-АлЗ (.£ 3.УО (^lAJ 3.̂

...Разве допустимо, чтобы спрела напрягла силы раньше, чем напряг 
силы лук? 79.

В «Ш аджара-йи тар аки м а»  сказано: «По приказу хана, 
мчась на конях, бузуки со своими нукерами стреляли в золотую 
курицу. Тех, кто попал в  курицу, он щедро о д ар и л »80. В муна
заре Якини читаем:

,3^13 \ j^.3 uXUsc.3 J .3 оТ  j .5 »  jy  al5 l>
L;> \ J  A 1 J..*0 J

74 Якини, Муназаре, л. 314a. См. такж е: Рустамов, Муназарэ « Стрела и 
лук-», стр. 93, 101.

75 Щ ербак, Огуз-наме, Мухаббат-наме, стр. 57 (Транскрипцию текста см. 
на стр. 60—61).

78 Рашид ад-Дин, I, 1, стр. 86. Перевод издан без персидского текста.
77 Кононов, Родословная туркмен, стр. 49 (текст см. на стр. 28).
78 Якини, Муназаре, л. 316а . См. такж е: Рустамов, Муназарэ «Стрела и. 

лук-», стр. 93, (101.
79 Там же, л. 321а . См. такж е: Рустамов, Муназарэ «Стрела и лук», стр..

106.
80 Кононов, Родословная туркмен, стр. 50 (текст см. на стр. 30).
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...Однажды самый прославленный среди красавцев, прекрасный юноша 
я а  сером коне, взяв  в руки спреду и надев через плечо лук, отправился 
в  доле для стрельбы по тыкве 81„

Интересно еще отметить в муназаре Якини деталь, которая 
является  символической и перекликается с повествованием 
«О гуз-наме» о луке  и стреле. Это появление старика-Л ука и 
юноши-Стрелы со стороны Туркестана.

Все это показывает, что Якини, безусловно, был знаком с 
историей об Огузе и в -своем сочинении испытал ее заметное 
влияние. К такому предположению приводит нас т акж е  упоми
нание истории об Огузе в произведениях вышеназванных тиму- 
ридских историков XV в. Мирхонда и Хондемира и убедитель
ное утверждение издателя уйгурской версии рукописи «Огуз- 
наме» о том, что данный список изготовлен в XV в . 82.

Отдельные поэтические образы, связанные с луком и стре
лой, мы встречаем в газелях  и маснави персоязычных и тюрко
язычных авторов и до Якини, и после него. Так, например, в 
«Ш ах-нам е» Фирдоуси читаем:

j —л - J   ̂ С-*—-wl cjr—~

Таковы проделки старого мира:
Порой он {крив] как  лук, порой он ([прям] к а к  стрела83.

А вот бейт из «Д ах -н ам е»  й усуф а  Амири:

‘  ̂ --' 3} ̂3--  ̂ ^ J*—J J . —j l  —3 1 ̂  1 [ J й 1
д—i  AS <—

Подобно стреле, он был справедлив с людьми,
Но не был двуликим, как  ,мечw.

Весьма интересен следующий бейт из Навои, где к ак  и у  
Якини, содержится намек на символическое значение кривизны 
л у к а  и прямоты стрелы:

£3  ̂ j-S <3̂ 1
J 3.3 ̂ > JL o  J"bi J-A )3i

Если ты хочешь отомстить, то будь прямой к ак  стрела,
ибо, т ак  к ак  лук был кривым,

Судьба с обоих концов [гушё] стянула его горло тетивой85.

81 Якини, Муназаре, л. 314а . См. такж е: Рустамов, Муназарэ « Стрела а 
лук», стр. 92..

m Щ ербак, Огуз-наме, Мухаббат-наме, стр. '16.
83 Фирдоуси, Шах-наме, т. I, стр. 300.
84 Амири, Дах-наме, л. 233а. ; ■
85 Навои, Чахар диван, л. 2 6 .
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Во второй строке Навои прибегает к  игре слов: гуьие озна
чает «концы л ука» ,  а т ак ж е  «угол» , «сторона», «.направление».

После Якини из авторов XV в. тем у  спора лука  и стрелы 
разрабатывал  Бадраддин Хилали 86. Хшьали в XVI—XVII гл а 
вах  своей известной мистической поэмы «Ш ах у  .дарвиш» 87 (на
писана м еж ду  1499 и 1508 гг.) 88, рассказы вая  о состязании в- 
стрельбе из лука ,  дает  описание л ука  и стрелы, говорит об ис
кусстве ш аха в стрельбе, а в начало XVIII главы  вводит спе
циальный раздел — диспут стрелы и лука , который является 
своего рода дополнением к  предыдущим двум  главам  89.

Переводчик «Ш ах у  дарвиш» Г. Эте отмечает влияние на 
поэму Хилали муназаре поэта 'Арифи «Гуй у  чауган» 90. Однако 
сравнение муназаре Хилали с муназаре 'Арифи и Якини пока
зывает, что Хилали гораздо ближе к  Якини, нежели к 'Арифи. 
Во-первых, муназаре Хилали так  же, к ак  и муназаре Якини, н а 
зывается : «Диспут Стрелы и Л у к а »  («Му.назара-йи тир у  к а -  
ман ба йак ди гар ») .  Во-вторых, муназаре Хилали тоже имеет 
символический смысл: оно начинается жалобой Стрелы .на Л ук , 
который удалил ее от себя и тем самым лишил счастья целовать 
пальцы ш аха, т. е. иносказательно воспроизводится момент 
стрельбы из лука , причем автор намекает здесь на придворные 
интриги и опалы. М уназаре Хилали кончается примирением 
Л у к а  со Стрелой, ибо последняя признает упреки Л ука  справед
ливыми. Символична и очень похожа на произведение Якини 
заключительная часть муназаре Хилали: Якини, к а к  мы видели, 
в конце своего произведения ж алуется  на произвол и неспра
ведливости его времени, а Хилали намекает на усилившиеся в  
конце XV и начале XVI вв. междоусобные войны и призывает к. 
мирной жизни:

) <Jjl£

——&l—£ g—J.--

Нет лучше деша, чем мир.
Нет худшей вещи, чем война.
Мцр хорош для тех, кто любит процветать,
По згой причине говорят: мир и доброS1.

т  Айни, К., Бадриддин Хилоли, стр. 81—87.
87 Ethe, Konig und Derwisch, стр. 197.
88 Айни, К., Бадриддин Хилоли, стр. 74, 89—90.
89 М уназаре Хилали опубликовано Г. Эте. См.: Ethe, Ueber persische Ten-  

zonen, стр. 1:30— 133.
90 Там же.
91 Хилали, Шах у дарвиш, лл. 21а—22 . См. такж е: Ethe, Ueber persische- 

Tenzonen, cnp. ,133.
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* * *

Три рассмотренных нами муназаре, по своему содержанию 
и форме являющиеся замечательными образцами этого жанра, 
свидетельствуют о большом художественном мастерстве узбек
ских поэтов первой половины XV в. В своих муназаре Ахмади, 
Амири и Якини создали новую, своеобразную 'форму этого ин
тересного, но не слишком широко распространенного в тад ж и к 
ской и узбекской классических литературах жанра. Что к аса ет 
ся муназаре Амири и Якини, то это одни из лучших прозаиче
ских произведений, написанных на староузбекском языке в пер
вой половине XV в.

Ахмади, Амири и Якини в отличие от Алишера Навои в 
своих сочинениях крайне ограниченно употребляют арабские и 
персидские слова, чтобы их произведения были доступны более 
широкому кругу читателей. Язы к этих авторов занимает к ак  бы 
промежуточное положение м еж ду  языком их предшественников 
(Рабгузи  и других), в котором мало заимствованной арабской 
и персидской лексики, и языком прозаических произведений. 
Алишера Навои, где таких заимствований гораздо больше. Про
изведения Амири и Якини имеют большое значение для  изуче
ния истории узбекского язы ка  и литературы, помогая просле
дить процесс развития прозы на староузбекском языке в конце 
XIV и в начале XV вв.



Г Л А В А  IV

ПОЭМА ЛУТФИ «ГУЛ У НАУРУЗ» И ПЕРСИДСКИЕ 
ВЕРСИИ РОМАНА О ГУЛЬ И НАУРУЗЕ

Лутфи писал не только прекрасные газели, но и крупные 
эпические произведения К Одним из таких его произведений я в 
ляется поэма «Гул  у  Н ауруз»  («Гуль  и Н аур уз» ) ,  Принадлеж
ность этой поэмы Лутфи установлена на основании различных 
косвенных данных, так  к а к  сведения о Лутфи, дошедшие до нас, 
чрезвычайно немногочисленны 2.

Текст поэмы «Г ул ь  и Н ауруз»  дошел до нас в одном пере
плете с диваном Лутфи. К ак  указы вается  в конце поэмы, она 
написана в 814/1411-12 г. по приказу Султан-Искандара (одно
го из племянников Тимура, по-видимому, сына 'У мар-Ш ейха). 
Лутфи, судя  по его касы дам , посвященным Ш ахруху, и бейту, 
в котором упоминается имя Улугбека, был близок ко двору Ти
муридов и д аж е ,  к а к  известно, взялся изложить историю Ти
мура «Заф ар-наме». Поэтому вероятнее всего, что «Гуль и Н ау 
руз»  была заказан а  Искандаром именно Лутфи.

1 Как утверждает Навои в «М аджалис ан-нафа’ис», Лутфи, кроме поэмы 
«Гул у Н ауруз», создал еще маснави. Это—(изложение в  стихах содержания 
книги одного из крупнейших историков тимуридского времени Шарафаддина 
'Али Иаади «Зафар-наме», посвященной описанию «походов Тимура и его 
побед. Маснави Лутфи, как отменено в антологии Навои, состояло из десяти 
тысяч с лишним бейтов (впрочем, в некоторых экземплярах антологии назы
вается другая цифра — две или три тысячи с лишним бейтов). Но так  как это 
маснави не было переписано автором набело, оно не получило широкого рас
пространения (см.: Навои, М аджалис ан-нафа’ис, л. ‘37а).

2 Отдельные упоминания Лутфи, например в «М аджалис ан-нафа’ис» 
.Алишера Навои и некоторых других источниках, касаются в основном лишь 
поэтического мастерства Лутфи или его литературных связей с Навои и Д ж а 
ми. Лишь в «М адж алис ан-нафа’ис» Найои мишет, что Лутфи жил в  деревне 

.Дех-и Канар — предместье Герата. В юности он изучил светские науки, по
том, в зрелые годы, встретился с шейхом Шихабаддином Хийабани, и тог 
увлек его учениями суфизма. Умер он на девяносто девятом году жизни там 
же, где и жил, т. е. в деревне Дех-и Канар. Сведения о дате рождения и смер
ти Лутфи у  разных авторов не совпадают, но вое они говорят о том, что 
Лутфи родился примерно во второй половине XIV и умер во второй полови
не XV в.
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Первое упоминание легенды о Гуль  и Наурузе у тюрко
язычных авторов мы встречаем в следующем бейте Атаи:

ô̂ l—j> 1 ^ j £>-—j f ^ —— L—̂ ^ зда—j Оз -— i_j—5”"

Мои глаза , увидев твое лицо, покинули родину.
|1Ведь] когда Н ауруз нашел Гуль, он перестал вспоминать о Н ауш аде3.

В этих строках Атаи приводятся имена основных героев поэ
мы — Гуль и Н ауруза, говорится о родине Н ауруза — Наушаде.

Но по бейту Атаи нельзя определить, идет ли речь о поэме 
Лутфи, ибо страна Н ауш ад упоминается и в одноименной поэме 
персоязычного предшественника Лутфи Д ж ал а л  Табиба.

Упоминает поэму «Гуль  и Н ауруз»  тюркоязычный автор бо
лее позднего периода — поэт М аджлиси (XVI в .) . В предисло
вии к своему произведению «Кнсса-йи Сайф ал-мулук» он упо
минает о тюркской версии этой поэмы и пишет:

)3)Sr̂  (-3-1

Приказал мне [друг], чтобы я размерам «Гуль и Н ауруз»
Написал поэму4.

Но он тоже « е  называет автора этой поэмы. Можно пола
гать, что М аджлиси говорит о поэме Лутфи, ибо другой поэмой, 
написанной на эту тему на староузбекском язы ке или на других 
тюркских язы ках , мы пока не располагаем.

Автор словаря «А буш ка» 5 приписывает эту тему Лутфи. 
В своем словаре наряду с отдельными четверостишиями Лутфи 
и бейтами из его газелей он цитирует и «Гуль  и Н ауруз» . Сло
вами ,_,AkJ — «встречается в четверости
шиях Лутфи», — «встречается в стихах

Лутфи», о'э-З'* — «встречается в диване Лутфи»,
j  3J<>i 3 «встречается в „Гуль и Науруз" Лутфи»

3 Атаи, Диван, л. 27а .
4 М аджлиси, Кисса-йи Сайф ал-мулук, л. 34 . — Поэма Маджлиси напе

чатана в современной узбекской графике в Г9'45 г. А. Шарафуддиновым в его 
«Хрестоматии по истории узбекской литературы». Рукопись, использованная
А. Ша'рафуддиновым, является более полной и исправной, чем рукописи и 
литографии Института востоковедения им. -Бируни АН УзССР. Так, строки 
М аджлиси в  «Хрестоматии» А. Ш арафуддинова «  том, что «он имел на ру
ках  лоэму «Гуль и Н ауруз», написанную « а  тюркском языке», в  р(укописях 
и литографиях института отсутстйуют (см.: Шарафуддшгов, Хрестоматия, 
т. II. стр. 59)1.

5 Имя автора словаря «Абуш ка» пока еще не установлено, равно к ак  и 
точное время, составления словаря (см.: Абушка, стр. 3—4)).

1G З а к а з  № 1564 241



составитель словаря подчеркивает, что речь идет о стихах и поэ
ме одного и того ж е автора.

Кроме того, пока еще нам неизвестно существование в XV в. 
другого столь ж е крупного поэта по имени Лутфи. Если бы 
«Гуль  и Н ауруз»  была написана другим Лутфи или вообще 
другим поэтом, то вряд  ли автор словаря «Абуш ка» не отметил 
бы этого, ибо, судя по словарю, он составлен крупным знато
ком литературы на староузбекском языке, так  хорошо знавшим 
всех тюркских поэтов, что ему было д аж е  известно, откуда ро
дом каж ды й из них.

К ак  подчеркивает автор, перед тем к ак  приступить к состав
лению словаря, он собрал почти все произведения Навои и ди
ваны и маснави некоторых других тюркоязычных поэтов Хора
сана и М авераннахра, чтобы использовать их в качестве мате
риала для работы над словарем. С этой целью он обратился ко 
многим знающим людям, которые всячески помогали ему в при
обретении книг, написанных я  а староузбекском языке:

I — i  ̂*>. ̂  ^ J  I i ^ ^ * j   ̂ i  ̂LaJ 1_>■ "*fc.
Л ̂  1J  ̂ I J.J Л J  I S’n ̂  Л ^

i <̂ ^ 3 ^  a — о.  ̂ i * J  ̂1 ( C,yS

a . 1 у « ^ з ^  * "* "^ х з^

 ̂ 0 XA^Dj.i Oj -̂X.J I
tiULo Ллзj.J о 1л1£ 0̂ Ц!

...когда я приступил к этому сборнику, я собрал 15 экземпляров книг 
его светлости Навои. Слова и толкования [слов] извлекая из них (т. е, из 
этих книг. — Э. Р.). Я такж е собрал диваны и маснави некоторых тюрко- 
язы|чных [поэтов] Хо.расана, С амарканда и чагатайского народа 6.

Когда некий благородный м уж  — д а  будет благословенна его п ам ять—■ 
увидел это мое старание и мое трудное положение, он подарил мне кул- 
ли й ат7 его светлости Навои, который состоял из двадцати девяти книг.
Я тотчас же уподобился « « т е м у , который нашел клад  драгоценностей. От
вернувшись от всех препятствий и привязанностей, я в течение небольшого 
срока переписал для себя еще .четырнадцать его книг и стал владельцем пол
ного собрания его сочинений 8.

Можно предположить, что автор «Абуш ка» при составле
нии своего словаря пользовался другой рукописью поэмы «Гуль  
и Н ауруз» , где, вероятно, было упомянуто д а ж е  имя автора

6 Автор имеет в виду тюркоязычных поэтов, пишущих на староузбекском 
языке.

7 Куллийат — полное собрание произведений.
8 Абушка, стр. ‘23.
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поэмы — Лутфи, ибо многие строки, цитированные н слонлре, 
не совпадают в точности со строками нашей рукописи, т. г. ру
кописи Британского музея. Так, в рукописи Британского му:»с» 
«аписано:

, 4 I f * у-  ̂̂ ^
 ̂iapl С?'~~ л3 ^

<—J о^ ч !; о l i_

Еще послы китайского хакана,
Каждый из которых по происхождению является

'Потомкам великих хаканов,
Подошли к бекам [Мушки/на], сели рядам с ними,

поведя веселый разговор, 
Поздоровались, друж но обняли [они] друг друга 

и пожали друг другу руки 9.

А в словаре читаем:

f *  <Sj>y t ^ P -̂  O lS l r l .

р-Jipl ^L sla . j —a L—

Прибыли послы китайского хакана,
Каждый из которых по происхождению является

потомком великих каканов, 
Подошли к  'бекам [Мушкина], сели рядом с ни:ми,

повели веселый разговор, 
Поздоровались, друж но обняли [они] друг друга

и пожали друг другу руки 10.

В рукописи Британского музея:

<Jl—31—•*> !_»«— i j  1 л-̂ -i I
i_̂o  j  a ĉ

Видать, разум твой стал короток, когда поседела твоя борода,
Что ты, потеряв рассудок, так сильно разгневался п .

В словаре:

J L —3 L —АЛ? «--A — 7>J 1 *■— Л-Ли- i  I

“Й ~ <—̂ л л 1^л.

9 Лутфи, Гул у  Науруз, л. 75ь .
10 Абушка, стр. 3—4.
11 Лутфи, Гул у Науруз, л. 81а .
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Видать, разум твой стал короток, когда поседела твоя борода,
Что рассудок твой пал так низко, так сильно ты разгневался 12.

. В рукописи Британского музея :

Разослал о,н по всему миру путешественников,
Отправил он на все моря мореплавателейи.

В словаре:

7""**~ Q 1 -̂ О 1^.^-

А̂

Разослал он по всему миру путешественников,
Пустил он на все моря мореплавателей 14.

Судя по тому, что автор словаря «Абуш ка» обращался к 
поэме Лутфи наряду с произведениями Алишера Навои к ак  к 
ценному художественному языковому источнику, поэма «Гуль  
и Н ауруз» уж е  в XV и XVI вв. заслуж ила признание видных 
поэтов и литературоведов того времени.

Единственная рукопись этой замечательной поэмы вместе с 
произведениями Навои и других узбекских поэтов XV в. х р а 
нится в Британском музее в Лондоне, и описание ее принадле
жит английскому ориенталисту Ч. Р ь ё 15. Имеется еще копия 
этой рукописи, описание которой сделано Флгагелем в его 
венском каталоге. В заголовке копии т ак ж е  подчеркивает
ся, что автором поэмы является Лутфи, учитель великого 
Навои 16.

Но Флюгель, несмотря на это, ошибочно полагает, будто 
поэма принадлежит перу не Лутфи, а Алишера Навои 17. Это 
неверное утверждение опровергает Ч. Рьё 18.

Рьё ,в своем каталоге не дает  подробного описания рукопи
си поэмы. Поэтому на основании имеющейся у  нас фотокопии 
мы считаем необходимым вкратце остановиться на этом. Р уко 
пись написана четким и красивым «асхом  и — от 'начала до кон

12 Абушка, стр. Ill 1.
13 Лутфи, Г ул у Науруз, л. Г07ь .
14 Абушка, стр. 147.
15 Rieu, Catalogue of the turkish manuscripts, стр. 285, 286.
16 <—> j i j s b з  с - . « К н и г а  „Гуль и 

Н ауруз” Лутфи — учителя его высочества Навои» (F lugel, Handschriften, стр. 
614).

17 F lugel, Handschriften, стр. 614.
18 Rieu, Catalogue of the turkish manuscripts, стр. 285, 286.
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ца — рукой одного и того же, переписчика. В конце ее стоит 
дата  сочинения поэмы, а затем указы вается  и дата  переписки:

V™— | — ̂ ^  I  ̂  ̂̂   ̂ I*\̂  1

^ Jst— ^ J р.——Л—Jj I . J
_I L—>5̂——.?L  ̂ ^—л о!—*э—

(_j—aL_&oL_j  g—x—S '  a—j J . —* —s ii! L̂—и.—«

1^ч̂ ^чЛА Oj^^.3 З-̂ -” j  ^  3 c-jLjc* -xj 15 '^3

Был восемьсот четырнадцатый год хиджры ('1411 г. н. э. — Э. Р.),
Когда я написал эту книгу о любви.
О боже, тех, кто читает и пишет,
Осчастливь этим царств ее ным сокровищем.

Закончена книга «Гуль и Н ауруз» в девятьсот четырнадцатом году 
хиДжры 19 '(ШИ ;г. н. э.— Э. Р.).

Ни имя автора произведения, ни имя переписчика нигде 
не указы вается . В рукописи сплошь и рядом встречаются за 
мазанные или почти стертые места, прочтение которых пред
ставляет большие трудности, а порой совсем невозможно. 
Имеется в рукописи и незаполненное, пустое место. Вероятно, 
это место замазано или пропущено -в той рукописи, с которой 
переписчик снимал эту копию и которая представляла собой, 
очевидно., тоже список, а не автограф.

Иногда над  отдельными словами бейтов поэмы встречаются 
поставленные переписчиком знаки мукаддам, муаххар, что зна
чит: следует переставить эти слова при чтении вперед или на
зад. Причем эти знаки встречаются подчас и тогда, когда, к а 
залось бы, слово стоит « а  своем месте. Так, например, в следую
щей строке слово js ?  — « гл а за »  находится на своем месте, но 
переписчик ставит над ним знак муаххар:

X̂Jb\ \

Те двое влюбленных, к ак  только открыли свои гл а за ...20.

Иногда эти знаки ставятся механически. Например, в сле
дующей строке, к ак  видно, слово должно быть на пер
вом месте. Но, несмотря на это, над ним помещен знак мукад
дам:

Когда я увидел их лежащ ими2I.

19 Лутфи, Гул у  Науруз, л. 113ь .
20 Там же, л. 8 7 Ъ .
21 Там же.
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Нарушена и цельность композиции поэмы: перепутаны от
дельные части и их заглавия .

Рукопись украшена десятью миниатюрами — иллюстра
циями к поэме: на первой и второй миниатюре изображено я в 
ление Н аурузу  во сне Гуль с чашей вина; на третьей — первая 
встреча Н ауруза с Булбулом; на четвертой — свидание Гуль и 
Н ауруза ; на пятой — беседа Гуль и Н ауруза  маедине; на ше
стой — пленение Гуль и Н ауруза  негром — разбойником 
Й'алда; на седьмой — Гуль и Науруз, спасающиеся во время 
бури на обломках корабля; на восьмой — сражение Гуль со 
львами; на девятой — встреча Гуль и Н ауруза  во время битвы; 
на десятой — Гуль и Н ауруз на ложе. Рисунки исполнены вы 
разительно. Особенно хорош восьмой рисунок, на котором изо
бражена см елая  всадница Гуль, стреляющая из л ука  и отра
ж аю щ ая яростное 'нападение львов. По стилю они напоминают 
рисунки Камаладдина Бехзада.

Поэма «Гуль и Н ауруз»  насчитывает 595 бейтов и написана 
размером поэмы Низами Ганджави «Хосров и Ширин», т. е. 
хазадж-u мусаддас-и махбун:

I I ( ------w|------ - — w|--------- w )

Она разделена на небольшие главы, носящие специальные 
названия. Большинство этих разделов состоит из пяти, шести, 
семи, восьми или десяти бейтов и напоминает отдельные газели. 
Такое расчленение поэмы, крайне редко встречающееся в вос
точных рукописях до XIII в., возможно, принадлежит не авто
ру, а позднейшим переписчикам (это относится и к поэмам 
Х аджу 'Кирмани и Д ж ал а л  Табиба).

Как было тогда принято, поэма начинается прославлением 
бога, которое содержит в себе маленький раздел с заглавием 
«Н абувват  била вилайат мартабаси» («Достоинство пророчест
ва и святости»), славословие М ухам м аду  и обращение к богу, 
состоящее из шести бейтов. Д алее  поэт говорит о том, что поэма 
была сочинена по приказу Султан-Искандара:

( J l - t O  ^ --- ^  1 i \  а  ^  J - Г "

^

Он (т. е. И скандер .— Э. Р.) (приказал, чтобы я  немедленно
в эту пору цветения роз 

Сочинил легенду о Гуль и Наурузе..
Чтобы, сложив эту  легенду на тюркском языке,
Я дал ему отведать сладость родной речи22.

22 Там же, л. 58а .
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После этих строк идет славословие в честь Султан-Искан- 
дара, которое состоит из 37 бейтов.

Лутфи, как  он подчеркивает это в своей поэме, находился 
в крайне тяжелом положении, когда к нему обратился с при
казанием Султан-Искандар: .поэт .был лишен близких друзей, 
не имел ни моральной, ни материальной поддержки:

** J-г. ' i л A.* j))
i * й, \

—A  ̂ —- J 1̂ * L ЛЛА ^  mb

^ y s
^ IaJ  A.-0

Ĵ1 Î — &—A  ̂ J Л—J
^ .—л —3̂ 1—j

o l - л — -A

0 1 —1̂ _>0 .X— A  ̂ —.Л — J  ̂̂
ol̂ "*"""y ^ M S   ̂ _Jb ^ ls  ( j l—s> ̂

В те дни, когда было омрачено мое настроение,
В расстроенной душе были тысячи и десятки тысяч

'неудовольствий,
Разум  мой был притуплен растерянностью,
Существовать [{было] нелегко и жизнь {была] яевесела,
Не было ии искреннего друга, который разделил бы мое горе,
Н>и ■близкого родственника, с которым '[я] мог бы поговорить

о своей шеяали,
Была [только] разлука с нежными красавицами,
Ж аж да {беседы} с друзьями.
Виночерпием моим были хитрость и уловка, а другом — го,ре, 
Когда каждый человек (букв, «двуногий». — Э. Р.) день и ночь

глотал кро.вь23.

В это время, когда, как  образно говорит Лутфи, «каж ды й  
двуногий день и ночь глотал кровь», люди были измучены и ра
зорены жестокими кровопролитными междоусобицами тимурид- 
ских царевичей. И естественно, что такое положение страны и 
разрушения, причиненные истребительными войнами, не могли 
не повлиять на поэта как  морально, так  и материально.

Поэтому, когда  Султан-Искандар обратился к  нему :с прика
занием сочинить на тюркском языке поэму «Гуль  и Н ауруз» , ок 
этим оказал  автору большую поддержку, ибо работа над этим 
произведением д авал а  Лутфи духовную пищу и наслаждение:

gJLJa —)j\ 1 £
J'—! A.— Г  l_3

23 Там же, л. 57b .
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Снова взошла звезда моего счастья.
Случайно' засветилась свеча моего счастья.
'Показалось мое счастье ib (созвездии славы.
Возрадовалась моя душ а.
Случайно проснулось мое счастье от сна.
Снова заж глась потухшая свеча моей мечты.
Уж я е  звезда ли наворожила,
Что царь царей помог мне.
По(жалел он своего старого раба.
Обратил он внимание.1 ,на своего умолкшего соловья.
Моя душа 'обрадовалась от этого приказания,

i ■ Получила она удовольствие от этого полезного [д ела ]24.

Поэма Лутфи посвящена любви двух  молодых людей — 
царевича Н ауруза  и царевны Гуль. Содержание ее следующее:

В стране Н ауш ад правил некий царь Фаррух, известный 
всему миру своей мудростью. У него было бесчисленное войско, 
страна его славилась могуществом и изобилием. Была у  «его  и 
любимая ж ена, но не имел он детей. Царь страстно мечтал о 
сыне, и наконец, так  к ак  он отличался набожностью и справед
ливостью, бог услышал его мольбу: его жеиа забеременела и 
весной, б начале нового года, подарила ему красивого сына. 
Ради  такой большой радости царь открыл свою сокровищницу,, 
и все, что было им собрано за  время царствования, рассыпал 
перед людьми. Он устроил по всей стране большой пир, наделил 
подарками нуждающихся, освободил томящихся в тюрьме у з 
ников, и так  к ак  сын его родился в день нового года — .празд
ника весны (науруза) ,  д ал  ему имя Науруз.

Уделяя много внимания воспитанию сына, царь добился 
того, что в сравнительно короткий срок царевич стал самы м об
разованным юношей в стране. Отец не ограничивал время Н ау 
руза только учебными занятиями. Он стремился к тому, чтобы 
его сын развлекался охотой, участвовал в больших сборищах и

1 £ 3 » ^

24 Там же, л. 57 ь , 58 а .
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пирах. Как-то раз во время одного из таких пиров Науруз силь
но захмелел; увидев в чаше вина отражение своего красивого 
лица, юноша пришел в изумление и полюбил себя. Но ему 
стало стыдно людей, и он распустил всех участников пира по 
домам. Было уж е  поздно, время шло ко сну, для Н ауруза  при
готовили постель, но он, вместо того чтобы лечь спать, попросил 
зеркало и, поставив его перед собой, полными любви глазами 
стал смотреть на свое отражение. Все забыл Науруз: он никак 
не мог отойти от зеркала ; не отрываясь, любовался самим со
бой; то облизывал свои губы, то, произнося слова восхищения, 
обнимал свой гибкий стан, то прикасался ногой к своему лицу* 
то свои белые руки прикладывал к  глазам . Наконец, ослабел он 
от сильного опьянения и овладел им сон. Во сне юноша видит 
перед собой необыкновенную красавицу. Обращаясь к нему, ойа 
говорит: «Пей вино — и впредь ради моей любви позабудь все 
остальное», и протягивает ему чаш у вина. Науруз, осушив ча
шу, целует ее ноги и просит, чтобы она рассказала  ему, кто 
она и откуда родом, ибо он хочет быть вместе с ней. Красавица 
говорит, что ее зовут Гуль, что родом она из Ф архара, и берет 
обратно из рук Н ауруза  чашу. Юноша, вздрогнув, просыпается.

С этой ночи изменилась вся жизнь Н ауруза . Д ум ая  о д е 
вушке, он проливает горькие слезы, но все ж е  не теряет сам о 
обладания. Опасаясь насмешек людей и потери своего достоин
ства, юноша призывает себя к  терпению. Но день и ночь мучает 
его образ прекрасной Гуль, на каж дом  ш агу царевич мечтает 
о встрече с девушкой. Надеясь получить какую-нибудь весть о 
ней, он разыскивает приезжих, рассказы вает  им о своем снови
дении и расспрашивает их о Гуль, но они сами ничего не знают.

Ж елая забыться и успокоиться, Н ауруз занимается други 
ми делами, но это не помогает ему. |Поте-ряв терпение, он выхо
дит в поле и, снова заливаясь  горькими слезами, поет грустные 
песни: то он рассказы вает  о своем горе тюльпану, то жалобно 
объясняет свою печаль розе, то кипарис сравнивает со строй
ным станом своей возлюбленной, а жасмин — с ее красивым 
лицом. Так, бродя на просторе, Н ауруз выходит на большую 
дорогу, -где встречается с  караваном купцов. Купцы заботливо и 
радостно окружают его, преподносят ему щедрые и драгоцен
ные дары. В ответ Н ауруз отдает низкий поклон и вступает с 
проезжими в дружескую  беседу; он расспрашивает каж дого  в. 
отдельности, и среди них его взоры привлекает один благород
ный человек. Узнав, что этот человек из Ф архара  и зовут его 
Булбул, Н ауруз тут ж е  радостно приглашает его к себе, о казы 
вает ему царские почести и заводит с ним друж бу . В беседе с 
Наурузом Булбул рассказывает ему о прекрасной и богатой 
стране Фархар, о ее царе Мушкине и царской дочери Гуль, о 
своей друж бе с ней. Н ауруз, узнав  интересующие] его подроб
ности, открывает Булбулу свою тайну и просит помочь ему встре
титься с возлюбленной и увидеть ее прекрасное лицо. С трада
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ния Н ауруза  глубоко растрогали Булбула, и он обещает вы 
полнить просьбу друга . Юноша в знак благодарности целует 
его ноги и просит, чтобы Булбул отправился в Фархар, поцело
вал от его имени порог красавицы и рассказал  ей о том, к ак  
страдает Н ауруз от любви к ней. Повинуясь царевичу, Булбул 
целует землю и тут ж е отправляется в страну Гуль.

'Весело жилось Гуль в цветущем Ф архаре, но как-то раз 
захотела она послушать песни Булбула. И Булбул, придя к д е 
вушке перед рассветом, стал петь песню о прекрасном юноше 
Н аурузе и его страстной любви к ней.

Сердце Гуль воспламенилось; услышав песни Булбула, она 
принялась горевать и плакать. Стоны девушки разбудили ее 
няню Саусан , которая пыталась сначала остановить ее, но ког
да  убедилась, что никакие угрозы не помогут ей успокоить Гуль, 
стала осыпать ее ласками. Узнав о причине слез царевны, она 
попросила Булбула рассказать  ей о Наурузе.

‘Когда Булбул описал ей внешность Н ауруза , его отца Фар- 
руха и картину прекрасной страны Науш ад, Саусан  пришла в 
восхищение и рассказала  Гуль о красоте юноши. Сердце ца
ревны воспламенилась еще больше, и она еще сильнее полюби
ла Н ауруза . Заметив это, С аусан  резко упрекает Гуль и напо
минает ей: она предназначена в жены китайскому хакану, а 
поэтому не смеет дум ать  о другом и пятнать честь своих ро
дителей. Но убедившись, что ничто не может убить любовь 
Г>ль к Н аурузу, что ее слова лишь только обижают девушку, 
Саусан раскаивается в сказанном и просит Булбула помирить 
их. Булбул исполняет ее просьбу, и Гуль снова друж на со своей 
няней. С этого дня Булбул по просьбе девушки .постоянно наве
щает ее и повествует о Наурузе, о том, как  юноша увидел ее во 
сне, к ак  он скрывал тайну своей любви от людей, к а к  сильно он 
ее любит и страдает по ней.

Так  Гуль .каждый день тайно наслаж дается  р ассказа 
ми Булбула о прекрасном Наурузе и все -больше влюбляется 
в него.

Науруз, проводив Булбула, не может оставаться дома один. 
Выбрав время, он без ведома отца и не взяв с собой ничего, 
кроме лошади и лука , вслед за Булбулом отправляется в стра
ну Гуль. Узнав об этом, отец догоняет его « а  пути и, возвратив 
сына домой, советуется со своими беками об отправлении Н ау 
руза в Фархар. После совещания с беками он снабжает юношу 
всеми необходимыми вещами и драгоценностями, выделяет 
ем у большое количество слуг и сопровождающих лиц во главе 
с одним из своих беков Бахманом и разрешает им отправиться 
в путь. По дороге Бахман пытался уговорить Н ауруза отка
заться от своего намерения ехать в Фархар и вернуться обратно 
в Н ауш ад, но царевич, обидевшись, обругал его. Оскорбленный 
Бахман хочет отомстить Н аурузу. Заметив это, один из сопро
вождающих предупреждает юношу. Но царевич не принимает
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никаких мер предосторожности и вечером, остановившись на 
ночлег, предается пьянству. Воспользовавшись удобным случа
ем , когда от усталости и чрезмерного опьянения Н ауруз и его 
приближенные крепко засыпают, Бахман поднимает своих со
общников и вместе с ними, забрав все драгоценности и богат
ства, отправляется обратно в Наушад. Проснувшись перед рас
светом, Н ауруз не видит возле себя никого, «роме нескольких 
приближенных. С ним нет ни Бахмана, ни большой свиты, ни 
тюков с поклажей. Это сильно огорчает его. Но оставшиеся с 
ним преданные слуги заявляю т о своей готовности идти в Ф ар 
хар и помочь ему в любой беде.

В тот момент, когда Н ауруз со своими людьми прибыл в 
■Фархар, Гуль, сидя возле няни Саусан, грустила о нем и пила 
вино, а прислужница царевны Зухра, чтобы рассеять ее грусть, 
пела для нее веселые песни и играла на чанге.

Булбул радостно принимает своего друга  Н ауруза и, что
бы известить Гуль о приезде юноши, поет песни от его имени. 
Услышав песни Булбула, Гуль догадывается о том, что Науруз 
в Фархаре, и сообщает об этом Саусан. Няня не верит и сове
тует ей послать к Булбулу Зухру, которая все разузнает. Ког
да ж е  Зухра, находясь у Булбула, играет на чанге и поет Н ау 
рузу песни от имени своей госпожи, Н ауруз тут ж е  отвечает ей. 
Тогда Гуль просит, чтобы Саусан  разрешила ей повидаться с 
юношей. Но няня, опасаясь разговоров и сплетен, не соглаш ает
ся на это и советует царевне подняться на крышу дома: оттуда 
она увидит своего возлюбленного. Взглянув друг на друга , Гуль 
и Н ауруз падают в обморок. Девушки с испугом окружаю т Гуль, 
брызгают на нее водой, приводят ее в сознание и уводят в дом. 
Так ж е  поступает Булбул с Наурузом.

Гуль после этой встречи ни о чем другом не думает, как 
только о Наурузе. Она так сильно предается мечтам о юноше, 
что никого, кроме него, не хочет слышать и видеть. Ею все боль
ше и больше овладевает меланхолия.

Увидев Гуль в таком состоянии, Саусан  заявляет  о своей 
готовности помочь ей и, расспросив Булбула о Наурузе, тут ж е 
по просьбе девушки отправляется к нему вместе с Булбулом. 
Царевич с большой радостью встречает их, оказывает Саусан  
почести и щедро одаряет ее. Науруз очень понравился няне, и, 
вернувшись, она с восторгом рассказы вает  о нем Гуль. Но, к не
счастью, в это время прибывают в Фархар с большим к а р а в а 
ном даров послы китайского хакана и сообщают царю Мушки- 
я у  о желании хакана  жениться на Гуль. Мушкин приветливо 
принимает их, устраивает большие пиры в честь хакана  и его 
послов и без ведома Гуль дает свое согласие выдать ее за х а 
кана , сообщив об этом Саусан. Эта новость очень огорчает няню 
и Булбула, заставляет  глубоко страдать  Гуль. По; просьбе де
вушки Булбул рассказывает Н аурузу  о намерении” хакана ж е 
ниться на Гуль и о прибытии за ней китайских прслов с в ы к у 



пом. Услышав об этом, юноша так  потрясен, что пытается по
кончить жизнь самоубийством. Булбул останавливает его и со
общает о желании Гуль встретиться с ним.

Н ауруз снова приезжает в Фархар и встречается с  Гуль. Во 
время их беседы Саусан , обращаясь к  Н аурузу , спрашивает, что 
он намерен делать, ведь китайский хакан  хочет сделать его воз
любленную, своей женой. Н ауруз, « е  задум ы ваясь , отвечает: он 
будет всюду вместе с Гуль и, если потребуется, пожертвует 
ради нее своей жизнью. Видя преданность Н ауруза ,  Гуль такж е  
вы раж ает  готовность до конца жизни быть вместе с ним и про
сит, чтобы он спас ее от китайского хакана.

■Посланцы хакана увозят Гуль, но Н ауруз следует за ними,, 
догоняет ее на границе Китая, и ночью, переодевшись в простую 
одеж ду (причем Гуль оделась юношей), они бегут вместе. Они 
пересекают обширные степи, реки, горы, преодолевая при этом 
большие трудности, голод и лишения.

Вследствие длительных и тяж елых переходов сильно усга- 
юг их лошади. Чтобы дать им передышку и отдохнуть самим,, 
беглецы останавливаются на ночлег. Усталые, они крепко з а 
сыпают, и сонными их захваты вает  н е гр — разбойник Йалда,'по
ставленный хаканом на границе Китая. После короткого допро
са И алда связы вает  им руки и ноги и в качестве дара  достав
ляет влюбленных хакану. Тот, увидев желанную им Гуль своей 
добычей, приходит в восторг. Придерживаясь своего обычая, он 
заставляет Гуль и Н ауруза  перейти в буддийскую веру и от
правляет их в храм идолопоклонников. Гуль и Н ауруз бегут из 
храма. Жрецы храма, узнав об этом, ищут беглецов, но не нахо
дят. После этого они, боясь гнева хакана , посылают к  нему гон
цов с отравленным письмом, в котором ложно обещают хакан у  
свидание с Гуль. Хакан, прочитав письмо, умирает.

Гуль и Н ауруз по пути попадают в страну дивов, где, опа
саясь за свою жизнь, не останавливаются, несмотря на то что 
очень устали. Затем они встречаются с шейхам, ■который сперва 
радушно принимает их и приглашает к себе, а потом, узнав об 
их безвыходном положении, стремится причинить им зло. Спа
саясь  от развратного шейха, Гуль и Н ауруз снова бегут и по 
пути садятся на корабль. Но их опять постигает несчастье: во 
время бури корабль разбивается об утес. Буйные морские вол
ны уносят влюбленных на обломках разбитого корабля в разные 
стороны. Гуль очутилась на -берегу страны Адан, гд е  ее уви 
дел везир аданского -царя Д ж аух ар ,  находившийся там  на 
ловле жемчуга . В разговоре с  «им  Гуль выдает себя за 
юношу-царевича. Д ж а у х а р  оказывает ей искренний и теплый 
прием, а через несколько дней, забрав ее с собой, направляется 
в Адан.

В Адан вели только две дороги, и обе они были опасны: по 
одной из них бродили стаями страшные львы, а на другой оби
тало. бесчисленное количество драконов. Д ж аух ар ,  Гуль и их
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свита едут по первой дороге, где навстречу иэд выходит множе
ство львов. .

Ни Д ж аух ар ,  ни его люди не осмеливаются отразить на
падение львов. Только бесстрашная Гуль вступает с ними в 
борьбу и, приказав людям Д ж а у х а р а  прорыть большие рвы, 
'Ограждающие их от 'нападения хищников, одной стрелой уби
вает нескольких львов. Испуганные львы один за другим начи
нают отступать и освобождают дорогу. Необычайная отвага  
Гуль глубоко поражает Д ж ау х ар а ,  и он, оставив мнимого ца
ревича во главе своих людей, опережает их, чтобы сообщить о 
нем царю Адана и подготовить для «е го  достойную встречу. 
У аданского царя не было детей, и он, увидев Гуль, усыновляет 
ее. Но девуш ка, .несмотря на отеческую заботу царя и у в а ж е 
ние окружающих, не может забыть Н ауруза . Страдая  о нем, 
Гуль  хочет покончить жизнь самоубийством, но боится за  участь 
Н ауруза после того, к ак  она умрет. Отказавшись от своего 'на
мерения, она ж дет  встречи с. возлюбленным.

Н ауруз тоже выброшен бурей « а  берег, но он попадает в 
страну Йемен, где встречается с бедным стариком-рыбаком. 
Чтобы выйти из положения и помочь бедняку, он просит его 
пойти в город и сообщить о нем благородным людям. Но рыбак 
направляется к везиру йеменского царя и, вы давая  Н ауруза  за 
своего раба, продает его. Везир, у гад ав  в Н аурузе потомка цар
ской семьи, устраивает в честь его большой пир и приглашает 
царя Йемена. Царь усыновляет Н ауруза  и приказывает своим 
придворным оказывать ему почет и уважение к ак  первому лицу 
в стране после царя.

Царь Адана жестоко враждовал  с царем Йемена, но за  от
сутствием мудрого и храброго полководца в своей стране ничего 
не мог предпринять. Прибытие Гуль радует его; ж ел ая  осуще
ствить давнюю мечту о расправе с йеменским царем, он, поста
вив Гуль во главе своих войск, выступает против страны Йемен. 
Ц арь Йемена, чтобы отразить натиск врага , обращается за со
ветом к Н аурузу и передает ему командование войском. У йемен
ского царя был старый полководец Бахрам. Когда он узнал, что 
руководить войском будет не он, а Науруз, им овладела зависть. 
Заметив это, юноша уступает ему свое место.

Гуль, узнав  расположение вражеских войск и заметив без
дарность их полководца, нападает на них. Увидев стремитель
ный натиск бесчисленного войска аданского царя, Бахрам  те
ряется. Он не может принять быстрого решения и вступить в 
бой. Это очень огорчает Н ауруза ; он снова возглавляет войско 
и останавливает натиск врага . Чтобы оправдать себя, Бахрам  
опять просится в бой и становится во главе войск. Увидев « а  
поле битвы Б ахрама , военачальники аданского царя испуганы 
и не смеют выйти против него, уверяя, будто бы никто не устоит 
против Бахрама , самого храброго в мире полковоДца. Присты
див аданских беков за  трусость, Гуль сама выходит на едино
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борство с Бахрамом, разрубает его пополам и, гордо обращ аясь 
к стану вражеских войск, восклицает:

— Пришлите замену!
Б ахрама сменяет Науруз. Но Гуль, услыш ав голос своего 

любимого, теряет сознание и падает с лошади. Науруз тоже у з 
нает девушку. Любовь и др уж б а  полководцев двух  армий к л а 
дут конец войне, а цари Адана и Йемена вынуждены помирить
ся. В честь счастливой встречи Гуль и Н ауруз решают совер
шить паломничество в М екку . К ним присоединяются и цари 
Адана и Йемена Р а 'и  и Ба'ди. В М екке Гуль и Науруз встре
чают своих отцов, которые, разослав гонцов по всему миру, в . 
течение долгих лет разыскивали своих детей. Не добившись ни
каких результатов, отцы совершили паломничество в М екку  и, 
проливая там  горькие слезы, молились богу, чтобы он помог им 
найти детей. Фаррух и Мушкин, увидев Гуль и Н ауруза ж ивы 
ми, дают свое согласие на их брак. Но Р а 'и  и Ба 'ди  не хотят 
уступить своих любимых советников и полководцев Гуль и Н ау 
руза и поднимают из-за них спор. Тогда отец Н ауруза  Фаррух». 
обращаясь к  ним, говорит: «Не нужно спорить, а нужно объеди
нить наши и ваши страны в одно большое государство с еди
ным центром, ибо и Йемен, и Адан, и Фархар, и Наушад^— 
Есе они прекрасны. .Каждый из них отличается своей неповто
римой красотой, своей замечательной и богатой природой и не 
может обходиться без остальных». Ра 'и  и 'Ба'ди принимают это 
предложение и мирно расходятся по своим странам. Вернувшись 
на родину, Науруз объединяет эти четыре страны и создает 
единую д ерж аву , где торжествуют мудрость и правосудие.

Поэма заканчивается пожеланием Султан-И скандару воз
главить такое ж е  справедливое и могучее государство, какое 
создал счастливый юноша — царевич Науруз. Таково в основном 
содержание поэмы Лутфи «Гуль  и Науруз».

Ф * *

До Лутфи на этот сюжет были написаны две поэмы: одну 
из них сочинил известный персидский поэт Х ад ж у  Кирмани, 
живший и творивший в городе Кирмане при дворе М убаразад- 
дина М ух ам м ада  (713/1313—760/1359), основателя династии 
Музаффаридов, а затем в Ширазе при- дворе правителя Абу 
Исхака Инджу (742/1341—754/1362). Д р уга я  принадлежит пе
ру Д ж алаладди н а  А хмада (Д ж ал ал  Табиб), признанного со
временниками искусным врачом и превосходным поэтом. Кроме 
поэмы « Г у л ь 25 и Н ауруз» , он оставил два  трактата  по арабской

25 Имя красавицы Гуль мы встречаем до Х адж у Кирмани, Д ж алал  Таби- 
ба и Лутфи в поэме Фахраддина Гургани «Вис и Рамин». У Гургани Г уль—• 
гурабская красавица, на которой женится Рамин во время одной из разлук е 
Вис, чтобы забыть ее. Но впоследствии Рамин бросает Гуль и снова встре
чается -со своей возлюбленной Вис.

254



и персидской поэтике, работу, озаглавленную «Н узхат ал -арвах» 
(«Очищение души») и обширный диван. Жил поэт тоже при 
дворе Музаффаридо'в под покровительством двух  представите
лей этой династии — Ш аха М ахм уда  и Ш аха Ш уджа. Умер он 
в 795/1392 г.

Поэма Д ж а л а л  Табиба создана в 734/1333 г. и посвящена 
Гийасаддину Кайхосрову, сыну Ш арафаддина, который уп рав
лял некоторыми владениями своего отца «  в 73б/'1334 г. обо
сновался в Ширазе, но вскоре был свергнут своим братом 
Д ж алаладдином  М ае 'уд-шахом и в 738/1337 г. заключен в 
тю рьм у26.

Вероятно, опираясь на слова Лутфи о том, будто «его поэма 
есть перевод, сделанный с перевода», Ч. Рьё считает «Гуль  и 
Н ауруз»  не самостоятельным, а переводным произведением и 
подчеркивает, что переводчик точно следует сюжету поэмы Д ж а 
лал Т аб и б а27. Но с мнением Ч. Рьё нельзя согласиться, ибо, по 
замечанию самого Лутфи, он изложил свой рассказ «по тюрк- 
скому обычаю: без церемоний, сокращенно» —

Это ж е  подтверждается стилем и композицией произведения.
Использованное в поэме Лутфи слово тарджуман. — «пере

водчик» — еще не дает основания полагать, что поэт является 
только переводчиком персидского варианта поэмы «Гуль и 
Н ауруз» , так к ак  Лутфи, вероятно, употребил это слово из 
скромности: ведь до него уж е  были созданы на персидском язы 
ке две поэмы на тот ж е  сюжет. Кроме того, к ак  совершенно 
справедливо отмечает Е. Э. Бсртельс, «самый термин „перевод" 
к произведениям восточных авторов надо применять весьма 
осторожно, ибо наше понимание этого термина далеко не 'всегда 
совпадает с существующими на Востоке литературными фор
мами. Переводом мы можем считать только то литературное 
произведение, где проявление индивидуальности переводчика 
сведено до минимума. Переводчик ставит себе задачей как  м ож 
но более точно воссоздать на своем языке произведение ино
язычного автора, « е  допуская никаких изменений не только в 
материальном, но и в формальном отношении, поскольку это 
позволяет язык, которым он пользуется. Всякое отклонение от 
этого принципа уж е  ведет в сторону обработки, причем посте
пенное удаление обработки от оригинала может в конце концов

26 Описание рукописи поэмы Д ж алал  Табиба см.: Rieu, Catalogue of the 
persian manuscripts, vol. II, стр. 867.

27 Rieu, Catalogue of the turkish manuscripts, стр. 288: «The original from 
which this version of Gul u Naurflz is derived is not mentioned. It is evidently 

the poem of the same name by Je la l Tablb (See the Persian С ata'ogue, p. 867-a),
sv hid) is closely followed by the translator».
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создать .произведение, которое, ираме основной канвы, уж е  
одичего общего с оригиналом иметь >не 'будет» 2S.

Справедливость этого утверждения весьма убедительно до
казана  Е. Э. Бертельсом на примере сравнения поэмы Навои 
«Лисан ат-тайр» с поэмой Фаридаддина 'Аттара- «Мантик ат- 
тайр». Автора первой из них некоторые западноевропейские 
ориенталисты считали не поэтом, а переводчиком, лишенным 
какой бы то ни было оригинальности29.

Поэма Лутфи, безусловно, написана в ответ на поэму Д ж а 
лал  Табиба. Но Лутфи изложил сюжет Д ж а л а л  Табиба по- 
своему.

Судя по содержанию поэмы Д ж ал а л  Табиба,. в которой опи
сываются события, происходящие в арабских странах, материа
лом для его произведения служило какое-то арабское сочинение.
Основанием для такого заключения с л уж ат  слова Лутфи
^jA.iU.a.j.3 J j\ « . . .перевод с того перевода...».

Лутфи здесь указы вает  на источник, который, разумеется, 
не был ни тюркским, ни персидским. Это подтверждается содер
жанием поэмы, о котором речь пойдет ниже.

Сюжет ж е  поэмы Кирмани был заимствован не из м усуль
манских источников. К ак  сообщает автор в начале своей поэмы, 
ем у  была преподнесена сильно стертая книга «на индийском 
язы ке» ,  содержащ ая древнюю легенду.

—о— L—3 j
-  д. — .3 \} Q—Х—2\1— J

j}  J’—tI J» Ь A.3
A —A ^L—J J>

j l— Л jl —'fc*}

i_J.—Sj.—ft ,— j\ &•——£.> 
i L— —J i —• Д i  . - ■ - V- a '  ^ —3 *•—л —i  0^ ̂  

l  ̂— jL—Л—̂ A—̂ —Л —Л 1Ш£_Э A l*li|ff

28 Бертельс, Неваи и Аттар, стр. 27.
29 Blochet, Enluminures, стр. 95-. «Ses compositions ne brillent pas par l ’ima- 

gination, e l elles ne lui ont pas, ete inspirees par le feu sacre de l ’art divin; il 
se borna toujours a im iter passivem ent les grands poetes dont les noms illustrent 
les f.astes de la Htterature persane...».
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i ^ —̂~—̂ ti-jL*<i\ /); >  ^ —S,—«л.—J^
— ■W" .*--3 ^—ji ^^JsL^a У' î * ̂  ^

O*—̂ J' — 3 Лл> I  ̂^  ^Ллй __s"̂~̂ }
->----Jj"'-**- l33j"? ^>3.—j------------ =*-

J  i  р..ААЛ—̂  ^ 1..«а£*3 ^

Внезапно мое счастье открыло мне свое приветливое лицо. 
Мой друг открыл дверь [моего] жилья.

В <руках у  него |был] ларец, [и] он пршвдсился к  нему лбом.

[Это] не ларец, a niyn {джейрана], наполненный
татарским мускусом. 

[Нет, это] -не щуп ([джейрана], а лоток, напоганенный
царственными i(t. е. крупными. — Э. Р.) жемчугами.

Эго букет цветов из сада мудрости.
Цвет его — точно к ак  [цвет] источника жизни.
Листы его подобны {лепесткам] шиповника,

[а] пахнут запахом жасмина.
Его буквы красноречивы, к а к  соловей.
Украшен он шелкам храма Геракла,
В нем волшебство чародеев Вавил-она.
Излажен он на на'речии индийском. Это — книга счастья.
В оглавлении ее найдешь ты венный сад  рая.
Почерком древних философов



Записаны в ней образцы изречений и басен.
Собраны [в ней] редкие древние сказания!, ,
Скрыто в ней бесценное сокровище.
Потом он оказал мне: «О красноречивый юойовей,
Ты тот, который отнял .мяч у эмиров слова;30.
Эта книга, которую ты видишь в моих руках ,
Не есть украшение, которое разрисовал я,
А чародеи из Вавилона
Открыли эту дверь в храм древности.
Никто больше не заходил .в этот дворец.
Когти ни одной .птицы [еще] не цеплялись за эту ветку».
Oih вручил мне эти древние листы 
И сказал : «О царь красноречивцев вселенной,
Нет больше [таиопо], к а к  ты, второго на этом свете,
Но, к ак  мир, ты [всегда] беспокоен.
Из уважения ко мне П1р ж я 1дь-ка ненадолго возле меня.
Из моря поэзии вылови несколько жемчужин.
Заирой дверь таинства перед народом,
Открой [свои] очи и закрой глаза судьбы» 31.

Легенда, доставленная Х ад ж у  Кирмани, очевидно, была на
писана не стихами, а прозой. Поэт специально подчеркивает это 
в строке:

По поводу переложения этой легенды в стихи...

Приведем названия глав  поэмы Кирмани. Это поможет нам 
представить композицию и развитие сюжета поэмы более ясно 
и наглядно, чем простой пересказ содержания:

1. .По поводу .переложения этой повести в стихи.
В. Начало поэмы.
3. О том, как царевич Н ауруз посетил кашмирскую красавицу, пре

краснейшую в мире, и услышал от нее повесть о Гуль.
4. Явление Н ауруз у во .сне щвух синих голубей и их рассказ.
5. О том, к ак  царевич .просил у  своего отца позволения совершить 

путешествие и .получил откав.
6. О том, к ак  Шах осведомился о Наурузе и направил к  нему для на

ставления мудреца Михраспа.
7. Рассказ [Михраспа] о в'еэире по имени М ухаммад, который влюбился 

® юношу то  имени Али и, [так как] не веял  увещаниям .[шейха] 3aft .j 
ал-Абиддина, был убит.

8. Ответ царевича [Н ауруза] .мудрецу Михрайпу.
9. .Поучительный рассказ царевича Н ауруза о Бихэаде и Паризаде, 

которые .после тяжких испытаний обрели счастье и достигли своей 
цели.

10. О том, к а к  .мудрец Михрасп возвратился ж ш аху Фирузу и напра
вил своего сына М ихрана на .службу к  царевичу |[Науруз,у].

И. Порицание [Михраном] царевича Н ауруза и жалобы царевича 
[на него].

12. Поучительный рассказ Михрана царевичу Н ауруву о Михре и Мих- 
.рибан, об их безумной любви, из-за которой после долгих скитаний 
они 'расстались друг с другом и {таким образом] обрели покой.

30 Имеется в виду широко распространенная в то время на Востоке игра 
в поло.

31 Х адж у Кирмани, Гул у Науруз, лл. 4 а, 5 а .
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-13. Ответ царевича Н ауруза Мизораму, сыну Михрасла.
('14. Поучительный рассказ царевича {Науруза] о Д ж ам але и Ка.малс и 

о тех упреках и порицаниях, которым подвергся влюбленный Д ж а 
мал, умерший от горя.

15. Михран раскаивается в  том, что своими упреками щричинил боль 
царевичу, и просит у  него прощения.

16. Отправление шахам Фирузом (царевича] Н ауруза в паломничество 
к  [святой] горе и рассказ о паломнике, который был занят молит
вой возле гробницы.

17. О том, к ак  царевич, встретившись с победами, пьянствовал jjc ними]
и, оставив их ночью спящими на- лужайке, отправился в сторону 
Рума.

18. О т-ом, к а к  царевич Н ауруз на границе Рум а встретил Шарвина. ибн: 
Ширвана и вступил с ним в бой.

19. Повесть о том, как царевич Н ауруз с помощью слуги Й акут а отпра
вился (в крепость Сальма-я Руми.

20. О том, какС альм а-и  Руми темной ночью устроила 'пир, а слуга й аж ут 
уведомил об этом Н ауруза.

21. О том, как  Науруз .вместе с Шарвин ибн Ширваном сражались- 
с [войсками Саль'ма-и Руми, казнили 1Куранга и овладели крепостью-

22. О том, к ак  Науруз своими словами покорил Сальму и обручил ее 
с  Шарвин ибн Ширваном.

23. О том, к ак  Н ауруз ушел на крепости Сальма-и Руми и достиг [страны! 
царя Фарр ух а Руз-и Шами.

24. Поучительный рассказ Рахиба царевичу Н аурузу о Наюре и Насире..
25. О том, к ак  царевич Н ауруз встретил разбойников, нападающих на 

караваны , казнил их главаря Барк Таусана («Гром и молния») я  
освободил Бахтафруз-и Руми.

26. О том, к ак  царевич Н ауруз достиг границы Кайюарии и убил дра
кона, а такж е несколико бейтов с описанием дракона и рассказ
о нем.

27. О том, как царевич Н ауруз доставил дракона румскому императо
ру и удостоился счастья целовать землю перед ним.

28. Борьба царевича Н ауруза во дворце румокого императора с  [рабом 
по прозвищу] Шибл-и завги [(«Черный лывенок») и «писание внешне
го облика последнего.

29. О том, к ак  няня Гуль посетила Н ауруза и сообщила ему, что Гуль 
любит его.

30. О том, к а к  царевич Н ауруз отправился во дворец императора, чтобы 
просить руки Гуль, и узнал о наступлении Ф арруха Руз-н Шами.

31. О том, к ак  Н ауруз, переодетый разбойником, посетим ночью зам ок 
императора и застал Гуль спящей, и описание ее царственного -покоя.

32. О том, к ак  [после этого] на рассвете Гуль осведомилась о приходе 
Н ауруза, увидела его кольцо на своем пальце и устроила пир в его 
честь.

33. О мелодии чанга «Ш ах-наз» и о том, к ак  плакала Гуль, ж елая сви
дания с Наурузом.

34. Выступление шаха Ф арруха Руз-и Шами с целью завоевания Кай- 
сарии.

35. О том, к ак  Н ауруз казнил ша.ха Фарруха Руз-и Шами, а шаж про
сил у  него пощады.

36. Вопрос повелителю мира [Н аурузу] и его ответ.
37. Вопрос о [вращении небесных теж и ответ [повелителя].
38. Вопрос о времени, в течение которого обращаются небеенце светила.
39. Вопрос -о тайнах вечности и первом человеке, который бил. посла» 

[всевышним на землю].
40. Вопрос по поводу дня страшного суда и ответ [повелителя]’
41. Вопрос о смысле жизни и ответ [повелителя].
42. Вопрос о сущности духа  и ответ [повелителя].
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43. Вопрос о значении мудрости и ответ [повелителя].
' 44. Вопрос по поводу воображения и ответ [повелителя].

45. .Воцрос по поводу главенства и ответ [повелителя].
46. Вопрос по поводу утешения и ответ [повелителя],

i 47. Вопрос то  поводу смирения и ответ [повелителя].
48. О том, к ак  подошла вельможная свита царевича Н ауруза и [настала 

пора] бракосочетания Гуль с упомянутым в нашем рассказе повели
телем мира, а такж е о смерти царя Ф яруза.

49. О том, как  царевич Н ауруз сел ка трон Фируза и установил основы 
правосудия [на земле].

50. О рождении царевича Кюбада, смерти Н ауруза и Гуль и вступлении 
Кобада на царский престол.

Д альш е следует славословие, посвященное лицам, з а к а з а в 
шим поэму.

Сравнение поэм Д ж а л а л  Табиба, Лутфи и Кирмани пока
зывает, что, несмотря на значительные различия м еж ду этими 
произведениями, имеются так ж е  и общие черты в «их. Очень 
схоже начало этих поэм. Это известный сказочный сюжет о бо
гатом и могущественном, но не имеющем наследника царе, ко
торый «вы м аливает»  сына. Д алее  идет рассказ о том, к а к  отец 
озабочен воспитанием появившегося ребенка, о прекрасных каче
ствах юноши-царевича: ловкости, смелости, блестящих способ
ностях, неутомимости в овладении науками и т. д. Как известно, 
мотив этот встречается в произведениях почти всех восточных 
авторов, в том числе и в начале поэм «Хосров и Ширин» и «Лай- 
ли и М адж н ун »  Низами Ганджави.

Поэмы Д ж ал а л  Табиба и Лутфи, так  ж е  к ак  у  Х ад ж у  Кир
мани, написаны размером поэмы Низами Ганджави «Хосров и
Ширин»: с г 'з* 5 1 т. е. хазадж-u му сад-

( ----------- ,----------- w |--------------- .)
дсс-и махбун. Общей для их поэм является и тема любви. Но 
поэмы Д ж ал а л  Табиба я  Лутфи сильно отличаются от поэмы 
Х ад ж у  Кирмани. Если в основу поэмы Кирмани положена ле
генда о Н аурузе, сыне хорасанского правителя Фируз-шаха из 
династии Сасанидов 32, и соответственно этому автор стремил
с я  в своем произведении художественно воссоздать образы 
древних властителей Ирана, то в поэмах Д ж ал а л  Табиба и Л у т 
фи Гуль и Н ауруз — дети царей Ф арруха  и Мушкина, не имею
щих 'никакого отношения к династии Сасаиидов; при этом отца 
Н ауруза  Ф арруха окружаю т тюркские придворные вельможи и 
сановники — беки. Более того, предполагают, что Фархар, где 
правит отец Гуль Мушкин, — это название мифического города 
в Туркестане, славившегося красотой своих жителей, или ж е  
древнего храм а в Китайском Туркестане.

В поэмах Лутфи и Д ж ал а л  Табиба встречаются отдельные

32 Сасаниды ‘—'династия' иранских -царей (224—©52 лг.). Фируз-шах (Пи- 
руз-шах) был убит в 484 г. в ожесточенном сражении войск Сасаиидов с пле
менами степных кочевников эфталитов.
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детали, в которых явно отразились интересы современной им 
господствующей феодальной верхушки. Так, в поэме Кирма.ни 
Науруз, сын сасанидского правителя Фируза, воюет против Ф ар 
руха, даря  страны Шам (Сирии) и врага  византийского (рум- 
ского) императора (Кайсара, т. е. кесаря) ,  а в поэме Лутфи 
этот ж е  Ф аррух  является отцом и единомышленником Н ауруза. 
И у  Кирмани, и у  Д ж ал а л  Табиба и Лутфи чувствуется стрем
ление подражать принципу Фирдоуси, создававшего свои про
изведения со строжайшим учетом требований заказчиков и ин
тересов окружающей среды.

Наиболее существенным отличием поэм Д ж ал ал  Табиба и 
Лутфи надо так ж е  признать наличие в них картин паломниче
ства героев в  М екку . В этом эпизоде нашли явное отражение 
симпатии суннита — правоверного мусульманина, а не сторон
ника зороастризма.

Поэмы Д ж ал а л  Табиба и Лутфи отличаются от поэмы Х ад
ж у  Кирмани своей лаконичностью, сжатостью. В их поэмах, 
например, отсутствует ряд хикайатов — назидательных встав 
ных рассказов философа Михрасла, его сына Михрана и само
го Н ауруза . Отсутствуют в этих поэмах и образ византийского 
(румского) императора (К ай сара) ,  а т акж е  множество таких 
эпизодов, к а к  разговор Н ауруза  во сне с двум я  синими голу
бями и их рассказ, встреча Н ауруза  с зороастрийскими жреца- 
ми-мобедами на лугу, изображение их развлечений и отправле
ния героя в Рум, умерщвление им в Р ум е  дракона, которого он 
затем  принес императору, после чего прославился, единоборство 
Н ауруза  во дворце с рабом императора по прозвищу «черный 
львенок» и другие. «Гуль  и Н ауруз»  Д ж ал а л  Табиба и Лутфи 
завершаются описанием царствования Н ауруза , тогда к ак  в 
поэме Кирмани после смерти Н ауруза престол переходит в руки 
его сына и наследника Кобада 33.

В поэме Кирмани образ Гуль, дочери византийского импе
ратора, до некоторой степени похож на укоренившийся на Вос
токе традиционный образ Лайли: она т ак  же, к ак  Лайли, неж
на, женственна, покорна, не решается поступать против воли ро
дителей и лишена тех черт женщины-богатыря, которыми н ад е 
лены героини Д ж ал а л  Табиба и Лутфи. Гуль в изображении 
Кирмани слишком пассивна и робка: д а ж е  о своей любви она 
сообщает Н аурузу  через няню. В течение всего повествования 
мы встречаемся с ней в поэме только два  раза : первый раз, ког
да  Н ауруз тайком посещает ее царский покой, а другой — ког

33 Коб ад I (или К авад — 488—531 г г . ) — один из сасанидских царей. 
В царствование Кобада I возникло мощное народное движение против скла
дывавшихся феодальных отношений, которым руководил М аздак. Опасаясь за 
свою жизнь, а такж е стремясь усилить центральную власть путем ослабления; 
местных владетелей, Кобад вначале объявил себя сторонником учения Маз- 
дака . Достигнув своей цели, он подавил восстание маздакидов и убил их вож 
дя.
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д а  она является к Н аурузу  перед его битвой с  войсками неприя
теля , вторгшегося в страну ее <5тца Кайсара , чтобы посоветовать 
возлюбленному отказаться от сражения и спасти свою жизнь.

Н ауруз ж е у  Кирмани — единственный активно действую
щий герой: от начала до конца поэмы события развертываются 
вокруг него. Это страстно влюбленный юноша, ученый-философ, 
веселый странник-ринд, который способен совратить в ином и 
другими соблазнами д аж е  жрецов-огиепоклонников; рыцарь, 
спасающий путников от нападения разбойников; богатырь-воин, 
охраняющий родину своей возлюбленной от вторжения врагов; 
справедливый, мудрый царь. Он чем-то напоминает богатыря 
Р устам а  в «Ш ах-наме» Фирдоуси.

В отличие от Кирмани Д ж ал а л  Табиб'и Лутфи с самого н а 
чала повествования делают главными действующими лицами и 
Н ауруза ,  и Гуль.

Кирмани в своей поэме стремился восстановить события 
еасанидской эпохи, воспеть ее и приспособить сюжет и компо
зицию использованной им легенды к своему замыслу. Но исполь
зованный им индийский источник наложил отпечаток .на его про
изведение. Это заметно в рассказе двух синих голубей, во встав 
ных рассказах  Н ауруза, Михраспа и Михрана, в рассуждениях
о подвижности планет, о жизни, бытии, мудрости и т. д. Имя 
Х ад ж у  Кирмани было широко известно среди поэтов первой 
половины XV в. Большинство из них наряду с сочинением отве
тов на газели Са'ди, Хафиза и К ам ала  Худжанди стремились 
жтисать ответы и на газели Кирмани.

Но Д аулатш ах  Самарканди в своей антологии, говоря о 
Х а д ж у  Кирмани и его произведениях, не упоминает его поэму 
«Г  уль и Н ауруз».

К ак  сообщает Д аул атш ах  Самарканди, весьма популярна 
была в этот период поэма Д ж ал а л  Табиба 34. Поэма Д ж ал а л  
Табиба, к а к  пишет Д аулатш ах , приобрела особенно большую 
популярность среди молодых людей того времени 35.

Д аул атш ах  Самарканди приводит интересный рассказ, с в я 
занный с биографией п о эта36. К ак  говорится в рассказе, Д ж ал а л  
Табиб изготовил изящный ларец и, приложив к нему стихотво
рение, описывающее ларец, преподнес его в дар шаху Ш у д ж а '. 
В  стихотворении содержалась следующая строка:

Она приносит юность, [а] старость превращает в молодость.

Ш ах Ш у д ж а '  щедро отблагодарил Д ж ал а л  Табиба и ска 
з а л :  «М аул ан а , ты сказал  все хорошо и складно. Но трудно

34 Д аулааш ах Самарканди, Тазкират аш-шу'ара’, стр. 332—333.
88 Там яда, стр. 333.
36 Там же.
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представить, чтобы старость превратилась в молодость, ибо во
да молодости [течет] из другой реки, а осадок {вина] старости 
содержится в другом питейном доме и кувш ине»37.

К ак  видно из рассказа  Д аул атш ах а  Самарканди, Д ж ал ал  
Табиб был такж е  искусным мастером — создателем изящных, 
драгоценных изделий.

Д ж а л а л  Табиб хорошо знал восточную поэтику38.
Говоря о поэме Д ж ал а л  Табиба, Д аулатш ах  Самарканди з а 

мечает, что, хотя его поэма не лишена недостатков, она 1 напи
сана ясно и просто. Действительно, поэма Д ж ал ал  Табиба отли
чается своей исключительной простотой и ясностью.

Лутфи не говорит, написана ли его поэма в ответ на поэму 
Д ж а л а л  Табиба. Это и понятно, ибо Лутфи не ограничивался 
только использованием сюжета поэмы своего предшественника. 
Очевидно, он использовал и другие источники. Но, к ак  видно 
из совпадения основной сюжетной линии и имен героев обеих 
поэм о Гуль и Наурузе, поэма Лутфи написана в ответ на поэму 
Д ж ал а л  Табиба. Однако Лутфи, как  мы отметили выше, уж е  
в  сюжете своей поэмы во многом отступает от сюжета Д ж ал а л  
Табиба. Например, в поэме Д ж ал а л  Табиба Науруз пишет Гуль 
пространное письмо, в котором говорит о своей любви и стра
даниях, и просит Булбула передать это письмо Гуль. Булбул 
вручает письмо Н ауруза  Гуль и рассказы вает ей о том, к ак  
Н ауруз увидел ее во сне и полюбил ее. Гуль читает письмо Н ау 
руза и тоже влюбляется в него. У Лутфи этого эпизода нет.

У Д ж ал а л  Табиба Н ауруз просит отца, чтобы тот отпустил 
его в путешествие. У Лутфи ж е  Н ауруз сначала сам отправ
ляется к Гуль. Отец возвращает его с дороги, и лишь после того, 
к а к  он советуется с беками, Н ауруз едет к своей возлюбленной.

Отсутствуют у  Д ж ал а л  Табиба т акж е  упоминание о беках, 
сцена убийства хакана  жрецами храма посредством отравлен
ного письма.

В поэме Д ж ал а л  Табиба хакан умирает от горя, причинен
ного ему побегом молодых людей из храма. Хакан не узнает 
появившейся перед ним в мужской одежде Гуль с ее любимым 
Наурузом :

4 - Г
^1 д.— 2 

j \  \

--oJ 1 j )  ÔL—£

37 Там же.
38 Там же, стр. 332.
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«К ак  только появилась белизна в темноте [моих волос],
Ветер [старости] унес свежую  разу.
Не осталось от розы мо.его сущ ества ничего, кроме ветра.
У меня [на сердце] из-зя щроделок Г ул ь — река камней.
Не пил я еще вина, но в моей голове похмелье

[от разлуки с Гуль]».
Он не знал, что в  тот день Гуль 
(Появилась перед ним .вместе с Науруэом.
Присел хакан от горя у  щдраги,
Уронил он (вдруг ж ем 1чужину из рук.
Насытился хакан страданием любви,
В тот ж е  день от горя дошла его душ а до уст.
Оцдал он сладкую  душ у ic опечаленным сердцам,
Умер он в трудностях, словно придавленный на щзамне 39.

После описания смерти хакана  Д ж ал а л  Табиб как  бы в на
зидание другим перечисляет Заля , Искандара, Афрасийаба, Зах- 
х ака ,  Хосрова, Ф архада , Ширин, которые ушли из этого мира, 
несмотря на свои хорошие или плохие деяния.

Здесь ж е  следует назидательное отступление автора, где 
он, отказываясь от упоминания царей и героев древности, го
ворит:

j I «to ̂ L-J i^ /^ —

l  1 ̂  1 j » — ,) 1 Q. —

J

До каких пор ты будешь славословить царей?
Так к а к  ты не видел их, откуда ;ты 1знаешь «х ?
Вспоминай [своего] отца, ибо он воспитывал тебя,
Все трудности, в  которых ты бывал, он хорошо знает 40.

Подобного 'Отступления в поэме Лутфи иет.
У Д ж а л а л  Табиба отсутствует сцена, в которой описана 

растерянность Н ауруза  после того, к а к  он услышал о приезде 
послов китайского хакана  за невестой, нет упоминания о его 
намерении покончить с собой и о том, к ак  порицает его за  это 
Булбул, приехавший за ним по просьбе Гуль и Саусан . Нет

39 Д ж алал  Табиб, Г ул у Науруз, лл. 435ь , 436а.
40 Там же, л. 436ь ,
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в поэме Д ж ал а л  Табиба и эпизода* в котором Саусан испыты
вает преданность Н ауруза  Гуль в тот момент, когда послы ки
тайского хакана  хотят увезти ее в Китай и разлучить с Науру- 
зом. По-разному повествуется о том, к а к  Гуль поднялась на 
крышу, чтобы увидеть Н ауруза  или услышать весть о «ем  в 
песнях Булбула, Саусан  бранит ее за  это, упрекая в том, что 
она поступает не так, к а к  подобает честной и воспитанной де
вушке. В поэме Лутфи Саусан  советует Гуль лучше подняться, 
на крышу, чтобы увидеть Н ауруза , чем идти к нему, ибо этот 
поступок может опозорить Гуль и ее родителей. В поэме Д ж а 
лал Табиба Н ауруз и Гуль рассказываю т о себе хакан у  другую 
историю и сообщают, что они были свободными людьми, но 
однажды на их страну Булгар напали вражеские войска, разо
рили ее и поработили жителей этой страны. Этого места в поэме 
Лутфи нет:

р.__-> > д.—  ̂ о>|̂ 1 — i j j ___а
~ У—  ̂ i*̂ l j  —S ' ^
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Мы Оба 1были детьми [благородных] йзатю®,
Стали пленными ничтожных людей.
В друг вошли [вражеские] войска в  ©улгар,
Разорили [его] и увели оттуда много людей.
Меня и е го — обоих н а с — [также] увели [в полон]
И оттуда поехали в свой город.
[Эти] жестокие, бессердечные люди тут  же 
Отправили нас на базар.
З а ничтожную сумму купили нас у  них,
[И] много торя заставили нас претерпеть.
М ы 'бежали ночью из плена от наших господ.
Вот так мы очутились здесь, усталые и потерянные41.

Все это показывает, что поэма Лутфи не является перево
дом поэмы Д ж а л а л  Табиба. Лутфи лишь использовал сю ж ет 
поэмы, пересказав его совершенно иначе.

41 Там же, л. 435а.
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Здесь следует обратить внимание на предания, которые 
дошли до нас в  записях древнегреческих авторов 42.

Так, придворный мемуарист Александра Македонского Ха- 
рес Митиленский (IV в. до я . э.) в своей книге «Рассказы  об 
Александре», отрывки из которой сохранены Атенеем, приводит 
следующее предание, очень близкое к сюжету поэм Д ж ал а л  Т а 
биба и Лутфи. В Мидии правил царь Гистасп (древнее Вуш- 
н а с п а — «ж еребец») ,  давший в управление своему брату Зари- 
адру страны от Каспийских ворот (Дербенд) до Танаиса (Дон). 
Зариадр во сне увидел Одатис, красавицу Азии, дочь царя М а 
ратов Омарта, который жил по ту сторону Дона. Зариадр влю
бился в эту  красавицу. Она тоже увидела его во сне и полюби
ла. Зариадр сватается к ней, но получает отказ от отца. Влюб
ленных пытаются разлучить. Омарт хочет выдать з ам уж  свою 
дочь за другого и устраивает большой пир. На этом пиру Одатис 
по указанию отца должна поднести золотой кубок своему бу
дущ ем у м уж у . Д евуш ка в отчаянии. Но в этот миг вдруг перед 
ней появляется Зариадр, переодетый в скифские одежды. Одатис 
протягизает ему кубок, и они тайно совершают ночью побег. 
К ак  пишет Харес Митиленский, эта легенда была широко рас 
пространена у  жителей Азии и сюжет ее (вероятно, в виде фре
сок) изображался на стенах храмов, дворцов и д аж е  в домах 
жителей. Отголосок этой легенды находим мы в «Ш ах-яаме» , в 
рассказе о Гуштаспе, брате Зарира, и дочери румского (визан
тийского) кесаря. И л а  у  Ктесия (IV в. до н. э.) мы читаем сле
дующее предание (11,44, фрагмент 27): «Некий мидянин Стри- 
агЛий сбил с коня сакскую красавицу, которая вместе с мужчи
нами сраж алась  в битве. Но когда он увидел, что сакиня пре
красна и юна, он дал  ей возможность спастись. После этого был 
заключен мир, и Стриаглий влюбился в нее и стал страдать. 
Стриаглий сначала пишет ей письмо, в котором говорит: «я  тебя 
спас, и ты благодаря мне спаслась, я ж е  из-за тебя погиб». 
Здесь фрагмент обрывается. В другом фрагменте (26) мы чита
ем краткое изложение этого романа. Сакиню эту звали Заринея. 
Она была сестрой и женой сакского царя Кидрея. После смерти 
м у ж а  она вышла з ам уж  за князя парфян Мермера. Во время 
войны с персами произошел упомянутый инцидент, когда 
Стриаглий -спас ее в бою. После этого в одном из других боев 
Кидрей взял в плен Стриаглия и хотел убить, но Заринея тайно 
освободила его вместе с другими пленниками и помогла Стри- 
аглию убить Мермера, а так ж е  передала ему управление стр а 
ной и стала его женой.

К ак  видно, эти предания очень близки к сю жету поэм Д ж а-

42 Содержание нижеследующих преданий излагается нами по неопубли
кованной работе Е. Э. Бертельса «Введение в изучение истории литератур на
родов Средней Азии»; см. такж е: Tfi- Noldeke, Das iranische Nationalepos 
(в кн.: Grundriss der iranischen Philoiogie, Bd II, Strassburg , 1896— 1904, стр. 
132—1Э4; античные источники указаны  в примеч. 5 к стр.- 1Э2)
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ла л  Табиба и Лутфи. В первой легенде, к ак  и в поэмах Д ж а л а л  
Табиба и Лутфи, Зариадр видит во сне Одатис и влюбляется 
в нее, она дарит ему кубок с вином и вопреки решению своего 
отца выдать ее з а м у ж  за  другого бежит со своим любимым.

Явным отголоском второй легенды в поэмах Лутфи и Д ж а-  
лал  Табиба является встреча Гуль и Н ауруза  в бою, где они, 
узнав друг друга , бросают оружие, после чего наступает пере
мирие м еж ду войсками двух  враждующих стран.

Предание о любви Стриаглия и Зари>неи напоминает в поэ
ме Д ж а л а л  Табиба эпизод с письмом Н ауруза , адресованным 
Гуль. •

Близость сюжетной канвы поэм Д ж ал а л  Табиба и Лутфи и 
этих преданий говорит о том, что в использованном Д ж а л а л  Та- 
бибом источнике содержались, безусловно, отголоски многих 
древних легенд восточных народов.

Следует отметить, что на поэмы Д ж ал а л  Табиба и Лутфи 
о казала  значительное влияние классическая поэзия Востока.

М естами Д ж ал а л  Табиб и Лутфи испытали воздействие Ни
зами  Ганджави. Так, в поэме Лутфи уход влюбленного Н ауруза  
после сновидения из отцовского дворца, его 'странствия, раз
говор с тюльпанами и розами, его встреча с отцом перед отъездом 
к Гуль напоминают отдельные детали поэмы «Лайли и М адж - 
нун». А образы певца Булбула и Б ахрама близки к образам 
Ш апура и Б ахрама из поэм Низами Ганджави. Упомянутый нами 
выше эпизод, когда Гуль выходит на крышу дома, чтобы увидеть 
своего любимого, напоминает соответствующее место из «Ш ах- 
ламе» , где Ширин показывает свою красоту Хосрову43. Влия
ние <«Шах-(наме» Фирдоуси чувствуется и в стиле повествования 
поэм Д ж ал а л  Табиба и Лутфи.

В поэме Лутфи есть интересный эпизод, который отсутст
вует у Кирмани, Д ж ал а л  Табиба и в котором явно чувствуется 
влияние античных легенд и мифов. Это та сцена, когда  Н ауруз 
увидел свое отражение в чаше вина и приник к зеркалу, чтобы 
полюбоваться своим красивым лицом. Изображение Н ауруза  
здесь в значительной степени перекликается с образом само
влюбленного Нарциса из древнегреческого мифа:

° ‘ " --  ̂j? ^"'3--' й \ Л X)
Д|—J ̂  ^ ^   ̂ ^  л  I J

J_J Л-J---  ̂ а- А>

43 Эта легенда в дальнейшем была воспроизведена в «Пятерицах» Низа
ми, Хосрова Дехлави, Алишера Навои и ряда других поэтов. Как предполага
ет Е. Э. Бертельс, раздел «Ш ах-наме», посвященный преданию о Ширин, был 
заимствован Фирдоуси из .известного ему народного предания, может быть, 
д аж е своего рода былины (Бертельс, Низами, стр. i]09).
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Однажды вечером он (т. е. Н аур уз .— Э. Р.) был очень весел. 
Рассказывали в  беседе разные истории,
Ца/ревич шутил и смеялся.
Губы его 'были полны радости улыбки, а .волосы вилась кудрями,. 
Был он горд от подевал своей красоте,
Опьянев жаром юности.
,[И .вот] при таком его настроении подошел [к нему] виночерпий,. 
Круговая чаша дошла до царевича.
Взял царевич чашу, ню не уопед выпить,
Как увидел он внезапно в  вине свое отражение.
Он так сильно изумился своей красоте,
Что [стройный] кипарис и Сатурн разгневались на него

(букв, «разорвали воротник терпения». — Э. Р.). 
Влюбился он в самого себя.
Но тут ж е ему стало ужасно, стыдно.
Он отпустил людей и извинился перед ними.
Разостлали постель, настало, время «на.
Попросил он зеркало и увидал свое лицо.
Потерял он самообладание и полюбил самого себя.
С сотней ужимок кусал  он свои губы,
Обнимал он свой тонкий стан, произнося тысячи слов восхищения. 
То свои нага он притягивал к лицу,
То прикладывал руку к  гл а з ам и .

Обращение к мотивам античной мифологии характерно п& 
только для  поэмы Лутфи. Сюжеты древнегреческих романов,

44 Лутфи, Гул у Науруз, лл. 51ь , 32а—ь .
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переведенных на арабский язы к наравне с произведениями эл
линских философов, переходили из одних книг восточных авто
ров в другие еще задолго до Лутфи 45.

Лутфи вполне мог заимствовать античный мотив или непо
средственно из арабских переводов, или из произведения какого- 
нибудь известного в то время восточного автора. Влияние древ
негреческой мифологии чувствуется и в символических именах 
основных героев поэмы. Например, Н ауруз  одновременно обоз
начает и имя основного героя поэмы, и весну, Гуль — имя люби
мой Н ауруза и розу, Булбул — имя придворного поэта Гуль и 
соловья. Таким образом, Н ауруз — это весна, Гуль — роза, 
Булбул — соловей. Они неразделимы в природе и олицетворяют 
собой прекрасное в  'искусстве. Следовательно, к ак  'бы говорит 
.автор, нельзя разлучить влюбленного с  возлюбленной, а поэ
та — с песней любви.

Аллегоричность, связанная с именами Гуль и Н ауруза , на
поминает еще и миф об Афродите — богине любви и красоты и 
о ее любимом Адонисе, с  образами которых в греческой мифо
логии связаны расцвет жизни, наступление, весны, благоухание 
цветов.

Так Лутфи благодаря своему большому таланту создает 
тонкий и весьма поэтический гимн любви и весне. Своеобраз
н ая ,  возвышенная символика пронизывает всю поэму, являясь  
узором, украшением ее композиции.

Но отсюда не следует, что создание аллегорических обра
зов, использование символических имен, названий, сравнений, 
метафор является  характерным только для античной мифоло
гии. Это можно наблюдать сплошь и рядом и в устной, и в пись
менной литературе восточных народов, в частности ираноязыч
ных и тюркоязычных. В произведениях устной поэзии и в класси
ческой литературе восточных народов 'имеются своеобразные 
.аллегорические образы, символические имена, названия, срав
нения, метафоры, присущие только литературе народов Востока, 
а в античной мифологии не встречающиеся.

Е. Э. Бертельс, говоря о переводе Абу Райханом Бируни 
®а арабский язы к  предания о Вамике и Азре и использовании 
его сю жета поэтом 'Унсури в поэме «В ам ик  и Азра», обратил 
внимание на тот интересный факт, что «большая часть к а к  вос
точных „романтических'1 поэм, так  и известных нам древнегре
ческих романов имеет заглавие, состоящее из двух  имен собст
венных, имен пары влюбленных — „Хосров и Ширин", „Лайли 
и М адж н ун " , „Дафнис и Хлоя“ , „Левкиппа и 'Клитофонт“,

45 Так, например, в XI в. к древнегреческим мифам обратился «царь» шш- 
.дворяых поэтов М ахм уда Газиавя А$у-л-Касим 'Унсури в своей «поэме «В а 
ми» и Азра». Из этой поэмы дошло до нас около 75 бейтов в  словаре 'А сади 
Туси. С удя по этим бейтам, все действующие яйца поэмы, кроме Вамика и 
Апры, носят греческие имена, а действие происходит на островах греческого 
архипелага.
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„Анфия и Аброкома", „Херей и Каллирроя", „Исмин и Исми- 
ния“ и др.» и что тематика древнегреческих романов связана с 
Востоком (эфесские история, эфиопские истории и т. п.) 46. Д а 
лее Е. Э. Бертельс подчеркивает, что «когда древнегреческие 
писатели еще д аж е  и не помышляли о романах, саки и масса- 
геты, по свидетельству историков, у ж е  создавали эпические ск а 
зания „романтического" характера»  47, и что «греки, войдя в со
прикосновение с восточноиранскими племенами, заимствовали 
у них 'идею „романтической" поэмы и создали свой роман, ши
роко использовав, конечно, близкие им мотивы», что «идея ,эпи
ческой поэмы, воспевающей двух  влюбленных, не восходит к 
Фирдоуси, а сложилась среди восточноираноких племен по край
ней мерс веков за пятнадцать до Фирдоуси» 48 и, наконец, что 
сюжет поэмы 'Унсури не заимствован у  какого-то соседнего н а 
рода, но мог перейти, например, к  грекам в глубокой древности 
от персов, « а  по истечении многих веков через посредство пере- 
водчиков-шуубитов попасть к авторам X—XI вв., писавшим на 
дари» 49.

Образ Н ауруза в поэмах Д ж ал а л  Табиба и Лутфи не обла
дает богатырскими'чертами героя Х адж у Кирмани (вспомним,, 
например, битву Н ауруза с драконом в поэме Кирмани, еп> 
поединок с рабом византийского императора). Зато в поэмах 
Д ж ал а л  Табиба и Лутфи эти качества приписываются Гуль (до
статочно напомнить, к ак  она отразила нападение львов).

В отличие от Кирмани образ отважной Гуль у  Д ж ал ал  Т а 
биба и Лутфи близок к героическим образам женщин-воитель- 
ниц, часто встречающимся в сказайиях и эпосе тюркоязычных 
народов.

Гуль так  же, к ак  и Лайли, страстно любит, но это не бес
помощная и бессильная, покорная воле старших Лайли: она рас
поряжается своей судьбой сама. Ни боязнь посрамить честь 
своего царственного родителя, ни укоризны близких не могут от
вратить ее от пламенной любви к Наурузу.

Как видно из приведенного нами пересказа поэмы, Гуль, 
будучи выдана з ам уж  за китайского хакана и окруженная цар
ской свитой, предлагает Н аурузу  совершить побег и бежит 
ночью вместе с ним.

С образом Гуль в значительной степени перекликается об
раз Лайли в поэме Б адраддина Хилали: она тоже сама пред
ложила М аджнуну совершить побег50. Здесь и у  Д ж ал а л  Та-

40 Бертельс, История персидско-таджикской литературы, стр.' 239.
47 Там же, стр. 239—240.
48 Там же, стр. 240.
49 Там же, стр. 316.
50 Подробный пересказ содержания поэмы «Лайли и М аджнун» Хилали 

вместе со сравнительным анализом поэм его предшественников Низами Ганд
жави, Хосрова Дехлави и Алишера Навои дается в книге К. Айни «Бадриддин 
Хилоли» на стр. 126—140.
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бкба, и у Лутфи, и у Бадраддина Хилали явно чувствуется влия
ние быта тюркской кочевой среды, где молодежи в отношении 
брака предоставлялся более свободный выбор, чем у оседлых 
мусульманских народов в средние века. Именно Гуль является 
носительницей активного начала в поэмах Д ж ал ал  Табиба и 
Лутфи, и все симпатии авторов на стороне героини. Своим м у 
жеством, силой и ловкостью она превосходит д аж е  богатырей- 
мужчин, и авторы стремятся подчеркнуть это почти каж ды й раз, 
когда их героиня находится' в сражении. Это особенно заметно 
в поэме Лутфи:

J — j  ^—A --- i  J _ r

j — i  J — >3— S*. j - . * - 3

Д*_;_A_J--i  \ ,>--j--И.-3 ^  -7. ^
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Когда настал черед Розы Фархара,
(букв, «зфархарсйой Гуль».— Э. Р.) она также,

Вынула из ножен острый меч
[И] с такой силой ударииа его по о п те,
Что Мир.рмх (т. е. планета Марс. — Э. Р.)

воздал «в ал у  руке ее.
Разделился пополам кровожадный Бажрэм,
Свалился он навзничь с крупа своего коня,
В один миг стало так, словно и вовсе не рождался.
Раздался грохот и затряслась земля [от падении его тела).
Вместе со йвоим войско/м Роза Фархара 
Крякнула: «Присылайте еще единоборца!»51

Здесь Лутфи, заимствуя образ Гуль из поэмы Д ж ал а л  Т а 
биба, не случайно идет наперекор жестоким я  унизительным 
в зглядам  ислама на женщину. С оздавая  образ своей героиня, 
поэт старается исходить из обычаев родной ему тюркской среды.

Несмотря « а  то что представители тюркской правящей вер
хушки, в особенности Тимуриды, отличалясь крайней предан
ностью исламу, в отношении положения женщин они в основном 
придерживались старых тюркских обычаев, по которым ж ен 
щинам дозволялось вместе с мужчинами прянимать участие да-

51 Лутфи, Гул у Науруз, л. ,105 ь .



ж е  в сражениях. В этом нет ничего удивительного, ибо условия 
кочевой жизни требовали, чтобы женщина помогала мужчине 
во всех его делах. Как утверж дает  Ибн Арабшах, д аж е  в войске 
Тимура были женщины, воевавшие наравне с м уж чин ам и 52. 
С удя  по рассказам  того ж е  Ибн Арабш аха и Клавихо о пирах 
1404 г., « а  этих пирах присутствовали царицы и царевны, не з а 
крываясь от мужчин 53. Женщины при Тимуридах участвовали 
и в государственной деятельности, получали образование. Одной 
из таких женщин являлась  жена Ш ахруха Гаухар-ш ад, часто 
помогавшая м уж у  советами в делах  государства 54. Как извест
но, на портале одного из медресе, построенных при Улугбеке, 
советские востоковеды прочли надпись на арабском языке: 
A U —  з pJL—  j j u j i  — «Стремление к
знанию есть обязанность каждого мусульманина и каждой 
мусульманки» 55.

Из дошедших до нас древних сказок, героических поэм и л е 
генд тюркоязычных народов становится ясным, что тюрки, ж е 
л ая  иметь в лице женщин достойных помощниц, стремились вос
питать в своих дочерях и ж енах  все положительные качества, 
которыми должен был обладать мужчина-кочевник. Им приви
вали мужество, их обучали верховой езде, стрельбе из лука  
и т. д. Именно по этой причине мы часто встречаем в устном 
творчестве тюркоязычных народов героические образы храбрых 
женщин — богатырей, прекрасных наездниц, стрелков и т. д. 
Таковы, например, образы замечательных воительниц — пол
ководцев Гулайим, Алтынай, Сарвиназ из каракалпакской н а
родной поэмы «К ы рк кыз» («Сорок девуш ек») 58 — образы, ухо
дящ ие своими историческими корнями в глубокую древность.

В. В. Бартольд в опубликованной в 1939 г. из его архива 
статье «Первоначальный ислам и женщина» приводит ряд при
меров высокого положения женщины у тюркоязычных народов, 
начиная еще с орхонских надписей VIII в. и до XV в . 57. Мно
жество подобных фактов можно привести еще из жизни тюрк
ских, тюрко-моягольских государств и особенно Золотой О рды 58. 
По словам В. В. Бартольда, « к а к  показывают женские образы 
в народной „Книге о 'Коркуде“ , составленной, вероятно, в XV в. 
в восточной части Малой Азии, женщина в народном или, по 
крайней мере, богатырском быту занимала место рядом с м у ж 

52 Бартольд, Улугбек, стр. 27.
53 Там же.
54 Там же.
55 Там же, стр. 99; Якубовский, Черты общественной и культурной жизни, 

стр. 10 .
56 Имеется русский перевод этой поэмы: Сорок девушек, каракалпакская 

народная поэма, М., 1931.
57 Бартольд, Первоначальный ислам и: женщина, ст,р. 237—239.
58 Греков я  Якубовский, Золотая Орда, стр. 91 и ел.; Якубовский, Чер

ты общественной и культурной жизни, стр. 19.
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чиной д а ж е  в военных делах»  5Э. В. В. Бартольд и А. К). Якубон- 
ский, упоминая приведенную нами надпись над входом в мед
ресе, сделанную по приказанию Улугбека, подчеркивают, что 
это было бы немыслимо в XVIII или XIX в., в  обстановке м ра
кобесия бухарских мусульманских авторитетов 60. Однако не сле
дует полагать, что в XV в. подобные мероприятия Улугбека вос
принимались спокойно духовенством.

В изображении отважной и воинственной Гуль, несомненно, 
чувствуется влияние образов , непобедимых женщин-богатырей 
из тюркских героических сказаний.

Весьма характерен в этом отношении образ Айпарши из к а 
ракалпакского эпоса «М аспатш а», которая в пути, чтобы испы
тать выносливость коней в битве и на походе, вступает в едино
борство со своим любимым Маспатша:

Айпарша куды  кейнинен,
Маюпатшадай гореси,
Ол 'алдында Нашады,
Куып жетип Айпарша,
KeMapFa колын салады,
М аспатшадай торесин 
Аударып агтан алады.

Га аударып марть аЛса,
Га аударып к.ыз <альгп,
Еки бирдей шын ашык;
K,opFan деген шоллерде,
Тартысып ойнап барады.
Айпарша погналась з а  ним, :
Господин её, подобный [богатырю] Маспатша 
Бежит впереди [нее].
Догнав его, Айпарша 
Хв.аггается за его пояс,
Своего господина МаЬпатша 
Стаскивает она с лошади.

То богатырь .стаскивает девуш ку с лошади,
То девуш ка стаскивает его с лонхади.
Двое одинаково и ио.-наетонщему влюбленных 
В степях, называемых Курганскими,
Окаиут весело, вступая в  единобо[рств'о,ы.

Легенды  о женщинах-богатырях известны во многих стра
нах. Так, у ж е - в античной мифологии встречается ряд  преданий
о народе воинственных женщин-амазонок, живших в Малой 
Азии и на.побережье Меотийского озера (Азовское море) в2Г .....

59 Бартольд, Первоначальный ислам и женщина, ст.р. 239.
60 Там, же, стр, 239; Якубовский, Черты общественной и культурной жиз

ни, ,стр.‘ 1:9: ■ > '"\>К ,■ •;'.
61 Маспатша, стр. 68- 69. , /
62 Древнейший в гре-ческрй литературе рассказ об амазонках нринадле,- 

жит Геродоту (484-^—4:25 гг. .до н. э .). Различные варианты этих легенд мы 
встречаем у Гиппократа (около 460—377 гг. до н. э.)', у  Эфора ('около. 405,— 
330 пг. до н. э.) во фрагменте, сохранившемся у  Стефана Византийского

18 Закат № 1Г.6-1 £73



Образы женщин-воительниц и цариц есть т акж е  в «Книге 
•трсйчй и одной «очи» (.например, рассказ о царице чудесного 
острова, войско которой состоит исключительно из женщин) и 
в «Ш ах-наме» Фирдоуси (вспомним повесть о посещении Алек
сандром Македонским чудесной страны женщин-наездниц Ха- 
р ум ). В дальнейшем этот эпизод был развит в «Пятерицах» 
Низами Ганджави и Хосрова Дехлави (-рассказ о стране царицы 
Нушабе и о встрече Александра Македонского с царицей). 
В изображении Нушабе несомненно влияние античных версий 
легенды об амазонках, в частности Псевдо-Каллисфена (эпизод 
встречи Александра Македонского с амазонками). Нельзя не 
отметить, что образ Гуль у  Лутфи близок к образам индийских 
преданий об амазонках и до некоторой степени напоминает 
прекрасную царицу П арамиту из индийского эпоса М ахабхара- 
т а 63 (достаточно сравнить поединок Парамиты, сидящей на 
слоне, с выдающимся героем эпоса Аржуном, сыном (Панду, 
махарадж и  Гастинапура, и единоборство Гуль и Б ахрама вер
хом на конях. Этот отрывок приведен нами в настоящей главе) .  
Но личность Гуль в поэме Лутфи не повторяет ни Нушабе, ни 
Парамиту. Она очень близка к образам воинственных женщин, 
характерным для фольклора тюркоязычных народов.

Интересен образ Булбула — придворного поэта и советника 
Гуль, преданного друга  Н ауруза , знатока старинных народных 
преданий, который имеется т акж е  в поэме Д ж ал а л  Табяба.

У Д ж ал а л  Табиба и Лутфи в этом образе чувствуется влия
ние фольклора тюркоязычных народов. Но у Д ж ал а л  Табиба 
влияние тюркского фольклора менее ощутимо, чем у  Лутфи. 
Так, Д ж ал а л  Табиб пишет:

? 3 ^  Ĵ Л

%  l  ^  %  J -  A —^

К ак соловей, я имею: тысячи голосов.
В сочинении даютанов я словно Зухра, ипрающая на арфе.
iB Фархаре зовут меня Булбулом (т. е. соловьем. — Э. Р.).
Ибо я, как соловей, извлекаю, пение из струн м .

(вероятно, VI в. н. э .), в его словаре «Этникон», у Диодора Сицилийского 
(I в. н. э .), Помпокия Мела (I в. н. э .), Плутарха (50—125 гг. н. э .) . Д рев
ним очагом весьма своеобразных версий легенды об амазонках является Ки
тай. Особенно популярны эти рассказы в Индии. Исследованию истории раз
личных версий легенды об амазонках посвящена специальная работа совет
ского учено,го-этнографа М. О. Косвена. Мы пользовались в  основном д ан 
ными, приведенными в этой работе (см.: Косвен, Амазонки).

63 Эта легенда имеется в кн.: Wheeler, The history of India, I; см. такж е 
Косвен, Амазонки, стр. 55.

64 Д ж алал  Табиб, Гул у Науруз, л. 418б .
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У Лутфи ж е  Булбул прямо выступает как  сказитель тюрк
ских народных дастанов:

j_О ̂ ---------- 1  ̂| (Jjjl \

«J-al L̂j Ls сДг*.
jJ.;>\ Ц̂»13 *—

Зовут меня в тех местах влюбленным соловьем.
Знаю я (наизусть десятки тысяч дастанов.
Знаю я наизусть йыры, подобные песням псалтыри.
Знаю я средства для уз  дружбы.
Вздох мой, (подобно 'Исе, дарит жизнь людям.
Боль моих стонов дарит лекадасиво людям б6.

Обратим внимание на третью строку: йыр («сказание») 
Лутфи сравнивает здесь с псалмами царя Д авида , который, со
гласно Библии, был пастухом, пел песни и играл на арфе.

Упоминается в поэме Лутфи и слово йырау («сказитель») ,  
образованное от йыр.

уУ з i^Lo

(Были здесь] чистоплотные йырау и розолииие виночерпия66.

Слова йыр и йырау в современном узбекском литератур-ном 
язы ке не употребляются. Термины йыр, ыр, жыр, джыр, йырчы, 
йырджы, ырчы, жыршы, йырау, жырау, джырау сохранились 
лишь в местных диалектах  отдельных областей Узбекистана, а 
т а к ж е  среди казанских й крымских татар, башкир, кумыков, 
казахов , киргизов и каракалпаков  67. У каракалпаков  до сих пор 
существуют жырау, исполняющие богатырские песни, поэмы- 
жыры под аккомпанемент кобыза.

Один из видных казахских писателей, большой знаток уст
ной поэзии казахского народа Сабит Мук-анов, упоминая о 
ж ы р ау , пишет, что они пользовались большим авторитетом сре
ди казахов  вплоть до XIX в. Имена таких поэтов-сказителей,

65 Лутфи, Г ул у Науруз, л. 55а.
66 Там же, л. 61Ь . '
67 Подробно о «дж ы р» и «дж ы рау» см.: Будагов, Словарь, т. I, стр. 435; 

Ильминский, Материалы к изучению киргизского наречия, стр. 136; Радлов; 
Образцы, т. III, стр. XXIV; Словарь, т. IV, стр. 120, 121; Валиханов, Сочи
нения, стр. 226—228; М уканов, Айтыс, стр. 3—29; Аимбетов, Каракалпакский 
эпос, стр. ,10, 1‘1; Смирнова, Казахские певцы X V III в.; Исмаилов, Ацындар, 
стр. 40, 41, 43, 45; Боровков, Вопросы изучения тюркоязычного эпоса, 
стр. 66— ГОО; Ауэзов, «Манас»; Жирмунский, Легенда о призвании певца, 
стр. Ц85—195.
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как  Сыпыра Ж ырау, Асан Кайги и Букар Ж ырау, стали нари
цательными в песнях казахских акынов.

Ж ырау, как  подчеркивает Сабит М уканов, находились при 
ханах  и не только слагали для них богатырские былины, песни и 
поэмы, но и являлись дельными советниками 68.

Подобные советники упоминаются еще в  самых ранних цик
лах богатырских песен тюркоязычных народов. Таковы, напри
мер, образы Улуг Турука в древнейшей версии оказания об 
Огузе (уйгурская рукопись), Коркута (Коркут-ата) — вещего 
певца, сложившего легендарные песни об огузских богатырях.

Булбул в поэме Лутфи очень напоминает этих мудрых при
дворных сказителей.

Отметим еще один факт. В конце своей поэмы Лутфи об
ращ ается к народным сказителям — бахши (у каракалпаков  
бащсы), исполнителям лирико-эпических д астан о в 69, очень попу
лярных среди узбеков и поныне, и просит их, чтобы они, пере
сказы вая  его произведение, не исказили его. Очевидно, автор 
использовал в поэме некоторые фольклорные мотивы, характер 
ные для  устного творчества тюркоязычных народов.

'Необходимо отметить, что Лутфи образы героев поэмы соз
дает  по-своему, хотя они носят те ж е  имена, что и герои поэмы 
Д ж ал а л  Табиба.

Таков в поэме Лутфи и образ няни Гуль Саусан : он нарисо
ван гораздо более живо и реально, чем у Д ж ал а л  Табиба. С од
ной стороны, она дорожит дружбой Гуль с Наурузом, а с д р у 
гой — царской честью ее родителей. Сначала Саусан пытается 
препятствовать любви Гуль и Н ауруза, ибо это может привести 
к тому, что Мушкин нарушит свое царское слово выдать дочь 
за китайского хакана. Тогда отец Гуль будет опозорен перед 
людьми:'

68 М уКанов, Айтыс, стр. 1.1, 112; Исмаилов, Ацындар, стр. 41.
69 Исследователи отмечают различие .героических и «романтических» 

п.редзвенений ,в. эпосе , тюршязычвых народав. Как подчеркивает к а р а к а л 
пакский фолькл:>;>пст К. Аимбетов, каракалпакские героические тгоэмы-жыры 
исполнялись,, дказителями-жырау-под аккомпанемент кобкза, а лирико-эпи
ческие д астан ы — певцами (ба^ед) род аккомпанемент дутара. (См.; Аимбе
тов, Каракалпакский, эпос, , ст.р,,:- '12т-13).., .Такого, мнения придерживается 
и.; А. jK.. Бородков (cm: Боровкрр, .Вопросы изучения тюркоязычного эпоса, 
стр. til)).
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Саусан, заметив это, пришла в изумление. |
Предала1сь она глубоким размышлениям.
Начала она упрекать Гуль: «О луна, , '
Твой нареченный— такой царь, к ак  хакан.
Если ты не думаеш ь о нем, то, наконец,
Постыдись оке своего. отЦа и матери.
Если ты не заботишься о себе самой,
То не умирать ж е  на)м из-за тебя- безвйнно» ю.

Но привязанность Саусан  к Гуль и сила любви Гуль и 
Н ауруза заставляю т няню поддержать влюбленных. Таким об
разом, Саусан  сперва выступает к ак  типичная представительни
ца женщин Востока, безропотно покорных родительской воле при 
выборе жениха, а потом как  сторонница свободной любви Гуль 
и Н ауруза .

Любопытны образы обоих отцов: Ф арруха и Мушкина. Отец 
Н ауруза  необычайно мягок и добр по отношению к сыну, ибо 
вымолил его у бога; для него Н ауруз — единственная и поздно 
пришедшая радость. Он готов пожертвовать всем своды цар
ским достоянием ради благополучия своего ребенка и поэтому 
ни в чем не отказывает Н аурузу . Царь соглашается д аж е  на р аз 
луку  с  любимым сыном, чтобы помочь тому найти Гуль. .

Ф аррух не только добрый отец, но и справедливый царь. Он 
любит обсудить с придворными д аж е  свои семейные дела 
(вспомним его обращение за  советом к бекам перед отправле
нием Н ауруза  к Гуль) . Фаррух стремится к миру: он против
ник междоусобных войн и разорений, сторонник благополучия 
своей страны и подданных; он призывает других царей к прекра
щению грабительских войн и враж ды , к  объединению: и созда
нию могучего государства с единым центром:

—3 A.S j.j.s
I .J L—  ̂1 ij

\ vJ ? a -cO j — i  ^

Д.—J_J>l 0 -------------*31______ A—3l. — J

I -i I 2 t *  — ̂  ^

А . л л л ) ^  *

0^5—̂  еА-Ч® З*""" )}J—&' ..............

70 Лутфи, Гул у Науруз, л. 63a_h;
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Фаррух сказал: «Д авайте примем какие-нибудь меры, 
Сменим плащ изуверства.
'Если осотиТе слуш ать меня, есть у меня [к вам ] одно слово, 
Если хотите, послушай, оценить Слово:
Чтобы дружбой ‘успокоить народ,
Выберем 'посредине кажую-юибудь страну

(тде Судет центр государства. — Э. Р.), 
Ведь хорошо, когда душ а находится в середине,
ГА] не блуж дает из одной части тела в  (другую. 
Прекрасен Н ауш ад летом.
Воздух « г о — отрада, и привлекательны йго поля.
А страна Фархар в летнее время 
Еще 'прекраснее, чем рай.
А страна Йемен, когда наступит осень,
Станет, подобно А 'р аф у 71, — несравненной в мире. 
Поспеют там  разные съедобные плоды.
Ка!ждый, кто желает, найдет в ней все необходимое

для жизни.
Адан хорош в  зимние дни для пиров.
Он подобен Ирему 72, [это] — страна пери.
К ак  цветник, его степи среди зимы.
Не сыскать в  /мире прекраснее, чем Адан!
Если ме будет вражды  м еж ду вами,

Короче говоря, в образе Ф арруха Лутфи воплощает идею
о мудром царе, который и в семейной жизми, и в управлении 
государством стремится вести свои дела справедливо. Сам по 
себе образ мудрого и справедливого царя не »ов , конечно, для

71 Чистилище:
72 Райский сад.
73 Лутфи, Гул у Науруз, л. М0а—ь



классической поэзии Востока: мы встречаем его у Фирдоуси, 
Низами, Са'ди и других классиков персидско-таджикской ли
тературы. Характерным здесь является призыв поэта к мирной 
жизни, к созданию централизованного государства, четко сфор
мулированный в приведенных выше словах Фарруха. Интересны 
вложенные в уста Ф арруха суждения автора о природе и богат
стве стран Наушад, Фархар, Йемен й Адан. Правители этих 
стран должны отказаться от враж ды  и разорительных меж до
усобных войн, ибо без войны, путем стремления к миру и объе
динению можно достигнуть такого положения, когда люди будут 
пользоваться всеми благами в равной мере. Н ауруз впоследст
вии объединяет Адан, Йемен, Фархар и Н ауш ад и создает мо
гучее государство, где торжествует справедливость и правосу
дие. В деятельности Н ауруза  Лутфи к ак  бы воплощает деяния 
легендарного героя восточных романов — мудрого и справед
ливого царя Александра Македонского:

2,3-^ с? -^  У

у . — j L—;— ) э-3  ̂£-0
t - ДЦ

I j  i 3 J  ( 1̂
LJ  * - I— Л — J  ^  у —A —J  i J ^  ■ J

Объединили своя силы четыре султана,
Вся населенная четверть суши стала единой.
Наконец, когда завоеватель мира Н ауруз 
Покорил весь мир,
Он установил ;в мире (хорошие щорядюи и обычаи,
Привел мир в порядок о т  начала до конца74.

В отце Гуль Мушкине эти идеальные черты отсутствуют. 
Его больше интересуют богатства и родство с царями (пусть 
д аж е  с иноверцами, например с буддистом-хаканом), чем судь 
ба его единственной дочери. Он любит дочь, но .не находит н уж 
ным считаться с ее желаниями. Если бы не волевая натура Гуль, 
то Мушкин, так ж е  к ак  отец Лайли, сделал  бы свою дочь не
счастной.

Следует от метить, что Мушкин нарисован в поэме значи
тельно бледнее и схематичнее, чем Фаррух.

Есть в этом произведении и образы лицемерных, безнрав
ственных людей, чаще всего это представители господствующей 
верхушки. Таковы придворный вельможа бек Бахман, шейх 
Н аджди , главарь разбойников й а л д а ,  поставленный хаканом 
на границе Китая. Особенно реалистичен образ шейха Н аджди , 
который, претендуя на святость, занимается развращением че-

74 Там же, лл. 111ь , 112а.
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cT.riblx людей, нарушает законы шариата, да  к тому ж е  необы
чайно скуп и жаден : * 4

1л—j! 9Qh— ̂  o ^ l m j  L—X.■ ,
|Л—
Л—Л—*j.—j  ^ U _ a I ^  Си—л—̂ —-о—З
А.— A._3l—

^
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i ^ L.»!— —9 î l.—  ̂ .̂>0

Д* *л\ у Су1 ^ —Cb'^pj^& y 1 c_j ĉ -5
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Ца|ревич я  царевна не .остановились и там,
[Они] тотчас убеокали оттуда 
В страну благочестивых советников —
В  единственную молельню шейха Наджщи.
Выскочил из двери [молельни] эттот подлый человек,
В точности как  .птица, которая летит.
Взял он их за руки и привел в дом.
Потрудился и принес для  гостей скатерть [с едой].
Что за  скатерть — один зеленый ячмень д а  вода,
Д а  и того — точно лекарство для больных.
Окрепя сердце, он предоставил им возможность поесть» 
Но, ,не д ав  им еще как  следует лопробовать,

тут ж е свернул скатерть.

Начал он показывать чудеса в  знании сравнений.
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. i; Показал он свою бесподобную святость и благочестие. :
Со словами лживой лести , . ■
Снял одеж ду Гуль и плащ Н ауруза,
И к ак  только воочию уэреи красавицу и красавца,
Распустил овяной свою страсть.
Распространил свою власть Соломон [даж е] над дивами,
{Но] таких, к а к  этот, не мог он сделать мусульманами.
Если проявит этот мошенник свою хитрость,
Нет сомнения,' что собьется с п уш  д аж е  сам Иблис75.

Шейх Н аджди — это сатирический образ типичного отшель
ника и святоши времен Лутфи.

Интересно отметить образы слуг (у Д ж ал а л  Табиба — ра 
бов), честность и преданность которых противопоставляются 
лицемерию и неверности бека Бахмана. Эти простые люди н а 
рисованы в поэме к ак  единственно верные друзья Н ауруза : не
смотря на то что царевич отпускает их по домам, они не остав
ляют его и 'изъявляют свою готовность помочь ему в любой беде:

^ Л  ^^’“'*•‘̂ 3'—̂  С ? ~  ̂
ol----- &> —-—л —S

у —Л— Л— J  —Й.—A i ^*3 у &
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Все встали с места [и оказали]:
«О могущественный повелитель мира!
Если мы поднимем свою голову, из -под твоих ног,
То пусть станет наша подстилка подекадной [всего] м и ра7S. 
П ака живы, мы твои рабы, что хочешь, но и сделай с нами, 
(Но] во что бы то яи  .стало досгапни своей цели.
Если мы не пригодимся тебе, .то кому пригодимся?
Оставив тебя в таком положении, куда мы пойдем?77.

Но лицемеры могут оказаться и среди простых людей. Т а
ков в поэме бедный рыбак: вместо того чтобы выполнить прось
бу. Н ауруза  и сообщить о нем благородным людям города, он 
выдает его за  своего раба и продает везиру йеменского царя.

Поэма Лутфи примечательна еще ц тем, что в ней отраж е
ны обычаи и обряды тюркоязычных народов. Так, отправка ки
тайским хаканом богатых подарков для  сватания Гуль и пыш

75 Там же, л. 9 0 а—ь.
7в Т. е. пусть люди растопчут нашу подстилку..
77 Лутфи, Г ул у  Науруз, лл. 82ь — 83а.
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ная встреча, устроенная отцом Гуль в честь сватов хакана, на
поминают свадебные обряды тюрков:

М еж ду тем хакан, вспомнив о Гуль,
Решил попытаться встретиться с ней.
Собрал он накопленные за много л ег  сокровища,
Все богатства, оставшиеся от [прежнего] императора: 
Целые амбары мускуса и шелков.
Целые вьюки всяких драгоценных камней, 
Разукрашенные атласные юрты,
Красивых коней, подобных райским гуриям. .
Не только редкостями Китая,
Но и редкостями 'всего мира
Нагрузил [он караваны] и отправил их все
Вместе с несколькими послами.
Когда услышал об этом, царь Мушкин,
Назнанил людей для встречи их,
Тут же припоторнл пряпаеы для больших пиров, 
Оправил пышное приданое, приготовил множество

Запасся он тщательно всем, что было ружно. 
Приготовил он все, чего не хватало в приданом п.

^ л Л л а ,  j  (J-Г"* I
A..uOl5

3 у --“tV—̂ I * ——3 i  : N—Л—J

ĵL  ̂ j  1 у

[разных! вещей,

78 Там же, л. 75а .
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Это место у Д ж ал а л  Табиба представляет изложение обыч
ной- церемонии приношения даров царя другому царю но сл у 
чаю каких-либо важных событий.

У современных узбеков есть обычай, по которому во время 
свадьбы жених и /невеста сидят за большим занавесом и играют 
в своеобразную игру: невеста особым образом склады вает  паль
цы левой руки и накрывает их ладонью правой, а жених должен 
угадать , где ее средний палец, или ж е  невеста берет в руку 
золотое кольцо и прячет руки  за  спину. Жених должен ск а 
зать, в какой оно руке. За удачный ответ он вознаграж дается 
поцелуем. Эта игра нашла свое отражение в следующем бейте 
поэмы Лутфи:

j  (31—«-З3.З (31— 4Т Л-ЗсЗз-ЛЗ! t _ ^ i l 3  

(31— 3"—̂ t3l — ^  *31—«I—i.— ^ 3 ')

До рассвета они поднимали чаши [с вином] и кланялись друг другу.
Играли в иольца, прятали пальцы 79.

В поэме Лутфи есть яркие, выразительные картины приро
ды. Они неотделимы от описания событий и переживаний героев. 
Возьмем, например, отрывок, в котором рисуется измена бека 
Б ахм ана и его сообщников Н аурузу:

—̂s> u-*—ft—
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Со!брал Бахман своих вошачалыников,
Сделал друзьями своими изменников и дредачелей.
Когда завопил дракон ночи,
Покрылось [черным] дымом лицо ночи,
Поднялся вих;рв [и] потушил светильник дня.
Наполнился туманов весь мир,

79 Там же, л. 109ь .
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Когда время перевалило эа полночь,
Снарядившись, тронулись [они] с- места.
Кони |их] были облачены в прочные доспехи,

, [А] мир [в этот миг] бушевал, к ак  бездонное маре.
Погрузив Bice сокровищ,а я  драгоценности на коней, 
Направились юни к  себе домой ...80.

Или описание побега Н ауруза  и Гуль:
X — — А *  у —л й  СЗ j ) )  3 .1 
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К ак только приблизились к  границам Китая,
Царевич подошел к  Гуль.

• > В мире было настолько темно,
Что не было -видно ни звёзд, ни луны.
Гремела гроза, сверкала молния, поднялся ветер,
Мела снежная метель, лились потоки дождя.
Каждый был озабочен сам собой,.
Брат ,не обращал внимания на брата.
«Сегодня ж е  ночью .мы должны устроить /побег,
С ног до головы переодевшись в другую  одежду,

Должны беж ать и, проехав через Фархар,
Должны царствовать в стране Н ауш ад».
Д ала свое согласие на эти слова Роза ' Мушкина,
Не изменила своему прежнему сл о ву81.

Картины природы подчас помогают автору изображать р а
достные события в жизни героев, счастливое исполнение их ж е 
ланий. Таково, например, описание дня рождения Н ауруза :

 ̂ (_£->»—' 3 '—̂   ̂ ^ Л_А_31_-й?^1

р . ----^  J ----- А  <_у---- «***---- &  ----а }   ̂ I  —>■ ^

80 Там же, л. 82а .
81 Там же, л. 5 ! а .
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В тот миг, когда был наполнен .радостью мир,
Когда подул предрассветный ветер вздохом 'Исы и Марйам, 
Когда цветники стали прекраснее рая,
Когда раскрылись розы и заблагоухал татарский 1мускус,
В' .начале нового года, в  весенний день
Вышел из раковины жемчуг, озаряющий ночную тьму.
От радости отец его открыл даерь своей сокровищницы 
И все, что было собрано им, рассыпал перед всем миром82.

А вот другой эпизод — встреча Булбула и Гуль:
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Поцеловав землю, взволнованный Булбул, тут же - 
Сделав крылья из уловок и усилий,

82 Там же.
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Наметил день, и в этот день ои отправился в дорогу. 
Пройдя долгий день, [о,н] подошел к  Фар хар у.
([И] прибыл опьяненный Булбул в тот миг,
Когда Гуль предавалась веселью на пиру.
Фархар был прекраснее, чем рай,
Были подобны раю Адана степи и цветники.

Воздух, .подобно ездоку "Исы, дарил жизнь [людям].
Деревья— словно кумиры, а вода — как Kayica<p.
В цветниках [раздавались] трели птиц.
Ветви деревьев стали троном для цветов.
Захотелось Гуль в эти дни прогуляться в цветнике, 
Захотелось послушать ей песни Булбула.
[Но], разыскивая, Гуль не нашла своего Соловья,
[А] другие соловьи были не по сердцу ей.
[И] сегодня, когда эта луна перестала веселиться,
В эту  тору перед (рассветом вдруг появился Б улб ул83.

Предшественник Д ж ал а л  Табиба и Лутфи Х адж у Кирма
ни насытил свою поэму виртуозными стилевыми приемами, слож 
нейшими сравнениями, метафорами: он стремится привлечь вни
мание своего заказчика высокой техникой стиха, которая дохо
дит у него порой почти до фокусничества и недоступна не « с к у 
шенному в тайнах придворной поэзии средневекового Востока 
рядовому читателю. Например, он пишет:

В ладонях ш рабль, в глазах .река,84.

означает здесь не только корабль, но и стихотворный 
сборник — д и в а н , 'а  т акж е  слезы. Поэт подносит к глазам  л а 
дони, и на них падают слезы, похожие по форме на корабль.

/Л-У- <—э\ \)

Выпал в воду из моих глаз корабль83.

Смысл этих слов полностью противоречит смыслу предыду
щего примера. К тому ж е  повторное обращение поэта к образу 

ничем не обосновано.
Или:

J  J Ai
Поразив сердце сердца пером м ы сли8в.

Слово , кроме основного значения («перо»),  имеет
и другое значение — «стрела». Кирмани во избежание повтора 
использовал в этой строке арабский синоним персидского.
слова

83 Там же, л. 61а~ь.
84 Х адж у Кирмани, Г ул у Науруз, л ,4а .
№ Там же.
86 Там же.
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Лутфи в своей поэме, так  ж е  к ак  Д ж ал а л  Табиб, не гонит
ся за редкими и трудными словами, 'изысканными сравнениями, 
противопоставлениями. К ак  и в газелях , он стремится к просто
те поэтической речи, следует практике живого языка , воспроиз
водит детали быта и народные поговорки. Поэт избегает часто
го применения арабских и персидских слов и пользуется только 
теми из них, которые у ж е  ус пели до известной степени получить 
права граж данства и сделались широко распространенными. 
Он старается включить в поэму к а к  можно больше тюркских 
слов, д а ж е  таких, которые из-за своей простонародности сравни
тельно редко встречаются в его газелях, например:

У мак «племя» ; «мелкий, мелочный, низкий»; сувсаг « ж а ж 
д а » ;  камук «все ,  всё»'; йавук «близко, близкий»; йавушмак «до 
стигнуть, приблизиться, подойти близко :к чему либо»; кушламак. 
охотиться за птицами»; уюшмак «онеметь»; энишламак «пол
зать, ползти»; эрикмак («скучать, тосковать»; чиркирамак « ви з 
ж ать , кричать»; битик '«письмо»; билик «знание»; булджамак 
««амётить , выбрать день» и другие.

Поэма Лутфи отличается исключительной выразительностью 
язы ка . К ак  и в своих газелях , поэт мастерски использует идио
матические выражения и образные словосочетания, свойствен
ные устному творчеству народа. Налрямер, он пишет:

сЗ t 4  ̂ у 3  ̂ I £^ ^ ^  I '—г'4-— ^

* I£}— й* '■>/— * з 1^э~■г s

Состарился о|н в одиночестве: не быдао у него ни сына,
ни дочери.

Была у вето «д в а  норная тень, яе  было от него
даж е следов на сн егу87.

Или:

[Пламя любви] чуть было н,е развеяло его пепел88.

j  L—3 уАл j  I

Влюбленный не дум ает д аж е  о своей смерти.
Он не заметит, даж е если искрошить его тело ножницами

на мелкие части 89.

Р азве может человек согреться, находясь вдалеке от огня? 90

87 Лутфи, Г ул у  Науруз, л. 95 bi
88 Там же, л. 54 V
89 Там же, л. 63ь .
90 Там же, л. 67а .
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Язык поэмы Лутфи еще проще, чем язы к  его лирики, а 
•стиль поэмы порой напоминает героические сказы народных 
певцов. В подтверждение можно привести описание единобор
ства Гуль с Бахрамом:

А—Л— J I I 1---^ I \&\ _J '

t з  о *fci I з л д  ■* ^

^ .xJIaSIsw ijL^SOj! ( J I a S O j J j j

L̂—il ^ ^ ^  I 1
I *

<_ J j l  A.3 *—э 1 3
A-o.^3 (_J-^3 L5^<—

f 5/i^jl ■>< l̂i" ^
О з' +* {̂—■•»  ̂ <̂.—•£ ^

*i_ 1 
1̂ liliAJ Ĵ.aL—Л» Л—̂ t \S^ y^jjl

<—̂liL-4*j^.^i \ o,>

■JAJ f*,*^
Л̂Х1 oU (^^о1лЛ_5 u^-^j-j l—̂

1^л- ^„Ol.&JlS JC—j l —d» itl.^5 i_X^X£j I
i_I»j> L»o t Cf̂ чJ j  ^  t v и  ̂i t 1 5 ^

o^t_J ^1_л_Л«3 j.̂ o\j .m>



Л  ̂ 1 —J J '_JC д 1

^ '■.~ ^—9 ( ^ л л J  ^jL—A — J  ^  L--- _̂_>C

Гуль в гневе ударила плетью свою лошадь,
Положилась она на волю всевышнего бага.
Вскрикнув, она напала к а к  вихрь.
Загремела она, славно гром из тучи, воспламенилась она, как огонь. 
Ударив стременами [в бока лошади], (выехал ей навстречу Ёахрам 
[И] сказал : «О полководец сего времени!
Своей манерой езды не похож ты на аденцев.
Ты сидишь на коне по-тюркски.
Пожалей себя и не дроливай свою кровь.
Не выбивай насильно свою душ у из тела,
Слезь со своего коня [и] поцелуй копыта моей лошади.
Приди в себя [и] не ториись ты [так] сам собой».
Гуль оказала: «Замолчи, о невежа!
Если есть у  тебя силы, покажи [это] на деле.
Если ты мужествен, покажи искусство свое на поле [битвы].
Если будешь говорить nycrqe, затянется разговор».
Разгневался в этот миг Бахрам [и] выхватил меч,
Укрывшись под щитом, исчезла луна ,в туманах.
Размахнувшись, он ударил мечом так сильно по ее щиту,
Что Гуль свалилась с  коня.
Раскололся щит (пополам, ,
Пронзил меч и ее шлем.
Когда настал черед Розы Фархара, она такж е 
Вынула из ножен острый меч 
И с такой силой ударила его по спине,
Что М иррих91 воздал хвалу ее руке.
Развалился пополам кровожадный Бахрам,
Опрокинулся он с крупа своего коня.
В один миг с ним случилось так,

к ак  (будто бы о,н вовсе и не (рождался.
Р аздался грохот и затряслась земля [от падения его тела].
Вместе со своим - войском Роза Фархара 
Крикнула: «Присылайте еще единоборца! » 92

С народными дастанами и сказками  перекликаются и сле
дующие отрывки:

Д.—Ь Ol — А.—З-^L—̂  S->3 -—-&3 -—з

'̂1 Л—Э A—S —

 ̂ L—A 2j  1 a  Ai A A— 3

—с—■? —в— ^ —*—<v—
Л—A—J i )l. 1

j \ C > \ —i 3)5—S 
(j$l—Л—J .̂-£ —***—̂ ^ —̂ 3J3  ̂ £—

_» _J 3 .—j  Cj— ^ ^ ^ <*■—i l —-«}

91 Миррих — планета Марс, названная в честь бога войны в римской ми
фологии.

92 Лутфи, Гул у Науруз, л. 105а—ь .
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Или:

Его слава разнеслась по всему миру,
Перешла с ллакеты на планету.
От страха перед его мечом мертвеет дракон,
От раны, нанесенной его стрелой, дом Бахрама

станет могилой.
Когда потрясет он булавой,
Увидя его була'ву, (дрожит Эльбурс. 
iB тот миг, когда он будет опьянен битвой,
От уж аса, навеянного им, усмирится мир...

(Из славословия Султан-Искандару) 113

3~-3 iSjs—" l->—1-4

Был там один кровожадный .негр:
Он в с в о и х  поступках злее, чем Э ух ал ь94, [и] зловещий, к ак  Миррих. 
Пил он человеческую кровь, но не мог утолить ею свою ж аж ду , 
Д аж е  я  в пылающем огне не сщрал он.
Его и м я — й аи да, лицо его черное, подобно ночи Й а лд а 95.
Глаза его, к ак  ад, .а стан его похож на щризрак судного дня 96.

93 Там же, л. 59а . — В четвертой строке: Бахрам эви гур — «дом Б ахра
ма станет могилой». Здесь Лутфи, как и Низами Ганджави в заключитель
ных строках своей поэмы «Хпфт пайкар» ,(|«',Семь красавиц »), обыгрывает пол
ное имя Бахр-ама — Бахрам Гур, в котором слово гур означает и «онагр», 
и «могила»:

ĵ —с—г? у

I»XAiiS
j\y,

О ты, повествующий о Бахрам Гуре,
Оставь это [и] ищи могилу Бахрама!
Но нет вместе с нами не только Бахрам Гура,
Но в помине д аж е  нет могилы Бахрама!
Хотя он сразил тысячу онагров,
В конце концов он сам такж е не избежал

уничтожения в могиле.
(см.: Низами Ганджави, Хамса, стр. 428—429).

94 З ухал ь— название планеты Сатурн, которая, согласно древней астро
логии, неоет беды и несчастья.

95 И алда — самая длинная зимняя но[чь, ночь зимнего солнцестояния.
96 Лутфи, Гул у Науруз, л. 79а .
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В отличие от своего предшественника Низами Ганджанн
и младшего современника ,и ученика Навои и д аж е  Д ж ал а л  Т а
биба, в поэме которого, по сравнению с Низами, чувствуется 
влияние тюркской среды, Лутфи в своей поэме «Гуль и Н ауруз» 
придерживается традиционных черт тюркского .национального 
эпоса к ак  со стороны содержания, т а к  и в отношении формы. 
Если Низами перенес язы к  придворной лирики в эпос, приспо
сабливая его к литературным вкусам  своих высокопоставлен
ных заказч и ко в97, то Лутфи старается приблизить свою поэму 
к устному творчеству народа, к его богатой поэтической речи. 
Язы к персонажей «Гуль  и Н ауруз»  прост, выразителен, точен 
и в  значительной степени соответствует их характерам, способ
ствует раскрытию их душевного состояния, переживаний, психо
логии. Вот, например, ответ няни Саусан на вопросы встревожен
ной Гуль, после того к а к  Саусан узнала о решении царя выдать 
свою дочь за  китайского хакана:

Тебя хакан — д а  будет низвергнут erq  трон! —
Хочет взять [в жены] — д а  сгинет он живым! 98

Весьма интересна система рифмовки в поэме Лутфи. Со
зд ав ая  свои рифмы, поэт стремится к ак  можно больше исполь
зовать тюркские слова, особенно часто — глаголы, что вообще 
характерно для  тюркоязычной поэзии. Не менее одной трети 
рифм поэмы состоит исключительно из тюркских слов. При 
этом автор не придерживается принципа точной рифмовки; он 
использует и такие слова, от которых, казалось бы, нельзя по
лучить полного созвучия:

авламакда — кувламакда,
А т г и л  — кечгил,

кдргузмак учун — тузмйк учун,
йырак т у т  —кулак т у т ,
эсдин — mpuuiduH,
берда — юбарды,
тилармен  — йахшылармен,
кылгандын а р т у  к — сендин артук,
улук эвлар — бойлук бедавлйр и другие.

Иногда, рифмуя персидские и тюркские слова, Лутфи тюрк
ские слова пишет, следуя, начертанию и произношению пер

97 См.: Бертельс, Стиль эпических поэм Унсури, стр. 53.
98 Лутфи, Г ул у Науруз, л. 76ь .
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сидских слов. Впрочем, ок делает-’ это очень редко, лишь в трех 
случаях:

у  — ААЛ иХ—-JI *i_ Ч1 ....-------  ̂̂  Л. —.»4Ai I--5^0,1 у  ..5^ I
*■—> ^^^33*?  i*5*̂ ? С>^1л1^лА4

Если сож гут 1весь мир,
'Когда ты (рядом со мной, какое может 1быть горе у  меня? " .

J.—S& А.— 0^—— ? *<—со ^  —X—Jl—*$

[Ведь] безбожник молится неживому идолу,
Если [ж]е он полюбит живого кумира, то это стоит 10°.

АУ̂ —9 ^_£С—-ч.—.>1—} —3

/SIS

Скрепя сердце он предоставил им возможность поесть,
Но, не дав  им еще к ак  следует попробовать, тут  же свернул скатерть 1Ш.

Д ля создания рифмы Лутфи изменяет начертание слов и в 
таком случае, когда рифмующиеся слова являются тюркскими:

i l.iS**̂  i L— X—

V>\S)
Когда Булбул беседовал с Гу(ль,
Он просил для Саусан прощения [у Г уль ]102.

Во второй строке этого бейта начертание слова ^.хЛлЗ ради 
получения рифмы изменено на

П равда, в отношении стиля Лутфи, к а к  и 'Унсури в своей 
поэме «В ам ик  и А зра» *°3, испытал на себе значительное влия
ние «Ш ах-наме» Фирдоуси. И в этом нет ничего удивительно
го, ибо Лутфи, принимаясь первым за создание большого эпи
ческого произведения на староузбекском языке, не мог ограни
читься лишь использованием устного творчества тюркоязычных 
народов. Вполне естественно, что он воспринял опыт лучших 
представителей таджикской и персидской классической лите
ратуры.

98 Там ж е, л. Й7а .
100 Там же, л. 89 а .
101 Там же, л. 90а .
102 Там же, л. 64ь .
103 Влияние «Ш ах-наме» на поэму 'Унсури «Вамик и Азра» доказано 

Е. Э. Бертельсом (см.: Бертельс, Стиль эпических поэм Унсури, стр. 51).
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Тем не менее в основе своей «Гуль  и Н ауруз» • одно и:| 
наиболее значительных и самобытных поэтических ироизведе- 
ний первой половины XV в., созданных на староузбекском язы 
ке. Его оригинальность — в самом характере развития дейст
вия, в трактовке образов, в художественных приемах и в ком
позиции поэмы.

В «Гуль  и Н ауруз»  отражены общественные взгляды само
го поэта. Призыв автора к мирной жизни и созданию крупного 
централизованного государства был несомненно прогрессивным 
в период усиления средневекового произвола и феодальных 
междоусобиц. «Гуль  и Н ауруз»  — лирико-эпическая поэма с 
отдельными элементами сатиры (например, описания шейха 
Н адж ди  и китайского х акан а ) .

В поэме встречаются и слабые места. К ним следует от
нести вообще свойственные литературе того времени повторе
ния, устарелые, трафаретные образы и сравнения, чрезмерную 
напыщенность или ж е  логическую несвязность в описании от
дельных событий и в трактовке образов героев. Но все это не 
может умалить художественных достоинств творения Лутфи. 
Эта поэма свидетельствует о том, что Лутфи был большим м ас
тером не только в сочинении газели, но и в создании крупных 
эпических произведений. Восприняв богатый опыт своих т а д 
жикских и персидских предшественников, он пошел по само
стоятельному пути, отраж ая  в своей поэзии жизнь окружающей 
его среды, жизнь тюркоязычных народов.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Анализ творчества узбекских поэтов первой половины XV в. 
говорит о значительных успехах, достигнутых литературой это
го периода к ак  в отношении содержания, т а к  и в отношении 
художественной формы.

Главная  отличительная черта узбекской литературы этого 
времени заключается в стремлении наиболее талантливых поэ
тов приблизить литературу к пароду, к жизни, сделать обще
доступным литературный язык, отразить интересы низшей го
родской прослойки. Это стремление вы раж ается  прежде всего 
в появлении народных тенденций в литературе, в порицании не
справедливости и произвола правителей, в обращении узбек
ских поэтов к устному творчеству народа, в упрощении поэти
ческого стиля за  счет создания реалистических и бытовых обра
зов, взятых из жизни простых людей.

Все это делает поэзию первой половины XV в. не только 
значительным вкладом в узбекскую литературу, но и важ ней
шей предпосылкой ее последующего расцвета, проявившегося 
в творчестве великого Навои.

А. Н. Болдарев, анализируя творчество таджикского писа
теля XVI в. Зайнаддина Васифи и отмечая характерные черты 
таджикской и персидской поэзии XVI в., пишет: «Система обра
зов, особенности поэтического язы ка  поэтических и прозаиче
ских произведений, несущих в себе идеологию средних город
ских слоев, имеют определенные стилистические особенности, 
резко отличающие их от верхушечного господствовавшего на
правления в литературе. Эти особенности суть: 1) тенденция к 
реалистическому отображению действительности в теме и в об
разе и 2) отказ от риторики — простота языковых средств 
художественного выражения о б р а з а » '.

«Сознательное и последовательное проведение этих прин
ципов» узбекскими поэтами у ж е  первой половины XV в. еще до 
Васифи привело к созданию в классической поэзии Востока 
«нового литературного стиля, отвечавшего требованиям роста 
новой — городской общественной идеологии». Основа этого

1 Болдырев, Васифи, стр. 301.
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стиля — новый лексический материал, отрнж.-пощип 
сти народно-разговорного язы ка  узбекских п таджикских горо
жан и совершенно чуждый каноническому стилю оредтчн'кпной 
восточной поэзии-— «наддиалектному литературному ялику 
„парси-и дари“» 2.

К ак  совершенно правильно подчеркивает иранский у ч е и ы н -  
литературовед доктор Ихсан Иар Шатир, под влиянием оГнцс- 
ственно-политической обстановки, создавшейся во времена 
тюркских и монгольских правителей, в особенности в период 
владычества Тимуридов, а кроме того — добавим — под непо
средственным воздействием староузбекской поэзии, проникают 
в персидскую литературу староузбекские и монгольские терми
ны и слова, такие к ак  курултай , тамга , там- 
гаш  ярлыг j i ,  j джавангар ва барангар 
•( з — «левое и правое крыло войск»), союр- 
рал ясавул , тансукат ( — 
«подарок, дар, приношение»), такамиши ( — «п ресле
дование»),  ясамиши ( U — «порядок войска») и д р у 
гие 3.

К ак  видно, из этих фактов, историю развития таджикской 
и персидской литературы т ак ж е  нельзя изучать в отрыве от 
истории развития узбекской классической поэзии. Узбекская 
литература, испытав на себе влияние персидской, в свою оче
редь оказала  значительное и плодотворное воздействие не толь
ко. на литературу тюркаязычных народов, но и на последующее 
развитие и формирование персидско-таджикской поэзии.

2 Там же.
8 Ихсан Иар Ш атир, Ши'р-и фарси, сгр. Ш—99.
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МУНАЗАРЕ АХМАДИ 
«СПОР МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ»

Рукопись коллекции Британского музея № 7914, 
лл. 321ь —328 ь

(перевод)

||Во имя Аллаха милостивого, милосердного и помогающего1 нам. 321ь
Беспредельная хвала всевышнему и всеславному, творцу всего сущего 

и кормильцу всех тварей. Нет тако,й вещи, которая бы не 'была связана с 
его именем; поистине ое велик и всеславен и на небе, и на земле; поклон 
предводителю всех людей и живых существ М ухаммаду, избраннику божье
му —• да благословит его Аллах и да приветствует! — который вместе со 
всеми своими соратниками является защитой несчастных и заступником всех 
своих грешных подданных.

Вслед за этим необходимо сказать, что эти несколько страниц о споре 
музыкальных инструментов были сочинены по просьбе друзей и каж дом у 
инструменту по мере возможности была воздана хвала соответственно, его 
свойствам ,|jчтобы люди утонченные получили от этого [хотя бы] небольшое 322а 
наслаждение. Владелец тайн слав этого искусства, красноречивый сочини
тель этого 'рассказа и духовный руководитель этого спора — обращающий
ся  к мусульманам Ахмади, — да благословит Аллах конец его речи!

Н а ч а л о  с л о в а

О днажды ночью я бродил печально.
Вместо веселья я знал [одни лишь] беды [моего] времени.
В хижине (скорби и печали, оскорбленный и униженный,
Сидел 'Я, и душ а томилась страданием.
[Моим] единственным утешением была мечта о д р у ге 1.
Только лишь он 'откликался на мои страдания и вопли.
[Вместо] сластей [отведал я] горя, из крови сердца [сделал я]

вино.
[Д аж е] лютня смутилась, [услышав] мои стоны.
Каждый миг струились потоки кровавых слез,
В  душе боль, а голова охвачена безумием.
Вырвался стон из моего опечаленного сердца
[И] пронзил девятое небо.
Очнувшись, уж аснулся [мой] разум
И разорвал воротник терпения.
|| Вздохнув тяжело, я быстро вышел на улицу. 322ь
Время было после полуночи.

■Т. е. о боге.
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(Все жители вселенной пребывали в  покое.
Была темная, мрачная, удивительная иочь:
Не видно было иа небе ни звезд, ни луны,
Ц арствовала в -мире кромешная тьма.
Увидев [это], разум  был изумлен.
Дошли до него эти споры и шум.
К'схпда все это стеснило мою душ у,
Послышался шум драки из [одной] винной лавки. 
Прислушался я к  нем'у в  {этой] таинственной ночи.
Ш ум драки fбыл слышен] на крышах семи небес.
С казал  я про -себя:. «О господи, что это за  крик,
Который с каж ды м  мгновением становится все сильнее?»—■
[И] я поспешно в тот ж е  миг 
Направился в сторону винной лавки.
Подойдя к винной лавке, я [увидел] ее опьяневшего владельца. 
Он выронил из р ук  кувшин и чашу вина.
Чистая душ а ушла из его тела,
fH] он лежал на земле, как  [лежат] мертвецы,
В его маджлисе были все инструменты.
Каждый издавал звук  в соответствующем тоне;
Каждый из них превозносил себя,
Демонстрируя свои мелодии и звуки.
Все они испытывали [искусство] друг друга.
Начался меж ду ними спор и скандал.

Н а ч а л о  с п о р а .  П е р в о е  с л о в о  — Т а м б у р ы

Кокетка и смутьянка Тамбура 
Обратилась ко всем этим инструментам 
[И] сказала : «Что это за' спор и шум?
Какими пустыми за'ботами наполнены ваши головы!
К чему все эти 'бессмысленные драки и раздоры?
Д авай те говорить сдержанно и согласно 2, до  каких пор 

[будет продолжаться] эта болтовня? 
Настройте свои струны так, как  я!
М оя пламенные стоны расплавят {даже] камни.
В мелодии я та  сладкоречивая птица,
Что открывает двери смуты 3.
Бели сказать по справедливости, каж дому [из вас]
Сумею я в своих мелодиях отдельно дать  ответ».

Б а х в а л ь с т в о  ‘ У д а  и е г о  в о з р а ж е н и е  Т а м б у р е

'У д  огорчился, услышав ее слова.
В сердцах начал он свою речь 

23ь || И сказал : ,«Я царь над всеми вами,
Я сведущ  во всех мелодиях.
Стоны мои пламенны, к а к  уд  4.
Кто, кроме меня, способен создавать [столь] чистые

мелодии?
Среди инструментов самое прославленное имя — мое,

2 Здесь игра слов: означает «.занавес» и «нота, тон». Сочетание

о i j - J  можно .перевести двояко: «давайте говорить без грубо
стей» и «давай те  говорить ладно, созвучно».

3 Т. е. — вызывает смятение в сердцах.
4 Игра слов; ' уд  — музыкальный инструмент и 'уд  — род дерева, ко

торое хорошо горит и издает приятный запах.
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Достойны хвалы псе мок качества.
Прославилось мое имя среди народа.
По своему положению я равен царю.
Безумная и несправедливая Тамбура 

> В каком искусстве мсшет соперничать со миою?»

О т.в е т  Т а м  б у р ы  н а  с л о в  а * У д а  .

Тамбура, услышав эти слова, тотчас 
С казала: «О толстопузый ходжа!
Оставь свои напрасные старания,
Я сделаю мат сотне [таких] шахов, как  ты.
Д а не огорчат тебя эти слова. Если ты смышлен,
Успокой свое сердце да убери свое толстое брюхо.
Ты потерял все свое благозвучие
[И] 'распустил живот, как  беременная баба.
Хотя крива .у  тебя шея и голова уродлива,
Ты не оставил своих пустых опоров».

51 Б а х в а л ь с т в о  Ч а н г а  и е г о  в о з р а ж е н и е  Т а м б у р е

Чанг, 'вытянув шею « а д  толпой инструментов, плавно
Излил- тогда десять тысяч тысяч сто,нов
[И] сказал : «Знайте, [что] я всем вам учитель,
Я творец всех наслаждений и веселий.
И я проворен [в искусстве игры], и мелодию и игру 
Я не прекращал ни на единый миг.
Мои кокетливые звуки превосходят {вас] всех.
Сама Лайли стала бы М аджнуном моих [нежных] мелодий. 
Мои напевы всегда на устах народа,
Подобного мне сладкоречивого попугая нет [на >овете],
Всегда я беседую [только] с царем 
И д р уж у  с благонравными людьми.
Я уничтожу сотни таких, к ак  Тамбура,
Которую [постоянно] ласкаю т молодые люди».

В о з р а ж е н и е  Т а  м б у р ы [Ч а. я г  у ]

Тамбура сказала : «Ах ты, злосчастный хвастун!
Ты кривой с головы до, дог и нескладный.
Я не удовольствуюсь только тем, что обругаю тебя.
Ты у меня еще попляшешь от моих пощечин.

II Когда вдоволь отведаешь ударов моих пальцев,
Твои жалобные стоны станут еще печальнее.
Люди, подняв твои ноги, о подлещ,
И положив их на плечи, охотно ударяю т тебя.
Сколько раз красавицы те!бя за  уши 
Д р ал и 5, [но] ты, увы, нисколько не исправился.*
Ум (у те(бя короткий, а шея длинная,
Не хвастайся [же] перед всеми среди бела дня».

С а м о в о с х в а л е н и е  К о б у з  а и у п р е к и ,  
о б р а щ е н н ы е  и м  к  Т а м б у р е

Вмешался в  [их] разговор вертлявый Кобуз
[И] сказал: «Где еще вы отыщете такого мудреца и дельца,

как
В цветнике любви я соловей,

5; Т. е. играли на тебе, щипали струны.

324*
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Сам Хабиб6 стал другом моих печальных стонов.
Нет подобного мне соловья любви,
Который на все мотивы пел бы [только] о любви.
Царевичи в стране красоты
[И] свободные от мирской заботы [люди] —
Все они деиь и ночь не расстаются со мной.
Я могу затмить всех острословов.
Все юноши-красавцы — это мои слуги.
[Сам] ходжа Саф арш ах7 является моим ничтожным слугой.

II Я .расстрою торговлю такой [смутьянки], к ак  Тамбура, 
i|| Собью цену ее пред покупателями».

В о, з р а ж  е н и е и о т . в е т  Т а м б у р ы  К о б у з у

Тамбура сказала: «О бесстыдный Кобу-з,
Ради бога, не заставляй меня открывать рот.
Кто бы ,ни дотрагивался до тебя, ты твердишь «я »  да «я» . 
Подобно ч а р у к у 8, прикрыл ты .свое лицо кожей.'
Разве ты распутница, о невоспитанный,
Что приглашаешь к  себе столько юношей?
Стан твой похож да гр)обо,вую доску,
Гони своего осла прочь, — д а  исчезнет твое имя.
Я знаю достаточно о твоей славе,
Ведь -прогнал тебя [сам] Сафаршах».

С а м о в о с х в а л е н и е  Я т у г а и а и е г о  в о з р а ж е н и е  Т а м б у р е

Ятуган лежа 9 начал .разговор
[И] сказал: «Где [-можно] отыскать хотя бы -одну душу,

подобную моей?
Достоинством св-оим я -выше всех,
[И] нет в мире -подобного '.мне м уж а пауки.
Каждый миг я сею смятение,
Я сладкоречивый лапу-гай, на маджлисе [самого] султана.

1| Я уткнул от любви .в море то-ря и -печали.
От1 моего пламенного тела разлетаются искры любви.
В [этом] мире люди, чтобы построить жилье, возятся в -грязи,—- 
Если я л ягу  на землю, то что -же плохого -в это1м?
У пустозвонной Тамбуры
Ра-зорву я -струны от -головы до ног.
За ничтожную цену продают ее.
И хороший (человек], и плохой — все ударяю т -ее».

В о з р а ж е н и е  Т а м б у ip ы и е е  о т в е т  [Я т  у  г а и у]

Очень рассерженная, Тамбура
Сказала: «О чем ты говоришь, леж а на -пастели, о Ятуган,
Не -хочешь ли ты, леж а, прослыть ученым?
Ты -говоришь яу-стые слова и продаешь себя людя-м.
Кто .на .пиру, по-в-алив на -землю, будет ударять тебя лежачего, 
Тот (будет ударять , mo-ка не устанет, и б удет ударять тебя

всякий, кто -в -силах ударять. 
Всегда леж а [-с кем-либо] за золото, о недоделанный,

6 Хабиб или Хабибаллах (букв, «друг божий») — эпитет Ибрахима 
(Авраама) -и М ухаммада.

7 О ком з-десь -идет речь, установить не удало-сь.
8 Обувь, сделанная целиком из кожи.
9 Н амек на название инструмента, которое происходит рт глагола. 

ятмак  — «лежать».
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Ты постоянно стонешь и кричишь.
Нет у  тебя «и  капли стыда,
И имя твое — нерадивый Я т у га н 10.
Вид у  тебя злосчастный, а зовут тебя гурией

привлекательной п . 
Держи язык за зубами, о болтун невоспитанный!»

II Б а х в а л ь с т в о  Р у  б а б а  и ег о в о з р а ж е н и е  ' [ Т а м б у р е ]

Высунув голову из-под своего плаща, Рубаб
С казал : «Я высоко почитаем з а  то, что ставлю себя низко.
Хотя шариатом я  запрещен,
Я ж и ву в  одном жилище вместе с людьми тариката 12 
[И] даж е rOjBopio о х а ш к а те13,
Если найду великодушных и благочестивых людей.
Охотно вышью я чашу яда из рук бедняков,
Нет ;у меня никакого внимания к султанам.
Я самый чистый, я единственный,
И во всех HaiyKax я осведомлен.)
Никогда яе  (была другом бедн ьк людей 
Подлая и бесчеловечная Тамбура.
С головы до нот вся она — плутовство и мошенничество.
Она д аж е  является матерью йблиса».

В о з р а ж е н и е  и о т в е т  Т а  м б у  р ы  Р у б а  б у

TaiMi6y-pia (ска1зала: «(Не жвастай ты  [некстати]
своей любовью [к богу], 

О [ничтожный] вероотступник, скитающийся от двери к
двери ради горькой соломинки.

Ты ли благочестивый м уж  тариката, о неразумный?
От головы до ног ты весь — вероломство и зависть.

|| Но в действительности такого бездельника, как  ты,
Нигде не сыскать, лучше замолчи, о гордец!
Абу Бакр Р уб аб и 14, часто ударявший по твоим струнам,
Передал тебя в руки юродивых {дервишей].
Все дервиши, иогда накурятся опиума,
По очереди вдоволь у|даряют тебя».

Б а х в а л ь с т в о  Г и д ж а к а  и е г о  у п р е к  Т а м б у р е
Гидж ак сказал : «Я  хитрейший из хитрых!
Среди инструментов я — беспутный туляка ,

вооруженный луком 15. 
Стрелы моего кокетства пронзают душ у человека.
Мелодии мои воспламеняют сердца.
Где бы ни раздались мои напевы,
Они уносят сладкий оси людей.
Собирается вокруг меня [целое] войско- [самой] царицы пери, 
К аж дая  из них по красоте светлее луны.

10 'Слово ятуган может быть переведено как  «лежебока».
И Обыгрывается двойной смысл слова ,_Ц с*.: «распутная» и «привле

кательная».
12 Тарикат — путь духовного совершенствования суфиев.
13 Хакикат — «истинный путь» :(в суфийской терминологии).
14 Один из известных придворных музыкантов сына М ахм уда Газнавя 

М а е 'у д а  (XI в .).
15 Здесь смычо,к ги дж ака сравнивается с луком. Смысл строки: я са

мый «оваряый (т. е. кривой, к ак  л ук).
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Я друж у с самой царицей пери 
[И] не забочусь больше ни о чем,
Я наделен с  головы до йог схитростью и ловкостью 
[И] все пери .покорны мне.
Взгляните же на бесчеловечную и ничтожную Тамбуру, 
Смотрите, какими пустыми заботами занята ее голова!»

11 В о з р а ж е н и е  и о т в е т  Т а м б у р ы  [Г и д  ж  а к у]

Тамбура сказала: «Ах ты, злосчастный скряга,
Мир не видел еще такого, как ты, скупца.
Тот, кто ум еет играть на тебе,
До [самой] смерти останется во власти несчастья.
Соберутся вокруг тебя дивы и пери —
Все безбожники из войска пери.
То мечом будут терзать его,
То ножом ударят его.
Будет глотать кровь от этой напасти тот м уж ,

[который играет на тебе],
ГНо] он никому не скаж ет  об этом.
Этот несчастный, научившись играть

на таком ничтожном инструменте, как  ты, 
Навечно обречен гореть в пламени [горя]».

С а м о в о с х в а л е н и е  К у и г  у  р ы и е е  у п р е к  Т а м б у р е

Быстро встала с порога Кунгура
[И] сказала: «Это я, возмутительница спокойствия

в  день страшного суда. 
Среди {всех] инструментов я [самая опасная] плутовка

и сплетница.
Мои звуки самые нежные.
Хотя я горда и самонадеянна,
Я вполне мопу 'противостоять таким, как  Тамбура.

||Пусть Тамбура впредь не годорит зря,
Пусть будет положен предел ее пустым разговорам».

В о з р а ж е н и е  Т а м б у р ы  и е е  о т в е т  К. у  н г у р е

Тамбура сказала: «.Вот теперь-то, о Кунгура,
Я повешу тебя головой вниз.
Голова я  ноги твои подобны двум  тыква'м.
Т акая ничтожная, к а к  ты, будет всегда для меня врагом.
Я тебя, негодницу, заставлю не показываться впредь

перед людьми, 
Превратив всех fBonx шейхов в своих мюридов16.
Упреками я довела их до смерти,
Я сожгла всех их и добралась до тебя».

З а к л ю ч е н и е  к н и г и

Наконец все эти инструменты 
Сказали: «Отстранимся от злодейки!»
Все [они] горели в огне (ревности [и]
Были по горло сыты спорами и пререканиями.
В таком печальном положении они издавали жалобные стоны, 
Расстроив маджлис музыки.
Когда вдруг раздались (жалобные стоны,

16 Мюрид — последователь духовного руководителя — муршида.
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Проснулся старик-виноторговец и тотчас
II Воскликнул: «Ох, что это за шум м гашдож?
Разое пришел мухтасиб, разбивающий [винные] кувшины? 
У ж  не из-за этого ли вы подняли такой шум и стон,
Что перепугали м е н я  и перевернули мир вверх дном?»
Все они, выслуш ав [слова торговца], жалобно 
Оказали: «О наш наставник и путеводитель,
Д а умножатся твои богатства и успехи!
Нет покоя нам, о наставник, из-за Тамбуры.
Сегодня яо;ЧЬЮ, замыслив злое дело, Тамбура 
Достаточно заставила нас краснеть.
Слушать слова такой, к ак  Тамбура, о наш наставник,
Смерть для нас, стыд и ерам».
Тамбура такж е  была здесь и тут  ж е
Подошла, чтобы пожаловаться, и быстро
С казала: «О наш духовный наставник и предводитель,
Не только я  одна виновата здесь,
Все мы тут  грешные,
(Все мы ничтожные и пустые, не боящиеся [бога] люди.
Чтобы пристыдить меня, все они,
Смотрите, какую  расправу о конце концов затеяли!»
Наставник, осведомившись о случившемся,
С казал: «Оставьте пустые заботы».
ЦНастаеник сказал  Тамбуре: «Вликни в мои слова.
С каждым из них обращайся так, как  они этого хотят. 
Покори сердце каж дого  из них, о смутьянка,
Иначе не будет тебе прохода от них».
Тамбура тотчас ж е встала,
Послушалась хозяина и сказала: «О малые и большие люди, 
Простите меня, что я чуть было не сбилась с пути,
Я слуга всем вам  возле ваших домов».,
Наконец, все эти инструменты 
Решили по'мириться между собой.
Пришло войско света, выстроило свои ряды 
И уничтожило войска смуты.
Утренняя заря перегнала .ветерок зефира,
Царь Хотана прогнал толпу абиссинцев.

Коне й

328»
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М УНАЗАРЕ ЙУСУФА АМИРИ 
СПОР М ЕЖ Д У  БЕН ГО М  И ВИНОМ

Рукопись коллекции Британского музея № 7914, 
лл. 329* —337а

(перевод)

II Хвала и слава благословл1Я.ющему и всевышнему богу—да распростра- 329а 
нятся [повсюду] его величие, слава и благодеяния! Божиею милостью даро
ван человеку светильник разума, чтобы он был в безопасности от блуж да
ния во тьме.

П р о с л а в л е н и е  п р о р о к а

П ом он  и хвала господину вселенной :и гордости [всего] сущего, печати 
пророков1, М ухам м аду— избраннику бога, который в день [страшного] 
суда протянет руку [милости всем] гулякам, держащим чашу, — да благо
словит его Аллах вместе со всеми его соратниками!

Н а ч а л о  с л о в а
Однажды некий любезный муж, который в Египте красоты был подо

бен Иосифу [Прекрасному], а в тонкости разума — Моисею, воодушевил меня 
и .предложил [мне] создать по правилам острословия в стиле персов на тюрк
ском языке спор меж ду бенгом и вином, || так как до сей поры никто не 3291» 
мог сочинить ничего подобного.

По правде сказать, такая фантазия показалась мне странной. Но, [очу
тившись] в безвыходном положении, я сказал: «Хорошо!» — да помилует 
и простит [меня бог]! Зодчий этого рассказа, изобретатель этого чертежа, 
создатель этого рисунка, начертатель этих письмен, составитель этих [изы
сканных] выражений, владелец сокровенных помыслов этой тайны, то есть 
йусуф  Амири — да украсит Аллах конец его речи! — показывает следую 
щее.

Однажды я сидел задумчивый и огорченный разлукой с  собеседниками 
и тоской по друзьям. Мне стало скучно, и вдруг возямюлр у .меня желание 
пойти .в сад, и я вышел, чтобы совершить орогулку. Прогуливаясь по саду, 
как гуляет в нем вольный ветер, я мечтал о том, чтобы встретился мне ка
кой-нибудь стройный муж. Вдруг я увидел несколько дружно беседовавших 
людей, которые сидели в углу сада и были поглощены беседою так, что ни
кто не мог бы остановить их. ( С т и х : )

|] Среди них был сгорбленный Чанг, часто _ 339а
Его также били, упрекая в том, что он горбатый.

1 Печать пророков р-Ла-чли, как сказано здесь,I * * } '  f-SLa.) —
титул М ухаммада как последнего и высшего из пророков, завершителя 
пророчества: «Он есть апостол бога и печать пророков» (Коран, X X X III, 40).
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Все они (с т и х :)

Сроднились, будто молоко с сахаром.
Мысль у них была одна, вздохи их слились

и были собеседниками. 
Устроили они веселый и радостный пир 
И были заняты тем, что оидеяи я  пили.

Я подумал про себя: «Эти люди потеряли свой 'человеческий облик. Если 
я присоединюсь [к «им], они дадут мне опиума».

Когда я подошел поближе, ( б е й т :)

В се  они встали на ноги [и] предложили мне чашу.
Все они склонили головы [я] навострили уши.

Я ж е, извинившись, попросил прощения и сказал, что уже давно бро
сил пить вино. Мне принесли куоок ма'джуна  .(распилы. — Э. Р.), но я взял, 
и отбросил его. Когда я, посидев немного, взглянул на них, | (сти х :)

Некоторые из них были радостны и .раскрыты, как розы, 
Некоторые, как фиалки, опустили свои .головы вниз,
Некоторые лакомились сл.адки.м пирогом,

330b || У некоторых были иссушены вином горло и рот.

Я сказал : «О боже, какой срам!» ( С т и х : )

Об STOjM зрелище отвратительно даж е говорить.
Глазами рассудка нельзя даж е смотреть на него!

Вдруг некий суфий в зеленом плаще я  юноша в  розовой одеж де 
затеяли спор и диспут. Они вд во е м — зеленый я  красный— подобно цве
там ра.дуги, оказались на маджлисе друг возле друга. Суфий тот спросил 
юношу: «Кто ты такой, как тебя зовут ;и какого :ты свойства?». Юноша о т
ветил: «Я из рода Винограда, Виноград прославился благодаря мне, а пья
ные дали мне имя май |(ви,но. — Э, Р . ) . [И] каждый раз, когда я переверну 

< свое имя, стану я йамм '(м оре.— Э. Р.).2. Заметившие (во мне] эту тонкость, 
говорят ( с т и х : )

Вино — [это] море, [но] люди не могут переплыть 'через него,
подобно кораблю,.

[И[ не .могу я винить людей, если они не могут
переплыть через море.

А некоторые не признающие [меня люди] обвиняют меня в  том, что я 
331а растрачиваю жемчужины разума. В  действительности же || наоборот, и. 

С алм ан3, заметив почтение, оказываемое мне, как достойное хвалы, гово 
рит [обо мне] ( п о л у с т и ш и е : )

Твое чистое сердце выращивает в сердце мо.ря жемчужину разума.

Менялы жемчужин слова и определители хорошего и' плохого качества 
сердоликов речи, воздав мне хвалу, сказали (б е й т ) :

Одежда [у ж '"о] рубиновая, пояс [у него] рубиновый,
/ горло [у него] рубиновое..

Губы у него тоже рубиновые — смотри, рубин на рубине.

2 Игра слов: и-о «вино» (перс.) и «море» (арабск.).
3 Имеется в виду поэт Салман Саваджи.
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Для гуляк я тот возлюбленный, из-за которого было пролито столько 
крови и столько людей лишилось жизни. В моем обществе люди то ногой 
наступают на голову, то головой ,на ногу. ( С т и х : )

Чтобы целовать мои ноги,
Люди, подобно кувшину, вытягивают свои шеи.

И где бы [люди] ни искали — они находят меня, и влюбленные в эту 
пору говорят (с т и х ) :

О ты, слух о любви которого распространен повсюду,
[Те, кто] гуляет у твоей обители, опьянены

,[одним лишь] запахом, идущим от тебя.

И проницательные сладкоречивые [люди] дали мне имя Гулгун 4.
II Кому надоела жизнь, тот спорят со мной. И того, кто будет спорить, 3 3 1 Ь 

я непременно изрублю на куски. Бог в такой час дает мне столько силы 
и дерзости, что если богатыми в борьбе выходят один на один, то я выйду 
[сразу] против сотни [их]. И смелые сердцем люди в [такие] трудные дни, 
воздавая хвалу мне, говорят (б е й т ) : *

Приравняло трусливых ,к отважным,
Сделало желтое лицо красным вино.

И еще Салман, заметив мою силу, говорил i(c т и х ) :

От красного вина пал [сам] Заль 5 разума,
Д а что там Заль, [когда сам] Рустам падает 

от красной в о д ы 6.

И в  мире [пользы я такой слуга, нто пока есть во мне жизнь, отдаю я 
людям силу, и .всевышний бог упомянул меня в Коране, где посвящен мне 
в главе о пользе целый стих, и как бы бог ни упомянул меня, мне доста
точно этой чести. ( Б е й т : )

Берегись, мое имя будет [всегда] у тебя на устах,
Или люди (будут чтить меня так ж е, как и тебя.

IIИ знает мои качества тот человек, который называл себя в Каноне 332я 
медицины [А]бу 'Али 7, потому что в течение долгого времени я, [находясь] в 
кувшине, подобно Платону, вел себя .воздержно8, и мудрец, заметив это, 
сказал [обо мне] ( с т и х ) :

О ты, исцелитель нашего достоинства и чести!
О ты, наш Платон и Гален!

4 Гулгун— .розовый. (
5 Имеется в виду один из героев «Ш ах-наме» Фирдоуси, отец богатыря 

Рустама.
6 Т. е. вина.
7 'Имеется в  виду Абу чАли ибн Сина и его .«Канон», где говорится о це

лебных свойствах вина при умеренном употреблении его.
8 Намек на образ жизни Диогена (ок. 404— 322 гг. до н. э .). Вино здесь 

сравнивается с  Диогеном, а кувшин —  с «бочкой Диогена». История с Д ио
геном ошибочно .приписана Платону. Такие ошибки часто встречаются и у 
других восточных авторов, и это .не удивительно, ибо .на Востоке были ши
роко известны только имена Сократа (Сукрат), Платона (Афлатун), Ари
стотеля (Арасту) и гораздо меньше, например, — имена Пифагора и Д емо
крита, *
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.И  яо выражению черни, я Гакой грамотей, что {даж е] обитатели р азва
лин будут читать у мен^ толкование уединения».

Когда спор дошел до этого места, юноша такж е попросил суфия: «Ты 
тож е расскажи что-нибудь о себе и выложи нам ювою тайну (а ср ар 9)». 
Суфий оказал: «Местопребывание мое — обиталище дервишей, но плащ су 
фиев получил я из рук того старца в зеленой одежде, который сидит на 
большой улице 10. Больные считают меня лекарством, а здоровые называют 
меня „Бенг“, и -обо мне говорят ( с т и х ) :

332ь || Зелень э т а — лекарство для людей, .расстроенных душой.
Ведь это у нее учатся мудрые [люди] уму и разуму.
Сколько бы я ни следил за делами ее,
Нет у нее другой вины, кроме той истины, что имя ее „бенг”.

[И] удивительно, что обо мне говорят плохо, несмотря на то что бенг это 
искаженное слово ник (хорошо. — Э. Р . ) 11. И мое настоящее имя — 
канаб I (конопля. — Э. Р.), а люди его перевернули, и я стал бенгом 12. Не
которые просвещенные [люди] называют' меня асрар  (тайной) по той лричи-, 
не, что любого, кого я схвачу, я хватаю крепко. .И надо быть отважным му
жем, чтобы сразиться со мной. ( П о л у с т и ш и е : )*

Среди людей есть поговорка: „Ты лев и мужчина”.

И в  деле совокупления никто не сможет натянуть мой лук, ибо я креп
ко натягиваю и сильно ударяю, и в области общения я так .могуществен, что 
сластолюбцы, восхваляя меня, говорят ( с т и х ) :

Сколько бы ни было колец на пиру,
Никогда не промахнется его стрела.

333а II И известно, что 'Убайд Закали 13 сказал: „Каж дая женщина и ученая 
госпожа, будь она даж е матерью пятидесяти сыновей и дочерей и проживи 
сотни лет, если не удостоилась она беседы с Бенгом, то, запомните навсегда, 
ока ушла из мира [сего] «и с чем“. А (что ты скажеш ь о том., как я, подоб
но цыганам,'обманываю людей? Когда я перестану перебирать четки (т. е. 
шарики опиума.— Э, Р.), то пусть .передо мной будут [даже целые] горы дынь

9 Здесь Амири прибегает к игре ело,в: асрар  — тайна; асрар — бенг. 
До сих пор в Иране это снадобье обычно не называют по имени, исполь

зуя вместо него различные почтительные прозвища, вроде

или np0CT0 jl^.xol(cM.: Brow ne, A year am ongst the persians, стр: 521, прим- 
] ) .  Упоминается об этом и в настоящем муназаре. В своей поэме «Лисан ат- 
тайо» Алишер Навои применяет к беигу термин -  «душеполезное»
(ам.: Бертельс, Неваи и Аттар, стр. 01). Широко известное название «терь
як» («лекарство», «яд») является не названием самого снадобья, а скорее 

, символическим обозначением.
10 Имеется в виду мусульманский святой Хизр, чудотворец, который яко

бы нашел источник жизни и стал бессмертным. По преданию, он носил зеле
ный плащ.

11 Если переставить диакритические точки в слове i ----- j — бенг и

прибавить одну точку, то получится к-'''■*3 нш •

12 Если написать слово (канаб — «конопля») наоборот, то

получится (бенг).
13 Имеется в  виду известный таджикский поэт X IV  в. 'Убайд Закани.
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и сады викоярада,— я не отвернусь [ог них} mwi/ii'M Лен,<н ( w i n ,  ywof» 
ребляющие бенг.—  Э. Р.) сказали ( с т и х ) :

Мы леопарды, съедающие целые гори лпимт'к.
Мы акулы, уничтожающие целые моря рыб.

И [подобных] свойств у меня многое множество. Некоторые етаннг меня 
выше тебя, подобно тому, как говорят:

Высоко ценимый в этом мире разум
Перед виноградным вином окаж ется ничтожным.
И если бенг имеет оживляющий цвет, то 
От цвета вина идет запах крови»'.

Вино, услышав [слова Бенга], со злостью сказало: «Разве допустимо, 
чтобы ты, II наполнив подобными словами свой рот, говорил [так] мне в  ли- 333b 
до? Я действительно любило тебя. [Однако] теперь даж е не думай об этом, 
иначе я так растопчу тебя, что из твоей головы поднимется ды;м».

Бенг, услышав (эти слова], выказал [свое] слабоумие Ги] сказал: «Что 
стало с  тобой, что ты готово1 проглотить меня? Такую наглость проявляй в 
другом месте, и если ты и [впредь после сегодняшнего дня, .не соблюдая сво
ей чести, будешь выходить из себя, я заставлю  людей так растоп
тать тебя, что из тебя потекут соки. Ты ничем не отличаешься [от меня]. '■ 
Везде, где говорят о тебе, упоминают и обо мне, и каждый раз, когда рас
сказываю т о тебе, излагают ривайаты 14 и про меня, и хотя Хафиз Щирази 
постоянно воздает тебе хвалу, он we обошел вниманием и меня. (С т и х:)

II О сердце, если бы открыли двери [наших] питейных домов 334а 
И развязали узлы наших запутанных дел!

Сам Хорров Дехлави красноречиво говорит обо мне:
„Без рубинов и изумрудов [никакой} радости нет.
Если нет рубина, будем забавляться изумрудом11.

Известно, что на каждом сборище, где тебя называют рубином, меня 
называют изумрудом, и везде, 'где считают тебя водой, меня называют огнем, 
и « а  каждом меджлисе, где сравнивают тебя с Илйа!сом 15, меня сравнива
ют с  Хвзром, и [везде, где влюбленные уподобляют твой лик устам во з
любленных, мой цвет сравнивают с пушком '[на ланитах] любимых, прене
брежение же твое ко мне бессмысленно. Хотя я мало знаю тебя, мне хо
рошо известно, что говорят о тебе. ( С т и х : )

О дочь винограда, не болтай о своем благочестии.
Нет в мире человека, который не пробовал бы тебя.

Сущая правда, что до тех пор, пока влюбленные не поднимут твой 
айак 16, они не получат должного наслаждения». КогДа Вино услышало [эти 
слова], вскипела его кровь, II покраснело оно от стыда и сказало: «Что это 334b 
за вздор? О ты, выросший в объятиях [людей], покрывающихся шкура
ми 17, не болтай попусту и будь спокоен, пока ты выйдешь из кубка, я не 
оставлю от тебя даж е следа Ч  Ты такой огонь, что в  твоем племени сгорели 
все люди. (Каждый, кто привык к тебе, сгорит в огне. В этом искусстве ты 
такой волшебник,'что в один миг .превращаешь человека в осла. Ты притуп
ляешь разум и порождаешь страх. (Л о л у с т и ш и е:)

Кто примет тебя слишком много, станет ослом, 
подобно тому, как говорит (с т и х ) :

Каждый, кто 'ест _траву, -станет ослом.

14 Ривайаг — сказание, повествование.
16 Илйас — пророк, обладатель могущественной таинственной силы, упо

мянутый в Коране (Коран, X X X V II, 123).
16 Игра слов: ай ак — чаша и айак — нога.
17 Т. е. суфиев.

18 Букв.: я сделаю из тебя воду и лепешку, т. е. выпью тебя до капли.
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335а

Ж ь

И твой лик похож на навоз осла, и удивительнее .всего то, что, имел 
подооный зад  и такой подхвостник, ты хочешь ( б е й т : )

Подобно навозу, зацепиться за шлею 
[И] пройти дорогу наравне с  путниками, 

которые едут ,на паре лошадей.

И ты .растение слишком злосчастное. (С т и х:);

[| Кто один раз узрел твое лицо,
Тот больше не .увидит япца добра.

__ О ты, средство для ленивью и ковер для вспыльчивых! О ты, безобраз
ный таган и .несчастная жаровня! Это ты сделал ловких и проворных юношей 
неповоротливыми и лодырями. Это ты отправил в черную землю столько 
людей и детей человеческих. / ( П о л у с т и ш и е : )

Молюсь богу — да высохнут твои корни!»

Бенг, услышав эти слова, сказал ( . п о л у с т и ш и е ) :

«Душа моя, ты са.мо не знаешь {еще}, как ты iпрекрасно.

И не послушаешь ли ты те несколько бейто.в, которые обычно говорят 
про тебя? (К ит ' а : )

Источник грязи, ключ к двери насилия,
Корень дерева смуты, семя деревца г,оря,
Оплот -всякой нечисти, закон всех зол.
Причина любого несчастья, начало каждого раскаяния. 
Источник улик и ссоры, убыток имуществу,
Ущерб для религии, разума, богатства и денет.
Для веры — огонь, для глаз разума — прах.
Ветер надменности, горькая вода насилия.
Знай, что от грязного вина бывают

.и последствия грязные,
II Если ты выпьешь хотя бы один глоток

даж е из чаши [самого] Джамшида 1э.
Ты укоряешь и стыдишь меня за  то, что я тревращаю людей в ослов. 

Людей — не знаю, но тебя безусловно могу превратить в осла. Ибо назы
вают тебя xaiM.p, и если я, разорвав тебя посередине, вырву из твоей сгруди 
сердце-лшл1, [ты будешь] хар , если ж е  я поступлю с тобой еще х у ж е — будешь 
ra p 2®». Вино, услышав {эти слова],вскипело, и, разгневавшись, сказало: «Чтоб 
тебе лишиться ядер, ты вырос в степях сам по с е б е 21, и не -видея ты обще
ства, и ни один человек не посещает тебя; это из-за твоей заносчивости лю
ди топчут тебя до тех пор, пока это им не надоест, и {это] про тебя ска
зали (б. е й т) :

О ты, ничтожный Бенг, подумай-ка про себя,
{Ведь] кого бы ты ни настиг, ослабляешь ты его ум».

19 Д ж ам ш и д—  один из первых легендарных царей Ирана, ;воспетых в 
«Ш ах-ааме» Фирдоуси. По преданию, царствование. Джамшида длилось 
семьсот лет. Имя Джамш ида стало символом .могущества, долголетия я  муд
рости. Джамшидова чаша — кубок, в котором отражается все, что проис
ходит IB мире.

20 Игра слоя; хамр — «вино» (арабск.), средняя буква этого 

слова — мим ( р ) ;  если удалить ее, остается слово хар —  «осел»

(перс.); слово тар ( j -З) означает «мокрый».
21 Т. е. «ты — дикое растение.».
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Бенг, услышав эти слова, очень обиделся, опечалился и сказал: || « ш  ооо- 
вечно хулишь и унижаешь меня. Странно, если у тех людей, которые счи
тают тебя доззоленным, есть хоть малейшая капля совести, и удивительно, 
если у людей, которые считают, что тебя можно употреблять, есть хоть м а
лейший след веры. Кто пьет тебя, тот всегда подвергается несчастьям и 
горю и находятся -в руках мухтасиба. С тем [же], ш  вкушает теня, ничего 
не случится, он будет жить весело я  сыто, перелистывая книгу веселья 
л, 'разрываясь от смеха, прочтет о тебе ( п о л у с т и ш и е ) :

П у с ть  никто не о каж ется  стесненным 'И.з-за грязны х проделок.

Положение таково, а ты считаешь себя выше 1меня. .(С т и х:)'

Согласись теперь чувствовать .себя равным со мной,
Склони свою голову, подобно, 'весам, и молчи.
Если [даже] полная луна станет твердить

о [своем ] соверш енстве,
То [и] она окаж ется в плену у  торока 22.

Услышав [эти слова], Вино вышло из себя и оказало: «'Хотя внешность 
наша различна, внутренне мы схожи. Но все ж е куда тебе до меня! Мое 
свойство — делать лица красными, |) твоя привычка — превращать лица в 336 
желтые. . ( Ст их : )

Ищут философский камень те, кто лишен рассудка.
Верно говорят [люди], ибо лица у них желтые 

[как у сумасшедших]».

Бенг, услышав [эти слова], задумчиво сказал: «О моих свойствах ты ни
какого представления не имеешь, ты не знаком с  моей натурой. Каким обра
зом и как ты можешь 'разгадать и узнать меня? ( С т и х : )

Желтого моего лица соперник не познает,
Разве знает осел качества шафрана».

В  таком положении застал Вино Мед, который был такого же свойства 
и твердил ему [постоянно] о своей искренней дружбе. ( С т и х : )

Вино сказало: «О Мед, ты не расспрашивай меня,
Ибо из-за Бенга я стал предметом людской молвы.
Этот Бенг всегда меня словами колету
До смерти тошно стало мне от этой напраслины и позо;ра».

Положение стало ясно Меду, и он очень нежно и вежливо вмешался в 
их разговор и рознял их. Вино было довольно этим и молилось богу за него:
«О Мед, да сделает бог твоим уделом 'рай, чтобы ты вдоволь обнимал [там] 
райских гурий, з а  то, что II ты освободил 'меня из рук это'го сумасшедшего». 33 7

Когда разговор дошел до этого места, ,в:се исчерпали надобность в бе
седе И; прочитав молитву разлуки, разошлись. ( С т и х : )

Все они, как плеяды, были собраны ® один уголок,
Но под конец, как сладостные леденцы,

рассыпались но одному.I
- О боже, сохрани все |это] от искажения, расстройства и разорения не

веж ества. Аминь владыке /двух миров!

22 Намек »а  пятна на луне.
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Абу И схак Инд ж у —  254 
А бу-л- Гази  —  234, 236 
А бу-л-Касим Бабур  —  65, 144, 145 
А бу-л-Касим 'У в с у р м —  46, 66, 269, 

070, 292 
Абу М а *ш а р —  58 
Абу Райхан Б и р у н и —  241, 269 
Абу С а 'н д —  17 
Абу Талиб ал -М а’мунн —  171 
Абу Тахи р -ходж а —  35 
Абу Ханифа —  16
Агахи —  см. М у х ам м ад  Ри за Ага- 

хи
Адиб А хм ад Ю гнаки —  35— 37, 146 
А имбетов К. —  276 
Айбек М . —  8, l'li 
Айни К- —  238 
Айнн С. —  12, 74— 76, 85, 90 
Акоби'рова X. —  10 
А лааддаула —  9, 34 
Александр М акедонский —  134, 266, 

1274,, 279 
’ Али —  22 , 27
'А л и  ибн М ухам м ад ас-Саййид аш- 

Шаршф ал-Д ж ур дж ан и  —  16 
Алишер Н а в о и —  3, 4, 6— 8, 11, 12, 

1,5— 11'8, 20, 24, 26— 29, 3'1‘, 32, 34, 
■35, 40, 42, Щ  45, 401, 59 , 62, 65—  
70, 73— 76. 78— 80, 82— 85, 89—  
91, 93— 102, 108, М'О— 112, 127,
129, 180, 138— 4 3 5 , 137, 139, 144,
145, 167, И50, 164, (1(77, 478 , 186, 
191—4 9 8 , 105, 196, 198— 2 0 0 ,2 0 3 —  
206, 222, 226—1229, 237, 239, 240, 
242, 244, 267, 291 , 204, 324

А лькаева Л . О .—  14 
Амири —  см. йусуф  Амири 
Амир Касмм Анвар —  85, 205 
Амир Н аср —• 101 
Амир Ш айхим С у х а й л и — 29 
Аммара-и М арвази —  47 
Анвари — 124, 27, 28 
Аристотель —  58, 323 
’ А риф и —  76, .238
Арслан Х одж а-тар хан  -  35, 37, 38, 

40, 41:, 55 
Артамошина В . Д . —  9— 1!1 
'А сад и  Туси —  76, 202, 203, 222, 269 
Асан К ай п и — 276 
Аси —  230 
Асафи —  29
А т а и — 3, 5- М. 13, 29. 34, 49, 62. 

83, 88, 98, 100— 103, 106, 1107, 
М 2— 127, 129. 130, 133, 135— 
137, 1.99, <145, 146, 148, 150, 151, 
‘168— 164, 1167, 170, 171, 175— 177, 
179, 183, 1186. 187, №9, 193, 196-
1-97, 20-5, 206, 222, 241, 242 

Атеней —  266 
А уэзов М. —- 2i75
А х м а д и — 5, 9, 1G, 76, 129, 203, 201, 

206— 208, 214 — 243 , 231, 239, 299 
А хмад Х адж и -бек Вафаи —  17 
А хмад Я с с а в и —  11. 196, 197

Бабур —  см. Захираддин Бабур 
Бабур-м ирза —  29 
Бадраддин ал-Ка.ввами —  78, 195 
Бадраддин Хилал.и —  20, 23, 49, 238, 

;270, 271 
Бар ан ов X . К. —  48  
Б ар тольд  В . В. —  7, 15, 17, 19,

34 , 36, 38 , 4 2 — 414, 90, 1!28, 144, 
2712; 2 7 3  

Б ахаадд и н  Н акш банд —  44 
Б а я зи д  Бистамм —  116 
Б ер тел ьс А. Е . — 1114, 137 
Бертельс Е . Э. — 7, 8, 14— 15, 18, 31г

36, 44— 47, 49, 51, ‘61; 73, 76, 77, 
70, 85, 9И, 101, '108, 137, 146, 160, 
164, 167, '171, 177, 189, 190. 194—
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11-96, 199, 202, Ш ,  236, 208, 256, 
267, 269, 1270, 291',. Ж  

Б е х за д —  см. Камаладдин Бехзад 
Б-идили—  ЗЬ 
Билал — 29
Биваи — '12, ‘23, 2)4, 75, 87, 88, 90
Благова Г. Ф .—• И1
Блоше Э. —  62, 64
Болдырев А. Н. — 12, 45, 128, 294
Бомбами А. — 9, 204
Боровков А. К. —■ 276, 27*6
Брагинский И. С. — 1(4, 46
Будагов Л . — 1275
Букар Ж ырау — *276
ал-Бусири —. 101, 20

Ваги ф — см. Молла-Панах Вагиф 
Валили А. 3 . — в, 7, 34 
Валиханов Ч. Ч .— 2176 
Васиф и— ом. Зайнаддин Васифи

Г а д а й — 3, 5, 6, 29, 49, 56, 62 , 64, 
65, 98, 101', 108— 1110, Ш5 Ш , 
1'Ш, 107, il29, 1136— 143, 145, 
11186, 11183, 1916, 197, 205', 206 

Гален — 58, 100, 101; 217, 303 
Гафур Гулям — 10, 1(Г 
Гафуров Б. Г . —‘ 15 
Гаухар-ш ад — 2712 
Гийасаддшг 'Али — 66 
Гийасаддин Кайхоаров — 255 
Гиппократ —■ 27Э 
Гире Г. Ф., — 14 
Г еродот — 12713 
Греков Б. Д. —  272 
Гулямов Я. Г . —'1:5

Дарвиш Назуки — 29 
Даулатшах С амарканди— 119, 23, 24, 

27—129, 312—34, 60, €11, 73—76, 84, 
1204, 202, 263 

Демокрит — 3123
Джалаладдин М ае' уд-шах —  255 
Джалаладдин Р у м и —  19, 91, 226,

■ 227
Д ж алал Х аби б—-10, 80, 2141, 246, 

.254—'236, 260—1267, 2)70, 271, 274,
276, i28b, 283, 286, 287, 291 

Д жамаладдиц Абу 'Амр 'Усман ибн 
'Ум ар йбн ал-Х адж и б— 16 

Джамаладдин Иофагаии —  34 
Диодор Сицилийский — 074 
Диоген —  3(23 
Дурбек —  5, в , 811, 1129

Жирмунский В . М .— 21715

Зайнаддин Васиф и— 84, 94, 294 
Зарифав X. Т. — 8 , &, lil 
Захидов В . Ю .— 69, 70

Захирайщин Бабур — 19, 27, 28, 48,
49, 189, 1196, :1|9<7 

Зажир-и Фариаби — 27, 28 
Зиявуддия Бабахаиов — 20

Ибн Арабшах —■ 272
Ибрахим М ухаммад Халил — 29
Иванов П. П .— 15
ИльмйН'окий Н. И. — 375
Исамаддин —■ 43, 44
Исмаилов Э .—'275, 2176
Исмаил Хикмет Эртайлан — 4
Неметаллах Бухари — 34
Ихоан Йар Ш атяр — 1-2 , 197, .198, 294

Иусуф Амири— 3—5, 9, ШЗ, 29', 32, 
33, ,50, 55, 01, 02, 66, 76, 84, 100, 
11129, 4416, 003-4205, 214, 216, 2418— 
220, 2212, 231', 237, 1239, 321, 324 

й.усуф Баласагунсиий— 32, 42, 61, 92 
Иуеуф-шах —  28

Kai''6 ибн Зухай.р — 1119 
Кабул М ухам м ад— 4‘6 
Кае,вам ал-Мулк Туграи — 78 
Кази Ахмед —■ 311 
Кази-заде-йи Руми — 16 
Камаладдин Бехзад — 246 
Ка,мал Бадахши —  19 
Камали —-Ш 
Камал Исфагаии — 102 
Камал ХудЖ'анди — 49, 50, 79, 84, 

(ЮГ—ДОб, 1.112, 11115, (170, 262 
Касимов С. —  91 
Клавнхо — 2Я21 
Капремер М. — 94 
Кёпрюлю-заде— см. Мехмед Фуад 

Кёпрюлю-заде 
Климович Л . И. — 11 
Кононов А. Н. — 234, 236 
Косвен М. О. — 2174 
Крачковешй И. Ю. — 46 
Ктаоий —  266 
Кутб — 60
Кутби — 29, 50, 266 

Лабиби —. 47
Лакит ибн й а ’ мур ал-И йади— 94 
Л.утф — 29
Л уг фи — 3, 5 -Л  Vs 113, 1217, ,30, 34, 35, 

40, 100— 106, 1110— 142, 114, 115, 
4119, 1121', 1123, '1014, 1126, 127—1131, 
4135—4317, 145, 1146, 152— 169, 
■104М1Г711', D717—I187, 4189, 193— 198, 
205, .206, 022, 12)40—244, 247, 254— 
006, (260—121614, 266—3711, 274, 076, 
079, 001, [283, -286—2®8, 200—293

М адж лиаи — 24/1 
М а о 'у д — 303
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М ае 'уД-и Ca 'д-и Салман (Савад- 
жи) — 32, ЮГ, 322 

Маулана 'Арифи —  32 
М аул аяа' Арифи —  32 
М аулаиа Бадахши — .Г9 

.Маулана Джунайд Усули— 16 
М аулаяа Джунуии —■ 32 
Маулана Йусуфшах Б а д и 'и — 18, 28 
Маулана Каусари, — 10 
М аулаяа Л и к аи — >10 
Маулана Ма1 *руф —  811 
Маулана Мир Карши —  1в, 19 
Маулана Музаффар Харави — 60 
Маулана Сайили —  20 
М аулана Сайфи Б ухар и — 18, 19, 48 - 
Маулаиа Сафаи,—• 18, 28 
Маулана Хархани — 1>8 
Маулаиа; Улаи Шаши — 10 
Маулана Фавдаллах Астрабади — 60 
Маулаи.а Хайаии —■ 19 
М аулаяа Xaimu Хабиб — 31 

М аулана Ходж а 'Алааддвн 'Али 
Самарканда —  .16 

Маулана Хусайя Хорезми — 119, 20, 
44

М аулаиа Шихабаддин Мухаммад 
Джаджарм и —• 16 

Махбуби — 39
М ахмуд Газнаяи—'269 , 303 
М ахмуд Кашгарский —  51, 63, 54, 77, 

912, 1BI7, 111416, 203 
Махтум-Кули —  ГЭ7, 190, 229 
Мехмед Фуад Кёщрюлю-заде — 6, 77, 

(И44, 203 
Минорокий В . Ф. — Qil1 
Минучихри — 66 
Мираншах —  144'
Мираа 'А ли бек— 29, 41 
Мирза-ев С. —' 112 
Мирза Ибрахим-Султан — 32, 34 
Мирза М ухаммад Хайдар— ®7 
Мирзоев А. — 11121, 24, 75, 88, 89, 90 
Мирзоев М. —  10 
Мир О а'и д Кабули — 29 
Мир Хаджи С у гд и — 29, 167 
Мир хонд —' 280, 234, 237 
Михри —  3(1!
М олла-Панах В аги ф — 80 
Молчанов А. А. —■ 15 
М убаразаддин М ухаммад — 254 
М у 'и ззи —  66 
М укаиов С. — 275, 276 
М укими— 9, 09, 62, 100 
Мумииав И. М. — 46 
М ухаммад — 1:9, 27, 3/7, 64 , 94, 202, 

246, 299, 302, 321 
М ухаммад 'Аббаси — 25 
М ухаммад 'Али —  29 
М ухаммад 'Алим —-16, 20 
М ухаммад Д ж у к и — 9, 34

М ухаммед Казщияи — 31 
М ухаммад Риза Агахи —  80 
М ухаммад Сиддик ибн Мухаммед 

Садик —  Ш6 
Мухаммад-ггархан — 1*7 
Мухаммад Хасан ябн Сабят — 94 
Мухюивд —  83 
Мушфиии — 11189

Набиев Р. Н. —  16
Навои —  см. Алишер Навоя 
Нанир-и Хосров —1 146 
Нёльдеке X. —  2Й7 
Низами Ган дж ави — 34, 49, 50, 81, 

Ю0, 120, 046, 260, 267, 274 , 279, 
290, 291 

Нииолай i l — 73 
Нурджанов Н. X. — 92 
Нур С а'и дб ек— 19

'Омар Хайнам — 14<6 
'Омар-хая—  4

Пахлавая М ухаммад Куштигир — 
23, '99, (100, :И9б 

Пир М ухаммад — 66 
Пифагор—  32®
Платан —  58, 0117, 323 
Плутарх —  274>
Помпаний Мела — 1274 
Птолемей —  5Н 
Пур-и Б аха — 91- 
Пушкин А. С . —'73

Рабгузи — 239 
Радлав В . В . — 075 
ар-Радуйа«и — 46
Рашид ад-Дин —  032, 233, 1234, 236 
Рашид В атват —  46 
Ряза Кули-хан Х и дай ат— 202 
Рооси Э. — 01
Рудаки —  47— 50, 66, 444, 146 

104
Рустамоз Э. Р. — 13, 2(29
Рьё Ч, — в, 7, то, 203, 206, 244, 255

ас-Са' алиби — 171 
Сабухи —■ 42
Са1'даддин М ае'уд  ибн Ум ар ат- 

Хафтазаяи —  16 
Са'ди — 47, 49, 6 1 ,1Г00— 103, :108, 109,

146, 202, 203, 202, 279 
Саййид-' а,шик —  44 
Саййид Имададдин Н асим и— 23', 195 
Саййид К ураза — 18 
Саййид а Насафи — 1189, 190 
Саййид Хасан Ардашир — 29, 84, 177, 

178
Сайфаддия Барлас (Сайфи) — 36 
Сайфаддия Исфаранш — 34



Саккаки — 3, 5, 6, 8, 9, 11, 13, 30,
35, 318, 40, 411', 49, 56— 58, 60— 62, 
72, 98, 1124, 126, 129, 136, Щ7, 
Мб—М7, 198, 161, 167, /170— 172, 
174, 475, 177, Г831, Ш5— №7, 189, 
UB0, 196, 1917, .198, 2Q5, 206, 222 

Саки —  091
Салман Саяаджи —• см. М ас'уд-и 

С а'д-и  Салман (Саваджи)
С а лье М .,—  89, 90 
Самойлович А. Н. —  3, 4, 6 34, 1.36, 

1136
Саркаб —  48 
С арка,ш — 4)8 
Оаф'аи —  28 
Сафар-шах —  302 
Сахиб Баляи —> 32 
Семемой А. А. — 06, 73, 74 
Сиди Ахмад — 5. 9. 29, 50 
Смирнова Н. С. — 2715 
Сократ — 323
Стефан Византийский — 273 
Султан-Бади'аззаман-мирза — 29 
Султая-Байсункар— 20, 31— 34, 41, 

61', 62, т , 204, 2114 
Султан-,Искаядар Шираз и — 29, 30, 

40, 240, 247, 254, 290 
Султаи-Иа 'куб — 90 
Султан-Саяджар1 —178 
Султан-Хусайи Байкара (Хуоайни) — 

17, 27, 31, 616— 70, 72— 74 86, 96, 
•ГОв, 1 3 0 -4 3 0 , 105, 136, 205 

Сыпыра Ж ырау — 276

Талиб Д жаджарм и — 76 
Тархани — 29
Тимур — 9, 35, 38, 42, 4,3, 64— 66, 

S6 , li44, 035, 240, 272 
Тукел-ханум — 1144 
Туман-,ага — il!44)
Туркан К а т у в — 52

'Убайд Закани — 8)4, 324 
Улугбек — 5, 16, 16, 30, 34 , 35, 38, 

411, 40, 44, 55, 58, 59—61, 101, 
102, 1414, 204, 240, 272, 273 

Ум,ар-шейх — 240 
Унвала —  202 
Усманов А. —  9)3, 94
Фалани — 34 
Фани, —  86
Фаридаддин 'Аттар — 222, 227, 228, 

236, 324 
Фахраддин Ахмад Туей — 38 
Фахраддин Гургани— 254 
Фахри-и Харати —  311, 95 
Фаррухя —  47, 48, 66 
Фирдоуси —  10, 3)Ц 42, 84, 92 1100, 

1(46, 037, 262, 267, 270, 274, 279, 
292, 3123, 326

Фитрат — 4, 53; 203, 261 
Флюгель Г.-— 244
Фузули — 40, 80. 137, 190, 191, 193—  

195, .1*98, 222, 226—228

Хаджи Абу-л-Ха.сан —  291
Х адж у Кврмаяи —  !10, ,254, 256, 258..

12вГ, 062, 267, 270, 286 
Хаигмегав А. —- 70 
Хайдар Хорезми —■ 5, 9, 30, 42, 43,.

50, 60', 181', 80, 100, 1129 
Хаиаеи •— 100
Халил-Султан — 5, 29, 55, 62, 63, 64г

66
Харес Миггиленский — 266 
Харими Каландар — 29 
Хафиз-и Абру — 144 
Хафиз-и Са' д — 83 
Хафиз Ш ирази— 30, 31, 49—61, 79, 

84i, 86, % , 1001, 103, 106, 107, 
108— 1(10, 112, 115, 146, 150, 170, 
015, 260, 325 

Хикмат А. — 31
Ходжа Абу-л-Вафа-йи Хорезми — 19,

20
Ходжа Исматаллах Б ухар и — 119, 130 
Ходжа Ахрар — 43, 131 
Ходж,а М ае'уд  Кумми — 76 
Ходж:а Ф азлаллах А бу-л-Лайси— 16, 

17, 43 
Ходжа-йи Хурд — 16 
Хондемир — 119, ,88, 23В, 234, 23,7 
Хорезми —  50 
Хоаров Ануширван — 94 
Хосров Дехлав'и — 1<8, 34, 49, 72—  

76, 86, 98, 100, 101, 186, 214, 
067, 270, 274, 3125 

Худжанди —  50 
Хулагу-хан — 96

Чайкин К. И. — 201 
Чингиз-хан — 236

Шавки — 29 
Ш ад Мулк —  66
Шамсаддин М ухаммад ибн М ахмуд 

ал-Хафиз ал-Бухари (Ходжа 
М ухаммад Парса) — 16, 66 

Шамсаддин Рази — 46 
Шараф.аддин, —  265 
Шарафаддия 'Али Иазди —  17, 18, 

40, 040
Шарафуддинов А. — 90, 94, 240 
Ша.риф А. — 14 
Шатиби — 37, 38, 40 
Ш ах Г ариб-мирза — 29 
Ш ахид Балхи —- 418 
Ш ах Махмуд — 255
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'Ш ахpyx — 9, 12, 20, 29, 31, 32, 34, 
42, 45, 60, 84, >144, 196, 204, 240, 
070

Ш ах Ш у д ж а — 256, 202 
Ш ейх-заде Аноари — 31 
Шибли Ну*мани — 46 

Ш ихабаддин Хийабада — 240 
Шота Руставели —  40 
Ш укурш  М .—‘14

Щ ербак А. М. — 233, 235—237

Эвклид —  58
Экман Я. —'5, 6, 02, 64, 6i5, 108, 119, 

120, 185, li36, .1(38, 140, 14Й, 143, 
1146

Эркинов С. — 9, ;Г0 
Эте Г. — 201, 202, 238 
Эфор —  273

Якини— 5, 9, IV, 13, 62, 76, 100, 101, 
1129, 203—206, 02 0 ^ 2 3 2 ; 235—239 

Якубовский А. Ю. — 15, 273



УКАЗАТЕЛЬ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАЗВАНИЙ

Адан — 232—254, 278, 279, '286
Азербайджан —• 9, 80, 228
Азия — 266
Алеппо—  30
Андижан — 28
Астрабад —• 1117
Афганистан—  94
Anmaip' — 38

Багдад — ЗГ
Баг-и би.хишт — 144
Баг-и дилкуша —> 144'
Баг-и з а га д —• 142, 144 
Баг-и шимал — 142, )144 
Б ад ак ш ав— Ш, (712 
Балх — 29, (1421—1144 
Бомбей — 233
Б у х а р а — 1'2, 1(6, .19, 30, 44', 46, 171, 

12170

Вева — 32 
Византия —  30, 261 
Восток — 1(9, 4®, 87, 169

Гаотинапур — 074
Герат — 112, 15-417, 20, 27—29, 31, 

32, 36, 37, 38, 41, 43— 45, 72, 74, 
76, 81', 90, 913, 00!, 128, Г31, 142, 
14(4, .1178, 240

Дех-и канар — 29, 240

Европа — 7, 19 
Египет— 103, 214, 31211

Золотая орда —  2(72

Индия — 17, 59, '65, 66, 274 
Ирак — 90, 98 
Иран —  9, 2160, 324, 326 
Исфаган — Ш02, 226

Йемен •— 263, 094, (2718, ’279

Казахстан —  20 
Кайсарийа — 059

Каспийские ворота (Дербенд) — 26S
Каер-и ' А раф ат— 44
Карши — 20
Кашгар — 412
Кашмир—  94, 258
Китай (Ч и н )— 26, 611, 99i, 134, ,251.

265, 274, 1279, 282, 284 
Китайский Туркестан- — 260 
Кулябская область — 92

Лондон — 044

Мавераннахр — 16, 19, 28, ЭГ, 40;, 
44, 70, 91, 94, 242 

М алая А зи я — 272, 273 
Медика — 37
Мекка —  26, 254, 259, 261 
Меопгийокое озеро (Азовское море) —  

073
Мешхед —■ 31, 144, ‘1145 
Мидия — 206 
М осква — 10

Н.аушад — M l, 248, 250, 254, 278, 279 ; 
'2814

Рум — 30, 59, 261 
Сабра.н (Саурая) — 38, 41 
Самарканд —  12, 16—.Ш, 28—31, 35,
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