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Горе от безумия:
печальная повесть о Лайли и Маджнуне
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He поумнеет тот, кто не станет Безумцем.
Пословица

Бесхитростная история пары влюбленных — Лайли1 и
Маджнуна — на протяжении многих веков оставалась одним из
ключевых лирических сюжетов в культурах Ближнего и Сред-
него Востока. О безумной любви Маджнуна рассказано по-
арабски и по-персидски, на тюркских языках и на языке урду2.
Она воспета в сказаниях, в стихах придворных поэтов и в со-
чинениях мистиков; ей посвящены и целые поэмы, и отдельные
строки газелей. Эпизоды рассказа о прекрасной Лайли и несча-
стном Маджнуне стали «строительным материалом» сравнений
и метафор в лирической поэзии и сюжетами бесчисленных ми-
ниатюр. История безумного Маджнуна превратилась в своего
рода любовный код, в язык, на котором подобало говорить о
самозабвенной страсти. В немногословном пространстве газели
простое упоминание о «пустыне», «цепях», «безумии» или «наго-
те» безошибочно отсылает читателя к метасюжету его «совер-
шенной любви».

Предание о любви Маджнуна и Лайлы зародилось на Ара-
вийском полуострове и было известно арабским племенам, ве-
роятно, еще до прихода ислама. История поэта Кайса ибн My'аза
или Кайса ибн ал-Мулавваха, прозванного маджнун (букв,
«одержимый, безумец»), а также маджнун лайла «безумец Лай-
лы» дошла до нас в трех арабских источниках: Китпб аш-ши'р
ва аш-шу'арй «Книга поэзии и поэтов» Ибн Кутайбы (ум. 889),
Китйб ал-аганй «Книга песен» ал-Исфахани (ум. 967 г.) и Диван

1 О персидском произношении Аайлп арабского имени Лайла
[& LJ) см. комментарий к главе 11,6. 67.

2 Сюжет представлен и в русской поэзии, Велемир Хлебников ис-
пользовал его в поэме «Медлум и Лейли» (1910), а также обращался к
образам Медлума и Лайли в повести «Ка» (1916).



Н. Ю. Чалисова, М. А. Русанов

маджнун лайлй «Диван Маджнзша Лайлы» Абу Бакра ал-Валиби
(XI—XII вв.)3. Арабские корни и ранняя история бытования
сюжета исследованы в работах И. Ю. Крачковского «Ранняя
история повести о Маджнуне и Лайле в арабской литературе»
[1956], Е. Э. Бертельса «Низами» [1962, ее. 242—249], А. Б. Ку-
делина «Романический эпос о Маджнуне и его арабские корни»
[2003]4.

Уже в сочинении ал-Валиби исследователи отмечают замет-
ные элементы беллетризации предания [Куделин 2003, с. 313].
Однако истинным создателем повести о Маджнуне можно сме-
ло назвать персидского поэта Илйаса Ибн Йусуфа Низами
Ганджави (около 1140 — около 1201): именно он превратил от-
дельные эпизоды, привязанные в арабских источниках к си-
туациям возникновения того или иного стихотворения, в дра-
матическое повествование о юных влюбленных в жанре рома-
нического эпоса.

Достоверных сведений о жизни Низами сохранилось немно-
го. Поэт родился в городе Ганджа области Арран (территория
современного Азербайджана), где и прожил всю жизнь. Родив-
шийся в семье, принадлежащей к ученому или духовному со-
словию, Низами получил блестящее образование и приобрел
фундаментальные знания в традиционных «арабских» науках
(комментирование Корана, хадисоведение, калам, фикх, ком-
плексы наук о языке и о поэзии), а также в астрономии, астро-
логии, математике, медицине; он изучал книги по истории ан-
тичного мира, Халифата, доисламского Ирана, Поэт никогда не
состоял на придворной службе, однако, получал заказы на со-
чинение поэм от правителей из ряда правящих династий и жил
на литературные гонорары. Биография поэта реконструирова-
на Е. Э. Бертельсом по данным поэтических тазкира, биогра-
фий выдающихся шейхов, хроник, текстов поэм, а также с

3 См. образцы стихов Кайса б. Мулавваха в [Маджнун 1984].
4 И. Ю. Крачковского интересовал прежде всего вопрос о хроноло-

гических рамках предания и историчности самого Маджнуна; Е. Э.
Бертельс, крупнейший исследователь творчества Низами, уделил пер-
востепенное внимание трансформациям сюжета как исходного мате-
риала в работе персидского поэта. Полвека спустя выводы Е. Э. Бер-
тельса и И. Ю. Крачковского были обобщены, уточнены и частично
пересмотрены в работе А. Б. - Куделина с учетом новых достижений
востоковедения и теоретического литературоведения.
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учетом предыдущих исследований (в особенности С. Нафиси,
В. Дастгирди и В. Бахера), см. его классическую работу о Ни-
зами [Бертельс 1962, ее. 86—172].

«Лайли и Маджнун» (1188) вошла в число поэм-маснави, об-
разующих первую в персидской литературе «Пятерицу» (хамса).
В цикл также входят «Сокровищница тайн» (1173), дидактиче-
ская поэма, созданная по образцу «Сада истин» Санаи (ум. 1131
или 1140); «Хусрав и Ширин» (1181), переработка сюжета о ца-
ре Хусраве Парвизе из «Шах-нама» Фирдауси; «Семь красавиц»
(1197), сюжет о сасанидском царе Бахраме Гуре из «Шах-нама»
превращен в ней в рамку для семи сказочных новелл; «Искан-
дар-нама» (?1197—3&01), обработка предания об Искандаре
(Александре Македонском), восходящего к греческому роману
Псевдо-Каллисфена5.

Конечно, сюжеты о Хусраве и Ширин или безумце Маджнуне
принадлежат не Низами, более того, они были почерпнуты им
из репертуара сказаний, уже закрепившихся в письменной
традиции. Но своей популярностью и превращением в пара-
дигматические структуры, реализующиеся в разных сферах
культуры (от классической поэзии до современного кино и ба-
лета) они обязаны каламу Низами. Понятен тот интерес, кото-
рый представляет не только для иранистов, но и для всех, за-
нимающихся типологией средневекового романа, изучение по-
этики каждого из его произведений.

История персидского романического эпоса пока еще не до-
писана. Не прояснен до конца вопрос о формировании опреде-
ляющих черт этого жанра, не выделены основные этапы его
развития, не установлены в полной мере взаимосвязи между
произведениями отдельных авторов. Однако, значение и мас-
штаб новаторских решений, предложенных Низами в его «Пя-
терице», не вызывает сомнений. В персидской и тюркских ли-
тературах не только приемы построения нарратива и описа-
ний, введение лирических и философских отступлений и т. д.,
но даже сами сюжеты поэм Низами вошли в число жанрообра-
зующих черт романического эпоса. В самом деле, достаточно
даже самого поверхностного знакомства с поэмами-маснави,
чтобы убедиться, сколь многие авторы создавали свои творения

5 О проблемах с датировкой создания всех пяти поэм см. [Бертельс
1962, ее. 123—152].
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на сюжеты, впервые использованные поэтом из Ганджи. И та-,
кие крупнейшие фигуры в литературе своего времени, как
Амир Хусрав (ум. 1325) и Абдуррахман Джами (ум. 1492), и де-
сятки литераторов, известных ныне лишь специалистам, вос-
певали любовь Хусрава и Ширин, описывали страдания Мадж-
нуна и Лайли и повествовали о подвигах Искандара, состязаясь
с Низами, подражая ему, а нередко — и полемизируя с ним6.

Даже поэты, работавшие в жанре стихотворного романа за-
долго до Низами, в глазах современного историка литерату-
ры — справедливо или нет — оказываются вовлечены в сферу
влияния великого романиста. Так, после весьма критической
оценки «Гиршасп-нама» Асади Туей Е. Э. Бертельс все же заме-
чает, что построение описаний в этой поэме «в известной мере
предвосхищает грандиозные картины великого азербайджан-
ского поэта Низами» [Бертельс 1960, с. 267]. И наоборот, высо-
ко оценив «Вис и Рамин» Гургани, ученый подтверждает пра-
вильность своей оценки поэмы тем, что «такой великий мастер
слова, как Низами, [...) даже счел возможным повторить неко-
торые ее сцены» [там же, с.286]. В этом разделении всей исто-
рии романического эпоса на предшественников и последовате-
лей Низами нет ничего удивительного. Перед нами лишь ясное
свидетельство того, что жанровый канон, какими бы ни были
его генезис и дальнейшее развитие, полностью оформился и ут-
вердился именно в творчестве этого автора7.

Интерес к творчеству Низами возник в Европе практически
одновременно с научным востоковедением. Уже «отец индоев-
ропеистики» сэр Уильям Джонс (1746—1794) перевел фрагмен-
ты из первой поэмы Пятерицы («Сокровищница тайн»). В
XIX веке низамиведение начинает оформляться как отдельное
направление иранистических штудий, о чем свидетельствует
появление в 1871 г. этапной монографии В. Бахера "Nizami's
Leben und Werke", основное внимание в которой уделено извле-
чению биографических данных о Низами из текста поэм. Далее
тематика исследований расширялась, пополняясь работами,
посвященными проблемам жанра, стиля, поэтики, отдельным

6 См., например, монографию Г. Алиева «Темы и сюжеты Низами в
литературах народов Востока» [Алиев 1985].

7 О поэмах Низами в контексте становления жанра романического
эпоса см. [Meisami, 1987, главы III—V].
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мотивам и образам8. Немалое внимание было уделено и непо-
средственно поэме «Лайли и Маджнун». О ней подробно расска-
зывают авторы всех «историй персидской литературы», ей от-
ведены обширные разделы в трудах жанра «жизнь и творчество
Низами», и наконец, ей посвящен ряд специальных публика-
ций. В фундаментальной работе Е. Э. Бертельса о Низами, в
отдельной главе «Лайли и Маджнун», перечислены мотивы
вступительной части поэмы, подробно пересказан ее сюжет в
соположении с арабским преданием, а также большое внима-
ние уделено поэтическим ответам на персидском, староузбек-
ском (чагатайском), азербайджанском, анатолийско-турецком
(османском) и курдском языках [Бертельс 1962, ее. 230—314].
Дж. Мейсами в знаменитой работе о персидской придворной
поэзии исследует поэму в связи с чисто литературоведческой
проблематикой [Meisami 1987, ее. 158—172], как один из вари-
антов бытования жанра романического эпоса (romance). В ходе
анализа нарративной стратегии Низами, специфических прие-
мов введения в текст моральной оценки происходящего, иссле-
дователь привлекает данные, полученные медиевистами в ходе
изучения европейского куртуазного романа и помещает поэму
в широкий типологический контекст.

Две интересные работы современных иранских филологов
специально посвященны литературоведческому анализу поэмы.
Джалал Саттари в книге «Халйт-и 'ишк-и Маджнун» («О любви
Маджнуна») [Саттари 1988] обращается не только к поэме Ни-
зами, но и к эпизодам арабского предания, а также к текстам
последователей Низами (Амир Хусрав, Мактаби Ширази), стре-
мясь осмыслить все этапы истории влюбленных как парадигму
любовного пути. Работа Са'иди Сирджани «Спжй-йи ду зан»
(«Два женских образа») [Са'иди 1989] посвящена сопостави-
тельному анализу героинь второй и третьей поэм «Пятерицы»,
Ширин и Лайли; автор объясняет различия в их моделях пове-
дения особенностями жизненных устоев, соответственно, иран-
ского и арабского общества.

8 Краткий обзор основных направлений в низамиведении XX в. см.
в [Talattof, Clinton 2000, ее, 1—13]; библиографию работ на русском,
азербайджанском, немецком, английском, персидском, французском и
пр. языках см. в [Talattof 2000]).
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В 2003 году в Лейдене вышло в свет монографическое ис-
следование поэмы «Лайли и Маджнун. Любовь, безумие и мис-
тическое влечение в романическом эпосе Низами» [Seyed-
Gohrab 2003]. Его автор, А. Сейед-Гохраб, рассматривает поэму
в контексте национальной традиции — литературной, фило-
софской, религиозной. Вслед за описанием концепций любви,
сложившихся в мусульманском мире, и средневековых персид-
ских представлений о любви, исследователь фокусирует вни-
мание на образе главного героя, рассматривая его в различных
аспектах (внешность, занятия поэзией, отношения с родителя-
ми, помешательство и т. д.), при этом каждый аспект рассмат-
ривается не столько в литературной или поэтологической,
сколько в культурной перспективе. Приводя многочисленные
цитаты из философских трактатов и сочинений иранских мис-
тиков, А. Сейед-Гохраб воссоздает тот культурный контекст, в
рамках которого воспринимал поэму читатель-современник
Низами.

Как яркий образец средневекового стихотворного романа,
«Лайли и Маджнун» Низами привлекла внимание и крупнейше-
го представителя литературоведческой компаративистики, Е.
М. Мелетинского. Выделяя общие, «наднациональные» черты
романического эпоса в разных традициях, ученый рассматри-
вает поэму в одном ряду с такими произведениями, как «Три-
стан и Изольда» Тома и Беруля, «Ивен» и «Ланселот» Кретьена де
Тру а9.

Итак, поэма достаточно хорошо изучена и неоднократно пе-
реводилась как на европейские языки, так и на русский (о пе-
реводах см. далее, в последнем разделе статьи). Однако многие
проблемы пока скорее поставлены, чем решены. Не выявлены в
достаточной степени нововведения Низами по «драматизации»
поэтического нарратива (обилие монологов и диалогов персо-
нажей, композиционные приемы сочетания эпизодов, связи
между вступительной и основной частями поэмы, соотношение
повествования и описания). До сих пор не получила должного
внимания со стороны специалистов работа Низами с поэтиче-
ским словом на уровне бейта10, которую Е. Э. Бертельс в

^ См. [Мелетинский 1983, с. 190—191; Мелетинский 1986, с. 153].
10 Начало исследованию образного языка Низами положено в статье

Г. Риттера [Ritter 1927]. Полезные данные по рубрикации и классифи-
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1947 г. называл «самой неисследованной проблемой» [1962,
с. 478]. Не прослежены многократно отмеченное влияние моти-
вов поэмы на всю последующую газельную традицию, а также
характер трансформации в поэме накопленного мотивного
фонда любовной лирики. Вовсе не затронут вопрос об особен-
ностях функционирования конвенциональных метафор в
структуре романического нарратива. Рамки вступительной ста-
тьи не позволяют обратиться к всестороннему анализу какой-
либо из перечисленных проблем, но все они чрезвычайно важ-
ны для читателя, обратившегося к филологическому переводу
памятника с намерением прочесть поэму в контексте тради-
ции. Поэтому далее мы все-таки приведем наиболее, на наш
взгляд, существенные соображения, касающиеся таких аспек-
тов поэтики «Лайли и Маджнуна», как «драматургия» поэмы,
особенности художественного языка Низами и роль поэмы в
формировании газельного канона.

Поэма написана в метре хазадж11, объем текста варьируется
вокруг цифры «4000 бейтов и более», указанной самим Низами
(глава 4, б. 90), разделение на главы достаточно условно и раз-
нится как в рукописях, так и в изданиях12. По мнению Е. Э.
Бертельса, оно не является авторским и было привнесено в по-
эму не ранее XIV века. Во многих версиях число глав колеблет-
ся от 60 до 70, однако как издатель первого критического тек-
ста В. Дастгирди, так и Е. Э. Бертельс сочли некоторые главы
(в частности, все эпизоды, связанные с историей Зайда и Зай-

кации образных слов содержит словарь иранского филолога Б. Занд-
жани «Формы образов в "Пятерице" Низами» [Занджани 1998].

11 Подробнее об использованном Низами варианте хазаджа см.
примеч. к гл. 4, б. 82.

12 В настоящий момент существуют четыре варианта критического
текста поэмы, подготовленные В. Дастгирди [Тегеран, 1934], 3657 бей-
тов, А. А. Ализаде [Москва, 1965], 4459 бейтов, Б. Сарватийаном [Теге-
ран-Туе, 1985], 4553 бейта, Б. Занджани [Тегеран, 1990], 4583 бейта,
см. [Seyed-Gohrab 2003, с. 50]; о текстологической работе с рукопися-
ми «Пятерицы» см. статью Е. Э. Бертельса «Работа над текстом Низа-
ми» [Бертельс 1962, ее. 458—474]; о критике интерполяций см. [Бер-
тельс 1962, ее. 270—272].
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наб, а также знаменитый эпизод, в котором Маджнун отверга-
ет Лайли) позднейшими интерполяциями. Далее номера и на-
звания глав даются по варианту В. Дастгирди, самому «строго-
му», т. е. включающему только достоверные части текста [Низа-
ми 1993]. В нем текст поэмы состоит всего из 46 глав, так как
выпущены сомнительные с точки зрения авторства фрагменты,
а некоторые главы объединены, с сохранением внутренней руб-
рикации (что в нашем переводе обозначено отточием).

Из 46 глав поэмы первые десять образуют вступление и, на
первый взгляд, не связаны с основным сюжетом. Такие всту-
пительные части средневековых маснави обычно сокращаются
или вовсе не попадают в поэтические переводы13; более того,
их зачастую игнорируют и в исследовательской литературе как
дань обычаям времени, предписывающим восхвалять Всевыш-
него и правителя-заказчика в начале любого произведения.
«Неразумность» такого подхода к прологам отметила, например,
Дж. Мейсами, подчеркнув, что «авторские предисловия к ро-
маническим поэмам (romance) содержат особого рода указания
автора относительно того, как следует читать его поэму»
[Meisami 1987, с. 171]. А. Сейед-Гохраб также пишет, что «столь
длинное вступление [к «Лайли и Маджнуну». — Н.Ч., М.Р.] пре-
следует много целей: объяснить причины создания поэмы, сис-
тематически изложить взгляды и убеждения рассказчика, но,
самое главное, дать читателю подсказки для понимания поэмы»
[Seyed-Gohrab 2003, с. 58]. Далее ученый добавляет: «Многие
рассуждения в прологе на первый взгляд не связаны с самой
историей, но при более внимательном чтении становится ясно,
что они получают то или иное развитие в структуре повести»
[там же]; см. также [Пригарина 1979]. Однако, в указанных ра-
ботах не приведен материал, подтверждающий справедливость
процитированных тезисов. Попробуем разобраться, как уст-
роено вступление к «Лайли и Маджнуну», занимающее более пя-
той части объема поэмы14, что за авторские указания «по чте-

13 См., например, «Лейли и Маджнун» в поэтическом переводе
П. Антокольского, где из всего вступления даны две главы (четвертая и
десятая по нашему изданию), да и те сокращены и поменяны местами
[Низами 1946, ее. 245—254].

14 Отметим для сравнения, что в поэме «Хусрав и Ширин» прологу
отведена всего лишь одна десятая часть текста.
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нию» в нем содержатся и каковы его функции в «поддержке»
основного сюжета. Оно состоит из десяти глав:

1. «Во имя Господа всепрощающего»;
2. «Восхваление Пророка, [описание ми*раджа]»;
3. «Неопровержимое доказательство возникновения всего сущего»;
4. «Причина создания книги»;
5. «В восхваление Ширваншаха»;
6. «Приветствие от целующего землю»;
7. «О вручении сына своего сыну Ширваншаха»;
8. «Жалобы на завидующих и отвергающих»;
9. «В назидание сыну своему Мухаммаду Низами»;

10. «Вспоминая нескольких ушедших родных ...».

Вступления к поэмам и до Низами составлялись из отдель-
ных глав, посвященных восхвалению Творца, Пророка, прави-
теля-заказчика, покровителей, а также рассказу об обстоятель-
ствах и причинах написания книги1 5. Казалось бы, Низами
лишь отчасти расширил тематику, главы по-прежнему носят
этикетный характер и призваны удостоверить правоверие поэ-
та и его лояльность по отношению к патрону. Но при внима-
тельном чтении выясняется, что и здесь Низами выступает как
новатор и «модернист»16. Его вступление оказывается цельным
произведением — книгой об авторе, сочиняющем поэму. Главы
этой книги, разнообразные по содержанию, объединены тем,
что о чем бы ни шла речь — о восхвалении Бога или о поно-
шении завистников — рассказ всегда ведется с позиции авто-
ра, приступающего к работе над большим произведением. В ко-
нечном счете перед нами встает образ Поэта в многообразии
его связей с миром и Творцом. Образ дан с потрясающей ши-
ротой, он вбирает в себя и религиозное credo, и смелое сопос-
тавление поэта с Пророком, и резкую брань в адрес эпигонов, и
заботы о сыне, и жалобы на пошатнувшееся здоровье.

15 Ср., например, вступительные части «Шах-нама» Фирдауси или
«Вис и Рамин» Гургани.

16 Е. Э. Бертельс отмечает, что Асади и Гургани в основном «архаи-
зируют эпический стих, тогда как Низами для XII в. был, конечно, мо-
дернистом» [Бертельс 1962, с. 369].
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Первые две главы написаны по одному плану. Они пред-
ставляют собой обращение автора-рассказчика, соответствен-
но, к Богу и к Посланнику; оно в обоих случаях начинается
восхвалением, за которым следует молитва. Центральная часть
восхваления Всевышнего отведена описанию Творящего Слова
«Будь!», а молитва, обращенная к Нему, включает просьбы ука-
зать правильный путь и ниспослать силу разуму, который «про-
зревает у Твоих врат» (гл. 1, б. 36). Тут же сказано и об ограни-
ченности разума, который не в силах проникнуть в Божествен-
ные тайны. Этот тезис служит котрапунктом для главной темы
восхваления Пророка во второй главе — описания ми'раджа
Мухаммада, единственного смертного, которому удалось вы-
рваться за пределы тварного мира, приблизиться к Творцу и
услышать «сокровенное слово Истины» (гл. 2, б. 82). Поэтому в
молитве, обращенной к Мухаммаду, поэт связывает с ним со-
вершенство своего поэтического труда (гл.2, б. 107). В этих
двух главах представлена принципиальная ограниченность сил
человека: лишь с помощью Бога и при заступничестве Его по-
сланника поэт способен породить верную мысль и облечь ее в
совершенное слово.

Об ограниченности человеческих возможностей идет речь и
в третьей главе («Доказательство сотворенности всего сущего»),
однако меняется адресат речи. После обращения к Богу и Про-
року поэт переходит к разговору с читателем — со всем миром,
но преимущественно — «с любимым сыном» (гл. 3, б. 9). Рас-
сказчик из человека, осознающего бессилие своего разума пе-
ред миром Божественного, превращается в умудренного мужа,
философа, наставляющего неискушенных. Многочисленные
размышления о том, что у всего земного, включая небосвод,
есть предел высоты, и никому не выйти из круга, очерченного
мирозданием, еще раз подчеркивают уникальность вознесения
Мухаммада, воспетого в главе 2. С композиционной точки зре-
ния важно также, что глава заканчивается итоговым рассуж-
дением: возникновение мира не может быть помыслено без
главной причины, «Зачинателя причин» (гл. 3, б. 99), Творца.
Слово «причина» присутствует и в названии следующей, чет-
вертой главы, однако, здесь речь пойдет уже об авторе как о
творце книги. За раздумьями о том, как Бог создавал мир, сле-
дует рассказ о том, как Низами создавал поэму.
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Предельно обобщенные образы автора — человек, предстоя-
щий Богу и философ, рассуждающий об устройстве мира —
сменяются образом конкретного поэта, перед которым стоит
конкретная задача. Эта задача развернута в виде целого ряда
поэтологических проблем и житейских обстоятельств, что пре-
вращает четвертую главу в идейный центр вступления. Обилие
и глубина литературной рефлексии позволяет назвать ее твор-
ческим манифестом создателя иранского стихотворного рома-
на1 7. Автор размышляет о собственном творчестве, о стоящих
перед ним художественных задачах, об отношении к арабскому
сказанию и о проблемах, связанных с его «иранизацией» и вер-
сификацией, т. е. рассуждает о поэтике маснави и литератур-
ных связях на языке своего времени18.

В главе «Причина создания книги» (94 бейта) есть свой набор
персонажей, развитие действия, драматургия; как и все соз-
данное Низами, она изобилует сложной метафорикой; словом,
интерпретация ее представляет собой далеко не простую зада-
чу. Толкование образов и тропов требует детального коммента-
рия почти каждого бейта, но читатель, «преодолевший» разно-
образные сложности персидской риторики, будет вознаграж-
ден — он сможет взглянуть на работу средневекового поэта его
собственными глазами.

Глава начинается с описания счастливого, благого дня, когда
поэт перечитывает диван своих стихов и готов взятся за новую

17 Как отмечает М.Л. Рейснер, «суждения поэтов [о характере своего
труда], содержащиеся в произведениях, как правило, касаются пред-
метов, наименее разработанных в теоретической поэтике. Например,
в персидских классических сочинениях по поэтике слабо освещены
нормы эпического стихосложения. ... Функцию теоретического описа-
ния эпической поэмы берут на себя ее вступительные главы, повест-
вующие о причинах создания того или иного произведения» [Рейснер
2004, с. 250].

18 Общую реконструкцию представлений Низами о природе худо-
жественного слова провел Е.Э. Бертельс, использовав в качестве мате-
риала вступительные главы всех пяти поэм [Бертельс 1962, ее. 394—
431], однако, главное внимание ученый уделил эволюции взглядов
поэта на художественое творчество за почти тридцатилетний период
создания «Пятерицы» [там же, с. 395]; авторская характеристика
жанровой природы поэмы, изложенная в «Лайли и Маджнун» (глава 4
«О причинах создания книги»), затронута в этой классической работе
лищь косвенно.
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работу (бб. 1—18). Здесь уже содержится некоторая жанровая
характеристика: создание маснави — серьезное дело (кар), тре-
бующее немалого времени. Как ко всякому большому начина-
нию, к нему следует приступать в благоприятный момент, что
сулит в будущем успешное завершение трудов. И здесь прибы-
вает гонец с письмом от шаха, в котором правитель Ширвана
повелевает Низами создать поэму о Маджнуне. В виде текста
письма (бб. 22—35) в поэму вводится прямая речь второго
очень важного персонажа четвертой главы — шаха. И если сам
Низами с диваном собственных стихов в руках (б. 2) изображен
как поэт в расцвете творческих сил, то шах предстает перед
нами как идеальный читатель, тот, для кого и должна созда-
ваться поэзия. Его письмо содержит характеристику поэмы с
точки зрения читателя-знатока. Прежде всего, шах требует
от автора новизны, ведь он полностью знаком с традицией и
сумеет безошибочно отличить новое от старого. Также необхо-
димы и поэтические украшения. В речи царственного читателя
категории поэтики выступают в своеобразном этническом об-
лачении: Низами должен рассказать арабское сказание о любви
персидскими стихами, украсив по законам арабо-персидского
красноречия, добавив много новых поэтических идей и избегая
«речи на тюркский манер»19.

Однако поэт сомневается в своей способности справиться с
подобной задачей (бб. 38—39) по «дряхлости лет и слабости здо-
ровья». И здесь появляется уже знакомый нам персонаж вступ-
ления — сын Низами. Именно он внушает поэту уверенность в
собственных силах и уговаривает его взяться за тяжелый труд
по созданию новой книги. Сын представляет здесь как бы са-
мого Низами, но юного, полного сил и вдохновения. Диалог по-
эта с сыном чрезвычайно важен — именно в нем формулиру-
ются основные принципы художественного творчества, как
они представлялись средневековому романисту. Прежде всего,
Низами развернуто излагает свою критику исходного арабского
рассказа (бб. 49—61): этот рассказ беден событиями и темати-
чески узок, он не дает возможности ввести в поэму традицион-
ную топику персидских описаний (сад, пир, винопитие и т. д.),
он мрачен и безрадостен, поэтому до сих пор все поэты сторо-

1 9 Об интерпретации строки «Речь на тюркский манер недостойна
нас» см. далее, коммент. к гл. 4, б. 34.
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нились данного сюжета. Как же Низами намерен справиться со
своей задачей? Он полагается на свое вдохновение, иными сло-
вами, он считает возможным оживить «унылый» рассказ силой
поэзии, разукрасить повесть мастерством поэтического повест-
вования. Сын поддерживает отца (бб. 68—78). Он утверждает,
что история Маджнуна — лучшее из сказаний о любви, однако
никому еще не удалось изложить его должным образом. И здесь
перед нами уже прямая критика арабских авторов, вероятно,
прежде всего ал-Валиби, не сумевших превратить великое ска-
зание в великую литературу. Если для таких прославленных
создателей персидских касыд, как Анвари и Хакани, сравне-
ние с арабскими поэтами было подтверждением мастерства, то
для романиста Низами именно несопоставимость его маснави
с аравийскими первоисточниками (материал для сопоставле-
ния в арабской литературе, не знающей стихотворного эпоса,
просто отсутствовал) свидетельствовала о величии иранской
поэзии.

Речь сына содержит три метафорических ряда, представ-
ляющих в разных образах один и тот же алгоритм обработки
сказания, необходимой, чтобы превратить его в поэму. Во-
первых, само сказание сравнивается с солью, его прозаические
версии — с сырым кебабом, а поэтическое осмысление этого
материала — с приготовлением блюда. Во-вторых, арабское
сказание сравнивается также с красавицей, не имеющей чад-
ры и украшений, т. е. поэтического изложения; поэтому она не
может выйти из дома и явить себя людям. В-третьих, содержа-
ние сказания уподоблено душе, лишенной тела, необходимо
потратить свою душу, чтобы создать для повести достойное
«тело».

В завершении главы Низами описывает свою работу над по-
эмой в ретроспекции. Между разговором с сыном и финальной
частью, т. е. между бейтами 78 и 79, как бы свершилось созда-
ние произведения. Здесь автор подчеркивает, с одной стороны,
чрезвычайно тщательную и кропотливую отделку каждого бей-
та, а с другой — необычайную легкость, с которой произведе-
ние создавалось (могло бы «обрести полноту в 14 дней», б. 91).
Именно это сочетание легкости и виртуозной риторики, из-
вестное в персидской науке поэтических украшений как сахл-и
мумтани' («недостижимая простота») и представлялось Низами
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идеалом поэтического творчества. Наконец поэма закончена, и
ее можно отправлять к заказчику-шаху (бб. 95—96).

Таково вкратце содержание «поэтологической» главы. Толко-
вание многих ее образов приведено далее в комментариях к
переводу поэмы. Сквозь сложное метафорическое изложение
можно различить программные установки автора стихотворно-
го романа:

1) Для создания стихотворного романа необходимо найти
сказание, т. е. сюжет, являющийся лучшим воплощением дан-
ной темы; каким бы сложным он ни был для автора, он все
равно обладает художественным потенциалом.

2) Этот сюжет должен быть «осмыслен», т. е. выстроен как
последовательный и непротиворечивый нарратив. Необходим
такой подбор эпизодов, чтобы развитие действия шло от завяз-
ки к кульминации с постепенным нарастанием напряжения.
Именно к этому этапу относится переработка и обогащение ма-
териала арабских источников, детали которой подробно про-
анализированы Е. Э. Бертельсом [Бертельс, 1956, с. 149; Бер-
тельс 1962, ее. 267—69].

3) И наконец, сказание должно быть переведено на язык по-
эзии. В процессе версификации оно украшается риторически-
ми приемами, в него привносятся свежие поэтические идеи
(именно здесь и появляется желанная идеальному читателю но-
визна), вводятся разнообразящие действие описания, но все
это работает на сюжет, каждый бейт «играет с повестью» (гл. 4,
б. 59). При этом кроме мастерства поэту необходимо и неодно-
кратно упоминаемое «сердце», т. е. вдохновение, а также лич-
ная, эмоциональная вовлеченность рассказчика в события рас-
сказа. На этом этапе «унылое» арабское сказание и превраща-
ется у Низами в персидскую красавицу-поэму, способную оча-
ровать всякого, «если только он не мертвец» (б. 65).

Главы 5 и 6 выдержаны в традиции придворных восхвале-
ний. Рассказчик предстает как блестящий панегирист, а адре-
сат его восхваления, шах Ширвана, из идеального читателя по-
эмы (гл. 4) превращается в идеального государя. Он — великий
воин и щедрый меценат, «он с одним отрядом берет крепость,
он отдает страну за одну касыду» (гл. 5, б. 70). Присутствуют и
дополнительные намеки на любовь патрона к изящной словес-
ности, он именуется «царем речи» (гл. 5, б. 7) или * обладателем
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длинного меча, но короткого, т. е. сточенного от постоянных
упражнений, калама (гл. 5, б. 12). Возвращаясь к композиции
вступления, подчеркнем, что восхваление патрона-заказчика,
где особо акцентируется его щедрость, помещено непосредст-
венно за описанием красоты невесты-поэмы (шах предстает в
этом контексте еще и как прекрасный жених). Поэма была
представлена автором как сугубо иранское творение, в этой
связи немаловажно и многократное подчеркивание в восхвале-
нии иранского происхождения Ширваншаха («жемчужины в
раковине Манучихра», гл. 5, б. 9), его сопоставление с героями
иранского эпоса. В довершение шах представлен как «наделен-
ный красотой Мухаммада» (гл. 5, б. 84). Ранее, в главе 2, речь
шла о неспособности поэта достичь совершенства, не вымолив
милости у Пророка, и уподобление покровителя Мухаммаду
включает его в число лиц, участие которых гарантирует совер-
шенство поэтического произведения.

В главе 7 восхваление шаха сменяется восхвалением его сы-
на Ма.нучихра, сначала — от лица Мухаммада, сына Низами
(гл. 7, бб. 4—14), а потом — от лица самого поэта (бб. 15—32).
Это восхваление сюжетно мотивировано рассказом о том, что
сын Мухаммад просит отца поручить его заботам юного царе-
вича. Низами-панегирист (гл. 6), таким образом, превращается
в Низами-отца, и сам Ширваншах оказывается не только госу-
дарем, но и отцом, счастье которого зависит от благополучия
сына (бб. 29—32).

В главе 8 открывается еще одна грань жизни «совершенного
поэта» — он представлен на фоне современников. Центральная
тема здесь — резкий антогонизм между Поэтом, достигшим
вершины мастерства (гл. 8, бб. 2—10), и всеми остальными ли-
тераторами эпохи, которые изображены как жалкие эпигоны,
плагиаторы и интриганы. Эту картину трудно назвать объек-
тивной, ведь азербайджанская школа в XII веке могла похва-
статься целым рядом громких имен (Хакани, Фалаки Ширвани
и др.20). Однако, такова была внутренняя логика фахра (само-
восхваление поэта, восходящее к топике классической касы-
ды). Вместо старого поэта, полного сомнений в собственных си-

зо См. описание расцвета поэзии в государстве атабеков Азербай-
джана и в Ширванском ханстве в XII в. у А. Крымского [1981,
ее. 378—439].
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лах (глава 4), теперь перед нами — поэт, превзошедший не
только современников, но и всех мастеров прошлого. Он —
волшебник слова, клинок его языка владеет тайной чуда 'Исы,
т. е. способен воскрешать мертвых (гл. 8, бб. 6—7). Во второй
части главы на смену самовосхвалению приходит увещевание.
Великое мастерство поэта — причина литературного воровства
и завистливых нападок — оказывается одновременно и талис-
маном, который его охраняет. Ведь он владеет неисчерпаемы-
ми сокровищами поэтической мысли, и потому ни один вор не
нанесет ему урона; он настолько выше бездарных современни-
ков, что их нападки его не задевают.

В главе 9 поэт возвращается к разговору с сыном. Если ра-
нее (глава 3) он обращался к юноше, как мудрый наставник к
ученику, то теперь он превращается в заботливого отца. Там он
в прекрасных стихах проповедует бренность всего земного,
здесь лее его советы проникнуты прагматизмом: «Ты стремись к
знанию, которое прибыльно» (гл. 9, б. Л6). Здесь получает не-
ожиданное развитие и тема «совершенного поэтического мас-
терства». Поскольку в этой целиком дидактической главе по-
этика самовосхваления (фахра), уместная в касыде, сменяется
поэтикой «зерцала», профессия литератора в целом не привет-
ствуется: «Не связывайся со стихами и их сочинением» (гл. 9,
б. 14). Но самовосхваление в предыдущей главе, оказывается,
было не только данью традиции. Оно имело и практическую
цель: доказать сыну, почему не надо идти в поэты. Теперь поч-
ва подготовлена, и поэт ограничивается одной эффектной
строкой: «Не пытайся снискать славу этим мастерством, // ибо
оно окончилось на Низами» (гл. 9, б. 15).

Чрезвычайно интересна последняя глава вступительной час-
ти поэмы «Вспоминая нескольких ушедших родных ...». Она не
только вобрала в себя топику разных жанров, но и сама дала
жизнь новому жанру. Это — так называемая сакй-нажа «Книга
кравчего», вид маснави, писавшихся впоследствии метром му-
такариб, где поэт обращается к виночерпию и касается таких
тем, как смерть, бренность жизни, советы, увещевания, муд-
рые мысли и т. д. Этот вид поэзии имеет отношение к прочим
«стихам о вине» (хамриййат), представленным в жанровых
формах касыды и газели, однако, его отличает особое сочета-
ние философских, дидактических и мистических мотивов.
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Создателем первого саки-нама считается Низами, за ним по-
следовал Амир Хусрав Дихлави (ум. 1325). Однако, стихи упо-
мянутых поэтов являются не самостоятельными произведения-
ми, а частями поэм, входящих в их «Пятерицы», они написаны
тем же метром, что и вся поэма; соответственно, сйкй-нсима,
составляющая десятую главу «Лайли и Маджнуна» Низами,
имеет метр хазадж. Отдельные произведения этого жанра пер-
выми создали Салман Саваджи (ум. 1375) и Хафиз Ширази
(ум. 1390). После Хафиза жанр приобрел большую популярность
и представлен в творчестве многих авторов21.

«Книга кравчего» (гл. 10) в поэме «Лайла и Маджнун» откры-
вается тремя бейтами, прославляющими вино, которое «освобо-
дит это подавленное сердце» (гл. 10, б. 3). Далее следуют 16 не-
больших фрагментов, длиной от 5 до 12 бейтов, сочетающих
дидактические и лирические мотивы. Членение текста на
фрагменты подчеркнуто и формальными признаками: каждый
фрагмент начинается с риторического вопроса или фразы, со-
держащей глагол в форме императива (наставление), а закан-
чивается двумя бейтами, обращенными к виночерпию и со-
держащими описание вина. Тон всей главе задают первые че-
тыре фрагмента: жалоба на свою старость (бб. 1—7), плач по
умершему отцу (66. 8—14), матери (бб. 15—21) и дяде (бб. 22—
26). Мысль о бренности всего, что дорого человеку, остается цен-
тральной в переплетении мотивов, образующих весьма непро-
стую смысловую конструкцию. Далее развивается ряд тем ди-
дактико-философского характера: польза дружбы и согласия с
окружающими (бб. 27—37), осуждение мира, в котором все об-
речено на гибель (бб. 38—44), восхваление смирения (бб. 45—
53), совет забыть о прошлом и не страдать из-за прошлых бед
(бб. 54—62), рассуждение о важности активных действий и от-
ваги (66. 63—74), совет проявлять твердость и не позволять се-
бя унижать (бб. 75—83), рекомендация избегать службы у пра-
вителей (бб. 84—91), наставление об умении довольствоваться
своим уделом (бб. 92—99), порицание тех, кто ропщет на судь-
бу, проявляя недовольство существующим положением (бб. 100—

2 1 Мулла 'Абд ан-Наби Фахр аз-Замани Казвини (ум. 1628) составил
тазкира Май-хана «Питейный дом», где рассказал о 46 поэтах, создав-
ших сакй-нама, и привел тексты стихов (изд. Шафи' Лахури, Лахор,
1926), см. ДХ, ел. ст. «сакй-нама».
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111), вновь призыв действовать и не быть пассивным
(66.112—119), совет избавиться от привязанности к миру
(бб. 120—128), восхваление одиночества (бб. 129—135).

Как видно даже из этого краткого обзора, дидактика деся-
той главы совсем не похожа на наставления сыну. Содержа-
щиеся здесь скорбные размышления близки традиции зух-
диййат (религиозно-аскетической поэзии). Автор в очередной
раз предстает перед нами в новом свете: теперь это не панеги-
рист, не прославленный поэт, гордо заявляющий о своем пре-
восходстве над современниками, не заботливый отец, дающий
практичные советы неопытному сыну, а пожилой человек, раз-
очаровавшийся в мире (эта тема уже намечена в гл. 1 и 4), че-
ловек, который, оглядываясь на прошлую жизнь, видит лишь
горе. На протяжении главы автор неоднократно возвращается
к мыслям о том, что все в мире обречено на гибель (в философ-
ском ключе тема смерти разработана в гл. 1); конечно, нужно
действовать, но следует помнить, что человеческим силам по-
ложен предел. Призыв к одиночеству в последнем фрагменте
мог бы превратить главу в речь подвижника, аскета, поки-
дающего мир. Но отшельничество, о котором идет речь, особого
рода. Ведь чему бы ни был посвящен тот или иной фрагмент,
все они, кроме последнего, заканчиваются одной темой, про-
славлением вина. Прославление вина обосновано уже в первом
фрагменте: «Кравчий, неси мне рубинового вина, // Ибо речь
бросила [для] меня подкову в огонь» (б. 7). «Бросить подкову в
огонь» означает «приворожить», следовательно, речь подчинила
себе поэта и питье вина напрямую связано с силой поэтическо-
го вдохновения. В каждой части сйкй-нама вино получает но-
вые характеристики, постепенно формирующие этот главный
образ главы. На что же способно «рубиновое», «подобное грана-
товым зернам», «тюльпаноцветное», «мускусное», «горькое», «не-
ведомой сладости» вино? Этот таинственный напиток:

— «распутывает дела» и «ладит с духом» (б. 8),
— «бросает в пот охладевшую кровь» (б. 13),
— делает красноречивым даже немого (б. 14),
— «ударяет в голову» и «сбивает с ног тысячу голов» (опьяня-

ет до самозабвения и утоляет печаль) (б. 21)
— «вспоен одним молоком с райским напитком» (б. 26)
— освобождает от оков, является «соком жизни» (б. 36—37)
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— «делает явным то, что скрыто» (б. 44),
— благоустраивает «жилище духа» (б. 53),
— «пылает, как солнце», но дает высохшему источнику воду

(б. 62),
— омыв простой камень, превращает его в яхонт (б. 74)
— утоляет печаль странников и делает старика молодым (б. 83),
— избавляет от печали и оставляет «глубокий след в сердце»

(6.90—91)
— являет собой «ключ к сокровищнице радости» и «живо-

творный бальзам» (б. 99)
— дарует блаженство и воинскую доблесть (б. 111)
— «помогает жить», «омолаживает душу и радует сердце»

(б. 118—119)
— сам — «душа» и «врачует душу» (б. 128).

Таким образом, вино может многое. Оно возвращает моло-
дость, позволяет забыть печали и приносит радость, гармони-
зирует душу, дает свободу, избавляет от немоты и наделяет
красноречием, избавляет от душевной слепоты и дарует про-
зрение истины.

Вся глава построена на контрапункте: скорбные мотивы
«жалоб на судьбу» и порицания мира перемежаются радостны-
ми мотивами винной поэзии. Какого же вина просил у кравче-
го автор первого спкп-нама в персидской поэзии? Ведь оче-
видно, что подразумевается вино, без которого невозможно
приступить к созданию поэмы. И если четвертая глава была
посвящена поэтологическим проблемам, то теперь средневеко-
вый романист изложил своего рода «психологию творчества».

Рассказчик предстает как романист, берущийся за создание
произведения. Вся глава развивает одну мысль, которая уже бы-
ла сформулирована Низами: «Побуждение к речи — это радость
и веселье, / / В них обоих находит оправдание речь» (гл. 4, б. 54).
Но где же найти источник радости? Ведь в мире, подвластном
вращению коварного небосвода, нет места радости. Таков здра-
вый взгляд на вещи, такова поэтическая дидактика. Однако
есть нечто, что позволяет радоваться вопреки скорби, чувство-
вать себя молодым вопреки приближающейся старости, быть
свободным несмотря на всю несвободу. Таким предстает в главе
вино — вино забвения и радости, свободы и прозрения. Речь
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идет о забвении, поскольку, перечисляя свои потери, рассказчик
каждый раз как бы оставляет печаль позади, освобождается от
нее. Тема постепенного освобождения от мирских забот и обре-
тения свободы и одиночества проходит через всю главу. Рас-
сказчик перестает плакать о родных, отказывается от мирских
устремлений, освобождается от прошлого, и все с одной целью —
достичь не только внешнего, но и внутреннего уединения («По-
ложи душу в закрома уединения!», б. 132)22. В этом состоянии
ему и может быть даровано то вино, о котором он просит.

Загадка вина полностью разрешается только в последнем
фрагменте. Автор, нарушая читательское ожидание, вместо
очередного обращения к кравчему с просьбой о вине, вводит
обращение к самому себе — поэту Низами и советует утолить
жажду «чистой водой любви Маджнуна» (б. 135). В этом ключ к
пониманию всей главы. Вино оказывается и вдохновением для
поэта, и самим процессом создания поэмы, «медом поэзии»,
пьянящей радостью творчества.

Итак, мы видим, что вступление к поэме дает богатый мате-
риал для изолированного анализа. Но это вовсе не означает, что
вступление механически присоединено к поэме лишь затем,
чтобы были соблюдены требования жанрового канона. Напро-
тив, как уже было сказано, оно — своеобразная увертюра, в ко-
торой начинают звучать многие темы и мотивы, развернутые в
дальнейшем повествовании. По мере чтения поэмы обнаружи-
вается, что узловые эпизоды сюжета уже подготовлены и пред-
восхищены в прологе.

Главная тема поэмы определена во вступлении самим авто-
ром. Он собирается «разукрасить кончиком пера» лучший «из
тысяч рассказов о любви» (гл. 4, б. 28). В дальнейшем становит-
ся ясно, что протагонист — не только влюбленный, но и поэт.
Ё. Э. Бертельс полагал, что для Низами было важно подчерк-
нуть: «"любовное безумие" не просто лишило Кайса рассудка, а
дало толчок к полному развитию его поэтического гения»; уче-
ный даже назвал Маджнуна у Низами «собирательным типом
поэта» [1962, ее. 273—274]. Выдвижение на первый план в

2 2 О концепте одиночества в литературной рефлексии Низами см.
[Seyed-Gohrab 2003, с. 28—29]. Автор отмечает, что Низами в разных
поэмах возвращается к мысли о добровольном уединении как необхо-
димом условии обретения вдохновения.
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прологе тем, связанных с ремеслом поэта, оказывается, таким
образом, далеко не случайным.

Немалое место во вступительных главах отведено рассужде-
ниям о «судьбе поэта» и сопоставлениям ее с миссией пророче-
ства и судьбами пророков. Низами называет себя «последним»,
т. е. совершенным поэтом, на котором «окончилось» поэтиче-
ское мастерство (гл. 9, 6.15); для традиционного читателя в та-
ком определении содержится ясное указание на того, на ком
окончилось пророчество, последнего в ряду пророков — Му-
хаммада. Дарованное Низами вдохновение таково, что он «чи-
тает» ниспосланные ему стихи, как Пророк —- ниспосланные
айаты, поэтому их стиль не уступает «неподражаемому» стилю
Корана (см. гл. 8, б. 4 и коммент.). Дарованное ему прозрение
таково, что именем поэту стало «Зеркало сокрытого», ему дано
знание, скрытое от обычных людей (гл. 8, б. 6), как и знание,
обретенное Мухаммадом в ночь Вознесения. Дарованная ему
сила поэтического мастерства такова, что его речь чудотворна,
как дыхание другого пророка — 'Исы (гл. 9, б. 7). Злоба и непо-
нимание современников, на которые Низами жалуется в главе
о завистниках, также служат основанием для прямого соотне-
сения судьбы поэта с судьбами коранических пророков — Йу-
суфа, который «не уберегся от злобы братьев», 'Исы, который
«сносил нападки от всякого иудея» и Мухаммада, который «по-
ранился колючками Бу-Лахаба» (гл. 9, б. 52—54). А тема «напа-
док на пророков» для читателя, хорошо знающего Коран, несо-
мненно ассоциируется с прозвищем главного героя поэмы.
Слово маджнун «одержимый, безумный» многократно встреча-
ется в Коране, но только в одном типе контекстов — в ситуаци-
ях, когда люди поносят посланников Бога, не умея понять со-
держащееся в их словах откровение. Так называли Нуха [Ко-
ран, 54:9], Мусу [Коран, 26:26; 51:39, 52], но чаще всего — Му-
хаммада [Коран, 15:6; 37:35; 44:13; 52:28; 68:2; 68:51; 81:22]. В
одном контексте Мухаммад назван одновременно двумя «бран-
ными» словами, имеющими непосредственное отношение к
нашему сюжету, маджнӯн и ша'ир: «Разве мы в самом деле ос-
тавим богов наших из-за поэта одержимого (ли-ша'ирин
маджнӯн)» [Коран, 37:35]23.

2 3 Об обвинениях Мухаммада в принадлежности к поэтам и об
оценке поэзии в Коране см. [Куделин, 2003а, ее. 26 и след.]
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Итак, автор рисует героя вступительной части, «поэта Низа-
ми», подготавливая читателя к восприятию образа героя основ-
ной части, поэта Кайса по прозвищу Маджнун. Поэт Низами
живет среди людей, и жизнь его внешне вполне благополучна.
Но он — Поэт, несущий людям слово, равноценное пророче-
ским откровениям, и потому знает, сколь тернист этот путь.

Поэт Кайс тоже столкнется с непониманием людей, его,
словно пророка, станут обзывать «Маджнуном». В тексте поэмы
немало и других скрытых сближений Маджнуна, несущего лю-
дям в своих стихах откровение о любви, с пророком. Приведем
лишь один пример.

В главе 34 Маджнун обращается с мольбой к Всевышнему.
Это описание в смысловом и композиционном планах подго-
товлено описанием вознесения Пророка во вступлении (гл. 2)24.
Автор предоставляет читателю возможность поэтапно соотнес-
ти эпизод жизненного пути Маджнуна с величайшим событием
жития Мухаммада. Первый этап — преодоление неба. Пророк
проносится по небу, минуя планету за планетой, на крылатом
Бураке, в ночь, «что подобна дню» (гл. 2, б. 61); Маджнун после-
довательно наблюдает за ночными светилами, взывает к Зухре
(Венере), покровительнице певцов и влюбленных, затем к Муш-
тари (Юпитеру), дарующему счастье и победу, но, осознав, что
их движение предопределено вышней силой, обращается к Гос-
поду с молитвой о том, чтобы его «ночь приблизилась к свету»
(гл. 34, б. 89). Второй этап — приближение к Богу и молитва.
Мухаммад «разбивает шатер вне обоих миров» и просит о том,
что желанно (гл. 2, б. 81), а Маджнун молится и видит сон, в
котором «дерево его судьбы» достигает неба (гл. 34, б. 92). Тре-
тий этап — обретение испрошенного в молитве. Мухаммад по-
лучает «грамоту о милости» (гл. 2, б. 86), а Маджнун видит во
сне, как некая небесная птица кладет жемчужину на верхушку
его венца (гл. 34, б. 94).

Наряду с темой «поэт и пророк» во вступительных главах
подготовлена и тема «поэт и любовь». Но здесь речь идет о дру-
гих видах любви — человека к Богу, подданного к государю,
отца к сыну и сына к отцу. Низами подробно разрабатывает
эти темы, что тоже, по-видимому, далеко не случайцо. Ведь все

2 4 Ср., например, «Хусрав и Ширин», где о ми'радже рассказано в
заключительной части поэмы (гл. 101 по [Низами 1993]).
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эти виды любви являются тем, что привязывает человека к со-
циуму, т. е. теми связями, которые с болью и слезами вынуж-
ден будет разорвать герой поэмы.

Значительную роль в поэме играют отношения Маджнуна с
отцом. Сюжетной мотивировкой целого ряда эпизодов служат
тщетные попытки отца «исцелить» сына от безумной стра-
сти, вернуть его в мир обычных людей. Немало места уделено и
описанию страданий отца. В прологе, наоборот, описаны нор-
мальные семейные отношения. На этом фоне еще более траги-
ческим становится разрыв Маджнуна с домом и семьей, еще
более дорогой выглядит цена, которую герой и его родные пла-
тят за любовь. Низами — любящий отец, наставляющий сына,
и его сын — опора и вдохновитель отца; Маджнун же не забо-
тится об отце и не слушает его советов. Для Ширваншаха сын
— «вода жизни», а его сын, достойный наследник царства отца;
Маджнун своим поведением сводит отца в могилу и оставляет
без наследника его владения25.

Последняя глава вступления, где Низами, в частности, опла-
кивает умерших родственников, носит название «Вспоминая
нескольких ушедших родных ...» Эти «несколько» также выбра-
ны не случайно. Поэт говорит об отце, матери и дяде, но не
упоминает, например, о любимой жене Афак, матери сына —
Мухаммада. Именно отец, мать и дядя — единственные родст-
венники Маджнуна, представленные в поэме.

Отношения поэта Низами с его патроном Ширваншахом,
изображенные в прологе как идеальный союз великого поэта и
щедрого правителя, также дают материал для контрастного со-
поставления: в поэме Маджнун на некоторое время становится
«придворным» поэтом при правителе Науфале, однако, их
дружба оканчивается крахом.

Высшая Любовь, любовь к Богу, описана в самой первой
главе, где поэт обращается к Творцу. В ряде бейтов он выража-
ет свою преданность теми же словами, которыми потом будет
описывать страсть Маджнуна. Так, поэт говорит: «Я принял
обет [идти] по дороге к Тебе, // Восклицая „вот я пред Тобой" в
поисках Тебя» (гл. 1, б. 51). «Вот я перед тобой» (лаббайка) —
ритуальная формула, которую паломники повторяют несколько

2 5 Об отношениях отцов и детей в поэме в связи с «введением ди-
дактического элемента» см. в [Бертельс 1962, с. 274].
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раз в течение хаджа, в частности, при стоянии в долине Ара-
фат на подступах к мекканской святыне Ка*бе. А вот описание
поведения Маджнуна: «Маджнун в сердечном смятении, словно
ртуть, / / В сопровождении нескольких друзей, страдающих от
любви, // Бегом примчался в край подруги, // Восклицая «Вот
я (лаббайка)» и распевая стихи» (гл. 13, 66.42—43).

Жилище Лайли для Маджнуна — Ка'ба, что неоднократно
подчеркнуто в разнообразных сравнениях. Маджнун в полном
соответствии с персидским лирическим каноном «сотворил себе
кумира» (бут-параст «поклоняющийся кумиру» — одно из рас-
пространенных наименований влюбленного), он поставил Лай-
ли на место, отведенное в душе человека Творцу. А за сотворе-
ние кумира предстоит расплата — таков намек, сделанный чи-
тателю во вступлении.

Только в одиннадцатой главе Низами приступает к «началу
рассказа». Рассуждая о трудностях создания поэмы, автор
сравнивал творчество с приготовлением кебаба, мясо для кото-
рого следует «проколоть» осмыслением и «изжарить» изложени-
ем, т. е. сознательно ставил перед собой задачу «соединения
разрозненных фрагментов предания в одно органическое це-
лое» [Бертельс 1962, с. 268]. Собственно, именно глубина ос-
мысления и мастерство изложения принесли поэме, а благодаря
ей — и самому преданию мировую славу. Посмотрим теперь,
как удалось Низами приспособить персидское маснави к араб-
скому любовному сюжету и адаптировать арабский сюжет к
требованиям персидского эпического жанра.

Е. Э. Бертельс при сопоставлении арабских текстов и пер-
сидской поэмы отметил, что «Низами очень добросовестно вос-
произвел общую структуру предания, не опустив ни одной су-
щественной его части» [Бертельс 1962, с. 267]. В то же время он
указал на ряд изменений в эпизодах, связанных с зарождением
любовного чувства героев, вмешательством Науфала и беседой
Маджнуна со звездами [там же, ее. 267—68]. По мнению учено-
го, арабское предание, этот «своеобразный историко-литератур-
ный роман» превратился под пером Низами в поэму о «страсти,
претворяющейся в изумительных стихах» [там же, с. 273]; при
этом «из элементов крайне несложного арабского предания Ни-
зами удалось скомпоновать стройную поэму, привлекающую
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своей гармоничностью и почти органической спаянностью»
[там же, с. 274]. Дополняя выводы ираниста, А.Б. Куделин от-
мечает типологическую близость поэмы Низами и «Дивана
Маджнуна» ал-Валиби [Куделин 2003, с. 313] и указывает, что
главное изменение, внесенное персидским поэтом, связано с
самой природой конфликта, лежащего в основе сюжета. В
арабских источниках его завязка такова: юноша Кайс полюбил
Лайли, хотел жениться по любви, что было «нарушением норм
жизни родоплеменного общества» [там лее, с. 317], и после не-
удачного сватовства «обезумел» (стал «Маджнуном»), лишившись
надежды на соединение с возлюбленной. У Низами причинно-
следственные связи изменены: Кайс полюбил Лайлй, именно от
любви стал безумцем-Маджнуном и вследствие безумия потер-
пел неудачу в сватовстве [там же, с. 316—317]26.

Повесть об арабских влюбленных, как сказано во вступлении
к поэме, представлялась Низами «лучшим из тысяч рассказов о
любви», который, однако, чрезвычайно труден для изложения в
форме поэмы-маснави. Рассказ начинается с зарождения лю-
бовного чувства у совсем еще юных героев, учившихся вместе
в школе, и заканчивается смертью Маджнуна на могиле Лайли.
Между этими двумя событиями череда ^эпизодов повествует о
страданиях разлученных друг с другом героев и горестях пере-
живающих за них родных. Восходящие к арабскому преданию
эпизоды не образуют сколько-нибудь последовательного разви-
тия действия, многие из них можно было бы легко поменять
местами без всякого ущерба для повествования. Однако вряд
ли найдется читатель, которому поэма Низами показалась бы
бессвязной. Как же выстроен нарратив маснави, зачастую ли-
шенный очевидных причинно-следственных взаимосвязей?

Мотивировки, что соединяют события, описанные в книге,
далеко не всегда проявлены на уровне сюжета. Последователь-
ность и сцепление эпизодов определяются скорее этапами
«внутреннего пути» героя-влюбленного. Главный герой пасси-
вен, он лишь жалуется на свои беды, не предпринимая ника-
ких усилий для достижения цели, скорее наоборот, он сам об-
рекает себя на разлуку с возлюбленной. При этом Кайс, полю-

2 6 Детальное сопоставление версий арабского предания и сюжета
поэмы «Лайли и Маджнун» Низами с указанием наиболее существен-
ных различий см. в [Куделин 2003, ее. 314—19].
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бивший Лайли, существенно отличается от Маджнуна, умерше-
го на ее могиле. То «открытие внутреннего человека», о котором
часто говорят в связи со средневековым романом27, проявляет-
ся здесь в полной мере. Порой, как в эпизоде битвы Науфала,
когда Маджнун уклоняется от участия в сражении, его поведе-
ние даже выглядит малодушным. Но впечатление от поэмы
оказалось прямо противоположным: вопреки всей своей пас-
сивности образ Маджнуна в последующей литературной тради-
ции закрепился как образец героизма и величия влюбленного.

Именно эта воспроизведенная во множестве стихов трак-
товка и послужит исходным пунктом в наших попытках струк-
турировать повествование поэмы: если традиция приняла Мад-
жнуна прежде всего в качестве идеального влюбленного, изло-
женные в книге Низами события следует толковать именно как
постепенную реализацию в личной судьбе некоего идеала лю-
бовной поэзии. Попробуем рассмотреть сюжет поэмы, соотнося
его эпизоды с этапами движения героя по «пути любви».

Настоящей завязкой сюжета и настоящей причиной, опре-
деляющей все описанные в маснави события, является, конеч-
но, безумие Маджнуна. Но что такое это «безумие»? Кайс посту-
пает так, как нельзя поступать в обществе, в котором он живет:
он получает прозвище «маджнун» (гл. 11, б. 26) после того, как
открыто проявляет свою влюбленность28. Такое поведение гро-
зит навлечь позор не только на него самого, но и на Лайли, ее
родителей и все племя. Результатом этого становится не только
то, что молодых людей лишают возможности видеть друт. Глав-
ное следствие поступков Кайса — выпадение героя из социума.
И это — основа всего дальнейшего действия поэмы. «Безумие»

27 См. [Мелетинский 1 9 8 3 , с. 187].
2 8 О том, что причина разлучения влюбленных не очевидна и нуж-

дается в объяснении, поскольку «без этого пришлось бы считать все
сюжетное построение поэмы искусственным, натянутым», писал еще
Е. Дунаевский [1935, с. 264]. По мнению ученого, «наиболее логиче-
ским решением задачи о недозволенности любви Меджнуна будет
признание, что в нашем сюжете [...] весь грех Кайса был именно в не-
допустимо ранней любви к Лейли. Этим он подверг себя общественно-
му осуждению, заслужил славу безумного; именно поэтому отец Лейли,
отказывая его отцу в сватовстве, прежде всего указывает на то, что
Меджнун — своевольный, непокорный юноша» [там же, ее. 264—265].
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Маджнуна — не помешательство, не психическая болезнь в
нашем современном смысле слова, это — асоциальность, выход
за пределы норм, определяющих жизнь в обществе. Из сына
вождя племени амиритов Кайс превращается в скитальца по
пустыне, в человека без места, без семьи, без племени и, как
неизбежное следствие, без каких-либо прав (племя Лайли даже
решает убить его, и убийство, совершись оно, не подлежало бы
наказанию).

Дальнейший этап действия — это попытки вернуть героя в
социум, заставить его перестать быть Маджнуном. В поэме по-
следовательно изображены четыре такие попытки: сватовство,
паломничество в Ка'бу, родительское увещевание и военные
действия Науфала. Все усилия оказываются безрезультатными.
Отец Лайли отвечает решительным отказом на просьбу выдать
дочь замуж за Кайса. Он не хочет отдать ее безумцу. Молитва в
Ка'бе могла бы избавить Маджнуна от причины его страданий,
от любви к Лайли. Поэтому отец привозит его в Мекку. Но
Маджнун обращается к Богу совсем с другой молитвой: он про-
сит еще увеличить его любовь. Далее, после ряда событий, отец
пытается образумить Кайса, апеллируя к социальным и мо-
ральным ценностям, таким как терпение, разум, стремление
добиваться счастья для себя и своих близких. Маджнун отвер-
гает советы отца: единственная ценность для него — это лю-
бовь к Лайли, ради любви он готов пожертвовать всем. И нако-
нец, четвертая попытка вернуть героя в человеческое общество
предпринята Науфалом, правителем/ чей статус не получает в
поэме ясного определения. Науфал встретил Маджнуна во вре-
мя охоты. Он пожалел юношу и предложил ему своего рода до-
говор: Маджнун должен перестать безумствовать, а Науфал до-
будет для него Лайли. Маджнун принимает условия. Он прово-
дит у Науфала несколько месяцев. После этого Науфал предъ-
являет племени Лайли ультиматум и, получив отказ, собирает
войско. Первая битва оказывается для него неудачной. При
этом Маджнун не только не принимает участия в сражении, но
даже демонстрирует сочувствие к племени своей возлюблен-
ной. Собрав новые силы, Науфал выигрывает вторую битву.
Теперь он может добиться своей цели. Но неожиданно Науфал
отказывается от своих требований и признает справедливой
позицию отца Лайли, считающего, что для дочери лучше
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смерть, чем позорный брак. Осыпав бывшего друга упреками,
Маджнун убегает в пустыню.

В четырех попытках возвращения Маджнуна демонстриру-
ется неэффективность механизмов, при помощи которых об-
щество удерживает индивидуума: брак, религия, семейные от-
ношения, власть правителя. Теперь разрыв героя с социумом
закреплен окончательно. Пустыня становится его настоящим
домом, а ее обитатели заменяют ему человеческое общество.
Здесь завершается и первый этап продвижения по пути любви,
когда влюбленный отвергает все, что отвлекает его от мыслей о
возлюбленной.

События, связанные с бегством от Науфала, можно рассмат-
ривать как переходный этап в формировании идеального
влюбленного. В эпизоде дружбы с Науфалом Маджнун времен-
но восстанавливает связи с обществом и приобретает все атри-
буты благородного юноши-воина, которые характеризуют его
место в обществе: коня, оружие, богатую одежду и снаряжение.
Но затем Низами показывает, как, убежав от Науфала и вновь
превращаясь из Кайса в Маджнуна, герой «обменивает» атри-
буты социума на атрибуты «дикой жизни в пустыне» (см. далее).
Эта часть сюжета вписана в четкие временные рамки (четыре
дня), что отделяет ее от остального повествования, где длитель-
ность событий, как правило, не конкретизируется.

Покинув Науфала, Маджнун скачет на коне по пустыне и
встречает охотника, поймавшего несколько ланей. Он отдает
охотнику своего коня взамен на освобождение животных. На-
ступает ночь. С приходом утра, герой снова отправляется в
странствия по пустыне и натыкается на охотника с оленем.
Маджнун выменивает оленя на свое оружие и одежду, а затем
отпускает его. Вновь наступает ночь. На следующий день герой
попадает к источнику, рядом с которым на зеленом дереве ви-
дит ворона. Птица напоминает ему его собственное сгоревшее
сердце, и Маджнун обращается к ворону с речью. Ворон улета-
ет. Вновь наступает ночь, которую герой проводит в слезах. На
следующее утро отправившийся в путь Маджнун встречает ста-
рую женщину, ведущую на веревке какого-то человека. Эта
пара зарабатывает на жизнь, выдавая мужчину за пленника и
собирая для него милостыню. Маджнун умоляет старуху осво-
бодить «пленника» и надеть путы на него. Отдав прежде все,
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чем он обладал (конь, снаряжение, одежда, оружие) и прос-
тившись со своим сгоревшим сердцем (вороном), Маджнун де-
лает теперь и последний шаг — отдает самого себя. Он пред-
лагает старухе забирать себе весь заработок. Старуха соглаша-
ется и начинает водить связанного Маджнуна по селениям.
Он терпеливо сносит побои и насмешки, но однажды, оказав-
шись вблизи шатра Лайли, рвет веревку и вновь убегает в пус-
тыню.

Последовательно описанные четыре встречи в течение четы-
рех дней коррелируют со следующим этапом на пути любви —
расставанием героя с самим собой. Отметим, что числовое сов-
падение — четыре попытки вернуть Маджнуна в общество и
четыре встречи в пустыне — возможно, не случайно. Оно ука-
зывает на рядоположенность этапов становления влюбленного:
отказ от общества и отказ от себя.

Далее происходят два события, еще более подчеркивающих
невозможность возврата в социум: Лайли выдают замуж, у
Маджнуна умирает отец. То, что могло бы вернуть домой ски-
тальца, перестало существовать. Маджнуну суждено остаться
скитальцем навсегда, но теперь это другой Маджнун. Былой
несчастный изгнанник превращается в- «падишаха пустыни».
Он движется, окруженный свитой зверей. В его присутствии
хищники не трогают травоядных. Если раньше племя Лайли
собиралось убить Маджнуна, он подвергался оскорблениям, то
теперь его боятся, к нему можно подойти, лишь получив его
разрешение: его грозная свита готова разорвать любого, кто
осмелится ему досаждать.

Следует величественное описание звездного неба. Маджнун
обращается к планетам с мольбой о вести от возлюбленной, но
затем понимает их бессилие и возносит молитву Богу. Герой за-
сыпает и видит сон — небесная птица помещает жемчужину в
его венец; в сюжетном плане этот сон предвещает Маджнуну
добрую весть, а в символическом — знаменует обретение со-
кровенного знания о Любви. На следующий день путник при-
носит письмо от Лайли, герой узнает, что возлюбленная ему
верна и не подпускает к себе мужа.

После этого герою предстоит еще одна «четверка» значимых
бесед: с Салимом Амиритом, с матерью, с Лайли и с Саламом
Багдади. 1. Салим, дядя Маджнуна, хочет позаботиться о нем,
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привозит ему пищу и одежду. Он удивлен, что Маджнун отдает
еду зверям, но юноша отвечает, что ему достаточно и пучка
травы. Речь главного героя звучит, как наставление: он расска-
зывает об умении довольствоваться Малым, и Салим проника-
ется к нему не жалостью, а уважением. Салиму удается пробу-
дить в Маджнуне воспоминание о доме, родных и прежних
друзьях. 2. Дядя привозит к Маджнуну его мать. Сын выслу-
шивает материнские увещевания, но решительно отказывается
вернуться домой. Мать уезжает одна и вскоре умирает от горя.
3. Лайли передает Маджнуну, что хочет его видеть, и герои
встречаются в роще. Это их единственная встреча после того,
как их разлучили в начале поэмы, они сидят поодаль и Лайли
слушает посвященные ей газели. 4. Маджнун встречается с Са-
ламом Багдади. Этот юноша привлечен славой стихов Маджну-
на и видит в нем образец для всех влюбленных. Именно в ходе
их беседы образ идеального влюбленного обретает завершен-
ность в противопоставлении образу «здравого влюбленного», не
порвавшего с человеческим сообществом и не переступающего
границ общепринятого поведения. Маджнун прямо говорит Са-
ламу о своем превосходстве, он — человек, полностью предав-
шийся любви, полностью подчинивший ей свое тело и душу.
Для Салама Маджнун — наставник и недостижимый идеал: из-
неженный юноша не может жить в пустыне без пищи и выну-
жден вернуться к людям. На пути любви это третий этап, когда
Маджнун из «сырого» (хам) новичка превращается, пройдя че-
рез огонь страданий, в «изжаренного» (пӯхта), то есть совер-
шенного влюбленного, «старца-наставника», указывающего путь
другим.

Далее умирает муж Лайли, а вскоре — и сама Лайли. Мадж-
нун в окружении зверей приходит на ее могилу и, припав к
земле, расстается с жизнью. Целый год его тело лежит там,
прежде чем звери расходятся, а люди решаются подойти и по-
хоронить его в той же могиле. Могила становится чудотворной.
Четвертый, завершающий этап пути любви в поэме Низами —
соединение влюбленного с возлюбленной в смерти.

Стоит отметить, что число «четыре» играет особую роль в по-
эме. Путь влюбленного отчетливо делится на четыре этапа; на
первом этапе предпринимаются четыре попытки вернуть
Маджнуна в лоно общества, на втором происходят четыре
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встречи за четыре дня; на третьем — четыре беседы. Эта ком-
позиционная особенность подкреплена присутствием в поэме
четырех вставных рассказов (о курде в Ка'бе, о куропатке и
муравье, о юноше и псах, об аскете и шахе). В этом свете и
слова автора о поэме «Эти четыре тысячи бейтов и более // бы-
ли сложены менее чем за четыре месяца» приобретают допол-
нительный смысл. Само число «четыре» также многократно
упоминается в поэме, особенно в ее вступительной части. С
ним связано как устройство тварного мира: четыре стихии или
четыре элемента («четыре самоцвета», «четыре ноги», «четырех-
рукий [мир]», «четыре коня», «четыре корня»), так и устройство
«мира» религии: четыре праведных халифа как наместники че-
тырех элементов (гл. 2, б. 35), четыре опоры фикха (гл. 2, б. 41).
«Благодаря соединению этой четверки // Стало в меру соленым
это четырехдольное» (гл. 2, б. 40), то есть благодаря четырем
праведным халифам в четырехэлементное естество человека
была добавлена соль единобожия29. Выскажем осторожное
предположение, что «четверичный код» поэмы призван под-
черкнуть космический характер Любви («Любовь, что движет
Солнце и светила»), ее сопричастность основам мироздания.

Таков вкратце сюжет поэмы, ставший своего рода парадиг-
мой пути идеального влюбленного в средневековой иранской
культуре. Однако сам образ влюбленного сформировался в на-
сибах касыд и в произведениях газельной лирики; превраще-
ние лирического «влюбленного» в протагониста большой поэмы
требовало существенного пересмотра многих ее жанровых ха-
рактеристик30. Маснави, образующие «Пятерицу», в генезисе
тесно связаны с эпосом. Именно присутствие в доисламской
культуре Ирана богатейшей эпической традиции, уходящей
корнями в глубокую древность (ее итогом стала эпопея Фирдау-

2 9 Во второй главе в бейтах 38—42, где речь идет о праведных ха-
лифах, укрепивших веру ислама в мире, применена фигура илтизам,
слово «четыре» употреблено и обыграно в каждом из бейтов.

3 0 Новоперсидский романический эпос уже с середины XI в. начал
развиваться как самостоятельный жанр, вбирающий в себя разнород-
ные элементы, в его формировании, наряду с иранским эпосом, уча-
ствуют и греческий роман, и богатая арабская и персидская лириче-
ская традиция, и разные виды фольклора, в частности, устные даста-
ны; подробнее об этом см. [Бертельс 1960, ее. 229—286] и [Bürgel
1988].
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си) обусловило бурный расцвет маснави в классической пер-
сидской литературе (в арабской классике, напомним, этот жанр
не представлен вовсе). Эпос же всегда воспринимается в среде
своего бытования как история, как рассказ о важных событиях
национального прошлого. В нем нет и не может быть подлинно-
го интереса к частной жизни героев. Конечно, его персонажи
ссорятся, дружат, влюбляются, встречаются, расстаются и т. д.,
их судьба полна событий, которые могли бы образовать био-
графию частного лица. Однако каждое из этих событий в своих
последствиях всегда значимо для истории народа. Эта непре-
менная особенность эпической поэзии хорошо представлена в
иранских сюжетных маснави. Большая часть поэм Низами
также не является здесь исключением. За событиями из жизни
Хусрава, Бахрама Гур& и Искандара стоит судьба их царств.
В конечном счете, именно это обстоятельство и определяет
значимость событий. Так, ночное пиршество юного Хусрава
на чужом лугу, ущерб, нанесенный им крестьянам, и наказа-
ние, наложенное на него Хурмуздом, значительны именно по-
тому, что речь идет о воспитании великого царя, который
должен быть справедливым. Сколь бы мелким и частным не
был тот или иной эпизод, в нем всегда будет ощущаться значи-
тельность историзма, неизменно свойственного эпическому
герою.

Однако, как ясно даже из нашего краткого пересказа сюже-
та, третья поэма «Пятерицы» стоит в этом отношении особня-
ком. Хотя Кайс и был сыном вождя племени амиритов, о судьбе
этого племени нам не сообщается ничего. История Лайли и
Маджнуна непосредственно затрагивает лишь их близких.
Блуждания героя по пустыне, его жалобы, его встречи иногда
почти не влияют даже на развитие действия самой поэмы, тем
более было бы бесполезно искать в них какую-либо историче-
скую значимость — события (за исключением эпизода битвы
Науфала) ограничены рамками частной жизни. Иными слова-
ми, «Лайли и Маджнун» — наименее эпическое произведение
Низами. Но отсутствие связанного с самой природой жанра
эпического начала должно быть чем-то компенсировано.

Кроме эпоса, средневековая культура знала еще один род
повествования, также подразумевавший рассказ обо всей жиз-
ни героя. Речь идет об агиографии, которая в эпоху Низами
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была уже широко представлена в персидской словесности.
Кроме того, в Азербайджане в XII веке было немало христиан, и
Низами вполне мог знать сюжеты не только мусульманской, но
и христианской агиографии (известно, сколь заметную роль
«христианские» мотивы играли в творчестве другого великого
поэта азербайджанской школы — Хакани). На сближение
Маджнуна с героем жития прямо указывает сам автор поэмы.
Низами сравнивает бредущего по пустыне Маджуна с отшель-
ницей по имени Раби'а ал-'Адавиййа (гл. 31,6. 13), суфийской
подвижницей VIII века, чье жизнеописание включено в Таз-
киратп ал-аулийа («Антология святых») 'Аттара (ум. ок. 1228).
Сравнение мотивировано не только тем, что Раби'а несколько
лет провела в пустыне. Оно введено сразу после эпизода, в ко-
тором Маджнун, увидев надпись, где его имя стояло рядом с
именем Лайли, стирает имя своей возлюбленной. Влюбленный
объясняет окружающим, что одного его прозвища вполне дос-
таточно, поскольку он сам лишь «скорлупа», в которой сокрыта
«подруга». Оставив одно свое имя, герой тем самым провозгла-
шает отказ от собственного «я». Здесь отношения влюбленного с
возлюбленной очевидным образом уподобляются отношениям
адепта и божества. Влюбленный Маджнун, представляющий
себя как «скорлупу», содержащую только Лайли, уподобляется
мученику Халладжу, персонажу многих памятников агиогра-
фии, воскликнувшему «В этой рубахе — только Бог!»31.

Изображение страданий влюбленного как своего рода под-
вижничества было ко времени Низами широко представлено в
любовной лирике; в суфийской поэзии, наоборот, адепт уподоб-
ляется влюбленному. В романическом эпосе, однако, такие
уподобления создают дополнительный эффект: рассказ о собы-
тиях жизни героя начинает напоминать житие. В сюжете «Лай-
ли и Маджнуна» без труда можно выделить целый ряд «житий-
ных» эпизодов.

Уже само бегство героя в пустыню соотносит его историю с
рассказами о святых. Отказ Маджнуна от одежды и ограниче-
ние пищи простой травой очень напоминает аскезу, неслучай-
но после разговора с Салимом Амиритом (гл. 37) в поэму вво-
дится притча о живущем в пустыне подвижнике и шахе. Слу-

3 1 См. Ибн Халликан, глава «ал-Халладж», в оригинале ма фи-л-
джуббатпи иллй аллах.
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жение диких зверей Маджнуну и прекращение при нем при-
родной вражды хищных и травоядных не может не напомнить
о житийном мотиве «дружбы отшельника с диким зверем»,
представленном в агиографии разных религий — буддийской,
индуистской, христианской, мусульманской.

Очевидную житийную коннотацию имеет и эпизод созерца-
ния ночного неба, в котором развернутое описание движения
светил предваряет молитву Маджнуна. Это описание, как уже
говорилось, перекликается с рассказом о вознесении Пророка
на небо из вступительной части поэмы.

Автор многократно говорит о полном одиночестве Маджну-
на. Однако не раз показано, что герой окружен другими влюб-
ленными, которые следуют за ним, как муриды за шейхом,
считая его наставником в деле любви.

И наконец, рассказ о могиле Маджнуна, которая становится
местом паломничества и исполнения просьб — вполне ожидае-
мый финал для жития святого — еще усиливает агиографи-
ческое звучание повествования.

Наряду с отдельными эпизодами, и сюжет поэмы в целом
сопоставим с рассказом о жизни святого. Благополучная жизнь
в родном доме, уход из дома ради высшей цели, испытания,
обретение сокровенного знания, наставничество, чудеса, муче-
ническая смерть, чудотворность могилы как подтверждение
святости — все эти узловые моменты житийного повествования
присутствуют и в истории Маджнуна32. Его внешне беспоря-
дочные блуждания по пустыне оказываются внутренне после-
довательным продвижением по пути самосовершенствования,
от неискушенного юноши, оплакивающего свою судьбу, до
влюбленного, полностью отказавшегося от собственного «я» и
превратившегося в «скорлупу» для возлюбленной.

В «Лайли и Маджнуне» герой не влияет на судьбы мира. От-
сутствие «историзма» в этой истории компенсируется значимо-
стью, которую приобретают этапы внутреннего совершенство-
вания героя. Вместо подвигов на поле брани в поэме воспето
величие духовного подвига.

3 2 Именно так построены жизнеописания многих аскетов и мисти-
ков в Тазкират ал-аулийй 'Аттара, см. русский перевод житий Хасана
Басри и Малика Динара в [Чалисова 1989].
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Все сказанное отнюдь не означает, что поэму должно рас-
сматривать как памятник суфийской литературы33. Целена-
правленная суфийская обработка сюжета о Маджнуне принад-
лежит последователям Низами — Амиру Хусраву Дихлави,
Джами и ряду других авторов. Первая «Пятерица» представляет
собой нечто большее, чем изложение в стихах идей, свойствен-
ных тому или иному направлению исламского мистицизма. В
ходе создания поэм формировался жанровый канон, и вся ис-
пользованная автором в «Лайли и Маджнуне» житийная образ-
ность — это дополнительный материал для построения любов-
ного маснави, она переосмыслена и подчинена новым внутри-
жанровым задачам. «Скрепление» сюжета композиционной
схемой жития оказалось блестяще найденным способом объе-
динить и упорядочить разрозненные эпизоды арабского пре-
дания.

Естественно, в поэме о Лайли и Маджнуне можно обнару-
жить влияние не одной лишь агиографии. Так, многие описа-
ния сделаны по образцу касыдного васфа, они построены на
обычной для касыды топике и демонстрируют максимальную
концентрацию риторических фигур на небольшом отрезке тек-
ста. Таким является, например, описание весны в девятнадца-
той главе поэмы (бб. 74—95), которое, если бы не схема риф-
мовки, вполне могло бы открывать собой большую касыду. Но
здесь это описание — часть поэмы, и в новом контексте оно
приобретает дополнительные функции. Прежде всего, оно, ко-
нечно, призвано украсить повествование (о необходимости по-
добных украшений говорилось во вступительной части книги).
Однако дело этим не ограничивается. Весна, представленная
во всей красе, побудила Лайли прервать добровольное затвор-
ничество и выйти погулять в сад, а там героиню увидел и по-
любил Ибн Салам, ее будущий муж. Следовательно, описание
весны выступает и в качестве мотивировки для дальнейшего
развития действия. Кроме того, развернутое описание весны
образует очевидную оппозицию со столь же пространным опи-
санием осени, предваряющим смерть Лайли (гл. 43). Значит, то

3 3 Обсуждение вопроса о том, принадлежал ли Низами к суфийским
братствам, см. в [Бертельс 1962, с. 110 —111], о чисто суфийском тол-
ковании «Лайли и Маджнуна» как о слишком упрощенном см. [там же,
с. 270].
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же описание весны оказывается важным элементом компози-
ции поэмы, где большая часть событий заключена в своеобраз-
ную рамку, образованную изображениями расцвета и смерти
природы. Поскольку «сад» является в поэме центральной мета-
форой Лайли34, то развернутые описания весны и осени стано-
вятся еще и метафорическим рассказом о недолгом цветении и
ранней смерти прекрасной, девушки. Так элементы других
жанров, использованные в повествовании о любви, приобрета-
ют новые смыслы и функции, помогая эпическому по своей
природе жанру изобразить неэпического, частного героя.

Хотя название поэмы, казалось бы, подразумевает наличие
двух протагонистов, настоящим и по сути дела единственным
героем, постоянно пребывающим в центре авторского внима-
ния, остается Маджнун. Все остальные персонажи, включая, в
определенном смысле, и Лайли, интересуют автора не сами по
себе, а лишь в контексте их отношений с главным героем.

Поскольку сюжет поэмы небогат внешними событиями («те-
сен двор повести»), то узок и крут действующих лиц; многие из
них принимают участие лишь в одном эпизоде. Обращает на
себя внимание и анонимность многих персонажей. Лишь шес-
теро из них названы в поэме по имени, что разительно отлича-
ет ее от второй поэмы «Пятерицы», «Хусрав и Ширин». Там, на-
оборот, встречается множество имен: исторический сюжет
предполагает «историчность» событий и их участников, поэтому
имя придает персонажу необходимую конкретность. «Лайли и
Маджнун» — история из «частной жизни»; она преподносится
как «правдивая» история о событиях, в которых участвовали
реальные люди. Здесь анонимность — прием, придающий по-
вествованию оттенок всеобщности; оно превращается в некую
притчу о судьбе Влюбленного.

К числу важных персонажей следует, конечно же, отнести
Лайли (единственная женщина в поэме, имеющая имя), обоих
безымянных отцов — их решения относительно союза юных
влюбленных внешне определяют ход событий, а также Науфа-
ла, на какое-то время изменившего судьбу героя и вернувшего
его в общество людей.

Список второстепенных персонажей также невелик. Матери
обоих влюбленных безымянны и появляются на страницах по-

34 См. [Meisami 1987, с. 161].
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эмы лишь в связи со смертью: мать Маджнуна навещает его
незадолго до своего ухода из мира; Лайли сообщает матери
свою последнюю волю перед тем, как умереть. Некоторое уча-
стие в действии принимают также три мужских персонажа,
каждый из них имеет имя. Это Ибн Салам, муж Лайли, Салим
Амирит, дядя Кайса, и Салам Багдади, молодой человек, посе-
тивший героя в пустыне.

В поэме представлен целый ряд эпизодических персонажей.
Некоторых из них Маджнун встречает в пустыне, и каждая та-
кая встреча формирует эпизод, не развивающий внешнего
сюжета, однако значимый для «сюжета» духовного становления
героя. Таковы охотник, пленивший газелей, охотник, поймав-
ший оленя (оба в гл. 25), старая женщина и мнимый пленник
на веревке (гл. 27).

Среди эпизодических персонажей есть и такие, которые, на-
оборот, способствуют развитию действия. Это вестники, роль
которых в повествовании существенна, поскольку герои разлу-
чены, Маджнун находится в пустыне и ему необходимо как-то
узнавать о происходящих событиях. Таковы человек из племе-
ни Са'д, сообщивший о Маджнуне его родным, всадник, рас-
сказавший Маджнуну о замужестве Лайл5й, охотник, от которо-
го герой узнает о смерти отца, путешественник, доставивший
письма влюбленных друг другу (отчасти роль вестника выпол-
няет и дядя Маджнуна Салим Амирит).

В поэму введены и коллективные персонажи, своего рода
«массовка», прежде всего, это влюбленные, сопровождающие
Кайса в его блужданиях возле стоянки племени Лайли и затем
посещающие его в пустыне (гл. 33, бб. 41—45). Также упоми-
наются соученики влюбленных по школе, подруги Лайли, люди
из племени каждого из героев, все те, кто персонифицирует
общественное мнение, в конфликте с которым оказываются
главные герои.

Нельзя не обратить внимания на одну особенность сюжета
поэмы: среди ее персонажей нет ни одного по-настоящему от-
рицательного35; этим «Лайли и Маджнун» решительно отличает-
ся от других книг «Пятерицы». Ведь даже действия тех, кто

3 5 Ср. замечание Дж.В. Клинтона об отсутствии в сюжете насилия и
о том, что все герои умирают естественной смертью [Clinton 2000,
с. 19].
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препятствует соединению влюбленных, получают вполне по-
нятную и оправданную с житейской точки зрения мотивиров-
ку: отец Лайли не хочет соединять свою дочь с безумцем, уже
опозорившим свое и ее имя, Ибн Салам сватается к Лайли, по-
тому что увидел в весеннем саду необыкновенную красавицу и
искренне полюбил ее. Эти персонажи призваны вызвать скорее
сочувствие читателя, чем осуждение. Даже «черный всадник»,
который приблизился к Маджнуну «словно гюрза» (гл. 29, б. 10),
в итоге оказался не черен душой. Вначале он оклеветал Лайли,
сообщив, что она нарушила обет верности и счастлива в браке,
но, увидев страдания героя, тут же раскаялся и рассказал
правду.

«Лайли и Маджнун» — это трагическая история с длинной
чередой смертей. Но блестящая находка автора — находка ро-
маниста, работающего с «большим» сюжетом, охватывающим
всю жизнь героя — заключается в том, что он сумел рассказать
эту историю, не возлагая ответственности за происходящее ни
на кого из персонажей. Именно в этом история и обретает на-
стоящий трагизм. Страдают и умирают сами влюбленные, ро-
дители главного героя, муж героини. Участники событий ниче-
го не могут изменить, поскольку в их злоключениях никто кон-
кретно не виноват — так автор создает впечатление обречен-
ности персонажей и неизбежности их .ртраданий. Конечно,
можно винить во всем судьбу, упреки в ее адрес встречаются в
произведении Низами неоднократно. Но было бы большим уп-
рощением увидеть в «Лайли и Маджнуне» некую «трагедию ро-
ка». Дело в том, что в рассуждениях рассказчика, в тех ком-
ментариях, которыми поэт сопровождает изложение событий
своего маснави, главенствует как раз тема оправдания судьбы,
повторяется мысль о том, что, хотя «движение небосвода» в
конце концов ведет каждого к неизбежной гибели, человек в
отпущенной ему жизни не знает своего настоящего блага, не
знает истинного смысла и конечных последствий всего проис-
ходящего с ним. «Если не сбывается то, к чему стремишься, //
Это не лишено какой-то пользы» (гл. 11, б. 19), поэтому следует
принимать свой жребий и не роптать на неизбежное36. В ко-

3 6 Детальному, подкрепленному многочисленными цитатами анали-
зу темы судьбы в поэме посвящена специальная глава «Majnun, the
black starred» в [Seyed-Gohrab 2003], ее. 161—186.
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нечном счете не судьба, а сама логика развития любовного чув-
ства ведет героя по «внешнему пути» вниз — к безумию, к по-
ложению изгоя, к смерти на могиле возлюбленной, и в то же
время по «внутреннему пути» вверх — к аскетическому преодо-
лению своей животной природы (нафс), к положению «царя
пустыни», к полному отказу от собственного «я». Это выдвиже-
ние непреодолимой силы любви на первый план, превращение
ее в основную «пружину действия» достигается в первую оче-
редь именно отсутствием в поэме отрицательных персонажей.
Место, которое в эпосе отведено судьбе, року, здесь отдано
Любви, чья власть простирается надо всем мирозданием.

И все же действующие лица в поэме отчетливо разделены на
два противостоящих лагеря. Причем разделение оказывается
на редкость несоразмерным: все персонажи противостоят
главному герою. Однако в основе противостояния здесь не эпи-
ческое столкновение добра и зла, а оппозиция здравомыслия и
безумия, хорошо знакомая персидской любовной лирике, где
она представлена в целом ряде парных метафор ('йкил —
дивана, хушйар —мает и т. д). Маджнун — единственный «бе-
зумец» (маджнӯн) в поэме, все остальные персонажи — люди
«разумные». Эта базовая оппозиция влечет за собой ряд других:
все действующие лица поэмы принадлежат к тому самому со-
циуму, связи с которым разрывает Кайс; для них остаются обя-
зательными все правила и законы, которые он нарушает; для
них «доброе имя» остается благом, а «позор» является величай-
шим из зол; им нужен дом, а не пещера, сад, а не пустыня.

Некоторые эпизоды поэмы, кажущиеся на первый взгляд
недостаточно мотивированными, находят объяснение именно в
абсолютной несовместимости «нормальных людей» и одержимо-
го безумца. Так, Науфал после двух кровопролитных сражений
с племенем Лайли одерживает победу и вдруг отступается от
почти уже достигнутой цели. Он не настаивает на выдаче Лай-
ли именно потому, что принадлежит к тому же человеческому
сообществу, что и отец Лайли, чьи здравые доводы для него в
итоге более весомы, чем безудержная страсть Маджнуна. Пара-
доксальным образом «враги» в итоге оказываются Науфалу по-
нятнее и ближе, чем друг. Одиночество главного героя пред-
ставлено как окончательное и непреодолимое, среди людей у
него не может быть друзей, о чем он сам в конце говорит Сала-
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му Багдади: «Я — дикий зверь, а ты — ищешь дружбы, //
стремись к тому роду, к которому принадлежишь» (гл. 42, б. 41).
Даже сама Лайли, погибающая от любви к Маджнуну, принад-
лежит, тем не менее, к лагерю его противников. После смерти
мужа она получает долгожданную свободу, однако не отдается
безумству страсти и не бежит в пустыню к возлюбленному, а
поступает здраво, проявляя заботу о своем добром имени. Она
остается дома и оплакивает свою любовь под видом траурного
плача вдовы по усопшему мужу. Ее соединение с возлюблен-
ным оказалось невозможным потому, что любовь не лишила ее
разума; в конечном счете ее удержали от желанной встречи не
узы брака, а еще более прочные узы здравого смысла и общест-
венной морали.

Разделение персонажей на две категории подкреплено даже
их именами37. Из шести имен собственных в поэме три образо-
ваны от арабского корня с-л-м «быть благополучным, оставать-
ся невредимым». Муж Лайли носит имя Ибн Салам, букв, «сын
мира» или «сын благополучия»; дядю, опекающего Маджнуна,
зовут Салпм «здоровый, нормальный»; влюбленный из Багдада,
посетивший героя в пустыне, назван Салам «мир, благополу-
чие». Все три имени передают идею здоровья, благополучия,
«нормальности», каждое из них антонимично прозвищу
Маджнӯн\ однокоренные имена как бы объединяют мужских
персонажей в их противопоставленности главному герою.

Ибн Салам и Салам Багдади — тоже влюбленные. При этом
Ибн Салам противопоставлен Маджнуну именно своим мир-
ским благополучием, «плотскостью». Женившись на Лайли, но
не добившись ее любви, он, как и Маджнун, «отлученный от
лика той невесты, занемог» (гл. 43, б. 29). Но умер он не от люб-
ви — врачи сумели облегчить его страдания — а от нарушения
режима и невоздержанности38. Салам из Багдада, поэт и цени-
тель стихов, «упивающийся любовью и вкушающий муки,
сдружившийся с горем и истерзанный болью» (гл. 42, б. 4), ка-
залось бы, подобен Маджнуну. Они прожили несколько дней в
пустыне «породнившись», однако оказалось, что Саламу «не

3 7 Т е х н и к а и с п о л ь з о в а н и я «значащих» и м е н в других п о э м а х Низа-
м и о т м е ч е н а в [Meisami 1987, с. 2 2 1 , п р и м е ч . 49].

3 8 Невоздержанность мужа Лайли как оппозиция аскетизму Мадж-
нуна отмечена в [Seyed-Gohrab 2003, с. 96].
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обойтись без сна и пищи» (гл. 42, б. 95), он привязан к мирско-
му и не способен идти по пути любви.

Дядя Салим противопоставлен Маджнуну как воплощение
житейской мудрости; он «многоопытный и благородный, по-
ставленный высоко и низко склоняющийся» (гл. 37, б. 3); он
умеет добиваться жизненных целей и «состязается с таким иг-
роком, как судьба» (гл. 37, б. 13).

Возможно, три персонажа объединены «благополучными»
именами, чтобы в совокупности представить тот жизненный
путь (муж, поэт, процветающий член своего племени), который
мог избрать Кайс, когда бы «его сердце не отбилось от рук».

Наделение антогонистов Маджнуна именами, производными
от корня с-л-м, может иметь и более глубокий смысл, ведь от
этого корня происходит и название религии ислам. В газельной
лирике всякий вступивший на путь любви тем самым сходит с
пути благочестия, становится идолопоклонником. Как отмеча-
лось выше, тема «создания идола» затронута в описаниях
Маджнуна; возможно, и противопоставление имен (Маджнун vs
Салам, Ибн Салам, Салим) содержит намек на несовместимость
пути любви и благочестия.

Особое место в ряду персонажей занижает фигура рассказ-
чика. «Поэт Низами», характеристике которого во многом по-
священ пролог, в основном повествовании сохраняет за собой
лишь функцию комментатора событий; обращаясь напрямую к
читателю, он дополняет рассказ о многих эпизодах вставками,
содержащими череду наставлений и моральных сентенций,
часто пословичного типа. Как отметила Дж. Мейсами, специ-
ально анализировавшая роль рассказчика в поэмах Низами,
«для таких вставок зачастую не характерно мировоззренческое
единство, они призваны представить всю сложность данного
события или ситуации и отразить неоднозначность человече-
ского существования» [Meisami 1987, с. 174]. При этом «поэт
Низами» нередко оказывается не на стороне главного героя.
Рассказчик восхищается историей Маджнуна, он сочувствует
его любви, он оплакивает его трагическую судьбу, но в своих
дидактических рассуждениях он выступает как безусловный
носитель здравого смысла. Дидактические отступления во мно-
гом близки речам отца Кайса, в них присутствует тот же трез-
вый, не чуждый некоторому прагматизму взгляд на вещи. Рас-
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сказчик оказывается как бы ниже своего героя. Такое соотно-
шение ролей широко представлено в жанре жития, где оно
диктуется самой идеей святости главного героя, выступающего
как объект поклонения. Самим выбором нарративной позиции
«агиографа» Низами поднимает своего героя на высоту, недося-
гаемую для простых смертных.

Как мы постарались показать, в поэме, несмотря на обилие
авторских отступлений и комментариев, нет однозначной
оценки происходящих событий. Разные персонажи относятся к
Маджнуну по-разному (родители любят, родственники осужда-
ют, племя Лайли ненавидит, влюбленные считают идеалом, це-
нители поэзии восхищаются), и каждый по-своему прав. Это
многоголосье суждений оставляло простор для разнообразных,
порой противоречивых, интерпретаций.

В средневековой культуре Ирана преобладающей стала мис-
тическая трактовка образа Маджнуна, воплотившаяся прежде
всего в ответах на поэму Низами, таких как «Лайли и Маджнун»
Джами (окончена в 1484 г.) или «Лайли — Маджнун» Хатифи
(ум. 1520/21), в значительной мере окрашенных в тона суфий-
ской аллегории. Многочисленные уподобления адепта Маджну-
ну в суфийской поэзии (газельной лирике и маснави) также
способствовали закреплению в традиции мистического толко-
вания сюжета о влюбленных. Истоки спиритуализации образа
Маджнуна восходят, конечно, еще к предшественникам и со-
временникам Низами. В газелях и философских касыдах Санаи
любовь человека к Богу неоднократно уподобляется по силе
любви Маджнуна. Крупнейший суфийский поэт XII в. Фарид
ад-Дин 'Аттар не только часто обращается к образу Маджнуна
в газелях, но и включает в свои поэмы, по подсчетам А. Сейед-
Гохраба, 25 историй о нем [Seyed-Gohrab 2003, с. 73]

Авторы средневековых поэтических антологий- тазкира
('Ауфи, Даулатшах, Джами) не сомневались в принадлежности
Низами к одному из суфийских братств, что предполагало и
наличие скрытого мистического смысла во всех его произведе-
ниях. Эта линия получила новое и весьма активное развитие в
работах ряда иранских филологов после исламской революции
1979 г. в связи с идеологической установкой на религиозное
осмысление всего национального культурного наследия. Так,
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Барат Занджани в работе, специально посвященной поэме —
«Лайлй ва Маджнӯн-и Низами Ганджавп» [Тегеран, 1990] — ут-
верждает, что сила Низами не в искусстве рассказчика, а в
способности вместить в произведение нравственные уроки и
наставления как средство укрепления веры и принципов исла-
ма [цит. по Talattof, Clinton 2000, с. 7].

Е. Э. Бертельс, заканчивая анализ поэмы, приходит к выво-
ду, что «суфийское толкование было бы слишком упрощенным.
Низами дает гораздо более сложный процесс, который хотя и
не лишен налета своеобразного мистицизма, но в основном,
скорее, подлежит анализу по линии психологии творчества [...]»
[Бертельс 1962, с. 270]. Ученый пишет, что «европейский чита-
тель зачастую воспринимает критически образ Маджнуна. Он
кажется ему слишком пассивным, покорно сносящим все уда-
ры, не пытаясь их отвратить, и лишь изливающим свою скорбь
в бесконечных жалобах. Но не нужно забывать, что эти жалобы
— поэзия, что она и есть, так сказать, основное назначение
Маджнуна» [там же, с. 273]. В интерпретации Бертельса поэма
представляет собой прежде всего «книгу о Поэте».39

Если Е. Э. Бертельс посмотрел на Маджнуна глазами Салама
Багдади и прочих ценителей истинной шоэзии, то Дж. С. Мей-
сами солидаризировалась в своих суждениях с тем обществом,
которое порицало поведение влюбленного. Она рассматривает
героя поэмы как выразителя определенного типа поведения,
заключающегося в отказе занять надлежащее место в мире.
Маджнун сходит с ума, когда его детская любовь к Лайли стал-
кивается с реалиями взрослого мира; его безумие частично от-
ражает его неспособность принять на себя надлежащую ответ-
ственность. По мнению исследовательницы, в Маджнуне не
стоит видеть бунтаря против сковывающих общественных
норм, «суждение Низами о его моральном облике совершенно
иное [...]. Отрицательные аспекты страсти Маджнуна представ-

3 9 Справедливости ради, напомним, что Лайли также пишет стихи,
получающие самую высокую оценку рассказчика: «Лайли, наделенная
такой красотой, // Была и мастерица слагать стихи. // Непросвер-
ленная жемчужина — а сверлила жемчуг, / / Каждая строка у нее вы-
ходила девственной, как она сама» (гл. 19, бб. 56—57), см. также да-
лее, до бейта 72.
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лены не только действием, но и пронизывающей поэму образ-
ностью, в особенности, систематическим контрастом между
пустыней и возделанной землей: Маджнун регулярно ассоции-
руется с бесплодной неприветливой пустыней, местом, годным
только для зверей и безумцев, но не подходящим для человече-
ского жилья. Лайли, с другой стороны, ассоциируется с садами
и цветущей зеленью, символизирующей плодородие, которое ее
верность Маджнуну в итоге не дала ей реализовать» [Meisami
1987, с. 160—61]. «Поэзия, рожденная этой страстью, есть
ущербное искусство именно потому, что она ограничена само-
выражением и не знает высшей цели; она бесплодна, как пус-
тыня, в которой она появилась» [там же, с. 165].

В понимании Дж. Мейсами, авторский замысел заключался
отнюдь не в том, чтобы рассказать о Поэте, но скорее в том,
чтобы преподать читателю некий литературный урок: помес-
тить влюбленного, созданного придворной газелью, в реальную
жизнь, и показать всю искусственность и нежизнеспособность
этого образа [там же, с. 166].

К еще более категорическим выводам приходит М. Доле.
Развивая суждения Дж. Мейсами, он видит в Маджнуне чело-
века, отрицающего исламские социальные ценности. «Само его
прозвище, Маджнун, было отрицанием принадлежности к се-
мье. В целом, естественное состояние — быть среди людей. Хо-
рошему мусульманину полагалось жениться, иметь детей и вес-
ти жизнь, полностью интегрированную в общество. Наоборот,
бегство Маджнуна было выражением его неприятия общества и
собственной человеческой природы. Его отказ от мира не был
отказом аскета, чья цель — самообуздание. Целью Маджнуна
было и не суфийское уничтожение себя в возлюбленной, но —
разлука с возлюбленной» [Dols 1992, с. 333].

Интерпретация поэмы как «книги о несостоявшемся че-
ловеке», лишний раз свидетельствует о многогранности соз-
данного Низами образа Маджнуна, однако, слабым местом тут
является полное противоречие национальной традиции вос-
приятия поэмы и игнорирование многих аспектов авторского
отношения к герою.

А. Сейед-Гохраб критикует позицию Дж. Мейсами, поддер-
жанную М. Долсом, как учитывающую лишь малую часть куль-
турного контекста. Он рассматривает образ главного героя,
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опираясь на традиционные теории любви, изложенные в сочи-
нениях таких авторов, как Абу 'Али Ибн Сина, Ахмад Газали,
Рузбихан Бакли, Кай-Кавус [Seyed-Gohrab 2003, ее. 5—23].
Именно философские и мистические концепции, а также чисто
житейские представления о любви послужили, по мнению ис-
следователя, тем материалом, из которого создан образ Мадж-
нуна. И его безумие, и уход из общества людей в пустыню, и
аскетизм, и отказ от собственной «самости» — все это конвен-
циональные состояния влюбленного, детально обсуждаемые в
соответствующей трактатной литературе. Одностороняя трак-
товка Маджнуна представляется ученому совершенно неоправ-
данной, поскольку мастерство Низами «заключается в его уни-
кальной способности использовать допускающий двойное тол-
кование язык, усиливаемый все новыми метафорами и изы-
сканным применением риторических фигур. Поэт наделяет
этим двойным смыслом даже само содержание истории, про-
водя параллель между влюбленным, пребывающим в отчаянии,
и аскетом, усмиряющим свое эго. [...] Создавая этот двусмыс-
ленный контекст, он представляет историю, которую, в зави-
симости от намерений читателя, можно интерпретировать как
в мистическом, так и в светском ключе. В Идеале —- желатель-
ны оба» [там же, с. 338]. По сравнению с предыдущими иссле-
дователями, А. Сейед-Гохраб предлагает наиболее многосто-
роннее истолкование образа Маджнуна. Исследование завер-
шается следующей характеристикой героя: «Через сложный об-
раз Маджнуна Низами демонстрирует противоречивую приро-
ду человека. [...] Маджнун одновременно царь любви, поэт, ра-
зумный безумец, отшельник, рыцарь, мистик-каландар, друг
животных, вегетарианец, но он, конечно же, не идеальный
зять. Несомненно, именно благодаря противоречивому пове-
дению Маджнуна, а также в силу высокой любви, которой
он предан, его история стала самой знаменитой поэмой в стра-
нах ислама» [там же, с. 339]. В целом, в интерпретации
А. Сейед-Гохраба поэма — это прежде всего «книга о влюб-
ленном».

Мы отметили лишь самые яркие из уже предложенных толко-
ваний образа Маджнуна. Низами не навязывает читателю ни
единственной точки зрения, ни окончательных оценок; наоборот,
его герой наделен той принципиальной открытостью для множе-
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ства прочтений, которой обладают лишь очень немногие персо-
нажи мировой литературы — Фауст, Дон Жуан, Гамлет ...

До сих пор мы говорили о том, какую историю рассказал
Низами в своей поэме, как он выстроил повествование и спра-
вился с проблемой «тесноты», т. е. малособытийности знамени-
того сказания. Но, рассказывая «столь тесную повесть», автор,
по совету сына, должен был «не оставлять заботы о стихосложе-
нии» (гл. 4, б. 69) и добиться того, чтобы «каждый бейт в ней»
был, «словно нитка перлов, лишен огрехов и полон совер-
шенств» (гл. 4, б. 86). Однако чтобы в полной мере оценить эти
совершенства, требовался особый читатель, не только хорошо
разбирающийся в поэзии, но и владеющий всем комплексом
традиционных знаний, любящий не просто читать стихи,, но
добывать смысл, скрытый под неожиданной метафорой или
зашифрованный в непростой аналогии. Язык Низами пред-
ставляется трудным не только современным исследователям его
творчества, даже таким знатокам, как Вахид Дастгирди или
Е.Э. Бертельс, над его загадками ломали головы и сами класси-
ки персидской поэзии. Сохранился анекдот о Джами. Автор
«Семерицы», куда вошла и версия «Лайлы и Маджнуна», раздо-
садованный тем, что не в силах разгадать от 500 до 1000 бей-
тов в поэмах великого предшественника, якобы воскликнул: «В
Судный день придется схватить Низами за полу и потребовать
объяснений!» [цит. по Seyed-Gohrab 2003, с. 32].

Сравнивая стиль «Пятерицы» со стилем поэм Асади и Гурга-
ни, Е.Э. Бертельс назвал Низами «модернистом» [1962, с. 369].
Сам Низами определял свой поэтический язык как «новый»
(нау) и «чудный» (гарпб)*0. Действительно, предшественники
поэта ориентировались на язык иранского эпоса, представлен-
ный в «Шах-нама», использовали архаичные иранские слова,
избегали обилия арабизмов и сложных риторических приемов.
В то же время к середине XII в. в персидской касыде достиг
расцвета так называемый «иракский» стиль или стиль бади\ от-
личающийся орнаментальностью, чрезвычайным усложнением
поэтической образности и усилением внимания к поэтике от-

4 0 Отсылки к Дивану см. в [Seyed-Gohrab 2003, с. 31].
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дельного бейта. «Модернизм» Низами состоял прежде всего в
переносе стилистических достижений придворной касыды в
жанр стихотворного романа.

Длина поэмы не помешала Низами кропотливо отделывать
каждый бейт. Продумывая сюжет как романист, он трудился
над каждой строкой как сочинитель касыды. Кредо такой ра-
боты с поэтическим языком сформулировано Низами в его по-
следней книге «Искандар-нама»: «Тогда я вытачиваю из каждо-
го слова розу, // Рыдаю над этой розой, как соловей»41. Исто-
рия Маджнуна и Лайли проста и печальна; она разворачивает-
ся не в дворцовых декорациях, а в песках Аравии, где нет «ни
сада, ни царского пира, ни руда, ни вина, ни увеселений» (гл. 4,
б. 57). И стратегия поэта, убежденного, что «речь нужно созда-
вать из радости» (гл. 4, б. 59), состоит в том, чтобы удивлять
читателя не столько неожиданностью сюжетных поворотов,
сколько неожиданностью метафорических сближений, радо-
вать не описанием роскошных предметов, а роскошью самой
риторики. Бедность описываемого предметного мира, связан-
ная с сюжетом, восполняется в поэме богатством того предмет-
ного мира, который является материалом для метафор и упо-
доблений, при этом, как отметил западншй исследователь стиля
Низами, «метафора повелевает всем поэтическим языком в та-
кой мере, которая незнакома нам ни по европейской, ни по пе-
реднеазиатской литературе» [Ritter 1927, с. 4].

Г. Риттер объяснил, что побудило его приступить к изучению
особенностей языка «Пятерицы»: «Если мы прочтем описание
сада или весны у Низами, то нам покажется, будто счастлив-
чик, наделенный особым, не таким, как у обычного человека,
зрением, заглядывает через замочную скважину в красочную
пиршественную залу природы. По мере того, как он смот-
рит, вещи внутри нее таинственным образом приходят в дви-
жение: цветы и кусты начинают жить, действовать и страдать,
как люди» [там же, с.7]. Добавим, что дар «особого зрения» Ни-
зами использовал не только в пиршественной зале природы, но
и в мастерской поэтической традиции. Материал для своих
удивительных картин он черпал как из непосредственных на-

4 1 В ориг. гах аз хар сухан бар тарашам гул-п // бар йн гул занам
нала чун булбул-й [Низами 1993, Т. 2, с. 929].
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блюдений, так и, может быть, в большой степени — из книг
предшественников.

Исследователи творчества Низами не раз отмечали его спо-
собность использовать конвенциональные мотивы и в то же
время создавать новые поэтические смыслы. Как написал анг-
лийский переводчик фрагментов «Пятерицы», «Низами — не
только художник слова, но также скульптор и архитектор, ко-
торый из простых кирпичей воздвигает дворцы захватываю-
щей формы, красочности и вычурности» [Chelkowski 1975, с. 8].
Низами — мастер «остранения» привычных идей и образов. Он
умеет изготавливать из них «составы» и «смеси» ради того, что-
бы получить золото новой поэзии, не случайно он уподоблял
свое мастерство ремеслу алхимика (гл. 4, б. 80).

Особое место в поэтике Низами занимают описания, постро-
енные по принципу фантастического преображения картины
мира. В них обычно присутствует некое, по выражению Г. Рит-
тера, «оживляющее превращение» (belebende Verwandlung),
«почти в каждом стихе пространственная, временная или фи-
зиологическая связь перетолковывается в новую, фантастиче-
скую. Новая связь по большей части, но не всегда, взята из
сферы человеческих действий и отношений. "Рядом друг с дру-
гом" двух цветков (juxta id) таким образом превращается в "из-
за друг друга" (propter id), ситуация фантастически оживлен-
ной вещи в ее окружении объясняется с помощью душевных
мотивов, а "внешние" свойства и воздействия предмета (объек-
та) получают "внутреннее" обоснование» [Ritter 1927, с. 7].

С точки зрения иранской классической поэтики такие фан-
тастические обоснования рассматриваются как один из прие-
мов украшения, именуемый хусн ат-та'лйл «красивое обосно-
вание». По определению Радуйани (конец XI в.), он заключается
в том, что поэт описывает нечто, например, весну или осень,
которые уже наделены в поэзии многими признаками и образ-
ами; поэт устанавливает причинную связь между каким-то и
каким-то из признаков и достигает в таком описании изящной
вольности (тасарруф-и нйкӯ) [Радуйани 1949, с. 92]. Рашид
Ватват (ум. 1182—1183) отмечает, что цель поэта в этом прие-
ме — не изобрести причину, соединяющую два признака, а
«упомянуть их таким образом, чтобы получилось красивее и не-
обычнее (бадп'тар)» [Ватват 1985, с. 320]



Горе от безумия... 53

Разумеется, серьезный анализ поэтического языка Низами в
рамках вступительной статьи невозможен. Наш комментарий к
поэме состоит, главным образом, именно из объяснения мета-
форики отдельных бейтов. Здесь мы, обобщая опыт переводче-
ской работы, опишем лишь некоторые типы метафорических
конструкций, породивших столь распространенное в европей-
ском низамиведении мнение о «темном стиле» великого поэта.

К числу излюбленных приемов Низами по соединению в но-
вое целое нескольких общеизвестных элементов поэтической
речи принадлежит «склейка» фразеологизмов.

Маджнун объясняет Саламу Багдади, что тому нельзя оста-
ваться с ним в пустыне (гл. 42, б. 44): «Тебе не быть со мной в
этой шкуре, / / Я для себя — убийца, а ты себе — друг» (ба ман
ту наганджй андар йн пуст // ман худкуш-ам ӯ ту хйштан-
дӯст). Первое полустишие буквально означает «со мной ты не
вместишься в эту кожу»; здесь сразу угадывается слегка видо-
измененный фразеологизм дар йак пуст бӯдан ба [касй] «быть с
кем-то в одной коже», т. е. быть с кем-то заодно. Смысл полу-
стишия вроде бы ясен: «Ты не можешь быть мне товарищем».
Однако замена глагола отнюдь не случайна. Употребление ган-
джйдан «вмещаться» вместо бӯдан «быть* Заставляет вспомнить
другой фразеологизм, дар пуст наганджпдан «не вмещаться в
кожу», т. е. проявлять высшую степень радости, быть вне себя
от радости. Перед нами, следовательно, не «слегка видоизме-
ненный фразеологизм», а склейка из двух фразеологизмов; она
порождает новый поэтический смысл, непосредственно свя-
занный с сюжетным контекстом: ты не сможешь, как я, радо-
ваться этому состоянию.

Помимо фразеологических «склеек», в поэме немало приме-
ров «вставок», когда какое-либо устойчивое выражение остра-
няется за счет введения метафорического эпитета. Например,
увещевая Маджнуна, Науфал говорит (гл. 21, б. 71): «Тебе надо
смирить горящее сердце, / / А мне — распахнуть железную
дверь» (аз ту дил-и йташйн нихадан // ва-з ман дар-и аханйн
гушадан). «Смирить сердце» дил нихадан (букв, «положить
сердце») означает «смириться, подчиниться», ср. у Фирдауси
бифармай у ман дил нихйдам бар йн «прикажи — и я подчи-
нился» ['Афифи, ел. ст. «дил нихадан»]; эпитет аташйн (букв,
«огненный, горящий», метафорич. «страстно желающий») в со-
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четании с «сердцем» дает конвенциональную метафору д'лл-и
йташпн «страдающее от любви сердце». Вставка эпитета (дил
нихадан > дил-и аташпн нихадан) меняет смысл выражения:
Науфал призывает Маджнуна не подчиниться ему как покро-
вителю, а усмирить собственное горящее сердце.

В ряде случаев «красивые обоснования», придуманные по-
этом, опираются на такую конвенциональную метафору, кото-
рая отсутствует в бейте, и ее следует вспомнить или угадать,
чтобы понять поэтическую идею. Отпуская на волю выкуплен-
ного у охотника оленя, Маджнун говорит ему (гл. 25, б. 80)
«Твоим зубам, чем быть во рту у золота, // Лучше быть в рако
вине твоих уст» (дандан-и ту аз дахана-п зар // хам дар садаф
й лаб-й ту бихтар). Предварительным условием для понимании
строки является знакомство с бытовой реалией: зубы оленя оп
равляли в золото и вешали на шею детям и животным в каче
стве оберега от сглаза. «Рот золота» (дахана-й зар) — метафор,
золотой оправы, подразумевающая персонификацию золота (
золота есть рот); выбор уподобления мотивирован тем, что реч
идет о зубах. «Раковина уст» (садаф-й лаб} — конвенциональна
метафора прекрасных губ (уста подобны раковине). Ключом
пониманию поэтической идеи бейта является «пропущенная
конвенциональная метафора зубов — «жемчуг»; она отсутствуе
в строке, но подсказана упоминанием о раковине и должи
быть угадана, чтобы выявилась причинно-следственная свяс
(дом жемчуга — раковина). Смысл бейта (лучше зубам оленя о<
таться при нем, т. е. лучше оленю остаться в живых) «отгадыв;
ется» через последовательное раскрытие этой череды метафор.

Элементом, обеспечивающим причинно-следственную свя:
в рамках метафорической конструкции, может быть и аллюзь
(иранские мифы, сюжеты Корана, хадисы, поэтическая трад
ция и т. д.).

Так, описывая наступление наступление осени, предваря!
щее смерть Лайли, рассказчик говорит (гл. 44, б. 4):

Ветка покрывается смертельными язвами,
Листья ищут золото и обретают прах

шах абла-и халак йабад // зар джӯйад барг у хйк ййбад
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Во втором полустишии речь идет о двух действиях: листья
желтеют, листья опадают. Первая метафора уподобляет желтые
листья алчным людям, которые гонятся за золотом, а вторая
представляет опавшие листья как покойников, ушедших в зем-
лю. Но причинно-следственную связь между двумя метафори-
ческими действиями, эксплицитно не выраженную в бейте,
можно восстановить, лишь угадав намек на кораническую ле-
генду о Каруне. Он накопил столько сокровищ, что ключи от
его кладовых «едва могла носить толпа людей сильных», и вооб-
разил, что разбогател лишь благодаря собственной мудрости,
забыв о помощи свыше. И Бог покарал гордеца: «Мы повелели
земле поглотить его и его жилище»42. В поэтической идее бейта,
таким образом, заложено фантастическое обоснование: по-
скольку листья накопили столь невероятно много золота, они
обречены и будут поглощены землей.

Элементом, который необходимо восстановить для проникно-
вения в поэтический замысел, может быть и второе значение сло-
ва. Разнообразные реализации приема йхам*3 разобраны в ком-
ментарии к переводу, рассмотрим здесь лишь один пример. Он хо-
рошо демонстрирует, как альтернативное значение бейта не толь-
ко дает вторую метафорическую картинку, но и — в ряде случаев
— содержит объяснение каких-то элементов первой метафоры.

В описании красоты Лайли, вышедшей на прогулку в весен-
ний сад, говорится (гл. 19, б. 22):

Она двумя ладьями лишила луну преимущества,
Дала розе преимущество в две пешки.

Бурда ба ду рух зи мах бпьип // гулрй ду пиййда дада пиши

Привычная персидским поэтам мысль о том, что лицо воз-
любленной затмевает два главных воплощения красоты — луну

4 2 См. Коран, 28:76—82, цитаты приведены в переводе Г.С. Саб-
лукова.

4 3 По о п р е д е л е н и ю , д а н н о м у в «Своде п р а в и л » (ал-Му'джам) «прием
состоит в том, что употребляют какой-то отрезок речи, [указывающий]
на два значения, одно — привычное, а другое — необычное, с тем что-
бы слушатель поначалу обратился мыслями к привычному значению, а
цель сочинителя — как раз необычное значение» [Шамс-и Кайс 1997,
с. 228].
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на небе и розу на земле, развернута в метафору шахматной иг-
ры: Лайли играет в «шахматы красоты» и выигрывает партию у
луны, а розе даже дает фору. Однако конкретность шахматной
метафоры (две ладьи, две пешки) получает объяснение только
при обращении к другому, «нешахматному» значению ключе-
вых слов. Ихам основан на словах рух «ладья» и «лицо, щека»,
пийада «пешка» и «сорт пийада», название одного из сортов
красной розы; второй смысл бейта таков: «Двумя щеками обо-
гнала луну, // Дала розе преимущество в две розочки». При
втором прочтении речь идет уже не о шахматной партии, а о
соперничестве красавиц: щекам Луны не угнаться за румяны-
ми щечками Лайли, даже красная роза, чтобы соперничать с
ней, должна украсить свои ланиты добавочными розочками.

К характерным чертам сложного поэтического языка Низа-
ми обычно относят обилие композитов, многие из которых в
поэзии его предшественников не встречаются и поэтому рас-
сматриваются как авторские неологизмы (список, составлен-
ный В. Дастгирди, включает несколько сотен единиц) [Seyed-
Gohrab 2003, с. 32]. Целый ряд таких слов, в частности, из по-
эмы «Лайли и Маджнун», включены в словарь Диххуда и проил-
люстрированы лишь одним бейтом Низами; многие композиты
вообще не зафиксированы лексикографами. И те, и другие слу-
чаи мы старались отмечать в комментарии.

Композиты широко представлены среди эпитетов, выполняя
различные функции. Это может быть просто свернутое описа-
ние; например, друзья Маджнуна, тоже влюбленные и стра-
дающие от кокетства и жестокости возлюбленных, названы ко-
ротко нпз-бартпб (терпящие кокетство) (гл. 13, б. 42). Во мно-
жестве встречаются композиты, вмещающие сравнения. Так, в
описании рассвета небо наделено эпитетом турундж-пайкар
«померанцеликий» (гл. 12, б. 2); восхваляемый шах именуется
кай-кубад-пайкар «с ликом Кай-Кубада» (гл. 46, б. 3) и т. д. Не-
редки и случаи, когда композит представляет собой свернутую
метафору. Так, опозоренный Маджнун назван хампда-нам «с
согнутым именем»; неологизм создан как контаминация из двух
известных композитов, буланд-нам «прославленный» (букв,
«высокоименный») и хамйда-пушт, распространенный эпитет
несчастного влюбленного (букв, «с согнутой спиной»). Здесь ав-
торская работа состоит в создании новой метафоры из двух
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стертых. Однако встречаются и примеры, когда автор создает
неологизм ради возвращения выражению его буквального
смысла. Так, меч описывается как магз-пйлай «очищающий
мозги» (гл. 22, б. 28). Метафорический эпитет человека палӯда-
магз «с чистой душой» (букв, «с очищенным мозгом») преобразо-
ван и применен к мечу, так что восстанавливается неметафо-
рический смысл: меч разрубает голову врага, «очищая» мозги от
черепа.

Словам-композитам (как именам, так и атрибутам) отведена
немалая роль и в создании многосоставных метафорических
конструкций. Рассмотрим случай, когда за счет вставки компо-
зита модифицируется значение фразеологизма. Описывая дет-
ство Кайса, рассказчик говорит, что ребенку рисовали на ще-
ках синие индиговые линии для защиты от сглаза (гл. 11,6. 35):

С каждой [полоской] индиго, что наносили на его лицо,
В него вдыхали очарованность сердца.

хар нпл ки бар рух-аш кашйданд // афсӯн-дилй бар ӯ дамйданд

Сам по себе фразеологизм афсӯн дамцдан бар касп (букв,
«навевать на кого-то чары») означает «охранять от дурного гла-
за». Низами заменяет афсӯн «чары» на афсӯн-дилй «очарован-
ность сердца» и соединяет в поэтической идее буквальный и
переносный смыслы выражения: даже индиго, которым род-
ные хотели защитить Маджнуна от дурного глаза, оказывало на
него противоположное действие, навевало на его сердце чары
любви.

Низами виртуозно использует пары композитов как «эко-
номный» способ вмещения в бейт комплексных уподоблений.
Например, в ответ на громогласное обещание Науфала добыть
Лайли Маджнун говорит (гл. 21, 6.59):

О если бы эти барабанные речи
Были без пустоты внутри!

йн бад ки йн духул-забйнй // башад тахй аз тахй-мийанй

«Барабанные речи» — духул-забанй, букв, «барабаноязы-
кость», перенос, «громкие речи»; композит содержит свернутое
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сравнение: речи громкие, как звук барабана. «Пустота внут-
ри» — тахп-мийанй; сопоставление с духул-забйнй актуализи-
рует одновременно два значения второго композита, прямое и
переносное — «пустота [барабана]» и «пустота, несостоятель-
ность [речей]». Соположение композитов, возможно, поддер-
жанное и аллюзией к пословице «барабан чем пустее, тем у него
голос громче» (духул хар чи халй-тар аст, садй-йаш бйштар
аст), позволяет выразить в бейте пространную поэтическую
идею, построенную на уподоблении. Маджнун говорит Науфа-
лу: пусть бы громкость твоих речей, подобная громкости бара-
бана, не была обусловлена той же причиной, что у него, а имен-
но — внутренней пустотой.

По этим немногим и случайно выбранным примерам уже хо-
рошо видно, как употребление композитов в бейте помогает
поэту изъяснить «то, что у него на уме, немногими словами, но
без малейшего ущемления для полноты значения», а такое уме-
ние рассматривалось традицией как самая суть красноречия
[Шамс-и Кайс 1997, с. 250]. Сокращая количество слов в бейте
за счет употребления композита, Низами часто расширяет
смысл самого композита, используя прием йхам. Так, упрекая
Науфала за бездействие (гл. 21, б. 100), Маджнун восклицает,
что недостойно:

Посулить утешение безутешному
И тут же пренебречь своим словом

дилдари-йи бпдил-п нумӯдан / / е-апгах ба халаф-и каул бӯдан

Композит дил-däpü «утешение, ободрение» буквально означа-
ет «владение сердцем», бй-дил «безутешный, влюбленный» — бу-
квально «лишенный сердца». Контекст эпизода, где речь идет о
возможности для Маджнуна «завладеть» Лайли и как бы вер-
нуть свое сердце, заставляет не только воспринять слова в
«привычном» производном смысле, но и восстановить прямые
значения их компонентов. Так смысл бейта расширяется, ока-
зывается, речь в нем идет и о том, что недостойно «показать,
как лишенный сердца завладеет сердцем», а потом ничего не
предпринимать.

В другом эпизоде, в рассказе о том, как Маджнун в пустыне
встретил старуху, говорится (гл. 27, б. 19):



Горе от безумия... 59

Маджнун из-за своего разбитого сердца
Сразу лее пал женщине в ноги

маджнун зи сар-и шикаста-балй // дар пай-и зан ӯфтад хйлй

Композит шикаста-балйу букв, «разбитость сердца», включа-
ет персидское причастие шикаста «разбитый» и арабское имя
бал «сердце»; в то же время по-персидски бал означает «крыло»,
а шикаста-бал в более распространенном значении — «[птица]
с перебитым крылом», в перенос, смысле «слабый, немощный».
Здесь ихамные значения композита не только обогащают смысл
строки, но и добавляют недостающую мотивировку «падения»
Маджнуна — он упал, как птица с перебитым крылом или как
человек, лишенный сил.

Описывая кончину героя, рассказчик говорит (гл. 45, б. 52):

А то тело, потерявшее душу,
Было словно пустая раковина

в-ан колбуд-й гухар-фишандах // хамчӯн садаф-п сипйд мандах

При переводе композита гухар-фшианда как «потерявшее
душу» сравнение в этом бейте остается непонятным; йхам здесь
основан на двух, значениях слова гухар (гаухар): «сущность, ду-
ша» и «жемчужина»; только второй смысл композита, «потеряв-
шее жемчужину», мотивирует уподобление мертвого тела пус-
той раковине.

Еще одним продуктивным способом «оживляющего» автор-
ского преображения единиц канона является для Низами по-
вторение какого-либо слова в нескольких бейтах подряд, так
что выявляются разные аспекты его поэтической семантики, т.
е. использование приема илтизам*4. Рассмотрим описание рас-
света, подготавливающее рассказ о зарождении любви героев
поэмы (гл. 12, бб. 1—7):

4 4 Ср. замечание Е.Э. Бертельса о работе Низами над словом-
образом: «Можно было бы сказать, что Низами, беря слово, пытается
извлечь из него все потенциальные возможности, которые в нем зало-
жены» [1962, с. 478].
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Каждый день, лишь занимался рассвет,
Являлся обитатель Востока с лицом Йусуфа.
Небеса, подобные цитрону, подносили
Ему в дар золотой цитрон.
Лайли, чтобы поиграть в цитроны,
Делала цитрон из побородка.
Из-за этого свежего, едва поспевшего цитрона
Любовавшиеся резали цитроны ладоней.
Когда они видели цитрон в ее ладонях,
То от любви разрывались, словно гранат.
Там, где явило себя ее кокетство, Кайс стал
От страданья по ее цитрону померанцеволиким.
Прогоняло печаль из головы друзей
Благоухание того цитрона и померанца.

Илтизам здесь состоит в многократном повторении йлова
«цитрон» (турундж). В поэтической конвенции цитрон переда-
ет такие признаки, как «округлая форма», «благоухание», «золо-
тисто-желтый цвет», а также является элементом предания,
связанного с кораническим сюжетом о Йусуфе. Все перечис-
ленное представлено в приведенном фрагменте. Если снять ри-
торическое обрамление, то в нем рассказано о том, как каждое
утро с восходом солнца Лайли являла свою красоту. Она сидела
(у входа в шатер?), положив подбородок на ладонь, и все, кто ее
видел, испытывали муки влюбленности. Больше всех страдал
юный Кайс, а друзьям было радостно смотреть на красоту этой
пары. Речь, в сущности, идет о явлении и воздействии красоты,
а парадигматическая история о страшной силе красоты — это
эпизод легенды о Йусуфе45. Женщины осуждали Залиху за ее
любовь к Йусуфу. Она дала им ножи, чтобы чистить цитроны
и позвала Йусуфа. Увидев его, они так засмотрелись, что поре-
зали себе руки и воскликнули, что это не человек, а благород-
ный ангел.

Открытое сопоставление явления красоты Лайли с этим сю-
жетом не содержало бы ничего нового; «остранение» и «оживле-
ние» традиционного материала состоит в том, что вся метафо-
рическая конструкция держится на обыгрывании поэтической
семантики самого незначительного из элементов истории —

4 5 Подробнее о сюжете см. примеч. к гл. 12, б. 4.
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цитрона. В двух бейтах, описывающих наступление утра, уже
введены ключевые слова — Йусуф (метафора утра) и цитрон
(метафора небосвода по округлости, затем — солнца по золото-
му цвету). Далее цитрон выступает как метафора для подбо-
родка Лайли (округлость), т. е. вводит тему ее красоты. В сле-
дующем бейте цитрон становится уподоблением для ладоней
«любовавшихся» друзей (цвет) и таким образом заставляет
спроецировать происходящее на эпизод с явлением Йусуфа.
Далее цитрон в двух бейтах вновь предстает как подбородок
Лайли (причем сердца зрителей уподоблены гранату, а лицо
Кайса — померанцу), а в бейте 7 превращается в метафору са-
мой Лайли (по благоуханию). В семи бейтах Низами реализует
сложную поэтическую фигуру (другое название илтизпм —
и'нат «усложнение»), как бы рассказывая о превращениях ци-
трона (от «неба» до «ладони»). Но из этих превращений соткан и
кусок основного повествования (Кайс все больше влюбляется в
Лайли), и аллюзия на другой знаменитый любовный сюжет.

Поэма изобилует фрагментами с использованием фигуры
илтизйм, ср., например, гл. 3, б. 60—66 (парда «завеса, лад»);
гл. 13, б. 20—23 (бад «ветер» — хак «прах»); гл. 16, б. 25—27
(халка «кольцо»), гл. 34, б. 52—93 (ссш шее»), гл. 32, б. 46—50
(джигар «печень») и всякий раз оказывается, что прием приме-
няется не для того только, чтобы украсить стих и продемонст-
рировать метафорический потенциал избранного слова46. В ро-
манической поэме, в отличие от касыды, все образные средства
призваны, в конечном счете, не только украшать описания, но
и «поддерживать» развитие действия, и даже такой чисто ри-
торический прием поставлен на службу повествованию.

Та техника работы со словом на протяжении ряда бейтов,
которую демонстрирует илтизйм, используется Низами и на
«макроуровне». Некоторые метафоры повторяются и разраба-
тываются на протяжении всей поэмы, причем именно эти ме-
тафоры коррелируют с ее основными смысловыми линиями.
Все они так или иначе представляют разные аспекты проявле-

4 6 Так, прием илтизпм широко представлен в блестящих касыдах
Хакани, современника Низами; Е.Э. Бертельс включает его в число
приемов намеренного усложнения формы, наиболее распространен-
ных в поэзии Азербайджанской школы XII в. [1962, ее. 61, 75].
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ния любовного чувства, которое «связывает» влюбленного с воз-
любленной и заставляет его разорвать все остальные «связи».
Неудивительно, что среди сквозных метафор есть несколько с
общей семантикой «связывания»: цепи (силсила, занджпр) у око-
вы и узы (банд) у веревки (расан, танаб). Эта тема входит уже в
кратчайшую авторскую характеристику сказания о Маджнуне
как «речи про помешательство, узы и цепи» (гл. 4, б. 55). Далее
в метафорах «оков и цепей» описываются три аспекта несвобо-
ды человека: в мироздании, в обществе и в любви. Прежде все-
го, человек всецело во власти Бога:

ч
О все мы — рабы в оковах (банд),
Нет ни над кем иного господина, кроме Тебя! (гл. 34, б. 82)

Само мироздание, которое ограничивает человека, «привя-
зывает» его к земной жизни, уподоблено «цепочке» (силсила) из
небесных сфер:

Не перебирай цепочку небес,
Ведь и у этой цепочки есть конец, (гл. 2,6. 57)

Небосвод как обозначение безжалостной судьбы тоже наде-
лен цепью:

Боюсь я того с синей цепью (занджпр) —
Я буду стенать, а он сдавит горло, (гл. 10, б. 24)

«Оковами» именуется пребывание человека в мире, неиз-
бежно связанное со страданием:

О кравчий, поднеси мускусного вина,
Освободи меня, ищущего избавления, от оков (банд), (гл. 10, б. 36)

Земная жизнь представлена как цепи, которые разрываются
в момент смерти:

Скажи — Лайли из этого дворца, где томится сердце,
Как только [вырвалась], разорвав цепи (занджпр)... (гл. 44, 6. 49)
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Кроме «цепей мироздания», над которыми человек не вла-
стен, существуют и узы, налагаемые принадлежностью к обще-
ству. Отец, уговаривая Маджнуна вернуться домой, говорит:
«Не рви цепь (занджйр), ведь она железная» (гл. 17, б. 47), т. е.
призывает сына не обрывать прочную связь, которая сущест-
вует между человеком и его семьей и племенем. Лайли, вынуж-
денная подчиняться нормам поведения замужней женщины,
названа «пери в стальных оковах (банд)» (гл. 43, б. 17).

Превращение Кайса в безумца, в Маджнуна, описано в тер-
минах «разрывания связей». Сбежавший из дома Кайс «оборвал
цепь (занджйр) и жег узы (банд)» (гл. 15, б. 6); Маджнун, уже
ставший «царем пустыни», именуется «свободным от всех люд-
ских оков (банд)» (гл. 37, б. 9).

«Узы общества» противопоставлены в поэме силе любви, ко-
торая, в свою очередь, представлена в многочисленных «цеп-
ных» метафорах. Маджнун — «сидящий на цепи (занджйри) на
улице влюбленности» (гл. 13, б. 2); он «скованный цепью (силси-
лай)у разорвавший узы (банд)» (гл. 17, б. 48), т. е. отдавшийся
любви и разорвавший связи с социумом. «Цепь любви», в свою
очередь, конкретизируется как «цепь локонов». Поскольку куд-
ри Лайли полны извивов, «как кольца цепи» (гл. 20, б. 4), она
способна «заковать в цепь шеи львов», т. е. юношей, которые ее
видят (гл. 19, б. 17). Именно об этой цепи как о единственном
средстве, способном обуздать его безумие, просит Маджнун:

Ведь это я сужу и действую как безумец,
Почему же цепь (занджпр) на шее у тебя?
Не набрасывай веревку (расан) себе на шею,
Пусть лучше я буду с веревкой (расан) на шее. (гл. 15, бб. 51—52)

Во вступительной части Низами утверждает, что поэму нуж-
но писать так, «чтобы бейт играл с повестью» (гл. 4, б. 59). Это
загадочное замечание проясняется как раз при анализе сквоз-
ных метафор. Метафорические «цепи и веревки» создают по-
этический смысл отдельных бейтов, при этом реальные цепи и
веревки участвуют в ряде эпизодов «повести». Когда Маджнун
освобождает ланей и оленя, то каждый раз подчеркивается, что
он снимает с их шей веревки. Но наиболее интересна сцена
встречи Маджнуна со старухой, водящей на веревке «пленника»
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в главе 27. Вся эта глава наполнена упоминаниями о средствах
обуздания. Маджнун просит женщину отпустить пленниками
заковать в оковы его самого:

Мол, эти оковы, веревки и цепи
Одень на меня, сними со своего спутника!
Ведь это я — обезумевший и несчастный,
Не ему, а мне подобают цепи. (бб. 20—21)

Старуха выполняет его просьбу и:

Он был счастлив получать раны,
[Бродить] с цепями на ногах и с ярмом на шее. (б. 27)

Придя к шатру Лайли, Маджнун произносит длинный лю-
бовный монолог, в котором неоднократно возвращается к теме
оков. Так, он восклицает:

И голова, и ноги — все в оковах!
Мне в радость наказание от тебя! (б. 35)

Контекст эпизода реализует метафору, превращает конвен-
циональное для лирической поэзии обозначение состояния
влюбленного (узник, пленник, скованный цепью локона) в ре-
альный факт. В конце монолога получает реализацию и одна из
ключевых метафор всей поэмы. Маджнун разрывает реальные
цепи и убегает от старухи в пустыню:

Сказал так и рванулся с места, как стрела,
Впал в буйство и разорвал цепи. (б. 58)

При чтении главы создается впечатление, что изложение не-
достаточно мотивировано. Маджнун просить заковать его, он
счастлив своим положением пленника и вдруг — он сам разры-
вает оковы. Мотивировка появляется лишь при учете метафо-
рических значений «цепей, оков и веревок». Разные части эпи-
зода отсылают читателя к разным конвенциональным употреб-
лениям этих метафор. Когда влюбленный Маджнун воспевает
свои оковы, читатель должен увидеть в них оковы любви, а ко-
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гда герой разрывает оковы, они неизбежно уподобляются «це-
пям общества». На протяжении эпизода реальный предмет —
оковы — равен себе, а его метафорическая проекция меняется,
отражая внутреннюю работу, которая происходит в душе ге-
рой, движущегося к полному разрыву с социумом. Теперь ста-
новится яснее, что может подразумевать «игра бейта с пове-
стью». Сквозная метафора многократно используется в по-
строении образов отдельных бейтов и «обрастает» значениями;
в кульминационном для этой метафоры эпизоде повествова-
ния, где происходит ее «реализация», спектр значений метафо-
ры придает эпизоду дополнительное измерение, так или иначе
обогащает его смысл.

Если о несвободе влюбленного Низами говорит, прибегая к
метафорам оков и цепей, то страдания героев он многократно
описывает в терминах огня и пламени. Сквозной метафорой
здесь оказывается «горящее сердце» или «горящая печень»
(«сердце» в поэзии выступает как локус переживаний, «печень»
во многих контекстах — СИНОНИМ сердца, но в ряде случаев
представлена и как специфический «орган страдания»47). Каж-
дый из главных героев любит и испытывает душевные муки, и
у каждого «пожар в сердце». У отца Маджнуна от любви к сыну
«сердце выжигает печень» (гл. 30, б. 34); вздохи матери над
умирающей Лайли названы «ароматом из кадильницы печени
(гл. 44, б. 37)»; влюбленная Лайли предстает как «распростра-
няющая благоухание от жара в сердце» (гл. 28, б. 59), а смер-
тельная болезнь героини возникает от того, что «жар из ее
сердца проник в голову» (гл. 44, б. 22). Таких примеров множе-
ство, но более всего «горячих» эпитетов приходится на долю
сердца и печени Маджнуна, охваченного огнем любви. Его пе-
чень неоднократно сравнивается с кебабом: «Твои колдовские
глаза лишили меня сна, / / С тех пор моя печень превратилась в
кебаб» (гл. 13, б. 29). Огонь тоски по Лайли сжег сердце героя

4 7 «Горение» — лишь один из мотивов, связанных с сердцем и пече-
нью (ср. замечание А. Шиммель о том, что образ сгоревшей печени
«напоминает ветхозаветные уподобления сердца и печени жертве все-
сожжения» [Шиммель 1999, с. 129]). Страдание может быть представ-
лено и как разрывание печени (сердца), поедание собственной печени,
пролитие крови печени и т. д., см., например, илтпизйм со словом «пе-
чень» (гл. 32, бб. 46—50), илтпизйм со словом «сердце» (гл. 12, бб. 37—
40; гл.41, бб. 24—27).
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дотла (гл. 13, б. 26); Науфал просит Маджнуна «смирить горя-
щее сердце» (гл. 21, б. 71); из сердца вырываются языки пламе-
ни (гл. 22, б. 20; гл. 29, б. 39); сердце пылает, как свеча (гл. 27,
б. 52), молния испепеляет сердце (гл. 30, б. 112) и т. д.

Есть в поэме и сцена, в которой эта сквозная метафора дос-
тигает своей кульминации, это глава 26. Здесь, однако, не про-
исходит прямой реализации метафоры, как в случае с «цепями
и веревкой», настоящее сердце не сгорает в настоящем огне.
Когда Маджнун в оазисе видит ворона, сидящего на ветке де-
рева, «словно черный янтарь на зеленой эмали», ему кажется,
что он встретил собрата своего сердда (б. 17). Реальный ворон
предстает герою как метафора сгоревшего от любви сердца:
«Если твое сердце не сгорело, если твой разум цел, // Почему

^же ты черен, как те, кто уже сгорел?» (б. 21). Обычно встреча с
вороном — это зловещий знак, предвещающий разлуку; мотив
восходит к бедуинской касыде, ср. устойчивое сочетание гураб
ал-байн «ворон разлуки». Лубна, героиня другого арабского ска-
зания о любви, в разлуке покупала и убивала всех воронов
[Seyed-Gohrab 2003, с. 197]. Однако, неожиданное уподобление
«ворон — собрат сердца» создает мотивировку для необычного
поведения героя. Маджнун рад встрече с вороном, он обраща-
ется к нему с просьбой передать послание Лайли и ждет от него
помощи. Ворон не дает ответа и улетает, оставив клеймо ожога
в сердце героя, т. е. усугубив его страдания (б. 36). Родство с
вороном, основанное на поэтической метафоре, оказалось лож-
ным, а настоящий ворон и в самом деле предвещал несчастье
— Лайли вскоре выдали замуж.

Такой аспект влюбленности, как красота влюбленных, свя-
зан в поэме со сквозной метафорой «луны». Сама по себе «луна»
принадлежит к самым частотным и стертым метафорам красо-
ты в персидской поэзии; она также является компонентом це-
лого ряда поэтических топосов. Низами демонстрирует широ-
кий диапозон «лунных» метафор: ночному светилу уподобляется
все прекрасное: и шах, заказавший поэму, и сама поэма, и ее
главный герой, но чаще всего — лицо Лайли. Многократно
обыгрываются и «лунные» топосы. Разлучение влюбленных и за-
точение Лайли объясняется тем, что луна, как известно, усили-
вает безумие: «спрятали от сумасшедшего молодую луну» (гл. 12,
б. 28). Пагубное воздействие ее на Маджнуна показано и через
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топос «свет лупы разрушает тонкое полотно»: «Лайли — словно
луна, распространяет сияние, // Маджнун — словно тонкое по-
лотно, пред ней бессилен» (гл. 13, б. 55). Лайли в отцовском до-
ме уподобляется луне, заточенной в крепость неба (гл. 25, б..42),
в доме мужа — луне в пасти дракона (гл. 28, б. 49). Ее недос-
тупность для мужа мотивирована тем, что «никто не заключал
луну в объятия» (гл. 20, б. 13). Общеизвестно, что «луна посто-
янно движется», и об умершей Лайли Маджнун говорит: «Тебе
выпало странствовать, подобно луне, // Ничего странного, если
луна — странница» (гл. 44, б. 98). Странствия луны состоят в
том, что она проходит поочередно через 28 небесных «домов»,
занимая разные положения на звездном небе; «странствие Лай-
ли» — это ее уход от любимого в мир иной.

Метафора «луна», вмещающая целый ряд аспектов образа
Лайли (прекрасная, пагубная для героя, заточенная, недоступ-
ная, странствующая), оказывается и ключом к пониманию уст-
ройства большого эпизода главы 34. Маджнун, отчаявшись в
помощи со стороны людей, решает обратиться с мольбой к не-
бесным светилам. Следует знаменитое описание созвездий, по-
строенное на обыгрывании терминов традиционной астроно-
мии, далее оказывается, что оно дано «с ВДчки зрения Маджну-
на», который наблюдал за светилами (б. 58). При этом в описа-
нии небо предстает разделенным не на зодиакальные созвездия
или планетарные сферы, а на те конфигурации звезд, которые
образуют дома луны. С учетом метафорической роли луны в по-
эме такое членение приобретает дополнительный смысл. Созер-
цание ночного небосвода, при котором взгляд Маджнуна пере-
ходит от одного лунного дома к другому, становится еще одной
метафорой погони героя за прекрасной, недоступной и усколь-
зающей возлюбленной.

Взамоотношения влюбленного и возлюбленной отражены в
парной сквозной метафоре «Маджнун — змея», «Лайли — со-
кровище» (топос «змея стережет клад»). Как отмечает А. Сейед-
Гохраб, со «змеей» в поэме связаны три аспекта образа главного
героя: он привязан к Лайли как змея к сокровищу, он охраняет
ее, как сокровище, и он корчится в муках, как змея [Seyed-
Gohrab 2003, с. 83]. Офическая образность поэмы детально ра-
зобрана как в монографии исследователя, так и в отдельной
статье [Seyed-Gohrab 2000]. Отметим лишь, что и эта пара ме-
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тафор имеет свою кульминацию в сюжете — эпизод, в котором
Маджнун приходит на могилу Лайли. Обращаясь к возлюблен-
ной, он сам уподобляет себя змее, а ее — кладу. Далее все три
аспекта метафоры представлены в поведении героя: он нераз-
лучен с могилой, как змея с кладом, он охраняет ее, он извива-
ется в муках, как раненая змея.

Многократное обыгрывание конвенциональной «любовной»
метафоры в отдельных бейтах поэмы и развертывание такой
«сквозной метафоры» в повествовательный эпизод — это при-
ем, с помощью которого Низами создает при изложении собы-
тий дополнительное лирическое измерение (мы привели лишь
несколько примеров, на самом деле их больше). Здесь метафо-
ры не замедляют развитие сюжета, а функционируют как сво-
его рода мифологемы. Именно с их помощью Низами вписыва-
ет частные события жизни своего героя в универсальный по-
этический «миф» любви.

Создавая поэму об идеальном влюбленном, Низами аккуму-
лировал в рамках одного текста богатый фонд устойчивых мо-
тивов персидской любовной поэзии (рубаки, газель, касыдные
насибы). В дальнейшем «Лайли и Маджнун» сама стала источ-
ником пополнения образного канона; «Прошла пора Маджнуна,
настала наша очередь»48 — так писал сам Хафиз, в газелях ко-
торого иранцы видят идеальное воплощение этого канона. В
любовной и мистической газели встречаются и прямые цитаты
из поэмы (многие бейты обрели статус пословиц), и уподобле-
ния ее персонажам, и аллюзии к эпизодам сюжета. «Можно с
уверенностью сказать, что образ Маджнуна оказал сильное
влияние на всю последующую газельную лирику, которая почти
сплошь разрабатывает мотивы, уже широко освещенные в по-
эме Низами» [Бертельс 1962, с. 274].

И в газели, и в маснави центральное место отведено образу
несчастного влюбленного, однако рассказ о любви ведется по-
разному. «Персидский романический эпос, — как отметил Й.К.
Бюргель, — соотносится с поэзией малых форм, особенно с га-

4 8 См. [Хафиз 1994, газ. 56, б. 8]. Отметим, что традиция объедини-
ла двух поэтов на самом высоком уровне: Низами назвал себя «Зерка-
лом Сокрытого» (айина-и гайб), а Хафиза называют «Языком Сокрыто-
го» (лисан ал-гайб).
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зелью, весьма специфическим образом. То, на что в газели
лишь намекают, в эпосе раскрывается во всей полноте. То, что
абстрактно там, конкретно здесь. Душа газели обретает плоть и
кровь в романическом эпосе, который, следовательно, служит
необходимым дополнением к газели» [Bürgel 1988, с. 162].

Действительно, мир газели лишен конкретных черт, ее пер-
сонажи условны, язык лаконичен. У таких мастеров жанра, как
Са'ди, Руми, Хафиз, музыкальная простота строки часто об-
манчива, на самом деле каждое слово может оказаться «отсыл-
кой» к некоему элементу другого текста культуры. Для того,
чтобы распознать намек, скрытый в бейте, требуется весьма
подготовленный читатель, и поэма о Лайли и Маджнуне неред-
ко является контекстом, без которого можно перевести бейт га-
зели, но невозможно уловить его поэтический смысл. К приме-
ру, у Хафиза есть газель, которая сплошь состоит из упреков
жестокому другу. Начинается она с обращения к ветру:

О ветерок, будь добр — скажи тому стройному олененку:
Мол, это ты погнал нас в горы и пустыни! [Хафиз 1994, газ. 4, б. 1]

Ветерок в газельной лирике выполняет^роль вестника, а оле-
ненок (газйл) — привычная метафора для прекрасных возлюб-
ленных, это известно любому читателю газели. Понимание
строки не представляет трудности; бегство героя в пустыню
обосновано метафорой: кто полюбил олененка, должен бежать
за ним, т. е. в дикие места, где тот обитает. Однако «бегство в
горы и пустыни» является еще и отсылкой к истории Маджну-
на. В контексте знакомого нам сюжета бейт обретает второй
смысл: передай другу, что от любви к нему я стал безумцем и
изгоем. В этом случае пустыня из места возможной встречи с
другом превращается в место страданий в разлуке. В сопряже-
нии двух смыслов и рождается эффект иронии, столь харак-
терный для поэтики Хафиза.

Здесь отсылка оказалась вполне очевидной, но нередки слу-
чаи, когда только хорошее знание текста поэмы позволяет уло-
вить тот или иной намек. В другой газели Хафиз говорит:

Раз благодаря лику друга для нас расцвела роза желанного,
Я предоставляю голову врага гранитным скалам! (350:5)
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В первом полустишии говорится о счастливом свидании,
желание героя увидеть лицо друга исполнилось. «Голова» (cap) и
«гранитные скалы» (санг-и хйра) во втором полустишии, содер-
жащем насмешку над неудачливым соперником, отсылают к
конкретному эпизоду поэмы Низами, где описываются страда-
ния Маджнуна:

Так ударился головой о камни,
Что вся гора стала багряной от крови.
Рухнул среди гранитных скал —
И душа изодрана, и одежда — в клочья, (гл. 29, б. 41—42)

Традиционное уподобление героя газели Маджнуну здесь пе-
ревернуто, влюбленный насмешливо предлагает роль Маджнуна
своим соперникам.

Приведенные примеры возвращают нас к мысли, заявлен-
ной в начале этой статьи: влияние поэмы Низами ощущается
на всем пространстве персидской словесности. Поэтому каче-
ство ее переводов сказывается в конечном итоге на понимании
всей классической культуры Ирана.

С тех пор, как Дж. Аткинсон опубликовал в 1836 г. перевод
поэмы на английский язык [Nizami 1836], «Лайли и Маджнун»
не часто привлекала внимание европейских переводчиков. Бо-
лее века спустя появился немецкий перевод Рудольфа Гелпке
[Nizami 1963], небольшие фрагменты поэмы время от времени
печатались в разнообразных сборниках и антологиях. В России
и Азербайджане работа по изучению и популяризации творче-
ства Низами была широко развернута в 1938—39 гг. в связи с
подготовкой к 800-летнему юбилею поэта. Усилиями большой
группы ученых под руководством Е. Э. Бертельса были созданы
критические тексты и подстрочники всех пяти поэм49. На ос-
нове этих материалов Е. Э. Бертельс завершил к концу 1940 г.

4 9 Лишь филологический перевод первой части «Искандар-нама»
был опубликован [Низами 1940]; имеется также стеклографированное
издание «Сокровищницы тайн» в переводе A.A. Ромаскевича (Л., 1940),
судьба остальных переводов нам неизвестна.
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монографию о Низами [Бертельс 1962]. Из подстрочного пере-
вода нашей поэмы сейчас доступны лишь те фрагменты, кото-
рые ученый цитирует в своей работе.

Первый опыт художественного освоения поэмы относится
еще к довоенному времени. Фрагменты, представляющие цело-
стную, но сильно сокращенную версию произведения, перевел
А. Глоба по подстрочнику К. Фрейтага [Низами 1935]. Однако
большинству русских читателей поэма известна в популярном и
многократно издававшемся переводе П. Антокольского [Низами
1948], более полном по сравнению с предыдущим. Позднее
появилась еще одна поэтическая версия — «Лейли и Меджнун»
Татьяны Стрешневой [Низами 1986]. Иранист Н. Б. Кондырева
опубликовала в 2005 году пересказ поэмы, в котором, при
вольном характере прозаического изложения очень точно пере-
даны и многие образы, и авторская интонация [Низами 2005].

Деятельность по созданию филологических переводов «Пяте-
рицы», начатая по инициативе Е. Э. Бертельса, получила про-
должение в работах Г. Алиева, М.-Н. Османова, Р. Алиева. Пол-
ный перевод поэмы «Лайли и Маджнун», подготовленный Рус-
тамом Алиевым, был опубликован в 1981 г. в Баку [Низами
1981]; теперь, четверть века спустя, мы предлагаем еще один.
Язык поэмы чрезвычайно сложен, работа по ее филологическо-
му прочтению далеко не завершена, и наша попытка — лишь
очередная «стоянка» на пути познания того, кто называл себя
«Зеркалом Сокровенного».

Традиция поэтического перевода в России богата и разнооб-
разна, здесь немало настоящих шедевров, вошедших в русскую
поэзию «на правах оригинала» («Илиада» Н. Гнедича, «Божест-
венная комедия» М. Лозинского, «Фауст» и «Гамлет» Б. Пастер-
нака). Филологических переводов памятников поэзии несрав-
ненно меньше. Вместо них изготовляют подстрочники, «сырье»
для производства будущих стихов (когда дело касается восточ-
ной литературы, практика переводов с незнакомого поэту язы-
ка чрезвычайно распространена). Не раз приходилось сталки-
ваться и с точкой зрения, что филологические переводы вооб-
ще не нужны, ибо поэзию можно передать только поэзией. Ес-
ли, по знаменитому выражению Р. Фроста, она есть то, что те-
ряется в переводе, то поэт-переводчик стремится воссоздать ее
заново. При этом, чем меньше «творец» обременен знаниями о
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словесности и культуре, которым принадлежит оригинал, тем
легче ему превратить «корявый» подстрочник в красивые рус-
ские стихи.

Однако существует и потребность в работах иного рода.
С. С. Аверинцев, предваряя публикацию стихов армянского
поэта X в. Григора Нарекаци, написал об этом столь убедитель-
но, что мы позволим себе длинную цитату:

«До сих пор Нарекаци был известен русскому читателю в пе-
реводах Н. И. Гребнева. Эти отличные русские стихи лучше бы-
ло бы назвать старинным словом "переложения"; так во время
оно Ломоносов, Державин и Языков перелагали псалмы, так
сам Пушкин писал аИз Анакреона" или "Подражания Корану" и
перековывал алкееву строфу Горация в четырехстопные ямбы:
"Кто из богов мне возвратил?.." Найти место в ряду наследни-
ков такой традиции не только не зазорно — это немалая честь.
Сила Наума Гребнева — в убежденной и прочувствованной
верности обиходу русского стиха от Пушкина до Пастернака.
Но читатель имеет право переспросить: "А как же все-таки у
Нарекаци?"

На этот вопрос нужен ответ. Это частично сделано в под-
строчных переводах, которые фрагментарно публиковались
вместе с переводами Н. Гребнева. Сейчас нужно подвести чи-
тателя на возможно более близкое расстояние к оригиналу —
настолько близкое, чтобы ему пришлось выйти за пределы всех
привычных ассоциаций, подсказываемых русской поэтической
культурой, чтобы посредническое дело переводчика стало воз-
можно смиренее, а его присутствие — почти неощутимым, что-
бы через тонкий покров русских слов можно было, словно ру-
кой, осязать армянский текст» [Аверинцев 1988, с. 25—26].

Здесь, в сущности, сформулировано credo филолога-переводчи-
ка, чья задача — не ввести оригинал в русскую традицию, а при-
гласить читателя в незнакомую страну. Каноны национальной по-
эзии и творческая личность переводчика, то есть то, что со-
ставляет основу художественного перевода, для такой задачи час-
то оказываются помехой. Поскольку основная цель здесь не ху-
дожественная, а исследовательская, то никакая «красота» не мо-
жет компенсировать потерю, затемнение или искажение образа.

У автора филологического перевода своя шкала ценностей;
выше всего он ценит правильность понимания и точность пе-



Горе от безумия... 73

редачи смысла. От того, что стоит за этими понятиями, и зави-
сит главным образом подход к переводческой работе. Мы исхо-
дим из того, что одно из измерений поэтического текста (от
строки до поэмы) — это его «первоначальный» смысл, то есть то,
как его читали и понимали в эпоху его создания. Переводчик
может рассчитывать на приближение к этому смыслу лишь в
том случае, если он способен доказать предложенное понима-
ние. На этапе собственно «понимания» переводчик должен чи-
тать текст как человек иной культуры и иной эпохи (в нашем
случае —• как идеальный читатель «Лайли и Маджнуна», Шир-
ваншах, которому Низами адресовал свою поэму), а на этапе
«передачи смысла» — писать как наш соотечественник и со-
временник. Понимание каждой строки предполагает ее «по-
гружение» в разнообразные культурные контексты эпохи (лите-
ратурный канон, религия, философия, натурфилософия и т. д.).
Но даже когда понимание достигнуто, смысл (или смыслы)
строки установлен, это еще далеко не все. Теперь «двуликий»
переводчик должен передать добытый инокультурный смысл на
родном языке, но желательно, при этом, не на «языке родной
культуры», т. е. не подменяя чуждое привычным и по возмож-
ности избегая привнесения элементов национального поэтиче-
ского языка.

Точно переведенная строка очень часто остается непонят-
ной. Тот ее поэтический смысл, который умел отгадать чита-
тель, погруженный в традицию, современный читатель может
извлечь лишь из совокупности перевода и комментария50. В
идеале комментарий должен описывать тот переход «от текста
к смыслу», который происходил в сознании традиционного чи-
тателя, а также эксплицировать правила этого перехода51.

Особенно велика нужда в филологическом переводе, когда
речь идет о стихах гения, творившего в иную эпоху, в далеком
от нас культурном пространстве. Тот, кому довелось читать и
понимать Низами в оригинале, согласится со скептическим от-
ношением к рифмованным переводам, которое высказал такой

5 0 Идея «расширить понятие текста и рассматривать как единицу
текста перевод стихотворения вместе с комментарием к нему» выска-
зывалась неоднократно, см. об этом в [Ермакова 2000, с. 31].

5 1 О правилах понимания конвенциональных поэтических образов
см. [Чалисова 2004, ее. 169—177].
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знаток, как Е.Э. Бертельс. Он считал, что «сохранить и глубину
содержания, и изумительное совершенство формы смог бы
лишь такой переводчик, который равен по своему мастерству
этому великому поэту. Боюсь, что это условие трудноосущест-
вимое. Поэтому стихотворные переводы — всегда только блед-
ное отражение тех ослепительных красок, которыми блещет
оригинал» [Бертельс 1962, с. 23]. Ученый рассматривал филоло-
гические переводы поэм как обязательную составляющую ис-
следования творчества Низами: «Не отрицая необходимости
стихотворных переводов, которые в случае удачи могут вырас-
ти в крупные художественные произведения, я считал бы все
же необходимым опубликование наряду с ними прозаических
переводов, выполненных художественной прозой, точно пере-
дающих оригинал и сопровождаемых комментариями, вскры-
вающими все мастерство Низами. Эти переводы принесут гро-
мадную пользу литературоведам, как специалистам, так и ра-
ботающим в родственных областях.» [там же].

Перевод «Лайли и Маджнуна», выполненный Рустамом Алие-
вым, стал важным этапом в прочтении поэмы. Перевод сделан
по полному изданию В. Дастгирди, с использованием и критиче-
ского текста, подготовленного в Баку. При этом «все приписы-
ваемые перу Низами эпизоды ("Зейд и Зейнаб", "Сон Зейда" и
т. д.), а также отдельные бейты, более позднее происхождение
которых было установлено еще В. Дастгирди» [Низами 1981,
с. 28], приведены в многочисленных постраничных сносках, что
позволяет читателю увидеть, в каком направлении традиция пе-
реосмысляла и трансформировала поэму. Опираясь на коммен-
тарий В. Дастгирди и собственную эрудицию, Р. Алиев сумел пе-
ревести и откомментировать немало темных мест поэмы.

Однако пояснения Р. Алиева порой слишком лаконичны
(примечания к 318 страницам перевода уместились на 37 стра-
ницах), при том, что во многих главах чуть ли не каждый бейт
требует комментария. Текст иногда не ясен, как в восхвалении
Мухаммада «Ты совершил танец до места, где находится прах
[Аллаха]» (с. 39). В ряде случаев стремление к точности вылива-
ется в чрезмерный буквализм, который не проясняет, а затем-
няет смысл стихов. Так, слова Маджнуна «Если мой корень
крепок без тебя, // То можешь распять меня на кресте» (с. 179),
оставленные без комментария, способны вызвать лишь недо-
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умение. «Насилие над русским языком» (выражение Е.Э. Бер-
тельса) можно проиллюстрировать такими примерами, как «До
каких пор можно быть прахонравым» (с. 49), «О зеркалоликий и
железоумный [сын]» (с. 55), «Но как же быть, ведь атмосфера
мутна» (с. 55), «Оторвав зубы от надежды соединиться с тобой»
(с. 181), «О какой особой он был! Не особа, а кусок света»
(с. 230). Если бы недостатки перевода Р. Алиева сводились
лишь к буквализмам и лапидарности комментария, без нового
перевода можно было бы обойтись. Однако многочисленны слу-
чаи, когда мы не можем согласиться с пониманием строки, от-
раженным в переводе ученого. Приведем лишь один пример.
Восхваляя собственное поэтическое мастерство, Низами в пе-
реводе Р. Алиева говорит:

Речь моя обладает такой силой,
Что она раскрывает иррациональные корни языка (с. 70)

Мысль о наличии у языка «иррациональных корней», рас-
крываемых силой поэтической речи, делает из средневекового
поэта предтечу футуристов. На самом деле в тексте сказано:

Моя речь оказывает такое воздействие,
Что развяжет язык и глухонемому корню, (гл. 8, б. 8)

В бейте употреблен математический термин джазр-и асам, «ир-
рациональный, мнимый корень», букв, «глухонемой корень». Этот
термин стал в поэзии XI-XII вв. устойчивым обозначением абсо-
лютной глухоты и немоты. Смысл строки: моя речь столь пре-
красна, что ее услышит и начнет восхвалять даже глухонемой.

Мы не ставили целью последовательную критику предыду-
щего перевода и отмечали в комментарии только те случаи, ко-
гда интерпретация Р. Алиева отличается от нашей, но пред-
ставляется нам равно возможной.

Перевод выполнен по изданию «Низами Ганджавй. Аайлй у
Маджнӯн. // Куллийат-и Низами Ганджавй мутабик-и нусха-и
Вахйд Дастгирдй, ба ихтимам-и Парвпз Бйбайй. Т. 1., ее. 437—
578 (текст), 579—618 (текст В. Дастгирдй, комментарий В. Да-
стгирдй с дополнениями П. Бабайи), Тегеран, 1372/1993, и со-
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провождается комментарием52. Он включает необходимые ис-
торико-литературные и культурные сведения, но главная его за-
дача, как уже говорилось — это толкование метафор и объясне-
ние поэтической идеи бейта. Мы старались учитывать мнения
комментаторов и исследователей Низами, но основное внимание
уделяли работе по изучению языка поэмы, сопоставлению кон-
кретных случаев словоупотребления у Низами с использованием
тех же слов и образов другими авторами. Такая работа оказа-
лась возможной лишь благодаря достижениям выдающихся
иранских лексикографов. Это прежде всего энциклопедический
словарь A.A. Диххуда. Поэма «Лайли и Маджнун» принадлежит к
числу памятников, активно использованных ученым При работе
над многотомным словарем. Многие неологизмы Низами введе-
ны в словарь в виде самостоятельных статей, включающих тол-
кования, что превращает этот труд в еще один (порой самый
достоверный) комментарий к поэме. Также активно использо-
вался словарь поэтического языка Р. 'Афифи, содержащий бога-
тый иллюстративный материал из корпуса классической поэзии.

Издание предназначено для всех, кто интересуется поэзией
вообще, средневековой поэзией, восточной поэзией, персид-
ской поэзией. Для читателей, владеющих персидским языком
или изучающих его, приложен персидский текст памятника.

Считаем своим приятным долгом поблагодарить Е. Е. Ар-
манд, принимавшую большое участие в обсуждении перевода
ряда глав; Л. Лахути, С. Лахути и Г. Старостина за помощь в
подготовке издания, наших коллег и друзей Ю. М. Алиханову,
О. Ю. Бессмертную, А. М. Дубянского, Е. М. Дьяконову, А. В.
Журавского, А. Н. Мещерякова, М. Д. Назарли, Н. И. Пригари-
ну, А. В. Смирнова и И. С. Смирнова, слушавших наши докла-
ды о «Лайли и Маджнуне» на теоретическом семинаре Института
восточных культур и Античности РГГУ. Наш подход к проблеме
филологического перевода памятников средневековой поэзии во
многом сформировался в ходе семинарских дискуссий.

5 2 В комментарии использована транслитерация на основе русского
алфавита с добавлением необходимых диакритических знаков: \ а, £> с,
£ *» t Xj's з, KJA с, ^ з , Jo m, Jö з, £ ', £ г, j к:, з г/, £ п, с '.
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Глава первая
Во имя Господа всепрощающего!

1. О, Твое имя — лучшее вступление,
Без Твоего имени разве я приступлю к книге?!

О, мысль о Тебе — наперсник моей души,
Лишь Твое имя — у меня на устах.

О, Устрояющий дела всех живущих,
Имя Твое — ключ ко всему, что заперто.

О, с самого начала ни один указ не становился
Действительным без утверждения Твоим именем.

О, Творящий бытие основ бытия, *-
Коротки длинные руки пред Твоим порогом.1

6. О, «благословен Бог!» — Твоя хутба,
Щедрость Твоя неизбывна — «Боже, благослови!».2

1 «Длинные руки» — дираз-дастй, букв, «длиннорукость», в перенос-
ном смысле «посягательство, насилие».

2 «Благословен Бог!» — табйрак аллах (араб.), устойчивая формула
восхваления Всевышнего, связанная с началом 67-ой суры Корана:
«Благословен (табйрака) тот, в руках которого власть и который вла-
стен над всякой вещью» [Коран, 67:1]. «Твоя хутба» — хутба-и ту; хут-
ба, т. е. проповедь хатиба во время пятничной богослужения, включа-
ет «молитву за верующих», в которой полагается упоминать имя пра-
вителя; поименование в хутбе «стало одним из основных внешних
признаков независимости правителя» [ИЭС, ел. ст. хутба]. «Боже, бла-
гослови!» — барак аллах (араб.), формула, выражающая похвалу и
восхищение. Идея: люди произносят «Благословен Бог!», признавая Его
полную власть над ними, и восклицают «Боже, благослови», прославляя
Его щедрость.
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О, семь невест в девяти паланкинах
Охраняют завесы Твоего чертога.3

О, Сущий не за счет обладания качествами,
Знающий явленное и сокрытое.4

О, все движущееся и покоящееся
Создано Твоим «Будь! — и оно бывает».5

О, одаряющий разумом и наделяющий душой,
Бытие и небытие — равно в Твоей власти.

3 Семь невест (хафт 'apyd\ — традиционное название семи светил,
т. е. Луны, Меркурия, Венеры, Солнца, Марса, Юпитера, Сатурна; де-
вять паланкинов (нух 'ампрй) — девять небес или сфер, т. е. семь пла-
нетарных орбит, следующих в упомянутом выше порядке, а также
сфера неподвижных звезд и вышнее небо, эмпирей, на котором нахо-
дится божественный чертог. Закрытый паланкин ('амарп) обычно ох-
раняет невесту, которую везут к жениху, от посторонних взоров. Эта
привычная ситуация придает поэтической идее парадоксальный ха-
рактер: невесты, которым подобает быть скрытыми за завесой, сами
оказываются хранителями завес.

4 «Обладание качествами» — чӯнй, букв, «каковость», перс, синоним
араб, философского термина кайфийат «качественность». Речь идет
об одной из важнейших проблем теологии ислама, вопросе о непости-
жимой сущности (зат) Бога и его умопостигаемых атрибутах (сифйт,
букв, «качества»). В первом полустишии утверждается абсолютная не-
познаваемость Творца, а во втором — Его абсолютное всеведение, ср.
[Коран, 6:73].

5 «Движущееся и покоящееся» — рампда в-йрамйда (букв, «убегаю-
щее и пребывающее») — весь тварный мир, живая и неживая приро-
да, см. [Айати, с. 178]. Однако, Дастгирди предлагает иное толкова-
ние, отраженное в переводе Р. Алиева (с. 29): «Все, что ушло [в небы-
тие] и успокоилось [в бытии]». «Будь! — и оно бывает» (кун фа йакӯну)
— эта «творящая» формула повторяется в нескольких коранических
сурах: «Он — тот, кто сотворил небеса и землю в истине; в тот день,
когда Он скажет: «Будь!» — и оно бывает» [Коран, 6:72]; «Его приказ,
когда Он желает чего-нибудь, — только сказать ему: «Будь!» — и оно
бывает» [Коран, 36:82] (здесь и далее цитаты из Корана даны в пере-
воде И.Ю. Крачковского [Коран 1986]; отсылки приведены только в
случаях цитирования другого перевода).



Перевод

11. О, хранитель тайн мира, повергающего в изумление,
Тобою мир и опустошается, и пополняется.6

О, Ты описан через свои атрибуты,

О, запрещенное Тобой отвергнуто, повеленное — признано.7

О, Твое повеление всепроникающе,
От Твоего повеления произошло все бытующее.8

6 «Мир, повергающий в изумление» — 'алам-и тахаййур (букв, «мир
впадения в изумление»), т. е. мир, в который бессилен проникнуть ра-
зум; тахаййур в мистической поэзии (в частности, у 'Аттара и Руми)
обозначает изумление разума, не способного постичь тайны мира Со-
кровенного ('алам-и гайб). «Тобою мир...» — т. е. все в мире рождается
и умирает по Твоей воле. Ср. «Поистине, Аллах — дающий путь зерну и
косточке; изводит живое из мертвого и выводит мертвое из живого!»
[Коран, 6:95].

7 Все четыре главных толка ислама опирались на тезис о непости-
жимости сущности (зйт) Бога, который может быть описан (маусӯф)
лишь через атрибуты (сифат), такие как ар-рахпм «Милосердный», ал-
'азпз «Могучий» и т. д.). «Запрещенное Тобой отвергнуто, повеленное —
признано» — нахй-и ту мункар амр ма'руф. Выражение амр ва нахй
«повеление и запрещение» часто употребляется как обозначение му-
сульманского религиозного закона (шари'ат), согласно которому чело-
веческие действия классифицируются как «одобряемые» {ма'руф,
букв. «признанные» [благими]) и «неодобряемые» (мункар,
букв.«отвергнутые» [в качестве благих]) в соответствии с амр «повеле-
нием» или нахй «запрещением» Всевышнего. В Коране неоднократно
сказано, что община правоверных, следуя воле Аллаха, «приказывает
одобренное и удерживает от неодобряемого» (йа'муруна би-л-ма'руфи
ва йанхауна 'ани-л-мункари) [Коран, 3:100], ср. также [Коран, 7:156;
9:72, 113; 22:42].

8 «Повеление» (амр) — т. е. творящее слово «Будь! (кун)», см. примеч.
к бейту 9. «Повеление» (амр) и «произошло» (муштак) — также терми-
ны традиционной арабской грамматики, соответственно, «императив»
и «производный, деривационный»; Божественный «императив» кун
(«будь!») и слово ка'инат (букв, «бытующие», все сущее) произведены от
араб, корня кана «быть», поэтому ка'инат можно осмыслить как слово,
производное от кун. Второй смысл бейта: «От Твоего императива
[«будь!»] произведено [слово] «бытующие»». Само употребление в бейте
слов, образованных от одного корня, составляет фигуру иштикйк
(букв, «словопроизводство»), ср. ее применение в бейте 12 (сифат,
маусӯф) и 14 (максад, максӯд), создающее эффектную стилистиче-
скую рамку для данного бейта, где речь идет о Творящей силе Божьего
Слова.
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О, предел желаний для высоких [духом],
Желанный сердцам пребывающих в нужде.9

О, накладывающий сурьму на [очи] провидцев,
Отворяющий двери затворникам.10

16. О, на Твоей странице уроки дней,
Начаты и доведены до конца.11

Ты — хозяин, а те другие — слуги,
Ты — владыка, а те, другие — никто.12

Твоя стезя в нескончаемом свете
Свободна от товарищества и сотоварища.13

9 «Предел желаний» — максад (букв, «место, куда стремятся»), «же-
ланный» —максӯд (букв, «то, за чем стремятся»); Айати (с. 179) поясня-
ет разницу в семантике слов так: если вам нужна книга, которую про-
дают на базаре, то базар для вас будет максад, а книга — максӯд. Со-
ответственно, идея бейта: высокие духом стремятся воспарить к
Твоему Чертогу, а нуждающиеся жаждут, чтобы Ты снизошел до их
нужд.

1 0 «Накладывающий сурьму» (сурма-каш) — т. е. проясняющий зре-
ние; сурьма использовалась в традиционной медицине как средство
для улучшения зрения, ее целебные свойства стали продуктивной ос-
новой поэтических уподоблений и иносказаний, см. ['Афифи, т. 2,
ее. 1442—44]. «Провидцы» — буланд-бйнан, букв, «видящие далеко
ввысь», великодушные, обладающие возвышенными помыслами; «за-
творники» — дарӯн-нишйнану букв, «сидящие внутри», предающиеся
нравственному совершенствованию; композиты буланд-бпн и дарӯн-
нишпн включены в ДХ, значения в обеих словарных статьях иллюст-
рируются только данным бейтом.

1 1 В бейте создание тварного мира представлено в виде страницы,
на которой начертаны все дни, поскольку время также относится к
сотворенному Богом и потому имеет начало и конец, в отличие от без-
начальности и бесконечности бытия Всевышнего.

1 2 Под «теми другими», судя по следующему бейту, имеются в виду
не только все созданья, но и другие боги.

1 3 «Товарищество и сотоварищ» — ширк у шарйку букв, «партнерст-
во и партнер», «соучастие и соучастник»; в мусульманской теологии
ширк означает «придание Богу сотоварища», т. е. многобожие, которое
многократно осуждается в Коране, ср. «Превыше Аллах того, что они
придают Ему в сотоварищи» [Коран, 7:190], также [Коран, 6:19].
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Пред Твоим творением, которое неисчислимо,
Оказался бессилен разум, доискивающийся причин.

Мироздание, каким ему пристало быть,
Ты обустроил подобающим образом.

21. Над разношерстным конем утра и вороным скакуном вечера
Твоя воля возвела эту конюшню крыши.1 4

Если Ты наделил колесо семью узлами,
То семьдесят узлов Ты распутал с их помощью.15

Если Ты измельчил землю в золу,
То сто зеркал Ты очистил с ее помощью.16

На какой бы странице Ты ни выводил письмена,
Начертания всего Ты прочел в двух буквах.17

1 4 «Конюшня крыши» (тавпла-и бож) — т. er крыша, уподобленная
конюшне; эта генетивная метафора как бы перевертывает привычное
сочетание «крыша конюшни». «Крыша» (бйм) — распространенная ме-
тафора неба. Идея: над утром, подобным разномастному коню, и ве-
чером, подобным вороному коню, Бог воздвиг небесную крышу, слов-
но конюшню.

1 5 «Семь узлов» (хафт гирих) — семь планет на колесе небосвода; ги-
рих — также «трудность, затруднение»; вероятно, «семьдесят узлов»
здесь означает «множество затруднений»; идея бейта: Бог наделил не-
бесное колесо планетами, управляющими ходом событий в мире и тем
самым упорядочил мироустройство. Ср. «И установил Он из них семь
небес в два дня и внушил каждому небу его дело» [Коран, 41:11].

1 6 Согласно Корану, Бог сначала создал землю, потом из небес — «а
они были дымом» — и земли создал семь небес и украсил их звездами
(см. [Коран, 41:8—11]. «Сто зеркал» (сад ййина) — мириады звезд,
сияющих, как металлические зеркала. Ржавчину с таких зеркал счи-
щали при помощи золы (ср. пословицу «время заставляет зеркало про-
сить золы» [ДХ, ел. ст. «хакистар»]). Идея бейта: Бог, украшая небеса,
словно чистил ржавые зеркала звезд золой земли.

1 7 Речь идет о буквах каф и нӯн, из которых состоит творящее сло-
во кун «Будь!» (см. примеч. к бейту 9). Идея бейта: бесконечное разно-
образие форм тварного мира Ты словно бы произвел из начертаний
всего лишь двух букв, составляющих слово кун.
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Не пробивая гору, из [букв] «каф» и «нун»
Ты создал свод, [возвышающийся] без опор.18

26. Где бы ни пребывала дивная сокровищница,
Замок к ней закрыт на ключ этих двух букв.19

Ни одной буквы Ты не вывел с огрехом,
Не ошибся в них ни на одну точку.20

В мире сотворения мира21

Невозможно начертание лучше этого.

1 8 «Не пробивая гору» (бй кӯх-канп) — т. е. не прикладывая усилий;
«без опор» — бй сутӯн; Бисутун — т а к ж е н а з в а н и е горы, которую про-
бивает Фархад в доказательство своей любви к Ширин (эта история
подробно изложена Низами в поэме «Хусрав и Ширин»). Название
бйсутӯн восходит к др.-перс, bayistäna «обиталище богов», ср.-перс.
бихистйн и бихистӯн, однако в новоперсидском было переосмыслено
к а к «не имеющий опор» и стало одним из иносказательных обозначе-
ний небосвода (ср. «Аллах — тот, кто воздвиг небеса без опор, которые
бы в ы видели» [Коран, 13:2]). Используя аллюзию н а сюжет «Фархад и
пробивание горы Бисутун», Низами говорит, что Бог создал небесный
свод, не пробивая, подобно Фархаду, гору, т. е. без приложения уси-
лий, п р и помощи одного творящего слова кун.

1 9 «Дивная сокровищница» (хазйна-п шигирф) — сокровищница
Тайного (гайб}; «ключ этих двух букв» — т. е. букв каф и нӯн, состав-
ляющих слово кун «Будь!». Во многих коранических контекстах встре-
чается упоминание о «сокровищницах» (хаза'ин) Аллаха, в частности, в
связи с миром Тайного. Ср.: «Скажи: «Я не говорю вам, что у меня со-
кровищницы Аллаха, и не знаю я сокровенного (гайб}»» [Коран, 6:50];
«У Него — ключи тайного; знает их только Он» [Коран, 6:59].

2 0 Намек н а «Хранимую Скрижаль» (ал-лаух ал-махфӯз) [Коран,
85:22], «небесный прототип всех священных писаний, н а котором за-
писано все, что было н а земле, и что произойдет в будущем» [ИЭС, ел.
ст.]. Как и «сокровищница» (б. 26), «Скрижаль» связана с темой Тайно-
го (гайб): «Из м и р а царствия и Хранимой Скрижали начинает появ-
ляться скрытое (гайб\ ...» [Газали 2002, с. 20].

2 1 «Мир сотворения мира» — гйлам-и галам йфрйдан, т. е. гйлам-и
лахӯт «мир Божественного», в недрах которого вершилось творение
земного мира.
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Каждый миг — и не в оплату за труды —
Ты даруешь мне, презренному, по сокровищу.22

Сокровищница Твоя не скудеет от раздаривания,
И ни из чьей сокровищницы не исходит столько щедрот.

31. Рабью долю или же царскую
Ты даешь в удел, кому пожелаешь.

Огонь гонений и дым вздохов гонимого —
Ведомо Тебе состояние каждого.

Ты знаешь еще неповеданные истории,
Ты читаешь еще ненаписанные книги.

Ноги разума в волдырях, на дворе темень,
Да еще и тропинка — тонкая, как волосок.

Если Твое попечение не укажет путь,
Кто развяжет для разума этот узел?23

36. Разум прозревает у Твоих врат,
Но если ступит внутрь — сгорит.24

О, сила моего разума — от Тебя,
Мне — искать, а Тебе — указывать путь!

2 2 «Мне, презренному» — ман-й харйб, в ы р а ж е н и е имеет д в а значе-
н и я (прием йхам), первое з н а ч е н и е ман-й хараб «мне, разрушенному»
отсылает к р а с п р о с т р а н е н н о м у топосу «сокровище прячут в развали-
нах». Возможно, «сокровище» здесь — м е т а ф о р а поэтического вдохно-
вения.

23 «Для разума» — ба гакл, п р и т а к о м переводе «разум» п е р с о н и ф и -
цируется, к а к и в п р е д ы д у щ е м бейте; допустимо п о н и м а н и е «при по-
м о щ и разума», тогда смысл полустишия: «Кто [своим] умом р а з в я ж е т
этот узел?». Речь идет об «узле» трудностей н а пути п о з н а н и я и с т и н ы .

2 4 «Прозревает» — басар фурӯзад, букв, «воспламеняет зрение», что
обуславливает м е т а ф о р у второго полустишия «сгорит». Речь идет о не-
возможности для р а з у м а узреть Истину; н а м е к н а з н а м е н и т ы й кора-
н и ч е с к и й эпизод, когда Господь отказался я в и т ь с я п р е д Мусой и,
я в и в ш и с ь горе, испепелил ее, обратив во п р а х [Коран, 7:139].
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Я — слаб духом, а путь полон опасностей,
Но если Ты — проводник, то чего бояться?

Я обессилел под тяжестью груза,
Сил больше нет, как одолеть это дело?25

Я стараюсь, да немощно мое тело,
Но раз есть [данная] Тобой стойкость, то это не страшно.26

41. Обласкаешь ли, обрушишь ли гнев,
Пред Тобой бальзам или яд — все равно!

Нет сомнения в том, что я — невольник,
Ибо по милости — живу, от гнева — умираю.

Угощай же меня шербетом милости
Или хоть не сокрушай меня Своим гневом!

Если Гнев — воздаяние нам под конец,
То ведь и Милость в конце концов — для нас!2 7

Покуда мне даровано дышать,
Я не выпушу из рук Твоих тороков.28

25 «Тяжесть груза» (гирани-йи бар) — б р е м я ж и т е й с к и х забот; «одо-
леть это дело» — п р о й т и ж и з н е н н ы й путь.

2 6 «[Данная] Тобой стойкость» — азарм-и ту; Д а с т г и р д и д а е т толко-
в а н и е : «Если п р и с в о е й н е м о щ н о с т и я у с е р д с т в у ю н а пзпги п о с т и ж е н и я
истины, то когда от тебя приходит стойкость и в ы д е р ж к а , бояться не-
чего». Поскольку йзарж имеет т а к ж е значение «милосер-
дие, великодушие», м о ж н о предложить и более простой в а р и а н т пере-
вода: «Но если Твое милосердие со мной, то это не страшно». Ср. у
Р. Алиева: «Если т ы пожалеешь меня» (с. 31). Е. Э. Бертельс отмечает,
что толкование Дастгирди к а ж е т с я несколько натянутым, и переводит
«но р а з есть правосудие твое, нечего этого бояться» [1962, с. 250].

2 7 «Воздаяние н а м под конец» — сазй-йи ма-ст äxap, н а м е к н а Суд-
н ы й День, одно из н а з в а н и й которого — «День воздаяния» (рӯз-и саза);
смысл бейта в целом отсылает к другому иносказательному обозначе-
н и ю Судного д н я — «День н а д е ж д ы и страха» (рӯз-и умпд у бпм).

2 8 «Мне д а р о в а н о д ы ш а т ь » — дар нафас-ам гинайат-й хает; Айати
п р е д л а г а е т т о л к о в а н и е «мне п о м о г а е т дыхание» (с. 181). «Тороки» —
фитрак, ремни, которыми груз привьючивали к седлу; «не выпускать
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46. И в тот миг, когда уйдет последний вздох,
Он тоже восславит Твое имя.

И в тот час, когда я стану собираться в путь смерти,
Я окутаю Твое имя душистыми снадобьями.29

Когда же обратится во прах моя презренная плоть,
Куда бы я ни отправился, буду слугой Тебе!

Пред защитой такой Крепости
Побиваемый камнями30 — да кто он такой!?

Коль мою перевязь украсил Твой оберег,
Разве принесет прибыль командование дивами?31

51. Я принял обет [идти] по дороге к Тебе,
Восклицая «вот я пред Тобой» в поисках Тебя.32

из рук чьих-то тороков» — бежать у чьего-то стремени, как послушный
раб.

2 9 «Стану собираться в путь смерти» — марг pä басйджам; глагол
басйджйдан здесь употреблен в значении «готовиться к путешествию,
снаряжаться в путь» (ср. примеры из «Шах-нама» Фирдауси в ДХ, ел.
ст. «баепджйдан»). «Душистые снадобья» — ханӯт, смесь ароматиче-
ских веществ, используемых при бальзамировании, куда входила ду-
шистая трава зарпра, а также мускус, амбра, сандал и камфара. Идея
бейта: когда мое тело будут готовить к погребению и умащать благо-
уханиями, Твое имя все так ж е будет жить в моей душе.

3 0 «Побиваемый камнями» — раджпм, коранический эпитет шайта-
на, см. [Коран, 3 : 3 1 ; 15:17,34; 16:100; 3 8 : 7 8 ; 8 1 : 2 5 ] .

3 1 «Перевязь» — хамййил, портупея, кожаный ремень для сабли,
клинка; в другом значении — маленький Коран, подвешиваемый на
шею в качестве оберега или (по Дастгирди) амулет с именем Божьим,
носимый на руке в качестве браслета (тагвйз-и базу). Идея бейта: раз
моим оружием в битве с шайтаном является имя Божье, ему не одо-
леть меня д а ж е при помощи своего воинства дивов. По Дастгарди,
общий смысл этого бейта вместе с предыдущим таков: «Поскольку я —
п о д защитой Твоего имени и в крепости познания Тебя, шайтан и ди-
вы мне не страшны».

3 2 «Я принял обет» — ихрам гирифта-ам; ихрйм (букв, «запретное»)
состоит, согласно установлениям мусульманского закона, в принятии
на себя ограничений, связанных с намерением совершить хадж, тем
ж е словом называют и ритуальную одежду паломника; в Д Х [ел. ст.



88 Лайли и Маджнун

Сокрушителей обета куда как много!
Храни меня от нарушения обета!33

Я один-одинешенек, а внутри — пробоины,
О Друг одиноких, один Ты знаешь!34

Поскольку нет у меня, кроме Тебя, защитника,
Мне остается лишь [уповать] на Твою милость.

Хоть чуточку эликсира очищения
Добавь в мою медь — я стану благородным!35

56. Там, где Ты являешь лишь один луч Своей милости,
Земля превращается в золото, а вода — в жемчужину.

Будь я хоть самоцветом, хоть глиняным черепком,
Ты разукрасил облик, которым я обладаю.

шхрам»] ихрам гирифта толкуется к а к «взявшийся исполнить палом-
ничество», «паломник», но м о ж е т означать и «надевший ихрам». С
х а д ж е м с в я з а н а т а к ж е формула «Вот я п р е д Тобой» (лаббайка)у произ-
н о с и м а я п а л о м н и к а м и п р и стоянии у горы Арафат. Здесь паломниче-
ство в Мекку использовано к а к м е т а ф о р а всей человеческой ж и з н и ,
смысл бейта: «С самого р о ж д е н и я я иду паломником по пу-
ти, ведущему к Тебе».

3 3 «Сокрушитель обета» —- ихрам-шикан> здесь — м е т а ф о р а соблаз-
на, и с к у ш е н и я ; «нарушение обета» — ихрам шикастану н а р у ш е н и е
обетов и запретов, соблюдаемых в паломничестве, в результате чего
оно считается н е с о с т о я в ш и м с я . В р а м к а х м е т а ф о р ы «жизнь — палом-
ничество» п о д н а р у ш е н и е м паломничества, подразумевается любое от-
ступление от п р а в и л п о в е д е н и я , предписанного мусульманину, уступ-
к а и с к у ш е н и я м и соблазнам.

3 4 «Пробоины» — рахнахп, м е т а ф о р и ч е с к и «пороки, грехи» (ср. ха-
заран рахна дар йман «тысячи прорех в вере» и д р . п р и м е р ы в ДХ, ел.
ст. «рахна»); уподобление грехов «пробоинам внутри», т. е. в душе, в
н р а в с т в е н н ы х обетах, подготовлено в предыдущем бейте, где соблазны
н а з в а н ы «сокрушителями обета». «Один Ты знаешь» — т. е. лишь Тебе
и з в е с т н а м е р а моей греховности. Айати (с. 181) предлагает иное тол-
к о в а н и е первого полустишия: «Я один, а все бреши в стене, т. е. пути к
спасению, скрыты».

3 5 Идея: к а к эликсир (философский камень) п р е в р а щ а е т простую
медь в благородное золото, т а к и моя полная и з ъ я н о в д у ш а под воз-
д е й с т в и е м э л и к с и р а Твоей милости станет чистой и благородной (хйс).
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Мой рукав похваляется Твоим благоуханием,
Будь я хоть алойным деревом, хоть полынью.36

Я не поднесу Тебе ни благочестия, ни послушания,
В полном разорении я несу лишь просьбу о заступничестве!

Чтобы ладью не поглотили воды,
Смилуйся, помоги и спаси!

61. Подними меня, ибо я повержен37

И не властен над конем своего невежества.38

А также Своим божественным попечением
Направь мои стопы, куда пожелаешь.

Избавь меня от Своей тьмы,
Приобщи меня к Своему свету.39

Доколе для меня о страхе и надежде
Приказ Ты будешь отдавать Луне и Солнцу?40

3 6 Алойное д е р е в о — гӯд, его д р е в е с и н у , обладающую п р и я т н ы м
а р о м а т о м , жгли в к а ч е с т в е благовония; здесь оно п р о т и в о п о с т а в л е н о
горько п а х н у щ е й п о л ы н и .

3 7 «Подними меня» (ма-pä бар дар) — т а к ж е «окажи м н е поддержку»;
«я повержен» (уфтада-м) — т а к ж е «изнемог», что д а е т второй смысл
полустишия: «Поддержи м е н я , ибо я в изнеможении».

3 8 «Не властен н а д конем» — аз маркаб ... пийада-м, п е р е в о д осно-
в а н н а з н а ч е н и и аз чйзй пиййда будан «не и м е т ь власти н а д чем-то»
[ДХ, ел. ст. «пийада бӯдан»]. Идея бейта: д а р у й м н е з н а н и е , ибо к о н ь
моего н е в е ж е с т в а в ы ш е л и з п о в и н о в е н и я , т . е. н е в е ж е с т в о достигло
к р а й н е й степени. Р. Алиев отмечает, что в р я д е р у к о п и с е й и м е е т с я ва-
р и а н т джахд «усердие» вместо джахл «невежество», и п е р е в о д и т : «Ибо я
сошел с к о н я усердия» (с. 33).

3 9 «От Своей тьмы» (аз зулмат-и худ) — т. е. от созданного Богом
материального м и р а , от т ь м ы земного б ы т и я [Айати, с. 181], ср. встре-
ч а ю щ е е с я в Коране (6:59) в ы р а ж е н и е «во м р а к е земли» (фй зулумйти-
л-арзи) и близкие к нему (6:63, 97 ; 27:64). В о з м о ж н о , о п п о з и ц и е й Б о -
ж е с т в е н н о м у свету к а к свету И с т и н ы я в л я е т с я н е т ь м а б ы т и я , а т ь м а
н е в е ж е с т в а (зулмат-и джахл), ср . у п о м и н а н и е о н е в е ж е с т в е в б. 6 1 .

40 «Страх и надежда» (бпм-у уммйд) — н а м е к н а а р а б с к у ю формулу
«со страхом и упованием» (хауфан ва тама'ан), м н о г о к р а т н о встре-
ч а ю щ у ю с я в К о р а н е и определяющую о т н о ш е н и е ч е л о в е к а к Богу, на-
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До каких пор за каждым куском

Ты будешь посылать меня к шаху и пастуху?41

66. Что благодатней, чем Твоя скатерть,

Кто щедрее, чем Твой порог?42

Выдели мне причитающееся из' Своего урожая,

Не выписывай платежное распоряжение для меня то тому,

то этому!43

Чтобы такая опустошенная нива, как я,

Стала цветущей благодаря земле и воде,

Пошли мне земли от своего порога

И воды, что унесет от меня сухую траву.44

пример: «Призывайте Его со страхом и упованием; поистине, милость
Аллаха близка от добродеющих!» [Коран, 7:54]. «Луне и Солнцу» — т. е.
своим подчиненным, кораническая аллюзия, ср. «Аллах — тот, кто
воздвиг небеса без опор, которые бы вы видели, потом утвердился на
троне и подчинил солнце и луну» [Коран, 13:2]; «Луна и Солнце» — со-
бирательное обозначение светил, воздействующих на ход человеческой
жизни; также, возможно, метафора земных правителей. Идея: какой
еще срок Ты отводишь мне для пребывания в бренном мире, где мои
тревоги и надежды зависят от подвластного Тебе небосвода?

4 1 «К шаху и пастуху» (бар шйх-у шабйн) — т. е. к могущественному
и к ничтожному, «шах» и «пастух» — традиционное обозначение выс-
шей и низшей ступеней социальной лестницы.

4 2 «Благодатней» — на'ймтар; на'пм «благодать», «блаженство» м н о -
гократно у п о м и н а е т с я в К о р а н е п р и о п и с а н и и р а й с к и х садов (9 :21;
56:88; 7 0 : 3 8 и т. д.). «Твой порог» — хазрат-и туу п е р е в о д по толкова-
н и ю Айати (с. 182), ср . а л ь т е р н а т и в н о е п о н и м а н и е «Твое величество»
(Алиев, с. 33).

4 3 «Выдели м н е п р и ч и т а ю щ е е с я » — дих закйт-ам, букв, «дай м н е
закят»; з а к я т — годовой налог, ч а с т ь и м у щ е с т в а , которую по ш а р и а т у
состоятельный мусульманин о б я з а н у п л а ч и в а т ь в пользу н е и м у щ и х .
«Платежное распоряжение» — барит, т а к ж е «переводное письмо, де-
н е ж н ы й перевод, вексель». Б е й т ы 64, 6 5 и 6 7 в ы р а ж а ю т в р а з н ы х об-
р а з а х одну и ту ж е мольбу: о Б о ж е , позволь м н е быть р а б о м Тебе, не
оставляй м е н я н а произвол з е м н ы х властителей.

4 4 «Сухая т р а в а » (дагал ) — в о в т о р о м з н а ч е н и и дагал «грех, изъян»,
в о з н и к а е т с м ы с л «и в о д ы , к о т о р а я у н е с е т от м е н я грехи» (прием пхйм).
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В день, когда Ты отнимешь меня у меня,
Не истреби то, что оставишь от меня.4 5

71. А в тот миг, когда Ты вернешь меня мне,
Простри надо мной тень милости.46

Не ту тень, что удаляется от лампады,
А ту тень, что сама — лампада света.47

Чтобы с Тобой я, как тень, стал светом,
Как свет, удалился от тени.4 8

С кем бы вместе я ни вдыхал здесь воздух,
Однажды я его здесь оставлю.

Врата любого лишены обета верности,
Кроме Твоих врат, что не подвержены тлению.49

76. Всякий обет — лишь при жизни,
После смерти обет теряет силу.

Поскольку Твой обет вечен,
То есть он и в смерти, и в жизни,

Каких бы я не хранил обетов,
Не отрекусь от обета верности Тебе.50

4 5 Идея: к о г д а т ы о т н и м е ш ь м о ю д у ш у у моего тела, сохрани мои
кости до д н я В о с к р е с е н и я , ср . [Коран, 36 :78—9], где говорится, что
Бог в н о в ь о ж и в и т «части, к о т о р ы е истлели».

46 «Тот м и г ...» — и м е е т с я в виду в о с к р е ш е н и е м е р т в ы х и Судный
Д е н ь .

4 7 «Лампада света» (чираг-и нӯр) — в о з м о ж н о д в о я к о е т о л к о в а н и е :
1. светильник, д а ю щ и й свет; 2. светильник, о с в е щ а ю щ и й д а ж е свет,
столь яркий, что по сравнению с ним сам свет является тенью.

4 8 Согласно Дастгирди, идея бейта такова: подобно тому, как тень
от сияния света превращается в свет и удаляется от состояния тени, я
также удалюсь от своей самости и полностью предамся Богу.

4 9 «Лишены обета верности» (зи гахд хплп-ст) — т. е. н е з н а ю т , к а -
кова верность навеки.

5 0 «Обет» ('ахду — в К о р а н е о б о з н а ч а е т д о г о в о р м е ж д у Богом и
людьми, о б е щ а н и е , д а н н о е Аллахом л ю д я м , и клятву в е р н о с т и , д а н н у ю
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С каждым вздохом я поминаю Тебя,
Помня о Тебе, не вспоминаю о других.

Вначале, еще когда я не был сотворен,
И не видел этих приготовлений,

81. Ты, хоть и создал мне из праха шагрень,
Из того же праха создал мне сафьян.51

Мой облик, посредством [дарования] бытия,
Ты наделил благословенными украшениями.52

людьми Аллаху, см. [ИЭС, ел. ст.]. Бейты 75—78 у Р. Алиева переведе-
ны иначе (см. с. 34), так как он выбрал для *ахд (обет; век, эпоха) зна-
чения «постоянство» (б. 75) и «время» (бб. 76—78).

5 1 «Шагрень» — кймухт, грубая конская или ослиная кожа; «сафь-
ян» — адпму тонкая хорошо выделанная козья или телячья кожа,
обычно красного цвета. В поэзии «шагрень» выступает носителем при-
знаков «темный», «грубый», «зернистый», а «сафьян» — признаков
«красный», «мягкий, нежный». В данном бейте смысл обеих метафор
спорен. Дастгирди предполагает, что шагрень здесь — это человече-
ская кожа или плоть, а сафьян — скатерть-земля, дающая пропита-
ние. Но в сходном контексте, при описании сотворения человека в
«Сокровищнице тайн», Низами использует те же метафоры, описывая
лицо низвергнутого из рая Адама: «Сафьян его [лица] стал пшеничным
(т. е. смуглым), словно солома, // Обрел ячменные зерна, словно шаг-
рень луны» [Низами 1993, с. 34], т. е. розовое, румяное лицо (красный
сафьян) Адама потемнело и покрылось пятнышками (как подобная
шагрени поверхность луны), из-за совершенного греха он стал осрам-
ленным (рӯсиййх, букв, «темноликим»). Там же далее говорится, что «Не
следует смывать грязь с сафьяна твоего (т. е. лица), // прежде чем ты
совершишь покаяние Адама». Следовательно, «шагрень» и «сафьян» со-
отнесены у Низами с лицом грешника и лицом праведника (ср. такие
иносказания, как дуруьитп-йи кймухт «грубость шагрени» — о лице и
кймухт-андам «шагреневотелый» — о теле). Кроме того, шагрень и
сафьян здесь могут обозначать небо и землю, творение которых и было
«приготовлениями» (см. б. 80) к сотворению человека; в поэзии оба
слова в определенных контекстах выступают в качестве метафор как
земли, так и неба («зеленая шагрень неба», «шагрень земли», которая
становится «сафьяном», см. примеры в [ДХ, ел. ст. «кпмухт», *адйм»].

5 2 Намек на рассказ о сотворении человека в Коране, заканчиваю-
щийся восхвалением «благословен же Аллах, лучший из творцов!» [Ко-
ран, 23:14].



Перевод 93

И теперь, покуда я — мишень Твоей щедрости,
Пока мое бытие вновь не станет небытием,

Куда Ты поместил меня — там мне и место,
И куда бы Ты ни послал меня — я подчинюсь.

На этой дороге я стал Твоим рабом —
Хоть на престоле, хоть на дне колодца.53

86. Будь я стар или молод —
Дорога меняется, а я — все тот же.

Пусть я перехожу из состояния в состояние —
Я все равно странствую по Первому свитку.54

В начале Ты сотворил меня [ни в чем] не нуждающимся,
В конце Ты не оставишь меня в небрежении.55

Когда придет смерть, чего мне бояться?
Ведь я знаю — это дорога к Тебе!

То не смерть, а цветущий сад,
Ибо она — путь к чертогу Друга.

91. Сколько мне еще причитать из-за смерти!?
Раз смерть — от Него, да придет ко мне смерть!

5 3 «Колодец» и «престол» — м е т а ф о р ы величайшего злоключения и

благоденствия, аллюзия к к о р а н и ч е с к о й истории Йусуфа, который,

п о б ы в а в н а д н е колодца и н а д н е ямы-узилища, возвысился д о т р о н а

Египетского (ср. у п о м и н а н и е о «троне» в суре «Йусуф», Коран, 12:101).
5 4 «Перехожу от состояния к состоянию» — т. е. прохожу ч е р е з все

стадии ж и з н и (рождение, молодость, старость, смерть). «Странствую

по Первому свитку» — бар рак(к)~и аввалпн навардам, т. е. ж и в у по

книге предначертанного, куда з а р а н е е в н е с е н ы все людские д е я н и я ;

ср. употребление ракк в Коране [52:1—3]: «Клянусь горой, и книгой,

н а ч е р т а н н о й н а с в и т к е (ракк) развернутом»; в словаре Штейнгасса от-

мечено специальное з н а ч е н и е ракк «книга з а п и с и добрых и дурных

д е я н и й человека». Первое з н а ч е н и е ракк — «пергамент», ср. бейт 8 1 ,

где т в о р е н и я Б о г а т а к ж е зшодоблены в и д а м к о ж и (шагрень, с а ф ь я н ) .
5 5 «Начало» и «конец» — с о т в о р е н и е ч е л о в е к а и С у д н ы й Д е н ь ; Адам

пребывал в раю «ни в чем не нуждающимся».
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Если приглядеться как следует,
Смерть — это не смерть, а перемена места.

От места вкушения пищи — к месту для сна,
А из спальных покоев — на пир к Царю.

Когда сон — дорога на Твой пир,
Я не против отведенных для него покоев.

Раз стремление к Тебе у меня — всегда в доме,
Я хорошо высплюсь и проснусь в веселии.56

96. Если Твой раб Низами из-за страданий
Отважился на молитву в стихах,

То ведь он, я знаю, рожден Твоим морем, [как] туча,
Если он прольет каплю, не выплескивай ее!5 7

Если сотня слов слетит у него с языка,
То каждым словом он восславит Тебя.

Конечно, он, устыдившись пред Тобой сто тысяч раз,
Имеет Перечень тысячи прегрешений.58

56 «Всегда в доме» — хана-хпз, то, ч т о есть в д о м е , к д о б ы в а н и ю че-
го н е н а д о п р и л а г а т ь усилий [ДХ, ел. ст., п о э т и ч е с к и е п р и м е р ы только
и з Низами]), ср . о п и с а н и е Ш и р и н в «Хусрав и Ширин»: ... ки шпрйнп
лаб-аш pä хана-хпз аст («ибо сладость у ее губ в с е г д а в доме») [Низами
1993, с. 290].

5 7 В первом полустишии аз бахр-и ту бйнам абр-хпз-аш композит
абр-хйз мы понимаем как «поднявшийся, словно туча»; мир Сокрытого
уподоблен морю, а Низами — рожденной из него туче (на CD «Дйвйн-и
бузурган» дан вариант йб-хпз «источник, родник», «изобилующий во-
дой»). «Если он прольет каплю» — т. е. если он обратится к Тебе с мо-
литвой в стихах; «не выплескивай ее» (марйз-аш) — т. е. не отвергай
молитву, прими ее, как море принимает каплю.

5 8 «Перечень» (ракам) — и м е е т с я в в и д у п е р е ч е н ь д у р н ы х дел г р е ш -
н и к а , с р . [Коран, 18:47]: «...Горе н а м , ч т о с э т о й к н и г о й , о н а н е остав-
л я е т н и малого, н и великого, н е зачислив»; с р . т а к ж е [Коран, 83 :9 , 20],
где дважды упомянута китабун маркӯмун «книга начертанная», пер-
вый раз — применительно к поступкам грешников, а второй раз — к
делам праведников.
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А если он не вымолвит слова, как жалкий бедняк,
То Ты знаешь и слова языка немых!

101. Если тело — эфиоп, оно — твое создание,
И если письмена — хотанец, они — твое начертание.59

Если Ты смоешь все, что записал,
То и я очищу рот от многословия.60

Но если все же Ты призовешь меня на суд,
О Судия над судьями, Тебе виднее!

Пока смертный час еще не настиг
И не вырвал из рук поводья дней,

Путем дозволения открой мне дорогу
В сад усыпальницы моего Посланника.61

5 9 Эфиоп (хабашп) — поэтическое обозначение черного цвета, а хо-
танец (хутанп) — белого; белое тело уподоблено чернокожему эфиопу,
т а к к а к оно замарано грехами (ср. б. 81 и комментарий), а черные
строки письмен — светлокожему хотанцу, т а к к а к они чисты и пре-
красны. Под «письменами» (хат) В. Дастгирди предлагает понимать
«письмена моей жизни», тогда общий смысл бейта: со всем, что во мне
хорошего и плохого, темного и светлого, я — Твое создание». «Письме-
на» в контексте обращения к Богу в стихах (это подчеркнуто в бейте
96) можно понимать и к а к метафору самой поэмы, тогда смысл бейта:
если я грешен, а мои стихи прекрасны, то и то, и другое создано То-
бой.

6 0 И д е я : если Т ы у н и ч т о ж и ш ь з а п и с и о м о и х м н о г о ч и с л е н н ы х гре-
хах, т о и я п е р е с т а н у д о к у ч а т ь Тебе м н о г о с л о в н ы м и м о л ь б а м и о п р о -
щении.

6 1 «Путь в сад усыпальницы моего Посланника» — метафора пере-
хода к восхвалению почившего Пророка.
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Глава вторая
Восхваление Пророка всеблагого,
да будет с ним милость Божия!

1. О искусный наездник, [оседлавший] царство бытия,
Султан разума в своем могуществе!

О печать ниспосланных пророков,
Последняя сладость и первая соль!62

Самый ранний плод сада первого семени,
Полководец эры последнего войска!63

О, властитель страны достаточности,
Направляющий повеления владычества.64

6 2 «Печать пророков» — т а к н а з в а н М у х а м м а д в К о р а н е [33:40]. «По-
с л е д н я я сладость» (халва-йи паспн) — т . е. сладость, к о т о р о й гостей
у г о щ а ю т напоследок, здесь — «сладость, в ы с т а в л е н н а я последней н а
с к а т е р т и пророчества» (Дастгирди). «Первая соль» — по т о л к о в а н и ю
Д а с т г и р д и , это соль, к о т о р а я п о л о ж е н а п е р в о й в похлебку б ы т и я . Ср.
т о л к о в а н и е Р. Алиева (с. 348): «Ты я в л я е ш ь с я сладостью с к а т е р т и п р о -
р о к о в и п е р в о й солью ее. А и м е н н о , т ы — п о с л е д н и й и с а м ы й м у д р ы й
и з п р о р о к о в и я в л я е ш ь с я солью их, т. е. п е р в ы м и з них».

6 3 «Самый р а н н и й плод» — в ф и л о с о ф с к о м с у ф и з м е (Ибн ал-'Араби,
ал-Джили) «Мухаммадова сущность» (ал-хакйка ал-мухаммадиййа)
р а с с м а т р и в а л а с ь к а к п е р в о е т в о р е н и е Б о г а [ИЭС, ел. ст. ал-Инсан ал-
Камил]. Будучи «печатью пророков», последнним п р о р о к о м , послан-
н ы м человечеству, Мухаммад я в л я е т с я и «пророком к о н ц а времен», ко-
торому предстоит возглавить «последнее воинство» людей в Судный
Д е н ь . Смысл бейта: э р а М у х а м м а д а объемлет все в р е м я с у щ е с т в о в а н и я
сотворенного м и р а .

6 4 «Достаточность» (кифайат) — абсолютное с о в е р ш е н с т в о , которое
исключает возможность н у ж д ы в чем-либо; Мухаммад к а к «совершен-
н ы й законченный» [человек] (ал-кпмил ат-тамм) обладает т а к и м мо-
гуществом, что его п р и к а з ы в ы п о л н я е т с а м а п е р с о н и ф и ц и р о в а н н а я
и д е я в л а д ы ч е с т в а (вилайат).
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Всякий, кто подле тебя гордится собой,

Отведает меча поучения с обеих рук.65

6. О, путь твой пролегал над вершиной Сидра,

О, пик Престола — для тебя подножие!66

О, пыль с твоих [ног] — тутия для зрения,

Благодаря тебе прозрели очи творения!67

Светоч, что получает свет не от тебя,

Гаснет от ветра самомнения.68

6 5 «С обеих рук» — ду дастпп (букв, «двуручный»), удар мечом особой
силы, при нанесении которого рукоять держат обеими руками; нане-
сение удара представлено в бейте к а к кормление с рук.

6 6 Сидра (также сидратп ал-мунтпаха) — согласно Корану и коммен-
таторской традиции, произрастающее на седьмом (или шестом) небе
дерево, (сидра — вид акации, zizyphus spin a (Dhrlsti, в переводе И. Ю.
Крачковского «лотос» и «лотос крайнего предела», см. [Коран, 53 :13—
18]); выше вершины этого дерева не поднимаются ни ангелы, ни смерт-
ные. «Пик Престола» (манзар-и fapw) — т. е. Престол, возвышающийся,
как пик; «Престол» или «Трон» (fapiu) многократно упоминается в Кора-
не в сочетаниях «утвердился на троне» и «Господь трона», например
[7:52, 9:130, 10:3] и понимается комментаторами к а к «небо небес»,
высшее небо и место пребывания Божественных имен. Идея полусти-
шия: то место, которое для всех творений Бога является высшей точ-
кой мироздания, для тебя — лишь подножие, с которого ты начал вос-
хождение к Творцу (ми'радж).

6 7 Тутия (mymuuä) — естественная окись ц и н к а , о с т а ю щ а я с я в пла-
вильной п е ч и после изготовления сплавов и з с в и н ц а и ц и н к а , в т р а д и -
ционной м е д и ц и н е ш и р о к о использовалось для лечения глазных болез-
ней. «Прозрели очи творения» — н а м е к н а то, что Мухаммад озарил
т в а р н ы й м и р светом И с т и н ы , светом ниспосланного ему Б о ж е с т в е н н о -
го откровения.

68 «Ветер с а м о м н е н и я » — бад-и бурӯтп, б у к в , «ветер усов», н а м е к н а
в ы р а ж е н и е бад андар бурӯтп афкандан (букв, «пускать в е т е р в усы»,
ср. рус. «раздувать щеки») — проявлять самомнение, тщеславие. Идея:
кто объявляет себя светочем и намеревается указывать путь другим
самостоятельно, не следуя за тобой, тот погибнет от собственной гор-
дыни.
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О оратор из красноречивейшего племени,
[Сражающий] одним ударом Яснейшего доказательства!69

О, наделенный Божественным доводом,
Приобщенный к Утренней тайне.70

11. О владыка во дворце обоих миров,
Знаток родословных в городе «Расстояния в Два Лука».71

Поднявшийся над владениями Престола,
Выше семидесяти тысяч завес.72

6 9 «Красноречивейшее племя» (афсах ал-кабййил) — арабы; «ясней-
шее доказательство» (аузах ад-далайил) — Коран; «[сражающий] одним
ударом (йак-захмй) — в «Шах-нама» эпитет богатыря Наримана (пра-
д е д а Рустама), а также его палицы (гурз-и йак-захм), посредством ко-
торой он одним ударом сразил дракона. Идея бейта: будучи самым ис-
кусным оратором среди красноречивого племени, ты д е р ж и ш ь в своей
длани палицу Яснейшего Доказательства — Коран и, подобно Нарима-
ну, одним ударом с р а ж а е ш ь д р а к о н а многобожия (Дастгирди). Стоит
отметить, что восхваление Пророка построено здесь н а уподоблении
герою иранского эпоса.

7 0 «Наделенный Божественным доводом» (даранда-йи худжэкат-и

илйхп ) — намек н а представление о Мухаммаде и Коране как о
худжжат аллах «доказательстве Бога [для людей]»; «Утренняя тайна»
[раз-и субхгахп) — тайна начала и конца мироздания, к которой Му-
х а м м а д приобщен как первое творение Господне и последний пророк
Его (см. т а к ж е бейты 2 и 3); ср. такие устойчивые метафоры, как «утро
предвечности» (субх-и азал) и «утро Д н я воскресения» (субх-и кийамат)

['Афифи, соотв. ел. статьи].
7 1 «Расстояние в д в а лука» — каб-и каусайн; каб— габ, мера длины,

равная расстоянию по тетиве от середины лука д о одного из его кон-
цов; на расстояние каб-и каусайн Мухаммад приблизился к Богу в
ночь вознесения: «И был на расстоянии двух луков или ближе» [Коран,
5 3 : 9 ] . Из всех сотворенных существ только Мухаммад оказался столь
близко к Аллаху и удостоился встречи с Творцом. «Знаток родословных
в городе ...» — гипербола, подчеркивающая, что Мухаммаду было доз-
волено не только приблизиться к Всевышнему, но и приобщиться к ис-
тинному знанию.

7 2 «Престол» — см. примеч. к бейту 6; «семьдесят тысяч завес»
[хафтад хазар парда) — намек н а распространенный пророческий ха-
д и с и связанное с ним околокораническое предание о завесах, отде-
ляющих Творца от мира, ср. пояснение Ибн ал-'Араби: «Знай, что у Ал-
лаха семьдесят тысяч завес из света и тьмы. Если бы Он приподнял
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О, главенствующий и над разумом, и над душою,
О, михраб и для земли, и для неба.73

Благодаря твоей вере земля стала небом,
Нет-нет, это небо стало тебе землей.74

О, шесть измерений дивились тебе:
Ты погнал скакуна по семи небесам.75

16. Прошло шесть-семь тысяч лет,
Прежде чем мир услышал этот барабанный бой.76

О, разум таскает куски с твоей скатерти,
Душа числит себя слугой твоего порога.

Всякий разум, что далек от тебя, безумен,
Всякая душа, что не умирает по тебе, мертва.

их, ослепительное величие Его лика сожгло бы все, что постигает взор
Его тварей» [Ибн ал-Араби 1 9 9 5 , с. 9 7 ] . Ср. позднее традиционное опи-
сание «семидесяти тысяч завес», через которые проходит д у ш а п е р е д
рождением, удаляясь от Творца, в [Nicholson 1 9 8 9 , с. 1 5 — 1 6 ] .

7 3 Михраб — н и ш а во внутренней стене мечети, указывающая на-
правление на Мекку (мусульманину положено совершать молитвы, об-
ращаясь лицом в сторону Мекканского храма). Идея бейта: ты главен-
ствуешь надо всем, что составляет внутренний мир человека, и тебе
поклоняется весь внешний мир, т. е. ты — совершенный человек.

7 4 «Земля стала небом» — ты принес в земной мир истинную веру,
ниспосланную свыше; «небо стало тебе землей» — намек на путешест-
вие Мухаммада по небу в ночь Вознесения (Ми'радж).

75 «Шесть измерений» (шиш джихат) — север, юг, запад, восток, зе-
нит и надир, обозначение всего пространства земного мира. «Скакун»
— мифическое верховое ж и в о т н о е Бурак (букв, «блистающий»), белый
крылатый конь (или мул) с человеческим лицом, н а котором Мухаммад
совершилпуть по небу.

7 6 «Барабанный бой» — дабдаба; всякое объявление о в а ж н о м собы-
тии предварялось торжественным барабанным боем, ср. переносное
значение дабдаба «пышность, великолепие, блеск». Смысл бейта: про-
шло целых шесть или семь тысяч лет со времени сотворения первого
человека, Адама, п р е ж д е чем мир узнал о р о ж д е н и и совершенного че-
ловека — Пророка.
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О, твое прозвание и твое имя — Муаййад,

Бу-л-Касим и также — Мухаммад.77

Пусть разум — замечательный ученик,

[Понимающий] любое слово на доске речи,78

21. Он тоже не владеет печатью удостоверенности,

Если не проникся любовью к вере Мухаммада.79

О повелитель приближенных к Чертогу,

Твое пиршество — за пределами семи шатров.80

Царящий на окраинах страны щедрости,

Цель мира и мир цели.81

Квинтэссенция чистейших смыслов,

Источник живой воды!

7 7 «Прозвание» — кунйату и м е н о в а н и е , в к л ю ч а ю щ е е и м я с ы н а или
д о ч е р и (Абу-л-Хасан — о т е ц Х а с а н а , Умм Хабиба — м а т ь Хабибы); Бу-
л-Касим (отец Касима) — п р о з в а н и е П р о р о к а по и м е н и его р а н о умер-
шего с ы н а К а с и м а . М у а й й а д (му'аййаду букв, «поддерживаемый», «удо-
стоверенный») — у с е ч е н н а я ф о р м а титула (лакав) П р о р о к а му'аййад
би-ллпх «Поддерживаемый Богом»; М у х а м м а д — букв^ «достохвальный»

78 «Ученик» — халифа, в т р а д и ц и о н н о й ш к о л е (мактаб-хана) т а к
н а з ы в а л и с т а р ш е г о н а д у ч е н и к а м и , старосту класса; «[понимающий]
любое слово» — тамйм-харф (букв, «полнословный»), к о м п о з и т н е за-
ф и к с и р о в а н в словарях, п е р е в о д п р е д п о л о ж и т е л ь н ы й .

7 9 «Печать у д о с т о в е р е н н о с т и » — мухр-и му'аййадй, т а к ж е «Муаййа-
д о в а печать», т. е. п е ч а т ь М у х а м м а д а (см. б. 19); «Любовь к в е р е Му-
х а м м а д а » — михр-и мухаммадй, букв, «любовь к мухаммадовому», с р .
устойчивое сочетание дйн-и мухаммадй «мухаммадова вера», ислам.

»о «Чертог» (даргах) — чертог Божественного присутствия; «при-
ближенные к Чертогу» (мукаррибйн-и даргах) — обитатели вышнего
мира, ангелы. «Семь шатров» — семь небесных сфер; бейт содержит
намек на вознесение Мухаммада [Айати, с. 184].

8 1 «Царящий ...»— т. е. достигший пределов щедрости. «Цель мира»
— максӯд-и джахйн, аллюзия к описательному именованию Мухамма-
да максӯд-и- кун фа-кона (букв, «цель «будь! — и стало»», т. е. цель
творения мира), см. [ДХ, ел. ст. «максӯд»]; «мир цели» — джахан-и
максӯд, генетивная метафора: мир, который является целью творе-
ния, т. е. совершенный человек.
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Прах с твоих [ног] — сафьян Адамова лика,
Твой лик — свет очей мироздания!82

26. Кружащийся небосвод, оставленный тобой без коня,
При семи конях — для тебя лишь пешка.83

Звезды ходят вокруг твоего святилища,
Возомнив, что кружатся на [небесном] колесе.84

Есть ли такой, кто на коврике бытия
Не простерт пред тобой, подобно праху земному?

Ты — эликсир, расцветивший землю,
И ради тебя был сотворен мир.8 5

8 2 «Сафьян» (адйм) — румянец на лице Адама в пору счастливого
пребывания в раю (см. примеч. к гл. 1, б. 81). Смысл полустишия: не-
смотря на то, что Мухаммад пришел в мир на много тысячелетий поз-
же первого человека — Адама, Мухаммадова сущность как первотво-
рение Бога предшествует творению человека и превосходит его.

83 « О с т а в л е н н ы й т о б о й без коня» — фарас нихада-йи ту-ст7 т . е. п о -
терявший коня в игре в шахматы; в переносном значении фарас ни-
хада — «побежденный, покоренный», что создает намек на путешест-
вие Мухаммада, покорившего небосвод на крылатом коне. «Семь ко-
ней» — семь небесных сфер, также — намек на шахматные фигуры.
Идея: всесильный небосвод, в распоряжении которого целых семь ко-
ней на доске мироздания, в игре с Мухаммадом теряет всех коней и,
спешившись, уподобляется самой слабой фигуре — пешке (пийада,
букв, «пеший», «спешившийся»).

8 4 «Святилище» — харам, ч а с т о у п о т р е б л я е т с я к а к с о к р а щ е н н о е н а -
з в а н и е «Заповедной мечети» (ал-масджид ал-харам) в М е к к е , главного
с в я т и л и щ а и с л а м а , где н а х о д и т с я Ка'ба. «Ходят вокруг» — тауф сазад,
н а м е к н а р и т у а л таваф («хождение вокруг»), с е м и к р а т н ы й обход
Ка'бы, дважды совершаемый во время паломничества. Идея бейта:
звезды полагают, что ходят по небу вокруг [астрономического] полюса
(кутб), а на самом деле они, как и все мироздание, обращаются во-
круг духовного полюса — Мухаммада, «совершенного человека».

8 5 «Эликсир» (акспр) — ф и л о с о ф с к и й к а м е н ь а л х и м и к о в , с п о с о б н ы й
п р е в р а щ а т ь н е б л а г о р о д н ы е металлы, н а п р и м е р , м е д ь , в золото. «Земля»
(хак) в п о э з и и н е с е т п р и з н а к «темного цвета», п р и э т о м хйк-и рангпн
«цветная земля» м е т а ф о р и ч е с к и о б о з н а ч а е т золото, см. [ 'Афифи, ел.
ст.]. Идея бейта: ты — философский камень, чье присутствие превра-
щает темный (ничтожный) земной мир в красочный (драгоценный,
как золото).
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Предводитель конницы — ты, а все [остальные] — конница,
Желанный — это ты, все [остальные] — незваные гости.86

31. Ты — правитель на троне мироздания,
Царь царей страны всего живого.

Лазурное небо — твой военный лагерь,
Твои косы — [царский] зонт, а твой взгляд — тугра.87

А эти пять молитв, что в основе обета —
Пять барабанных боев у твоего царского шатра.88

В доме религии, [стоящем] на пяти основаниях,
Ты закрыл двери для ста тысяч беззаконий.89

8 6 «Незваные гости» — туфайл-анд; Т у ф а й л — и м я поэта, просла-

в и в ш е г о с я среди а р а б о в у м е н и е м п р и с о е д и н я т ь с я к с в а д е б н ы м п и р -

ш е с т в а м без п р и г л а ш е н и я , стало н а р и ц а т е л ь н ы м о б о з н а ч е н и е м «незва-

ного гостя».
8 7 В бейте перечислены а т р и б у т ы ц а р с к о й власти: небо уподоблено

военному лагерю, поскольку оно л и ш ь с т о я н к а н а пути в о з н е с е н и я

Пророка, к о с ы уподоблены ц а р с к о м у зонту к а к «осеняющие» мирозда-

н и е , н а д к о т о р ы м ц а р с т в у е т Мухаммад, а взгляд — тугре (вензелю из

букв и м е н и и титула п р а в и т е л я , п о м е щ а е м о м у н а государственных

указах), по п р и з н а к у «действенности» и полноты власти.
8 8 «В о с н о в е обета» — т. е. с о с т а в л я ю т о с н о в у о б е т а м у с у л ь м а н и н а ;

«пять молитв» — п я т ь е ж е д н е в н ы х м о л и т в (намазов) , с о в е р ш е н и е к о т о -

рых обязательно для каждого мусульманина; «пять барабанных боев»
— еще один атрибут царской власти (ср. б. 32): перед царским двор-
цом или в его пределах через определенные промежутки времени при-
нято было бить в барабаны (Дастгирди).

8 9 «Пять о с н о в а н и й » (пандж бунййд) — п я т ь столпов и с л а м с к о г о ве-

роучения (аркан ал-ислам): (1) исповедание веры (признание едино-
божия и пророческой миссии Мухаммада), (2) пятикратная молитва,
(3) соблюдение поста в месяц рамазан, (4) налог в пользу бедных
[закат)у (5) паломничество в Мекканский храм. Возможно также, что
имеются в виду пять «основ религии» (усӯл ад-дйн): (1) единобожие, (2)
вера в божественную справедливость, (3) признание пророческой мис-
сии Мухаммада, (4) вера в воскресение, (5) учение об имамате (у шии-
тов) и халифате (у суннитов). Идея бейта: Мухаммад обустроил му-
сульманскую общину таким образом, что ее нравственной основой
стала справедливость, устранение зла и беззакония.
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А этот дом, созданный с семью потолками,
Ты передал во владение четырем наместникам.90

36. Преданный стоял во главе преданности [вере],
Различающий тоже был далек от разлученности.91

А тот смиренный богобоязненный старец
Получил одну выучку со Львом Господним.92

Все четверо были под стать друг другу —
Душистые травы у одного родника.93

Благодаря этим четырем халифам выправилась держава •
Дом обретает завершенность в четырех гранях.94

9 0 «Этот дом» — д о м мироздания; «семь потолков» — семь небесных
сводов. «Четыре наместника» — чахйр халифа, четыре праведных ха-
лифа (Абу-Бакр, *Умар, *Усман и 'Али), последовательно возглавлявшие
после смерти Мухаммада мусульманскую общину. З д е с ь халифы пред-
ставлены «наместниками» четырех стихий, правящих в тварном мире.

9 1 «Преданный» — сиддйк, прозвание халифа Абу-Бакра ( 6 3 2 — 6 3 4 ) ;
«Различающий» — фйрӯк (т. е. способный отличить д о б р о от зла), про-
звание халифа *Умара ( 6 3 4 — 6 4 4 ) . В обоих полустишиях использована
«этимологическая» фигура иштикак (сиддйк — сидк; фйрӯк — фарк).
Идея второго полустишия: Различающий не был разлучен с Богом, при
том что его прозвание (фарӯк) и разлученность (фарк) — одного корня.

9 2 «Смиренный богобоязненный старец» — третий праведный халиф
*Усман ( 6 4 4 — 6 5 6 ) ; Лев Господень (шйр-и худа) — прозвание четвертого
халифа, 'Али ( 6 5 6 — 6 6 1 ) , приходившегося Мухаммаду двоюродным
братом и зятем. «Получил одну выучку» — возможно, намек на близ-
кие, родственные отношения *Усмана и 'Али с Пророком — оба были
женаты на его дочерях.

93 «Были п о д стать друг другу» — зи йак навард бӯданд, букв, «были
одной складки»; выражение толкуется в Д Х (ел. ст. «навард») как «быть
равными друг другу по качествам» и иллюстрируется д а н н ы м бейтом.
Р. Алиев предпочел трактовку навард как фонетического варианта на-
бард «бой, битва», первое полустишие в его переводе (с. 39): «Все эти
четверо были [воинами] одного поля битвы». По м н е н и ю Е. Э. Бертель-
са, «эта строка явно направлена против шиитов, всегда подчеркивав-
ших преимущественные права 'Али и особенно н а п а д а в ш и х на 'Омара»
[Бертельс 1 9 6 2 , с. 2 5 0 ] .

9 4 «Выправилась» — päcm шуд (букв, «стала прямой»), намек на
«прямой путь» (ас-ейрат ал-мустакпм) ислама в противоположность
«кривым путям» язычества.
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Благодаря соединению этой четверки
Стало в меру соленым это четырехдольное.95

41. Дав религии четыре опоры,
Ты теперь дал ей четыре арки.9 6

Подобно твоим прекрасным бровям, в целом свете
[Лишь] эта четверка и обрела пару, и осталась единственной.97

От круга [танцующих в] хороводе на этом ковре
Докуда одна твоя пляска? — до самого Престола!98

О, твои черты — лестница смыслов,
Твое восхождение по лестнице — перемещение на небо.99

95 «Четверка» — четыре п р а в е д н ы х халифа; «в меру соленый» —
хуш-намак, х а р а к т е р и с т и к а отменно приготовленного блюда; в пере-
носном значении — «красивый, изящный»; «четырехдольное» — ча-
хйрхпна (букв, «с четырьмя отделениями»), н а з в а н и е к у ш а н ь я из ба-
раньего желудка, начиненного четырьмя к о м п о н е н т а м и — рубленным
мясом, рисом, луком и фасолью; здесь — м е т а ф о р а «четырехэлемент-
ного п р а х а человеческого естества», в который четыре х а л и ф а добави-
ли соль истинного единобожия (Дастгирди), ср. бейт 2 в этой главе, где
Мухаммад именуется «первой солью».

96 «Четыре опоры» — чахйр сак, имеются в виду усӯл ал-фикх, че-
тыре основы мусульманского права: Коран, сунна, совокупное мнение
авторитетных ученых (иджма*) и суждение по аналогии (кийас); «четы-
ре арки» — четыре праведных халифа, как бы венчающих собой зда-
ние ислама.

97 Имеется в виду, что, подобно прекрасным бровям, которые со-
ставляют пару, но уникальны по красоте, четверка праведных хали-
фов имеет пару в виде четверки основ мусульманского права, но
единственна по своему правоверию.

9 8 «Ковер» (фарш) — п о в е р х н о с т ь земли; «круг [танцующих] в хоро-
воде» (халка'-и дастбанд) — все ж и т е л и земли; «твоя пляска» — мета-
фора скачки Пророка по небесам верхом на Бураке.

99 «Твои черты» (накш-и ту) — н а м е к н а у с т а М у х а м м а д а , к о т о р ы е
п о в е д а л и м и р у И с т и н н о е Слово К о р а н а . «Восхождение п о лестнице» —
ми'радж, слово приобрело т е р м и н о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е «вознесение
П р о р о к а н а небеса». «Перемещение н а небо» — накл-и асманй; накл со
з н а ч е н и я м и «перемещение» и «рассказ» образует ф и г у р у йхпм, и н о й
с м ы с л второго п о л у с т и ш и я «Твое в о с х о ж д е н и е — н е б е с н а я повесть»,
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Ты открыл врата семи кладовых,
Попрал стопой четыре самоцвета.100

46. Из пределов тесного мироздания
Ты направил своего ночного скакуна к макушке небес.101

Когда ночь водрузила черный стяг,
Твой ночецветный скакун танцуя пустился в путь.

Сокровенная обитель Престола стала тебе приютом,
Твои стопы взлетели, словно пери.1 0 2

Ты покинул бренный чертог
С вершины чертога Умм Хани.103

ср. у Р. Алиева (с. 39): «О ты, чей мирадж — небесная повесть». Фило-
логи использовали накл как термин, обозначающий перенос словесной
формы с установленного для нее значения на иное значение, т. е. ме-
тафорический перенос; еще один смысл второго полустишия: «Твое
восхождение — небесный перенос», т. е. перенос Мухаммада-слова на
небо, где он становится вместилищем небесных, сокровенных (гайв\
смыслов. ? *-•

1 0 0 «Семь кладовых» (хафт хазйна) — семь небес, «четыре самоцве-
та» (чар гухар, также — «четыре жемчужины», «четыре сущности») —
четыре стихии, составные элементы земного мира. Смысл бейта: Му-
хаммад пустился в путь по небесным сферам и оставил позади землю.

101 «Тесное мироздание» — материальный мир, пребывающий в
тисках рождения и гибели. «Ночной скакун» — шабпханг (букв, «ноч-
ной умысел» или «ночной мотив»), в «Шах-нама» — имя коня Бижана,
здесь — метафора быстроногого скакуна [Айати, с. 185], т. е. Бурака.
Дастгирди понимает шабаханг как «ночной загон для верховых жи-
вотных», тогда второе полустишие можно перевести так: «Ты устроил
[коня] на ночлег на верхушке мироздания» (отражено в переводе Алие-
ва, с. 40).

юг Во втором полустишии — намек на крылья Бурака; Айати
(с. 185) поясняет смысл бейта так: скорость полета Мухаммада была
подобна скорости волшебных пери (пари), которые в одно мгновение
способны преодолеть любое расстояние. Дастгирди понимает пари как
«крылатый» и дает толкование: «Твои стопы полетели, словно крылья
птиц» (ср. у Алиева, с. 40: «Твои ноги обрели крылья для полета»).

юз «Бренный чертог» (capä-йи фйнй) — земной мир. Умм Хани (умм
хани) — имя одной из жен Мухаммада; по некоторым преданиям,
Пророк в ночь ми'раджа воснесся на небо из ее дома [ДХ, ел. ст. «умм
ханш].
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Джибрил приблизился с кольцом в руке,
Мол, небо препоясалось на служение тебе.104

51. На семи небесах образовали два круга
Все, кто ни есть, чтобы посмотреть на тебя.105

Эй, поднимайся — не время спать,
Луна ждет тебя, солнце!106

В письменах Утарида из записей о тебе
Удален айат о твоей стоянке.107

1 0 4 Д ж и б р и л (джибрил) — имя ангела, наиболее приближенного к
Богу и являющегося посредником м е ж д у н и м и пророками; по версии
предания, изложенной Ибн Хишамом, и м е н н о он возвестил Пророку о
начале м и ' р а д ж а [Бертельс А. 1 9 9 7 , с. 3 4 6 ] . «Кольцо» (таук) —
здесь, вероятно, инкрустированный золотой ошейник, которым укра-
шали ш е ю парадного коня (значение з а ф и к с и р о в а н о в ДХ, ел. ст.).
Д ж и б р и л приблизился к Мухаммаду, д е р ж а з а такой о ш е й н и к Бурака.
В то ж е время таук — рабский ошейник, знак рабского состояния;
возможно, здесь н а м е к н а готовность Д ж и б р и л а стать рабом Мухам-
мада, наряду с небом (такое толкование предпочитает Дастгирди).

los «Образовали д в а круга» (ду халка бастанд ) — все обитатели не-
бес, обычно следующие по своим орбитам, стали кружиться по обе
стороны пути следования Пророка, чтобы увидеть это чудо.

1 0 6 «Луна ж д е т тебя» — орбита луны является первым из семи небес,
которые миновал Мухаммад н а пути к Б о ж е с т в е н н о м у престолу. Со-
гласно Дастгирди, смысл бейта такой: небесная луна о ж и д а е т солнца
естества Мухаммада, чтобы обрести сияние (вариация мотива «луна
заимствует свет и красоту у солнца»). «Солнце» входит в состав р я д а
метафорических прозваний Пророка, ср., например, шамс ас-сакалйн
(или сакалайн) — «солнце людей и джиннов». В иной синтаксической
интерпретации мах мунтазир-и ту афтаб аст означает «[... не время
спать], луна, тебя д о ж и д а е т с я солнце». В о з м о ж н о , это намеренная не-
однозначность, второе значение полустишия с о д е р ж и т намек н а гря-
д у щ у ю встречу луны-Мухаммада с солнцем-Всевышним.

107 Утарид ('утарид) — арабское н а з в а н и е планеты Меркурий; в
т р а д и ц и о н н о й астрологии он считается н е б е с н ы м письмоводителем;
его орбита — второе небо. Смысл бейта: М у х а м м а д п р о н е с с я м и м о
Утарида так быстро, что тому пришлось вычеркнуть и з з а п и с и о
м и "радже айат об остановке Пророка н а его небе. «Письмена Утарида»
— насх-и 'Утарид у по Д а с т г и р д и , это запись Утарида, сделанная по-
ч е р к о м насх. «Удален» — (мансӯх шуд); мансӯх (букв, «отмененный») —
т е р м и н мусульманского права, обозначает а й а т Корана, который н е
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У Зухры на голове — блюдо с жемчугом для подношения,
Смотрит — когда же воссияет твой свет на Востоке!108

Солнце, [приняв] форму полумесяца,
Избавило твой путь от тягот.109

56. Миррих, несущий при тебе караульную службу,
Следует в свите последнего из твоих слуг.110

Осадная башня Муштари своим светом
Сказала: «Да удалится с твоего пути дурной глаз!».111

Кейван с черным стягом на плече
[Продел] в ухо кольцо служения тебе.112

может служить основой правового решения, потому что его «отменяет»

айат, ниспосланный позднее.
1 0 8 Зухра — планета Венера, небесная музыкантша, сопровождаю-

щая игрой н а чанге хор небесных светил; ее орбита — третье небо.

«Блюдо» — табак, традиционная м е т а ф о р а неба; «жемчуг для подно-

шения» — нисйр (букв, «рассыпание»); при встрече высокого гостя до-

рогу п е р е д ним осыпали жемчугом и драгоценными камнями; здесь

п о д «жемчугом для подношения» подразумеваются звезды.

109 Орбита Солнца — четвертое небо. Идея бейта: ж а р к о е солнце

уменьшилось д о размеров полумесяца, чтобы Мухаммад не пострадал

от зноя.
1 1 0 Миррих (миррих) — планета Марс, ее орбита — пятое небо; Мир-

рих несет «караульную службу», так как эта планета связана в астроло-

гии с воинским делом.
1 1 1 Муштари (муштарй) — планета Юпитер, ее орбита — шестое

небо. Муштари ярко сияет н а ночном небе, астрологи рассматривают

его присутствие в гороскопе как благотворное и охраняющее от бед.

«Осадная башня Муштари» — даррйджа-и муштарп, п а р а ф р а з при-

вычного сочетания бурдж-и муштарй (бурдж — «башня», а т а к ж е

«стоянка планеты», «знак зодиака»). Осадная башня (даррйджа) служит

для прикрытия войск, штурмующих крепость. Идея: Муштари н а язы-

ке своего благого света объявил, что будет охранять от напастей Му-

хаммада, штурмующего крепость небес, как осадная башня охраняет

идущих н а штурм воинов.
1 1 2 Кейван (кайван, кийван) -— планета Сатурн, ее орбита — седьмое

небо. П о д «черным стягом», возможно, имеется в виду слабый блеск

Сатурна по сравнению с другими планетами или ж е темные полосы,

заметные при рассмотрении Сатурна в наилучших условиях. «Кольцо

служения» — Кейван уподоблен д о м а ш н е м у рабу, носящему в ухе
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Со свитой подобных слуг
Должно выходить торжественным шагом.

Сегодня — ночь всемогущества, поспеши,
Познай цену своей Ночи могущества!113

61. О избранник судьбы, та ночь, что подобна дню,
Стала озаряющей мир под твоими стопами.

Ты вонзил циркуль в землю,
Ты приложил транспортир к небу.114

Молнию, имя которой было Бурак,
Укротила мягкость твоего обхождения.115

На твердыне такого несверленного трона
Ты взмыл птицей, ибо блажен твой удел.116

кольцо с именем хозяина; хотелось бы усмотреть в уподоблении намек
на кольца Сатурна, однако, считается, что первым их наблюдал Г. Га-
лилей в 1610 г.

1 1 3 «Сегодня — Ночь всемогущества» — имшаб ьиаб-и кудрат аст,
т. е. ночь, когда явлено всесилие Творца (возможно чтение шаб-и кадр-
и ту-ст «твоя Ночь могущества» или «ночь твоего могущества», но то-
гда второе полустишие становится тавтологией. «Ночь могущества»
(шаб-и кадр) — ночь ниспослания Мухаммаду через посредство Джиб-
рила первых сур Корана, здесь сочетание использовано как метафори-
ческое обозначение ночи Ми'раджа; см. суру «Кадр» [Коран, 97:1—5],
где все пять айатов посвящены Ночи могущества. В бейте обыграны
два значения кадр — «цена» и «могущество». «Астрономический» кон-
текст актуализирует и терминологическое значение кадр «величина
звезды». По мнению В. Дастгирди, здесь заканчивается речь Джибри-
ла, начатая в бейте 50.

1 1 4 Идея бейта: ты проложил путь по земле и небесам, подобно тому
как астроном с помощью циркуля (паргйр) и транспортира (джадвал)
чертит на бумаге траектории небесных тел.

1 1 5 В первом полустишии — «этимологический» прием (иштикйк):
барк (молния, букв, «блеск») и бурак (Бурак, букв, «блистающий») обра-
зованы от корня б-р-к «блеснуть, сверкнуть». Во втором полустишии —
намек на предание, согласно которому норовистый Бурак «поначалу
не позволял Мухаммаду сесть на себя», см. [ИЭС, ел. ст. ал-Бурйк].

1 1 6 «Несверленный трон» (насуфта тахт-и) — метафорическое оп-
ределение Бурака, который, в отличие от знаменитого летающего тро-
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При том, что ты погнал одного коня,
Ты оставил позади двуконное время.1 1 7

66. Стоянка небес с четырех сторон
Осыпала тебя тысячами Колосьев жемчуга.118

Из багряных и белых плодов того сада
Твоему взору досталась лишь печать «Не уклонилось...».119

На выступе семи крыш мироздания
Ты не оставил ни чашки, ни кольца.120

на Сулаймана, был живым существом, а не изготовленной вещью; дру-
гое значение насуфта «девственный» служит намеком на то, что ни-
кто из людей до Мухаммада не садился на Бурака верхом. Ср. описа-
ние Бурака в главе о ми'радже в поэме «Хусрав и Ширин»: «... ничьи
помыслы не путешествовали в лодке его [седла]» [Низами 1993,
с. 357—58].

1 1 7 «Двуконное время» — время, погоняющее коней дня и ночи. «Ос-
тавил позади» — намек на то, что Пророк поднялся выше зодиакаль-
ных созвездий, каждое из которых соотносится с определенным меся-
цем года, и тем самым вышел за пределы земного времени (ср. под-
робное описание этого этапа Ми'раджа в поэме Низами «Сокровищни-
ца тайн», русский первод главы дан в [Бертельс А. 1997, с. 354—55]).

1 1 8 Колос (хӯша) — персидское название созвездия Девы (араб, сум-
була). Смысл бейта: ночное небо, которое было для тебя лишь стоянкой
на пути, приветствовало тебя нисаром (см. коммент. к бейту 11), рас-
сыпая на твоем пути тысячи звезд, таких же ярких, как звезды со-
звездия небесного Колоса.

1 1 9 «Сад» — метафора неба, плоды которого — тусклые (красные) и
яркие (белые) звезды. «Печать «не уклонилось...»» (мухр-и ма зпг) — на-
мек на коранический айят [Коран, 53:17—18] из суры «ан-Наджм»
(«Звезда»), где в контексте рассказа о ми'радже Мухаммада говорится:
«Не уклонилось его зрение и не зашло далеко: он действительно видел
из знамений своего Господа величайшее». Смысл бейта: на пути к Бо-
жественному Престолу взгляд Пророка был «запечатан», т. е. не откло-
нялся от цели и не замечал небесных красот.

120 «Чашка» (mäc) — узорная металлическая чаша, надеваемая на
шар на верхушке древка, часть украшения боевого или царского стя-
га; «кольцо» (парчам) — бахрома, кольцом окружающая верхушку
древка. Идея бейта: Пророк как бы поверг знамя семи небес, т. е. одо-
лел их все, поднявшись выше.
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И кольцо небосвода ты разорвал,
И чашку луны ты разбил.121

Летящий павлин лазоревого небосвода
Рядом с тобой растерял и крылья, и перья.1 2 2

71. Джибрил отстал от тебя в пути,
Крикнул издали: «С тобою Бог!».

Микаил вознес тебя на свою главу
И доставил к другому товарищу по службе.123

Исрафил пал к твоим ногам
И также оставил тебя на полпути.

Рафраф, что стал тебе спутником,
Доставил тебя к престолу [дерева] Сидра.124

121 «Ты разбил» — аллюзия на айат «Приблизился час, и раскололся
месяц» [Коран, 54:1] и предание о том, что во время ми*раджа палец
Мухаммада расколол луну пополам.

1 2 2 «Летящий павлин небосвода» (тавӯс-и паран-и чарх) — солнце
(см. ['Афифи, ел. ст. «тавӯс-и фалак» ]; возможно, имеется в виду и
сам небосвод, ср. в сходном контексте в поэме «Хусрав и Ширин»: «Би-
рюзовый павлин при таком полете [Мухаммада] // из-за его скорости
растерял оперение», где «бирюзовый павлин» — метафора неба [Низа-
ми 1993, с. 357, б. 24]; возможно и чтение без изафета тавӯс-паран-и
чарх «павлиноперые [обитатели] неба», т. е. ангелы (композит тпйвӯс-
пар в значении «ангел» зафиксирован в словаре Штейнгасса), ср. опи-
сание ангелов в главе о ми'радже из «Сокровищницы тайн»: «Его спут-
ники побросали щиты, // сломали свои крылья и развеяли перья»
[Бертельс А. 1997, с. 356].

123 « Т о в а р и щ п о службе» — хаджа-тпаш-и дигар, б у к в , «другой р а б ,
служащий тому же хозяину», здесь имеется в виду следующий из трех
приближенных (мукаррабун) ангелов, пребывающих возле Престола
Всевышнего, см. [Коран, 4:170].

1 2 4 Рафраф — здесь, очевидно, имя таинственного верхового жи-
вотного, на котором Мухаммад, покинув пределы сотворенного мира,
направился к Престолу Всевышнего (предание о том, что у Мухаммада
во время вознесения было два коня, упомянуто в ДХ, ел. ст. «рафраф*).
«Престол [дерева] Сидра» — сарпр-и сидра-гах, букв, «престол, [служа-
щий] местом Сидра», т. е. дерева, верхушка которого является грани-
цей мироздания, см. примеч. к гл. 1, 6.6.



Перевод 111

Когда ты поднялся над верхушкой Сидра,
Ты свернул страницы возникновения.125

76. С пола под семью коврами ты добрался
До недоступного сводчатого потолка Престола.126

Престольные певцы славы Господней
Укрылись в тени Престола от твоего сияния.127

Ты воспарил из чертогов Престола,
Ты разорвал семьдесят покровов.128

Ты освободился от бремени пожитков,
Ты отринул и венец, и трон.1 2 9

Ты сокрушил базар направлений,
Ты избавился от тяготы верха и низа.1 3 0

125 «Свернул» — дар-наваштп, от дар-наваштан «свертывать, скла-
дывать», см. [ДХ, ел. ст.], с данным бейтом в качестве первого приме-
ра. «Страницы возникновения» (аурак-и худӯс)^— сотворенный мир,
все, что возникает из небытия и подвержено исчезновению. Идея бей-
та: поднявшись выше верхушки дерева Сидра, Мухаммад оставил
пределы тварного мира.

126 «Пол» (басат) — з е м л я , «семь к о в р о в » — с е м ь н е б е с н ы х с ф е р .
«Недоступный» — тангбйр, букв, «такой, к кому трудно попасть на
прием», определение указывает, по мнению В. Дастгирди, на термин
ла-макан «вездесущий», букв, «без места», описывающий местопребы-
вание Бога. Престол «недоступен» потому, что пребывает за пределами
сотворенного мира, вне места и времени.

127 «Престольные» — raptu-näuaf б у к в , «те, д л я к о г о п р е с т о л — п о д -
ножие», высокопоставленные; здесь — обозначение высших ангелов,
которым не дано подняться выше небесного Престола (эмпирея).

1 2 8 «Семьдесят покровов» — аллюзия к хадису «Воистину, у Аллаха
семьдесят покровов из света. Если Он их откроет, то величие Его лика
сожжет любого смотрящего», цит. по [Газали 2002, с. 49].

129 «Бремя пожитков» (гирйнй-йи рахт) — бремя материального те-
ла; дальнейший путь Мухаммад совершает, расставшись со своей те-
лесной оболочкой; «отринул и венец, и трон» — расстался со всеми
приметами своего земного существования.

130 «Базар направлений» — базар-и джихат, т. е. пространство ми-
роздания; четыре, направления (джихат), то, что справа, слева, впере-
ди и позади, а также верх и низ (или восток, запад, север, юг, зенит и
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81. Ты разбил шатер вне обоих миров,
В заповедных пределах «Расстояния в два лука».131

Ты увидел Всемогущее Величество,
Ты услышал Сокровенное слово Истины.

От границ воображения и пределов восприятия
Очищено то, что ты видел и слышал.132

Ты попросил то, что было желанно,
Испрошенное предназначили на твое имя. 1 3 3

Из [чертогов] близости к Божественному величию
Ты возвратился, обретя желанное.

86. Чело твое украсилось розами,
В рукаве у тебя — грамота о милости.

Ты принес указ о спасенных
Ради таких, как мы, грешных.134

Кто мы такие, чтобы подобный тебе государь
Дал нам убежище под своей сенью?

Поскольку ты — сияющее солнце,
Не диво, что ты светишь и над нами.

надир) образуют, согласно мусульманской натурфилософии, шесть
сторон мироздания. Смысл бейта: Мухаммад оказался вне пределов
мироздания.

131 «Расстояние в два лука» (кйб-и каусайн) — см. комментарий к
бейту И.

1 3 2 Смысл бейта: твоя встреча с Всевышним произошла «по ту сто-
рону бытия», куда нет доступа человеческой мысли и чувствам.

1 3 3 При описании ми'раджа в «Хусрав и Ширин» Низами объясняет,
что Пророк был чужд стяжательства и попросил у Бога лишь о милости
к согрешившим из своей общины [Низами 1993, с. 358], ср. далее,
бейты 86—87.

1 3 4 Ср. в «Хусрав и Ширин»: «Принес смертным указ о счастье, //
принес грамоту об освобождении от ада» [Низами 1993, с. 358].
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Твое суждение — море великодушия,
Твое место — лазурь пророчества. 1 3 5

91. Без тебя великодушие было для смертных
Закрытым крепче, чем врата пророчества. 1 3 6

Кто поднял голову выше твоих стоп —
Того удача вычеркнула из отмеченных.

А кто препоясался на верность тебе,
Тот сел любоваться зрелищем вечности. 1 3 7

Райский сад, трепеща пред тобой и уповая на тебя,
Платит дань мускусной железе твоего благоухания. 1 3 8

О ты, одолевший лестницу небес
И, как клад, вернувшийся в землю!

96. Быстроты торжественного шествия по небу
Приоткрой тайну для Низами. 1 3 9

135 «Лазурь» — хазрау м е т а ф о р а неба. Во в т о р о м п о л у с т и ш и и — на-
м е к н а особый статус Мухаммада, стоящего в ы ш е всех п р е ж н и х про-
р о к о в .

136 М у х а м м а д н а з в а н в К о р а н е (33:40) «печатью пророков», мусуль-
м а н е с ч и т а ю т его п о с л е д н и м в р я д у н и с п о с л а н н ы х п р о р о к о в , с прихо-
дом которого были «запечатаны» в р а т а п р о р о ч е с т в а . И д е я бейта: п е р е д
п о я в л е н и е м М у х а м м а д а в е л и к о д у ш и е (мурувват) полностью исчезло
из мира, а с его приходом открылись врата великодушия, но закры-
лись врата пророчества.

1 3 7 С м ы с л второго п о л у с т и ш и я (в ориг. бар манзара-йи абад ниша-
ста): тот, к т о в е р е н Пророку, у ж е заслужил себе с п а с е н и е и место в
райском саду.

1 3 8 Смысл бейта: твое естество благоуханно, как мускусная железа
кабарги (т. е. средоточие мускусного благоухания), благоуханный вете-
рок из райского сада — лишь малая часть его благодатного аромата.

139 «Быстроты ...» — намек на предания о том, что вознесение Му-
хаммада на небо произошло вне земного времени; «торжественное ше-
ствие по небу» (асмйн-хирймп) предполагает плавность и неторопли-
вость, и молниеносность этого шествия является непостижимой
тайной.
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Доколе тебе оставаться за завесой?
Доколе пребывать под покровом сна?

Пробудись и откинь завесу с лица,
Двух-трех королей опрокинь турой!140

Сними эту скатерть со спины груза,
Сними эту завесу с лица дела.141

Соскобли краску с двух, черного [и] белого,
Устрани разногласия между четырьмя стихиями.142

101. Приведи к одному обету этих двух вероломных,
Заставь действовать заодно эти четыре ноги.143

1 4 0 Во втором полустишии — п р и е м ихам: шахм. термины шах «ко-
роль» и рух «тура» означают также, соответственно, «шах, правитель» и
«лицо», о т с ю д а второй смысл полустишия: «[Явлением] своего [правед-
ного] лика свергни нескольких правителей-[тиранов]».

1 4 1 Б е й т д а н в буквальном переводе, поскольку он допускает раз-
личные толкования. В контексте предыдущих призывов к Мухаммаду
вновь явить сябя в мире «груз» и «дело» могут быть поняты как бремя
забот и трудов самого пророка, пекущегося об укреплении веры; тогда
смысл бейта: напомни миру, погрязшему в насилии, о деле ислама, ре-
лигии м и р а и справедливости. В контексте последующих призывов
искоренить насилие в масштабе мироздания в о з м о ж н а иная интер-
претация: скинь эту скатерть небес с поверхности земли, совлеки за-
весу тайны с д е л мира; иными словами, огради землю от насилия и
коварства небосвода. В пользу этого варианта говорит то, что «ска-
терть» — т р а д и ц и о н н а я м е т а ф о р а неба, а «дело» (кар) часто встречает-
ся в сочетании «дела мира» (кар-и джахйн).

142 «Соскобли краску» — ранг биздйй ( с т я ж е н и е от бизудсш), ранг —
«краска, цвет», т а к ж е «коварство, хитрость»; «с двух, черного [и] белого»
(аз ду сийах сафйд) — т. е. с белого д н я и черной ночи; в ы р а ж е н и е пе-
рекликается с т р а д и ц и о н н ы м эпитетом н е б о с в о д а ду ранг «двуличный»
(букв, «двуцветный»). Смысл бейта: устрани и з мироздания причины
людских несчастий — коварство и двуличие небосвода, а т а к ж е про-
тивостояние стихий.

143 «Два вероломных» (ду бйвафа) — день и ночь; «четыре ноги»
(чахар па) — четыре стихии. «Заставь действовать з а о д н о эти четыре
ноги» — йак даст кун йн чахар nä pä, полустишие с о д е р ж и т фигуру
йхам, основанный н а д в у х значениях йакдаст «одинаково устроен-
ный» и «однорукий», а т а к ж е д в у х значениях чахар па «четыре ноги» и
«четвероногое животное»; первый, «близкий» смысл строки — «сделай
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Если бы ты воспитал все живое,
Ты бы разрешил все затруднения.

От своего мускуса подари толику благоухания ветру —
Пусть и нам достанется немножко!

С той скрижали, что ты прочел в начале [времен],
Ниспошли одно знамение нашим помыслам.144

Из той прибыли, что ты получил без затрат,
Впиши в нашу тетрадку хоть одну букву.145

106. Укажи нам, каково наше прозванье,
Кто — из созидателей идолов, а кто — из сокрушителей.

О, совершенство в моем труде — от тебя,
Мощь сердца Низами — от тебя!

Удовольствуйся молитвой этого сердца
И ради Бога будь заступником,

Покуда не опустят нашу завесу
И не поднимут ту завесу, что существует.146

одноруким это четвероногое». Смысл бейта: примири д е н ь и ночь, а
также устрани в р а ж д у м е ж д у четырьмя стихиями.

1 4 4 Смысл бейта: ты, в е д а ю щ и й обо всем сущем, помоги н а м по-
знать себя.

1 4 5 «Прибыль, что ты получил без затрат» (сарфа ки йафтй-ш бй
сарф) — намек на ниспослание Мухаммаду сур Корана, которое было
даровано ему «божественным путем», без затрат времени и усилий с
его стороны (Дастгирди).

1 4 6 Т. е. пока не опустят завесу моей жизни и не поднимут завесу
вышнего мира.
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Глава третья
Неопровержимое доказательство возникновения147

всего сущего

1. В пору, когда задают пир для всех,
Положено поднести чашу каждому в городе.148

Стать полноводной тучей щедрости,
[Благоуханным] базиликом для всего сущего.149

Проливать дождь не скупясь, как вино,
Смеяться не скрываясь, как роза.1 5 0

Шествовать повсюду, как солнце,
По пути рассыпая золото кошелями.

Наделяя всех, давать каждому
В долг и прощать этот долг.151

147 «Возникновение» — худӯс, приход в бытие из небытия, который
нуждается в «причине», т. е. в создателе [Фархаш-и ислймйу ел. ст.].

1 4 8 Здесь и в следующих девяти бейтах — развернутое сравнение:
рассказчик уподобляет себя царю, задающему пир на весь мир; себя
он представляет царем страны знания, а угощеньем на его пиру по-
служит предназначенное для всех, в частности, для любимого сына
Мухаммада, неопровержимое доказательство Творения.

1 4 9 «Туча» (абр) — устойчивая метафора щедрости; «базилик»
(райхан), славящийся своим ароматом — здесь метафора благородства
и великодушия (важным компонентом которых является щедрость),
поскольку благородное естество традиционно описывалось как благо-
уханное (ср. описание естества Мухаммада в гл. 2, б. 94).

150 «Проливать дождь» — т. е. п р о я в л я т ь щ е д р о с т ь ; «смеяться н е
скрываясь, как роза» — раскрывающиеся бутоны роз традиционно
описываются в поэзии как «смеющиеся».

1 5 1 Намек на древний обычай царей Ирана: на пиру во время
празднования Науруза объявляли, что подданным прощают все долги
минувшего года.
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6. Расспрашивать каждого, кто живет на свете,
Как он спасся от превратностей судьбы.

Говорить слова, что оказывают действие:
От таких капель словно бы расцветает бутон.

Я, у которого такие сласти в рукаве,
Высыплю их, ибо сотрапезник хорош!152

Для всего мира налью этот нектар —
Любимый сын тоже послушает.

Я приготовлю кушанье для всего тела,
Именно доля, [назначенная для] печени, достанется ему.153

11. О рассматривающий образы творения,
Устрани препятствия с дороги взгляда!154

На твоем пути каждый, кто наделен бытиём*,
Занят восхвалением и поклонением.

152 «Сласти» (шакар), а т а к ж е «нектар» (нӯш) в с л е д у ю щ е м б е й т е —

метафоры поэтического слова; здесь указывают на приведенные
дальше стихи о сотворении мира.

1 5 3 Бейт развивает идею предыдущего, как бы увеличивая степень
метафоричности: рассказчик уподобляет свои стихи о единстве бытия
кушанью, сообщество людей — телу, а сына — печени в этом теле; при
этом обыграно выражение джигар-гӯша — «любимое дитя», букв, «ку-
сок печени».

154 ср. коранический айат «Поистине, в создании небес и земли и в
смене ночи и дня — знамения для обладающих умом» [3:187]; возмож-
ность обнаружить в тварном мире знамения божественной мудрости
широко обсуждалась в философских сочинениях, ср., например, рас-
суждение Ибн ал-'Араби (ум. 1240) в «Геммах мудрости»: «[...] Всевыш-
ний, дабы нам познать Его, предложил нам взглянуть на возникшее и
упомянул, что в нем явил нам знаки Свои», цит. по [Смирнов 1993,
с. 152].
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Не звони в колокольчик пред пустым барабаном,
Не считай никчемной ни одну песню.155

Всякая сущая частица, пусть хоть пылинка,
За завесой царства пущена в дело.156

Эти семь высоко вознесшихся крепостей
Сотворены не ради смеха.157

16. И эти семь сводов, что ниже Завесы,
Как-никак, созданы не без умысла.158

О нашем с тобой столь долгом деле
Скажу коротко: оно не шуточное!159

Наша заглавная страница, что в Свитке —
Не для похоти, сна и еды.1 6 0

Про сон и еду лучше и не думай,
Ибо ты сыщешь их у любой коровы или осла.

155 «Пустой барабан» (тпабл-и тпухп) — здесь м е т а ф о р а пустого и ни-
чтожного хвастуна. Идея: не указывай на то, что кто-то напрасно пре-
тендует н а великое предназначение в этом мире; всякая сотворенная
вещь самим своим бытием воспевает Творца.

156 «За завесой царства» — дар парда-и мамлакатп; речь и д е т о за-
весе, скрывающей царство вышнего мира, мира Сокровенного.

1 5 7 «Семь крепостей» (хафтп xucäp) — семь планет; т а к ж е — семь не-
бесных сфер, см. ['Афифи, ел. ст.], с этим бейтом в качестве примера.

158 «Завеса» (парда) — мир Сокровенного, находящийся вне преде-
лов мироздания; «семь сводов» (хафтп равак) — семь небес.

159 «Наше с тобой дело» (кар-и май у ту) — 1. «дело» отца, настав-
ляющего сына (а также автора, наставляющего читателя); 2. «дело» че-
ловеческой ж и з н и в мире.

1 6 0 «Заглавная страница» — дпбача, богато украшенное многоцвет-
ным . орнаментом начало рукописи, свитка; «что в Свитке» — ки дар
навард аст, во втором значении — «что свернута», т. е. еще не явлена
полностью. Идея: человек, заглавная страница Книги Бытия (см. так-
ж е гл. 1, бейт 87), создан не ради удовлетворения плотских потребно-
стей.
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Еще когда той закваской замесили стихии,
Для нас начертали особую страницу,161

21. С тем, чтобы мы вглядывались и разгадывали тайну,
Искали кончик нити происходящего.

Смотрели на землю и на небо,
Разузнавали поочередно про то и про это.

Мол, для чего это действие и эта стихия,
Что она такое и кто повелевает ее действием?

Каждая черточка, что нанесена на эту страницу,
Без сомнения, является сотворенной.

Во всем, что являет черты украшенности,
Гармония — свидетельство работы создателя.

26. Клянусь тебе Богом в том,
Что это суждение покажет тебе дорогу к Другу:

Кто на свете видел такое зеркало,
Которое для начала не подвергли шлифовке?

Не бывает зеркала без шлифовки,
Все, что ты скажешь помимо этого — заблуждение.

На что бы ты ни обращал взор, познавая,
Укрась свой взор водительством Бога.

Не высматривай, каким образом оно сотворено,
Ибо недоступно глазам такое прозрение.

31. Присмотрись — как это оно появилось из самого себя,
И как такое положение установилось само по себе?

И тогда тебе станет решительно необходимо,
Чтобы оно являлось необходимым следствием другого.

1 6 1 «Закваска» {мсша) — метафора первопричины Творения.
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Коли рисунок соотнесен с рисовальщиком,
Ты избавился от невежества, а я — от поношений.162

С каждым новым изображением, что предстает перед тобой,
Помышляй лишь о его Первоначале!

С этих семи узорчатых шелков
Если сойдешь хоть на шаг — отведаешь камня.1 6 3

36. Ты думал — это закутывание в шелка
Ты сможешь уразуметь, если приложишь усилия?164

Кончик нити тайны Творения
Невозможно увидеть глазами прозорливости.165

Предопределение не так свило эту нить,
Чтобы можно было отыскать начало нити.1 6 6

Кончик нити всемогущества Господня
Не дает человеку возможности распутать узел.167

1 6 2 И д е я : если с ы н (читатель) у з н а л , ч т о «рисунок» м и р о з д а н и я соз-
дан Божественным «рисовальщиком», он перестал быть невежей, и от-
ца (автора) не будут осуждать за неумелое воспитание.

1 6 3 «Семь узорчатых шелков» (хафт паранд-и парнийан-ранг) —
семь небес, в данном случае — метафора мироздания в целом. Идея:
если мысль человеческая попробует проникнуть в тайну того, что на-
ходится вне пределов мироздания, она получит удар «камнем расте-
рянности» (санг-и хайрат) и повернет вспять (Дастгирди).

164 «Закутывание в шелка» — паранд-пӯшпу т. е. шелковые покровы
семи небес (развитие образа предыдущего бейта).

1 6 5 «Кончик нити» — cap-ришта (также «начало нити»), в производ-
ном значении «истина, суть», «знание дела, осведомленность»; данный
бейт приведен в ДХ (ел. ст. «cap-ришта») как иллюстрация значения
«истина, суть», речь идет о «сути тайны Творения» (ср. далее, бейт 39,
где обыграно значение «знание дела, осведомленность»).

166 «Можно было отыскать начало нити» — сар-и ришта ей тавйн
йафт, композит cap-ришта (см. бб. 37 и 39) здесь «развернут» в иза-
фетную конструкцию, что актуализирует его буквальный смысл.

1 6 7 «Кончик нити» (cap-ришта) — з д е с ь в п р о и з в о д н о м з н а ч е н и и
«осведомленность»; « р а с п у т ы в а т ь узел» (гирих-гуша'й кардан) — пере-
носи, « р а з р е ш а т ь трудность» [ДХ, ел. ст.]; гирих-гуша'п т а к ж е — «по-
мощь, поддержка» [ДХ, ел. ст.]; идея: даже знание о том, что Творец
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Все умники бессильны и растеряны —
Мол, как же Он явил это краткое послание?168

41. Если бы человек узнал, как Он создал мир,
Возможно, он сумел бы создать такой же.

Поскольку же нам не дано основать мир,
Как он [сотворен], совершенно невообразимо.

Под покровом небесной загадки
Находится Тайна, скрытая от наших глаз.

Сколько бы я ни гнал туда разубранного коня,
Разузнать о тех местах мне не удается.169

На скрижали начертанных форм,
Я прочел всю звездную рукопись.170

46. Во всем, что я извлек оттуда,
Я не нашел внутреннего успокоения.

Про все, что создали, я знаю —
Это явили после тщательной подготовки.171

всемогущ, не помогает человеку постичь, каким образом сотворен
мир.

168 «краткое послание» [рак'а «письмецо, короткая записка») — ме-
тафора мироздания (Дастгирди); возможно, намек на «краткую» тво-
рящую формулу кун («Будь!» или «Стань!»), которой Творец создал мир
(см. примеч. к гл.1, б. 9).

1 6 9 «Разубранный конь» — джанйба, парадный, богато украшенный
конь, здесь — метафора богатого воображения.

170 «Скрижаль начертанных форм» — тахта-йи хайкал-и
рукӯми, вероятно, метафора карты звездного неба, на которой созвез-
дия изображены в виде разнообразных фигур (стрелец, скорпион, ры-
ба и т. д.); возможно также, что подразумеваются астрологические
таблицы (тахта-йи рукӯмп — таблица (лаух) гадателя или звездочета
[ДХ, ел. ст. «тахта»])у ср. перевод Р. Алиева «На скрижали звездных
таблиц» (с. 47).

171 «После тщательной подготовки» — бар та'бийа-й; см. [ДХ, ел. ст.
*тагбийа»]> где данный бейт приведен как иллюстрация значения
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Все, на что можно направить взгляд,

Хранит в себе целую сокровищницу.172

Сделай так, чтобы ключ к этой сокровищнице

Был сталью, а не стеклом,173

Чтобы, когда ты устремишься в сокровищницу,

Желая шербета, не найти яд. 1 7 4

51. Вокруг всего, что не явлено,

Начертатель таблицы сам провел линию.175

И эта линия, что поднялась до высшей точки,

Есть дуга, что затем опускается вниз.

Так что мысль, устремившись за этой линией,

Может лишь обратиться вспять.

Когда циркуль начинает движение по кругу,

Он с первым же шагом возвращается назад.1 7 6

шсахта ва тартиб дада ва мукаррар туда ва джай гирифта» (сделан-
ное, упорядоченное, утвержденное и помещенное).

1 7 2 «Сокровищница» (хазйна) — явленные в к а ж д о й в е щ и свидетель-
ства Божественной мудрости.

1 7 3 Толкование Д а с т г и р д и : «Сделай ключ к с о к р о в и щ н и ц е и з твер-
д о й стали уверенности, чтобы никто не смог войти т у д а и осквернить
твой ш е р б е т ядом», т. е. следи, чтобы в с о к р о в и щ н и ц у мудрости, по-
черпнутой т о б о й из н е п о с р е д с т в е н н о г о с о з е р ц а н и я т в о р е н и й Господ-
них, не проникли л о ж н ы е умствования.

174 «Шербет» — м е т а ф о р а и с т и н н о й мудрости, «яд» — ложного зна-
ния, тщетных р а с с у ж д е н и й о том, что н а х о д и т с я з а г р а н и ц а м и чело-
веческого познания.

175 «Начертатель таблицы» (джадвал-каш) — м е т а ф о р а Творца (Да-
стгирди), представляющая м и р о з д а н и е в в и д е астрономической таб-
лицы (джадвал\.

176 Круговое д в и ж е н и е циркуля — и н с т р у м е н т а а с т р о н о м а и астро-
лога — м е т а ф о р а ограниченности человеческого п о з н а н и я , н е с п о с о б -
ного выйти з а пределы круга, изначально очерченного Творцом.
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Это кольцо, которым обвели дом,
Начертили именно с такой целью.177

56. Так что всякий, кто поднимет голову над кольцом,
Станет метаться, как дверное кольцо.178

Не перебирай цепочку небес,
Ведь и у этой цепочки есть конец.179

Пусть существует власть стихий — оставь [и это],
Ибо и ей положен предел.

Вне этого [всего] есть прибежище,
Дорога туда ведет через смирение.180

Услади дыхание ароматом из-за той Завесы,
Ибо Он никого не настроил на неверный лад.181

177 «Дом» (хана) — вероятно, мироздание; хана часто употребляется
в составе м е т а ф о р и ч е с к и х обозначений земногог мира, ср. сочетания
типа хйна-йи шиш-дар «дом с шестью вратами» в словаре *Афифи.

178 «Станет метаться» — сар-гашта шавад, т а к ж е «придет в смяте-
ние», перестанет что-либо понимать. Идея: человек, пытающийся про-
никнуть разумом в Сокровенное, потеряет разум и, подобно дверному
кольцу, будет все время «метаться», стуча в дверь Тайны, н о никогда
не войдет в нее.

1 7 9 Идея: не н а д е й с я добраться д о тайны Творения, изучая законы
д в и ж е н и я н е б е с н ы х с ф е р , ибо н е б е с а п р и н а д л е ж а т к сотворенному и
помещаются внутри круга, ограничивающего человеческое познание.

1 8 0 Бейты 4 3 — 4 6 , а т а к ж е 5 1 — 5 9 п р и в е д е н ы у Е. Э. Бертельса
[ 1 9 6 2 , с. 109] как п о д т в е р ж д е н и е следующего тезиса: «Принимая д о с -
т и ж е н и я науки своего времени, Н и з а м и все ж е считал, что конечная
загадка бытия неразрешима, что есть предел, дальше которого челове-
ческий взор проникнуть не может».

lei В байтах 6 0 — 6 6 представлен п р и е м илтизпм (дополнительное
условие, которое ставит с е б е поэт), в к а ж д о м бейте употреблено слово
парда, при э т о м обыгрываются д в а его основных значения «завеса» и
«музыкальный лад». «Неверный лад» — парда-йи каж> употребляется
как м е т а ф о р а л ж и в о с т и в с а м о м ш и р о к о м смысле. Идея: с м и р е н н о д о -
вольствуйся лишь а р о м а т о м Тайны, и с х о д я щ и м от в с е х творений, и
это п о м о ж е т т е б е уберечься от л о ж н ы х с у ж д е н и й (ср. р а н е е тему бей-
т а 50).
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61. Эти семь небес кажутся Завесой
Лишь благодаря игре воображения.182

О той Завесе нельзя сложить песню,
И ту Завесу нельзя познать самому.183

Если ты изучаешь Завесу по такой аналогии,
То ты не знаешь и своей собственной завесы.184

Пусть по голосу и пению ты сам Барбад,
Не ведая ладов, не пытайся играть на этих струнах,185

С самонадеянными, разрывающими завесу,
Не уединяйся ни за какой завесой.

66. Стремись за ту завесу, где, подобно Низами,
Ты прославишь себя добрым именем.186

Доколе быть сотворенным из праха,
Получать затрещины от земли и ветра,187

1 8 2 Идея: астрономы и астрологи воображают, что небо и есть та за-
веса, что скрывает божественную тайну, и пытаются судить о ней по
расположению светил.

183 «Завеса» — парда; второй смысл бейта: «На тот Лад нельзя сло-
жить песню, / / И тот Лад нельзя выучить самому» (см. примеч. к б. 60).

184 «Изучаешь Завесу» — парда-шинйс [xacmü]; композит парда-
шинас в соответствии с двумя значениями парда может обозначать
«музыкант», т. е. «изучающий лады», и «мистик» или «гностик», т. е.
«изучающий завесу [тайного]», см. [ДХ, ел. ст.]. «По такой аналогии» —
т. е. по аналогии с завесой небес; «собственная завеса» (парда-йи хвад)
— ограниченность рационального познания, не позволяющая челове-
ческому разуму проникнуть в тайну Творения.

1 8 5 Барбад — прославленный певец и музыкант, состоявший при
дворе Сасанида Хусрава II Парвиза (590—628).

186 Идея первого полустишия: стремись оставаться под завесой бла-
гочестия.

187 «Получать з а т р е щ и н ы » — сплй-хвар ... бӯдан, б у к в , «быть полу-
чающим тумаки, затрещины»; сплй-хвар — также «запуганный, заби-
тый» и «пленник» [ДХ, ел. ст., цитируется данный бейт].
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Гоняться за пылью, словно ветер,
Возиться с сухими колючками ?

Ветер, что отвечает за расход земли,
Сметает холмы, [насыпанные] над могильными ямами;1 8 8

Отсюда забирает, туда отдает,
Здесь расходует, там приумножает.

71. Сколько ни есть земли, край за краем —
Это прах, уложенный шов ко шву.

То случится землетрясение, то сель,
От одного земля размывается, от другого — рассыпается.

Когда землетрясение рассыпает, вода размывает,
На кожаном кошеле расходится какой-нибудь шов.1 8 9

И этот шов от порчи временем
В конце концов превращается в ущелье.

[Русло] реки в этой обрушенной глине
Роет ветер и точит вода.

76. Как только покинешь улицу земли —
Там облака и небеса в стремительном движении.

[Все они] — каждое на свой лад —
Обрели при обтачивании форму шара. 1 9 0

1 8 8 «Сметает холмы ...» — фаррйш-и гарпва-и магак аст; фарраш —
1. слуга, расстилающий ковры; 2. слуга, камердинер; 3. подметальщик
при гробнице святого. Весенний ветер часто предстает в пейзажных
стихах как фарраш, т.е слуга, расстилающий ковер зеленой травки;
Низами развивает мотив и уподобляет такому слуге ветер, «раскаты-
вающий» могильные холмы, т. е. сравнивающий их с землей.

1 8 9 «Кожаный кошель» (харйта) — кошель, сшитый из лоскутков
кожи разной формы — метафора земли, ср. современное значение
«географическая карта».

1 9 0 «Лад» — шарт, см. [ДХ, ел. ст.], где этот бейт иллюстрирует зна-
чение тарз, таур «способ, лад, манера» (со ссылкой на словарь Ананд-
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Эта шарообразная форма — не [только] у Земли,
Такова и каждая линия вокруг нее.1 9 1

Всякий дым, что клубится из этой ямы,
Вздымается [лишь] на одно-два-три копья.1 9 2

А дальше путем склонения
Шествует вокруг земного капища.1 9 3

81. Туча, что поднимается над пустыней,
Спешит к вершине своего подъема.194

В апогее своего подъема она напрягает все силы,
[Но] не пробивается за пределы своего восхождения.195

Она тоже пускается в путь вокруг капища,
Перенимает склонение у окружности.196

Ты видишь — она стоит, будто шатер,
Верхушкой коснувшийся горизонта земли.

радж). «Обтачивание» — харт, см. [ДХ, ел. ст.], бейт приведен как
пример на данное значение. Идея: все в небе вращается вокруг земли
и, обтачиваясь, как на токарном станке, обретает округлую форму.

1 9 1 «Каждая линия» (хар хат) — имеются в виду пути всего, что
движется вокруг земли (планет, облаков, ветров).

1 9 2 «Яма» (магак) — метафора земли в оппозиции к высоте (буландп)
неба, многократно встречающаяся в поэмах Низами. «Дым» (дуд\ —
метафорическое обозначение собирающихся над землей туч (ср. бейт
81); возможно, это намек на коранический айат «Потом Он обратился
к небу, которое было [лишь] дымом (духан) ...» [41:10, перев. М.-Н. О.
Османова 1995], тогда речь идет о небесах в целом. «Вздымается» —
бар-ситппзаду бейт приведен в ДХ (ел. ст. «бар-ситпйзйдан») как иллюст-
рация значения сар-кашп кардан «восставать, не повиноваться».

1 9 3 «Земное капище» (дайр-и хаки) — устойчивая метафора бренного
мира.

1 9 4 « В е р ш и н а подъема» — мас'ад, с м . [ДХ, ел. ст.] , б е й т п р и в е д е н
как иллюстрация значения «место, к которому поднимаются».

1 9 5 «Не п р о б и в а е т с я » — бар наджӯшад, с м . [ДХ, ел. ст. «бар-
джӯшпдан»], б е й т п р и в е д е н к а к п р и м е р н а з н а ч е н и е «кипеть, б и т ь
фонтаном».

1 9 6 «Перенимает склонение» — сферическая форма небес заставляет
тучу двигаться не прямо, а наклонно, все время «склоняясь» к горизонту.
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Если посмотришь на ее странствия и кочевья,
Поймешь, что у нее есть склонность к [движению] по кругу.

86. Всякая простая частица, что на земле,
Стремится во владения океана.1 9 7

Небосвод, этот океан с семью волнами,
Сколько ни движется, стоит на самой высоте.198

И на горизонте, и в апогее —
Где бы он ни двигался, он устремлен ввысь.

Но там, где свершается его шествие по миру,
Его высота для него предел.

Устремленные ввысь, что ищут наивысшую точку,
Не говорят иного о высоте небес.199

91. Познанием небес не распутывается узел,
Но от любого познания [наступает] прояснение.200

Пусть материя — это зерно или семя,
И в нем есть нечто от [каждого из] четырех элементов,

1 9 7 «Простая частица» — джаухар-и фард, в терминах философов —
мельчайшая частица, которая не поддается дальнейшему делению,
атом; во втором значении — «уникальная жемчужина». «Океан» —
мухит, букв, «окружающий, охватывающий», здесь имеются в виду
окружающие землю небесные сферы, океан небесного э ф и р а . Идея:
каждый атом земли, к а ж д а я пылинка стремится к небу (или: к а ж д а я
ж е м ч у ж и н а стремится в родной океан).

1 9 8 «Семь волн» — семь небесных сфер.

199 «Устремленные ввысь» — балй-талабйн, т. е. изучающие небо,
см. [ДХ, ел. ст.], д а н н ы й бейт приведен как единственный пример;
речь идет об астрономах и астрологах, установивших, что выше девя-
того н е б а {фалак ал-афлак «небо небес», эмпирей) сотворенный мир не
простирается.

2 0 0 Идея: узел тайны творения нельзя распутать д а ж е познанием
(гылж) величайшей части мироздания — небес, однако познание д а ж е
малой его части «проясняет», что творение не возникло само по себе, у
него есть причина.
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Однако нельзя доискаться до секрета того,
Как это зерно проросло в земле с водой.

Если земля дает ему материю,
То разве она умеет придавать ему форму?

А когда земля лежала [незасеянной] под ногами,
Разве красота колоса находилась в зерне?201

96. Я знаю, что колос появляется из зерна,
Но кто лее заливает его в опалубку формы?

За завесой этой изменчивой фантазии
Есть, наконец, причина, меняющая состояние [вещей].202

Что же такое, по-твоему, эта причина?
Укажи, ибо эти слова — драгоценны!

Мудрец, когда видит любую причину,
Понимает — ее творит Зачинатель причин!

Осторожно, о Низами, в этом странствии
Не угоди в ловушку этого капища.2 0 3

2 0 1 Идея: «... когда земля лежала под ногами прохожих, и семя не
было еще посеяно, где пребывала эта форма [колоса]?» (Дастгирди).
Аргументы, приведенные в бейтах 94 и 95, доказывают, что прекрас-
ная форма колоса не содержится ни в земле, ни в зерне.

202 «Изменчивая ф а н т а з и я » — хаййл-и гардин, т а к ж е «кружащая
фантазия», т. е. небеса, к о т о р ы е д в и ж у т с я по кругу и п е р е м е н ч и в ы ,
к а к в о о б р а ж а е м ы е образы, ф а н т а з и и (Дастгирди). «Причина, м е н я ю -
щ а я состояние [вещей]» — сабабп ... хал-гардан; атрибут здесь уже со-
д е р ж и т н а м е к н а Творца, ср . во вступительной главе п о э м ы Н и з а м и
«Семь красавиц» (Хафт пайкар): «Ты — м е н я ю щ и й состояние [вещей]
(хал-гардан) по-всякому, // [но] никому, к р о м е Тебя, не и з м е н и т ь со-
с т о я н и я вещей» [Низами 1993, с. 6 2 1 , б. 30].

203 «Странствие» (сайр) — м е т а ф о р а человеческой ж и з н и ; «капище»
(дайр) — м е т а ф о р а тварного м и р а с его п р и м а н к а м и . Идея: в ходе
земного с т р а н с т в и я не п р и в я з ы в а й с я к этому м и р у и не п о п а д а й с я н а
его п р и м а н к и .



Перевод 129

Глава четвертая
Причина создания книги204

1. Однажды от довольства и благоденствия
Я был в радости, словно Кай-Кубад.205

Разъединил свои брови-полумесяцы,
Положил [перед] собой Диван Низами.206

Зеркало судьбы — перед моим лицом,
Волосы мне расчесало счастье. 2 0 7

204 Фрагменты этой главы переведены в [Бертельс 1962, ее. 2 3 2 —
242, 409—413].

2 0 5 Кай-Кубад — первый из десяти царей легендарной династии
Кайанидов (Кайанийан); согласно «Шах-нама», правление Кай-Кубада
было долгим и столь благополучным, что он дос*гиг ста лет «радостен
сердцем» [Фирдоуси 1993, с. 348].

2 0 6 «Разъединил брови ...» — т. е. не хмурился, пребывал в отменном
настроении. «Положил [перед] собой Д и в а н Низами ...» — дпвйн-и
низами-йам нихада; низами — букв, «упорядоченный, гармоничный»,
во втором значении «положил [перед] собой гармоничный Диван»;
диван нихадан (букв, «положить Диван») означает т а к ж е «составлять
книгу Д н я воздаяния», т. е. вести счет добрым и дурным делам [ДХ, ел.
ст.]; можно предположить, что в бейте употреблен прием йхам, подра-
зумеваемый смысл: «составил упорядоченную перепись своих дел [и
увидел, что все благополучно]». Е. Э. Бертельс отмечает, что второе по-
лустишие допускает различные толкования. В. Бахер [Bacher 1871,
с. 29] «понял ее в том смысле, что поэт радовался завершению дивана»,
а сам Бертельс предпочел «понимать эти слова так, что поэт просто
перелистывал свои юношеские стихи». Он добавляет, что «если слово
диван понимать шире, не только в смысле собрания лирических сти-
хов, то можно было бы предположить, что перед поэтом просто лежала
бумага, которой предстояло стать «диваном», т. е. что поэт намеревал-
ся приступить к новому творению» [Бертельс 1962, с. 232]; о рукопи-
сях д и в а н а Низами см. т а м же, с. 163 и след.

2 0 7 «Зеркало судьбы» — аййна-и бахт, т. е. с и я ю щ а я , светлая, счаст-
л и в а я судьба (в п р о т и в о п о л о ж н о с т ь бахт-и сиййх, ч е р н о й или злой
судьбе).
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Утро собрало в охапку алые розы,
От [его] дуновения мой день стал благословенным.208

Мотылек сердца — со свечей в руке,
Я — соловей в саду, а сад пьян.2 0 9

6. Я поднял флаг на вершине речи,
Опустил калам в шкатулку мастерства210,

Чтобы клюв калама стал сверлить рубины,
А фазан языка — изрекать тонкие мысли.211

Мне подумалось — пора за дело,
Ведь счастье мне — товарищ, а судьба — друг.

Доколе я буду предпочитать пустую жизнь
И сторониться работы в этом мире?

Судьба, которая пристрастилась к жирному,
Не знается с теми, кто идет с пустыми руками.212

208 «Охапка алых роз» — м е т а ф о р а з а р и ; «от [его] дуновения» (ба на-
фас) — т. е. от д у н о в е н и я утреннего в е т е р к а , к о т о р ы й с ч и т а е т с я п р и -
н о с я щ и м а р о м а т ы ц в е т о в и благую в е с т ь об о к о н ч а н и и н о ч н о й п о р ы .

2 0 9 В бейте и с п о л ь з о в а н ы д в а к а н о н и ч е с к и х о б о з н а ч е н и я влюблен-
ного — м о т ы л е к (парвана) и соловей (булбул). Мотыльку с в о й с т в е н н о
с т р е м и т ь с я к свече и сгорать в ее п л а м е н и , соловью — о п ь я н я т ь с я лю-
бовью к розе. В бейте, наоборот, м о т ы л е к обрел свечу и н е сгорел, а со-
ловей з а с т а в и л в е с ь с а д о п ь я н е т ь от в о с х и щ е н и я его п е н и е м ; обе ме-
т а ф о р ы п е р е д а ю т с о с т о я н и е полной удовлетворенности.

210 «Шкатулка мастерства» — дурдж-и хунару п р и и н о м ч т е н и и —
дардж-и хунар «свиток мастерства».

211 «Клюв калама» — минкйр-и калам; б е й т ы 6 и 7 с в я з а н ы и син-
т а к с и ч е с к и , и образно: «шкатулка мастерства» соответствует «руби-
нам» слов, а «свиток мастерства» соответствует каламу, т. е. к а ж д о е и з
двух в о з м о ж н ы х п р о ч т е н и й слова, дурдж или дардж, в бейте 6 обосно-
в а н о м е т а ф о р о й в бейте 7.

212 Идея: судьба благоволит к тем, ч ь и з а н я т и я п р и н о с я т х о р о ш е е
в о з н а г р а ж д е н и е . О д н о в р е м е н н о «жирное» (фарбихп) — н а м е к н а к р а с -
н о р е ч и е и поэтическое м а с т е р с т в о , с р . чарбй — «сочность» (букв,
«жирность») к а к х в а л е б н а я х а р а к т е р и с т и к а художественной р е ч и
(чарб-забан, чарб-гуфтар, чарб-сухан).
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11. Собаке с тощими боками
Не достается на этой дороге и тощего куска хлеба. 2 1 3

На сазе мира можно играть мелодии,
Ибо этот мир — для тех, кто с ним в ладу.214

Лишь тот ходит с поднятой головой,
Кто, как воздух, ладит со всеми,215

Кто, как зеркало, где бы ни находился,
Создает притворное родство [со всяким].2 1 6

Всякая натура, что стремится перечить,
Противоречит [гармонии], как фальшивая мелодия.

16. «Давай-ка, судьба, будь ты великодушна,
Так обратилась бы ко мне с просьбой поработать».217

2 1 3 «На этой дороге» — в э т о м м и р е .
2 1 4 И д е я : от этого м и р а м о ж н о получить тр > 8 что х о ч е ш ь , если н е ид-

ти н а п е р е к о р его о б ы ч а я м , а «подстраиваться» п о д них. П е р в о е полу-
стишие бар CÖ3-U джахйн нава тпавйн ссостп содержит два «ихамных»
слова: 1. саз «саз (струнный инструмент)» и «согласие, соответствие,
порядок»; 2. нава «мелодия» и «благополучие», и н о й смысл: в согласии с
м и р о м м о ж н о обрести благополучие.

2 1 5 В оригинале — гардан ба хава касп фаразад, букв, «лишь т о т
в ы т я г и в а е т ш е ю в воздух», т. е. м о ж е т г о р д и т ь с я собой.

2 1 6 «Притворное родство» — джинс-й ба дурӯг (букв, «некий л о ж н ы й
род»); и д е я : зеркало л а д и т со в с е м и , потому что оно к а ж д о м у п о к а з ы -
в а е т его собственное о т р а ж е н и е , п р е д с т а в л я я с ь «существом того ж е
рода». «Зеркало» (айина) — у с т о й ч и в а я м е т а ф о р а ч и с т о т ы и п р а в д и в о -
сти, здесь парадоксальность образа состоит в приписывании зеркалу
способности «лгать», т. е. создавать мнимые образы, «удваивая» дейст-
вительность.

2 1 7 П е р е в о д о с н о в а н н а т о л к о в а н и и Д а с т г и р д и и следующей грам-
м а т и ч е с к о й и н т е р п р е т а ц и и : в п е р в о м п о л у с т и ш и и — о б р а щ е н и е к
судьбе; агар бузургвйр-п — «будь т ы великодушна», кардй зи ман ил-
тимас-и кар-п — «обратилась бы к о м н е с просьбой поработать».
Е. Бертельс п е р е в о д и т : «Вот была бы удача, если бы в е л и к и й м у ж //
обратился к о м н е с просьбой [выполнить д л я него] работу», т. е. п о н и -
м а е т бузургвар-й к а к «некий вельможа», а кардп [...] — к а к сказуемое
п р и этом п о д л е ж а щ е м [Бертельс 1962, с. 233] .
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Так я загадывал, строя догадки,
А в тот миг проплывала [счастливая] звезда.

Когда [за дело] берется удачливый, вот как он делает дело!
Когда одаряет судьба, вот какими она одаряет сокровищами!

В тот миг на дороге показался гонец,
Привез приказ от владыки-шаха,218

Написанный собственноручно, прекрасным почерком — для
меня,

Больше, чем десять-пятнадцать изящных строк — для меня!

21. Цветущий сад — каждая его буква,
Сияющая ярче «ночного светильника»:219

«О хранящий кольцо рабства,
Чародей слова для целого света, о Низами! 2 2 0

Сладостью предрассветного вздоха
Вновь обрати речь в волшебство!221

2 1 8 Речь идет о ш и р в а н ш а х е Ахсатане, по з а к а з у которого н а п и с а н а
п о э м а (также Ахситан, И х т а с а н , о в а р и а н т а х н а п и с а н и я и м е н и см.
[Бертельс 1962, с. 142—43].

2 1 9 «Ночной светильник» — шаб-чираг, в о л ш е б н ы й д р а г о ц е н н ы й к а -
мень, о б л а д а ю щ и й способностью излучать свет. По легенде, м о р с к о е
ж и в о т н о е , подобное быку, в ы х о д и т по н о ч а м и з м о р с к о й п у ч и н ы , в ы -
п л е в ы в а е т этот к а м е н ь изо р т а и п а с е т с я п р и его свете [ДХ, ел. ст. ],
см. т а к ж е гл. 34, б. 24 .

2 2 0 «Кольцо рабства» (халка-и гулами, букв, «рабское кольцо») — т. е.
кольцо в ухе, з н а к рабского статуса. Идея: повелитель у в е р е н , что Ни-
з а м и , хотя и обладает волшебной властью н а д словом, х р а н и т ему раб-
скую верность.

2 2 1 «Предрассветный вздох» — дам-и сахархпз, вздох на исходе но-
чи, проведенной без сна, метафора молитвы, которая непременно бу-
дет услышана (ср. «Разве вздохи встречающих рассвет (йх-и
сахархйзан) не достигнут небес?» [Хафиз 1994, с. 222, 165:2]); также —
метафора жалоб влюбленных, т. е. стихов, которые, как и песни «па-
радигматического влюбленного» — соловья (мург-и сахархпз «птицы,
встречающей рассвет»), наполняются к исходу ночи особой сладостью.
«Вздох» (даму также «дыхание, дуновение») содержит намек на способы
«наведения чар» колдунами и волшебниками, ср. коранический кон-
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На поприще удивительных свершений
Яви красноречие, которым владеешь!

Желаю, чтобы в память о любви Маджнуна
Ты повел речь, подобную редкостному жемчугу. 222

26. Если сумеешь, таких, как девственная Лайли,
Двух-трех девственниц помести в эту речь.22з

Чтобы я прочел и воскликнул: «Смотри, какая сладость!»,
Покачал головой, мол, смотри, что за венец на голове!224

Лучший из тысяч рассказов о любви
Ты разукрась кончиком пера!

Это сказание — царь всех сказаний
Надобно, чтоб и ты потратил на него речи!

Персидскими и арабским нарядами
Укрась эту целомудренную невесту!225

текст «от зла д у ю щ и х н а узлы» [Коран, 113:4]. «Волшебство» — сихр,
часть т р а д и ц и о н н о й «оксюморонной» м е т а ф о р ы поэтического творче-
ства — сихр-и хапал «дозволенное волшебство» (об и с т о р и и этой ф о р -
мулы см. [Bürgel 1988a]).

222 «Редкостный жемчуг» — дурр-и макнӯн, букв, «сокрытая жемчу-
жина», т. е. ж е м ч у ж и н а в р а к о в и н е , о д н а к о в п о э з и и обычно употреб-
ляется в п р о и з в о д н о м з н а ч е н и и «драгоценная, р е д к а я жемчужина»
[ДХ, ел. ст. «макнӯн»]; в д а н н о м случае буквальное з н а ч е н и е т а к ж е за-
д е й с т в о в а н о , «сокрытая жемчужина» — это м е т а ф о р а смысла, заклю-
ченного в раковину» слова.

223 «Девственница» — бикр, м е т а ф о р а непросверленной ж е м ч у ж и -
н ы , к о т о р а я , в свою очередь, я в л я е т с я м е т а ф о р о й нетронутого поэти-
ческого смысла.

224 «Смотри, что з а в е н е ц н а голове!» (тадж-и cap бпн) — Е. Э Б е р -
тельс поясняет, что это в ы р а ж е н и е употребляют в з н а ч е н и и «как я
рад!» [Бертельс 1962, с. 235].

225 «Персидские и а р а б с к и е наряды» — а р а б с к а я и п е р с и д с к а я лек-
сика, употребляемая в п е р с и д с к о й классической п о э з и и , а т а к ж е «ук-
рашения» (махйсин) п о э з и и — п р и е м ы и ф и г у р ы , с и с т е м а т и з и р о в а н -
н ы е в а р а б о - п е р с и д с к о м у ч е н и и бадп*. «Целомудренная невеста» (таза
fapyc) — н о в а я п о э м а .
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31. Ты знаешь, я столь сведущ в речи,
Что отличу новые бейты от старых.2 2 6

Поскольку у тебя есть чистопробное [золото] новинок,
Не берись за создание низкопробного!227

Посмотри — из шкатулки раздумья
На чье ожерелье ты станешь нанизывать жемчуг!228

«Тюркская» — не таково определение нашей верности,
Речь на тюркский манер недостойна нас.2 2 9

226 «Сведущ в речи» — сухан-шинйс; ш и р в а н ш а х Ахсатан покрови-
тельствовал многим п о э т а м и считался знатоком поэзии.

227 «Чистопробное [золото]» — дах дахп (букв, «десять десятых»), зо-
лото самой высокой пробы, все д е с я т ь частей которого не имеют при-
месей других металлов, здесь — м е т а ф о р а к р а с о т ы и н о в и з н ы речи.
«Новинки» — гарййиб (мн. ч . от гарйба «новинка», «диковинка», изящ-
н а я и новая, н е з н а к о м а я вещица) — м е т а ф о р а новых поэтических
идей и у к р а ш е н и й речи. «Создание низкопробного» — дах панджй
занйу букв, «выделывание п я т и десятых», «пять десятых» (дах панджи)
— золото низкой пробы, п я т ь из десяти частей которого составляют
п р и м е с и других металлов, здесь м е т а ф о р а речи, н а с ы щ е н н о й «приме-
сями» речей п р е ж н и х поэтов.

228 «Ожерелье» — мурсала, т а к ж е т а часть ожерелья, которая све-
ш и в а е т с я н а ш е ю [Бертельс 1962, с. 235], м е т а ф о р а поэмы; поскольку
Ш и р в а н ш а х является знатоком жемчуга поэтических смыслов, жем-
ч у ж и н ы для заказанного и м ожерелья следует подбирать с особой
тщательностью.

229 «Тюркская верность» — вероломство, турк (тюрок, ю н ы й к р а с а -
вец-гулям, или красавица-тюрчанка) традиционно описывается в лю-
бовной поэзии как ветренный и вероломный друг (ййр-и бп вафй). По
мнению Дастгирди, полустишие содержит также намек на конкрет-
ный случай вероломства: саманидский правитель султан Махмуд (тю-
рок по происхождению) нарушил обещание щедро вознаградить вели-
кого Фирдауси за создание «Шах-нама». Если принять эту версию, то
Ширваншах здесь дает косвенное обещание подобающим образом на-
градить Низами за создание поэмы (о невыплате обещаннного за по-
эму вознаграждения поэт писал в «Хусрав и Ширин», см. [Бертельс
1962, ее. 134—38]). «Речь на тюркский манер» (туркана сухан) — ве-
роломная речь, содержащая обещание, которое не будет выполнено,
характеристика речи шаха; определение можно, однако, отнести, и к
языку поэмы (не следует писать поэму «на тюркский манер»), тогда
это, возможно — речь, которая годится для правителей-тюрков, плохо
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Кто происходит из высокого рода,
Тому потребно высокое слово».230

36. Когда мое ухо вдело кольцо шаха,
Из сердца в голову направился мой разум.231

Нет у меня смелости отказаться от предписанного,
Нет у меня зоркости — отыскать дорогу к сокровищу.232

Я растерялся, снедаемый стыдом
За дряхлость лет и слабость здоровья.233

Нет рядом друга, с которым поделился бы сокровенным,
И рассказал бы с пояснениями эту повесть.234

владевших персидским и не разбиравшихся в поэзии. В XII в. в Азер-
байджане авторская придворная поэзия существовала только на клас-
сическом персидском, а «письменными литературными языками в За-
кавказье XII в. могли быть только арабский, персидский, грузинский
или армянский» [Бертельс 1 9 6 2 , с. 2 3 7 ] ; тюркский (турки), н а котором
говорило местное население, представлялся иранофилам грубым и не-
рафинированным; аргументы в пользу того, что строка является позд-
нейшей (конца XIV в.) интерполяцией, см. т а м ж е .

230 Согласно официальной придворной генеалогии, Ширваншахи
возводили свой р о д к последним Сасанидам и гордились своим высо-
ким и чисто иранским происхождением, ставящим их заведомо выше
местных тюркских правителей — атабеков.

231 «Вдело кольцо шаха» — т. е. с рабской преданностью выслушало
с о д е р ж а н и е письма шаха. «Из с е р д ц а в голову направился мой разум»
(аз дил ба димаг рафт хӯш-ам) — т. е. «я стал думать головой, а не
сердцем» (сердце, преданное шаху, было готово выполнить его повеле-
ние, а голова подсказывала, какие предстоят трудности, см. след.
бейт); ср. интерпретацию «кровь прилила к голове от волнения» в [Бер-
тельс 1 9 6 2 , с. 2 3 8 ] .

232 «Сокровище» — поэма, стихи которой должны быть подобны
редкостному (или «сокрытому») жемчугу (см. бейт 25).

233 Поэма написана в 1 1 8 8 г., когда Низами было 4 7 лет.

234 «Эту повесть» (пн кисса) — ироническое определение ситуации, в
которую попал Низами из-за письма шаха; т а к ж е — намек на «повесть
о Лайли и Маджнуне», которую Низами предстоит рассказать с «пояс-
нениями».
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Сын, Мухаммад-и Низами,
Тот, кто дорог моему сердцу, словно жизнь,

41. Положил этот свиток на ладонь, словно сердце,
Простерся предо мной, словно тень.2 3 5

В знак любви облобызал мне ноги [и молвил]:
«О ты, бивший в барабан на небесах!236

Когда ты напомнил о Хусраве с Ширин,
Сколько людских сердец ты наполнил радостью! 2 3 7

Ты должен поведать о Лайли с Маджнуном,
Чтобы драгоценная жемчужина стала парной.2 3 8

235 «Этот свиток» (нусха) — согласно Дастгирди и Айати, это, воз-
можно, н е к а я книга, с о д е р ж а щ а я с к а з а н и я о Лайли и Маджнуне, или
ж е м е т а ф о р а приведенной далее речи сына. Обыграно в ы р а ж е н и е
«положить сердце н а ладонь» (дил бар даст нихадан), т. е. делать что-
либо искренне, от чистого сердца [Айати, с. 188]. Идея: от всего сердца
предложил свиток своей речи (или — книгу сказаний). Е. Бертельс пе-
реводит «Эту рукопись, словно сердце, положил н а руку», но относит
нусха к изложенному в ы ш е письму ш а х а [Бертельс 1962, с. 238], т а к
переводит и Р. Алиев: «Положив письмо н а ладони» (с. 54).

236 « Б и в ш и й в б а р а б а н н а небесах» (ки задй бар йсмйн кус) — т. е.
с л а г а в ш и й столь п р е к р а с н ы е стихи, что с л а в а о н и х достигла небес;
кус бар асман задан — «обладать в ы с о ч а й ш и м статусом», см. [ 'Афифи,
ел. ст.], с д а н н ы м бейтом в к а ч е с т в е п р и м е р а .

2 3 7 «Когда т ы н а п о м н и л ...» — т. е. к о г д а т ы н а п и с а л поэму «Хусрав
и Ширин». «Хусрав с Ширин» — хусрав-и ширин, букв. «Хусрав, п р и -
н а д л е ж а щ и й Ширин», т а к ж е «сладостный повелитель».

2 3 8 «Лайли с Маджнуном» — лайлй-йи маджнӯн, букв. «Лайли, п р и -
н а д л е ж а щ а я Маджнуну», т а к ж е «безумная Лайли»; т а к н а CD «Дйван-и
бузурган» [текст Дастгирди] и в и з д а н и и Айати, в н а ш е м оригинале
[Низами 1993] — лайлй у маджнун «Лайли и Маджнун», что н а р у ш а е т
аналогию с п р е д ы д у щ и м бейтом. «Чтобы д р а г о ц е н н а я ж е м ч у ж и н а ста-
ла парной» — т. е. «чтобы п о я в и л а с ь еще о д н а н е с р а в н е н н а я поэма»;
драгоценная жемчужина обычно описывается как единственная, не
имеющая пары (ср. дурр-и пакта «единственная жемчужина», гаухар-
и так «жемчужина, не имеющая пары»).
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Хорошо бы рассказать эту дивную повесть,
Хорошо бы юному павлину обрести пару.239

46. Тем более, такой владыка, как шах Ширвана,
Да что там Ширван, правитель [всего] Ирана,2 4 0

Дарующий блага и жалующий звания,
Приносящий процветание и покровительствующий слову,241

Письмом попросил тебя ее написать,
Садись-ка и выводи узоры письмен!»

Я ответил: «Твои слова пришлись к месту,
О [ты, чей] лик — зеркало, ум — металл!242

Но как мне поступить? Желания двойственны,
Помыслы широки, а в груди стеснение.243

239 «Юный павлин» — т. е. р а с ц в е ч е н н а я ' к р а с о ч н ы м и р е ч а м и (по-
д о б н а я павлину) п о э м а «Хусрав и Ширин», н а п и с а н н а я с р а в н и т е л ь н о
н е д а в н о (в 1180 г., з а 8 лет до «Лайли и Маджнун»).

2 4 0 Н а с а м о м деле во в р е м е н а Н и з а м и Ш и р в а н ш а х и , н а х о д я с ь в
вассальной з а в и с и м о с т и от Сельджукидов, у п р а в л я л и Ш и р в а н о м и р я -
дом сопредельных земель в и р а н с к о м А з е р б а й д ж а н е .

2 4 1 «Приносящий процветание» — сар-сабз-кун, см. [ДХ, ел. ст. «сар-
сабз»], где д а н н ы й бейт п р и в е д е н п о д р у б р и к о й «сар-сабз кардан» без
о б ъ я с н е н и я з н а ч е н и я ; для сар-сабз (букв, «с зеленой головой») д а н ы
з н а ч е н и я «процветающий, блестящий».

2 4 2 «Лик — зеркало» — в ориг. композит сшина-рӯй, букв, «зеркалоли-
кий», т. е. с лицом ясным и сияющим, как зеркало; «ум — металл», в ориг.
композит аханйн-реш, букв, «железноумный», т. е. с умом крепким и «ру-
бящим», как металлическое оружие.

2 4 3 «Желания двойственны» — хавй ду ранг аст, букв, «желание
двуцветно», ср. ду-хавайй «наличие двух или нескольких п р о т и в о р е ч и -
в ы х ж е л а н и й [ДХ, ел. ст. «xaeä»]. Айати (с. 189) предполагает, что д а н -
ное в ы р а ж е н и е — фразеологизм [со з н а ч е н и е м «погода п е р е м е н ч и -
вая»], а н а л о г и ч н ы й т а к и м , к а к хавй пас аст «погода пасмурная» и хавй
абр аст «погода облачная»; ср . п е р е в о д Р. Алиева: «Но к а к ж е быть?
Ведь а т м о с ф е р а мутна» (с. 55). «В груди стеснение» — ейна танг-аст,
букв, «грудь тесна», в п е р е н о с н о м з н а ч е н и и , к а к и по-русски, «в груди
стеснение» означает, что н а сердце т я ж е л о .
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51. Когда тесен двор повести,
Речь начинает хромать, топчась на месте.244

Ристалище речи должно быть просторным,
Чтобы талант блеснул искусством наездника.2 4 5

Хотя этот айат общеизвестен,
Комментарий радости от него далек.246

Побуждение к речи — это радость и веселье,
В них обоих находит оправдание речь.247

244 «Топчась н а месте» — аз шуд-ймадан, букв, «из-за ухода-
прихода», т. е. д в и г а я с ь в з а д - в п е р е д в т е с н о м п р о с т р а н с т в е . Идея:
д в о р (дихлпз «внутренний двор») п о в е с т и «Лайли и Маджнун» «тесен»,
потому что о н а ц е л и к о м п о с в я щ е н а о п и с а н и ю с т р а д а н и й безумца в го-
лой пустыне и не п р е д о с т а в л я е т п р о с т о р а для к р а с о ч н ы х о п и с а н и й .
Ср. т о л к о в а н и е Д а с т г и р д и : «Рассказывать о р а с к а л е н н о м песке, т в е р -
д ы х и голых к а м н я х Аравии и безумце в ц е п я х «голыми», н е у к р а ш е н -
н ы м и словами — это з н а ч и т п р и в о д и т ь в у н ы н и е слушателей».

2 4 5 Комментируя этот бейт, Е.Э. Бертельс писал: «Под «широтой» [в
н а ш е м п е р е в о д е — простор. — Н.Ч., М. Р.] поэт, по-видимому, пони-
м а е т наличие более или менее разнообразного д е й с т в и я . [... ] Можно
было бы т а к ж е допустить мысль, что «узкий» с ю ж е т — тот сюжет, где
все детали у ж е з а р а н е е определены и с т о ч н и к о м и где поэтому р а з в и -
т и е о б р а з а для х у д о ж н и к а делается к р а й н е затруднительным» [Бер-
тельс 1962, с. 410] . Интересно отметить, что сопоставление «простора»
с п о э т и ч е с к и м н а р р а т и в о м было отмечено и н а м а т е р и а л е «поэтологи-
ческой» к а с ы д ы Насир-и Хусрава [Рейснер, Д о д ы х у д о е в а 2 0 0 4 , с. 60].

2 4 6 В бейте использованы два коранических термина, айат и
тафспр. «Айат» — стих Корана, здесь метафора повести (сюжета) о
Лайли и Маджнуне; «комментарий радости» (тафспр-и нишат) — ме-
тафора описаний и вставных эпизодов, разнообразящих повествова-
ние. В традиционных комментариях (тафспр) к Корану пояснения к
айатам часто сопровождались «вставными» рассказами о событиях
жизни Пророка, подвижников или известных шейхов.

2 4 7 «Побуждение к речи» — ифзар-и сухан, см. [ДХ, ел. ст. «ифзар»],
для ифзйр-и сухан предложено толкование «асбаб у ваей'ил-и сухан»
(причины и поводы речи), для иллюстрации.приведен только данный
бейт. Ср. гл. 34, б. 46, где ифзйр употреблено в значении «приправа».
Хотелось бы на этом основании перевести первое полустишие «Радость
и веселье — приправа к речи», однако, в этом случае нарушается связь
полустиший. «Находит оправдание речь» — сухан бахана-саз аст; см.
[ДХ, ел. ст. «бахана-саз»], где данный бейт приведен как иллюстрация
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Про помешательство, узы и цепи
Голая речь тягостна для сердца.248

56. На перегоне, где дорога мне незнакома,
Понятно, как я стану погонять изящную мысль! 2 4 9

Ни сада, ни царского пира,
Ни руда, ни вина, ни увеселений.250

По сухости песка и по твердости скал
Сколько будет речь бродить в унынии.251

значения сазанда-йи даст-авпз у васита ва сабаб «создающий повод,
причину», т. е. приводящий оправдания в свою пользу. Ср. п е р е в о д
Е.Э. Бертельса, основанный на другом значении бахйна-саз «строящий
уловки»: «При помощи этих двух [свойств] слово строит уловки» [Бер-
тельс 1 9 6 2 , с. 4 0 9 ] . Идея: художественная речь, т. е. речь, допускаю-
щая вымысел, оправдана в своих отступлениях^ от правды лишь тем,
что доставляет человеку радость.

2 4 8 «Голая речь» — сухан-и барахна, речь, не «одетая» в наряды ино-
сказательных выражений и поэтических фигур. Бейты 5 3 — 5 5 содер-
ж а т намек на то, что история любви Лайли и М а д ж н у н а с а м а по себе
горестна и безрадостна. Поскольку главное свойство «высокой» и кра-
сивой поэтической речи, которой пожелал ш а х — это увеселение сер-
дец, п е р е д поэтом стоит вопрос: как рассказать о печальном речами,
приносящими веселье и радость.

2 4 9 «Где дорога мне незнакома» — намек н а то, что Низами — пер-
вый поэт, взявшийся за сложение поэмы о Лайли и Маджнуне.

250 Руд — струнный музыкальный инструмент, т а к ж е «река»; по
мнению Айати (с. 190), слово образует фигуру пхам со вторым смыс-
лом «Ни реки, ни вина, ни увеселений» (берег реки — традиционный
поэтический локус для весенней пирушки). Перечислены специфиче-
ски «персидские» темы — описания пышных царских пиров во двор-
цах и садах, вошедшие в раннеаббасидское время в арсенал арабской
придворной поэзии. Е. Бертельс отмечает, что указанные Низами опи-
сания — составные части почти всех персидских к а с ы д начиная с X и
по XII в. [Бертельс 1 9 6 2 , с. 2 4 0 ] .

2 5 1 Намек на принадлежность повести о Лайли и Маджнуне к беду-
инской джахилийской традиции, в которой вместо садов и дворцов
описывались долгие переходы через пустыню с ее сухим песком и
твердыми скалами.
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Речь нужно создавать из радости,
Чтобы бейт играл с повестью.252

Потому-то со времени тех событий
Никто и близко не подошел к ним, [сторонясь] печали.253

61. Рассказчик избегал слагать о них стихи,
Потому они до сей поры остались нерассказанными.254

Поскольку ко мне обращается шах мира,
Мол, сочини эту книгу в мою честь,

То при всех теснинах на пути
Я доведу ее изящество до того,2 5 5

Что при чтении ее пред сиятельным шахом
Она будет осыпать путь непросверленными перлами.256

Каждый, кто прочтет ее, даже равнодушный,
Станет влюбленным, если только он не мертвец».

2 5 2 И д е я : слагать стихи н у ж н о о п р и я т н ы х и веселых п р е д м е т а х ,
чтобы к а ж д ы й бейт (т. е. м и н и м а л ь н а я е д и н и ц а п о в е с т в о в а н и я ) со-
п е р н и ч а л со в с е й п о э м о й , п р и н о с я ч и т а т е л ю радость .

253 «Со в р е м е н и тех событий» — аз ибтида'-и халат, т. е. со в р е м е -
ни, когда п р о и з о ш л и события, с т а в ш и е основой с ю ж е т а повести. Ср.
перевод бейтов 5 1 — 6 1 в [Бертельс 1962, ее. 4 0 9 — 4 1 0 ] .

2 5 4 «Избегал» — в ориг. пар афшанд, букв, «осыпал п е р ь я [с крыль-
ев]», ср. м е т а ф о р и ч е с к о е з н а ч е н и е парафшанй кардан «разрывать свя-
зи, отказываться» ['Афифи, ел. ст.]. См. ф р а г м е н т (бб. 49—61) в пере-
воде Е.Э. Бертельса в [Бертельс 1962, ее. 2 3 8 — 3 9 ] .

255 «Теснины н а пути» — тангп-йи маейфат; ср. р а н е е , б. 51 «тесен
д в о р повести» (дихлйз-и фасона ... бувад танг).

2 5 6 «Непросверленные перлы» — гаухар-и насуфтпа, м е т а ф о р а све-
ж и х поэтических идей; т а к ж е н а м е к н а обычай о с ы п а т ь дорогу п е р е д
высокопоставленной особой горстями ж е м ч у г а (нисар). Е.Э. Бертельс
п е р е в о д и т : «что от ч т е н и я ее ш а х с к о м у величеству // посыплется не-
сверленый ж е м ч у г н а путь» и п о я с н я е т «т. е. ш а х заплачет» [Бертельс
1962, с. 240].



Перевод 141

66. Вновь тот наследник, рожденный от халифа,257

Благодаря которому и открыто это сокровище,

Единственная жемчужина от моего первого весеннего дождя,
Единственный тюльпан моего последнего утреннего винопития,258

Молвил: «О ты, чье слово — мой сородич,
Ведь его прозвание — «мой брат»,259

Рассказывая столь тесную повесть,
Не ослабляй заботы о стихосложении!260

Там, где любовью расстелена скатерть,
Это сказание на ней — добавляющее соли.261

2 5 7 «Наследник, р о ж д е н н ы й от халифа» — халаф-и халпфа-зада, т а к
автор в н о в ь о б р а щ а е т с я к своему сыну, используя в формуле этимоло-
гическую фигуру шитикпк (халаф и халифа — п р о и з в о д н ы е одного
к о р н я х-л-ф); халифа — букв, «наследующий», «замещающий», т а к ж е
«халиф», т. е. следующий з а Пророком, н а м е с т н и к Пророка, обладаю-
щий полнотой земной власти; халпфа-зада (букв, «рожденный от ха-
лифа) — одно из п р о з в а н и й человека (в этой формуле «халиф» обозна-
чает Адама). Т а к и м образом, формула обозначает «наследник, рожден-
н ы й с м е р т н ы м , потомком Адама». В то лее в р е м я в другом з н а ч е н и и
(«рожденный халифом») о н а м о ж е т с о д е р ж а т ь и элемент самовосхвале-
н и я поэта: «о наследник, р о ж д е н н ы й х а л и ф о м поэзии» (т. е. «обладаю-
щ и м полновластьем в поэзии»).

2 5 8 «Первый в е с е н н и й дождь» (аввалпн фатӯх) — м е т а ф о р а ж е -
нитьбы в молодости и з а ч а т и я с ы н а (Дастгарди); «единственная ж е м -
чужина» — н а м е к н а п р е д а н и е о том, что ж е м ч у ж и н а р о ж д а е т с я в ра-
ковине от к а п л и у п а в ш е г о в море д о ж д я ; «последнее утреннее в и н о п и -
тие» (йхарпн сабӯх) — м е т а ф о р а последней п о р ы ж и з н и ; «тюльпан» —
н а з в а н и е последней из трех ч а ш (после cape «кипариса « и гул «розы»),
т р а д и ц и о н н о в ы п и в а е м ы х н а утренней п и р у ш к е .

2 5 9 Н а м е к н а р а с п р о с т р а н е н н ы й в сочинениях о п о э з и и тезис о том,
что «стихи — д и т я поэта», ср. [Шамс-и Кайс 1997, с. 332].

260 «Столь тесную повесть» — кисса-п чунйн чует; чует — «ловкий,
быстрый», ср. у Р. Алиева «Сочиняя т а к у ю быструю [по действию] по-
весть» (с. 56); однако, здесь скорее следует в ы б р а т ь з н а ч е н и е «тесный,
плотно прилегающий» (об одежде), ср. бейты 51 и 6 3 , где т а к ж е под-
ч е р к и в а е т с я «теснота» повести о Лайли и Маджнуне. Допустимо и тол-
к о в а н и е «красивый, прекрасный» [Айати, с. 191].

2 6 1 «Любовью р а с с т е л е н а скатерть» (ба-даст-и (ишк хан-й-ст) — т . е.
где в е д у т р е ч и о л ю б в и ; «добавляющее соли» (намак-фишан-й-ст) —
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71. Хотя соли в нем вдоволь,
Кебаб перед ним на столе — сырой.262

Когда он окажется проколот твоим осмыслением,
То изжарится в твоем изложении.263

Прекрасноликая — с такой красотой
И в то же время — с таким обнаженным лицом.264

Никто не рассыпал достойных ее перлов,
И потому ее лицо осталось неприкрытым.265

т. е. придающее «вкус», т а к к а к любое рассуждение о любви «пресно»
без упоминания об Маджнуне и Лайли, к а к еда без соли; ср. перенос-
ные значения намок «соль» — «изящество», «красота», «грациозность»;
во втором смысле — эта повесть придает пиршеству любви красоту.

2 6 2 Идея: хотя любовь угощают «солью» с к а з а н и я о Маджнуне, никто
не приготовил для нее кебаб поэмы, т. е. о сюжете постоянно упоми-
нают, но он не стал основой самостоятельного поэтического произве-
дения.

263 «Проколот» — суфта, букв, «продырявлен, просверлен»; приме-
нительно к кебабу имеется в виду подготовка к н а н и з ы в а н и ю н а вер-
тел, применительно к поэзии глагол сӯфтан «сверлить» традиционно
употребляется в сочетании дур(р) суфтан «сверлить жемчуг», т. е «сла-
гать п р е к р а с н ы е стихи» ['Афифи, ел. ст.]. «Осмысление» — хариш, букв,
«царапанье», т а к ж е «рассмотрение, изучение, поиск»; Низами в ряде
контекстов использует хариш кардан и хйридан «царапать, скрести» в
качестве м е т а ф о р работы со словом к а к применительно к поэту (см.
далее, б. 88), т а к и к читателю (ср. контекст чу пн таркпбрй кардана
хариш «когда то сочинение изучили» из поэмы «Хусрав и Ширин» [Ни-
зами 1993, с. 352]).

264 «с т а к и м о б н а ж е н н ы м лицом» — ба-дйн бирахна-ру'й (букв, «с
т а к о й гололикостью»), т . е . с лицом, не п р и к р ы т ы м ч а д р о й . Повесть
уподоблена н е и м у щ е й ж е н щ и н е , к о т о р о й н е н а что к у п и т ь чадру, что-
бы в ы й т и из д о м а и п р е д с т а т ь п е р е д людьми.

2 6 5 «Не р а с с ы п а л д о с т о й н ы х ее перлов» — т. е. н е создал д о с т о й н ы х
ее стихов. Идея (продолжение м е т а ф о р ы п р е д ы д у щ е г о бейта): н и к т о
н е о д а р и л к р а с а в и ц у - п о в е с т ь д р а г о ц е н н о с т я м и - с т и х а м и , и потому о н а
н е обрела ч а д р ы поэтического и з л о ж е н и я , без к о т о р о й о н а н е м о ж е т
показаться на люди.
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Она — душа, а поскольку никто не старается всей душой,
Она не одевается во взятое взаймы платье.266

76. [Лишь] душой можно создать украшения для души
Никто не потратил [на это] дражайшую душу.267

Дыхание твоих [слов] наделяет душой обитателей мира,
А эта дражайшая душа — твоя наперсница.268

Тебе надобно заняться сочинением,
А мне — молиться, чтобы помогла удача.

Услышав от печени [слова] сердечности,
Я прильнул к ним сердцем и разорвал печень.269

Принялся отыскивать перлы,
Вырыл рудник и открыл эликсир.270

266 «Душа» (джан) — основанием для уподобления данного с к а з а н и я
душе служит его в о з в ы ш е н н о с т ь и вечность [Айати, с. 191]. «Взятое
в з а й м ы платье» (пйрахан-и 'арийат) — м е т а ф о р а бренного тела, кото-
рое д у ш а получает л и ш ь н а в р е м я земного бытия. Идея: стихи п о э м ы
являются по о т н о ш е н и ю к сюжету с к а з а н и я т а к и м ж е заимствован-
н ы м платьем, к а к тело — для души.

267 «Дражайшая душа» — джан-и *азпз, т. е. д у ш а к а к самое драго-
ценное достояние человека; ср. расхожее в ы р а ж е н и е «не зазорно тру-
диться р а д и сохранения своей души» ЩХ, ел. ст. *джйн», рубрика
* джан-и 'азйз»). Идея: у к р а с и т ь «душу» п о э м ы м о ж н о л и ш ь ценой соб-
ственной души, а это — самое дорогое, что есть у человека, и н и один
поэт до сих пор не расщедрился н а это.

268 «Наделяет душой» — т. е. вдохновляет; речь поэта уподобляется
ж и в о т в о р я щ е м у д ы х а н и ю *Исы. «Эта д р а ж а й ш а я душа» — т в о й сын,
который дорог тебе, к а к душа.

269 «Печень» — джигар, м е т а ф о р а любимого с ы н а , н а м е к н а устой-
чивое в ы р а ж е н и е джигар-гӯша «любимое дитя» (букв, «край печени»).
«Разорвал печень» — джигар дарпдам, в п е р е н о с н о м з н а ч е н и и «побе-
дил»; р е ч ь о том, что поэт в н я л д о в о д а м с ы н а и победил свои сомне-
ния.

270 «Перлы» — гаухар («жемчуг», д р а г о ц е н н ы й камень», т а к ж е «сущ-
ность») — у с т о й ч и в а я м е т а ф о р а п о э т и ч е с к и х смыслов (ма'анй), п о и с к
к о т о р ы х ч а с т о уподобляется д о б ы в а н и ю ж е м ч у ж и н со д н а м о р я . «Вы-
рыл рудник» — т. е. открыл путь к д о б ы в а н и ю д р а г о ц е н н ы х к а м н е й ;
«рудник» (как) — еще о д н а у с т о й ч и в а я м е т а ф о р а и с т о ч н и к а поэтиче-
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81. Талант искал путь покороче,

Ибо протяженность пути вызывала беспокойство.271

Не было пути короче этого,

Напева подвижней, чем этот уравновешенный.272

Это — море легкое, но бегущее,

Рыба в нем не мертвая, а живая.2 7 3

ских смыслов. «Эликсир» — кймийй, по представлениям алхимиков,
мог п р е в р а щ а т ь простые в е щ е с т в а в благородные металлы, золото и
серебро, м е т а ф о р а поэтического мастерства. Идея: работа поэта упо-
доблена д о б ы в а н и ю трех в и д о в с о к р о в и щ из трех источников: он до-
бывает смыслы (ма'анй), к а к н ы р я л ь щ и к ж е м ч у ж и н ы со д н а моря или
рудокоп — самоцветы в руднике, и обрамляет их в золото поэтической
ф о р м ы , добытое из обычных слов п р и помощи э л и к с и р а мастерства.

2 7 1 «Путь покороче» — рахп ... кӯтах, здесь — н а м е к н а шестистоп-
н ы й , т. е. короткий, метр п о э м ы (Дастгарди). «Протяженность пути» —
диразй-йй рйХу н а м е к н а большой объем поэмы (ср. т а к ж е переносные
з н а ч е н и я диразп. «затянутость», «длиннота», излишне подробное изло-
ж е н и и истории [ДХ, ел. ст. «диразй»]). Идея: выбор «короткого» р а з м е р а
обусловлен тем, что его предстоит соблюдать н а п р о т я ж е н и и долгого
пути повествования.

2 7 2 «Напева п о д в и ж н е й , ч е м этот уравновешенный» — чйбуктар аз
пн жиййна гсис-йу речь идет о метре поэмы; гах в з н а ч е н и и «напев»
употребляется к а к второй компонент в н а з в а н и я х мелодий (сигах, ча-
хйргйх) [Му*ин, ел. ст. «гах—4»], возможно, здесь а в т о р с к и й композит
мийана-гах «срединный, у р а в н о в е ш а н н ы й напев», ср. миййн-гах
«внутренность, сердцевина; центр войска» [ДХ, ел. ст.], миййна «уме-
р е н н ы й , уравновешенный», мийана-гйрй «умеренность». Поэт избрал
«уравновешанный» в а р и а н т м е т р а хазадж, в котором п е р в а я стопа
маф'улу ( LJ ) и третья стопа фа'улун (и ) в трехстопном полу-
стишии зеркально отображают друг друга, обрамляя середину — стопу
мафа'йлун (LJ — LJ —). Е. Э. Бертельс отождествил метр как хазадж-и
мусаддас-и ахраб-и макбӯз-и махзӯф, шестистопный хазаджу где ос-
новная стопа мафа'йлун изменена зихафами ахраб «обрушенный»
(мафй'плун —> маф<ӯлу)у макбӯз «стянутый» (мафа'йлун —> мафй'илун)
и махзӯф «отброшенный» (мафа'йлун —• фа'улун), а В. Дастгирди —
как шестистопный хафйф с теми же зихафами. Е.Э. Бертельс спра-
ведливо пишет, что со стороны В. Дастгирди «допущен недосмотр»,
размера хафйф с отмеченными зихафами не существует [Бертельс
1962, с. 412].

2 7 3 «Море» — бахру о п п о з и ц и я «суши» (6app)t т е р м и н о л о г и ч е с к и —
м е т р с т и х а в 'арузе. «Легкое» — сабук, н а м е к н а п о э т и ч е с к и й э п и т е т
м о р я , сабук-рӯх «легкое, [как] дух», т. е. легко и и з я щ н о д в и ж у щ е е с я .
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Много речей схожей сладости
Сочиняют, но нет в них этой свежести.

Из этого моря душа ни одного ныряльщика
Не добудет столь особенной жемчужины.274

86. Каждый бейт в ней — словно нитка перлов,
Он лишен огрехов и полон совершенств.

Когда я искал этот редкостный товар,
Моя нога ни на волосок не оступилась.275

Я спрашивал, а сердце давало ответ,
Я поскреб — и источник давал воду. 2 7 6

Ту прибыль ума, что я накопил,
Я полностью истратил на ее убранство. 2 7 7

«Бегущее» — раванда; по о т н о ш е н и ю к м о р ю — «с бегущими волнами»,
по о т н о ш е н и ю к п о э т и ч е с к о м у метру — «плавно т е к у щ и й , естествен-
н ы й , простой»; ср. о п и с а н и е п р о ц е с с а с о ч и н е н и я в Чахйр макала Ни-
з а м и 'Арузи: «... и с т а в и л слова, д р а г о ц е н н ы е , к а к ж е м ч у ж и н ы , и
п л а в н ы е , к а к т е к у ч а я вода» [Низами Арузи 1963, с. 44] . «Легкое, но бе-
гущее» — и м е е т с я в виду, что м е т р п о э м ы легкий, п р о с т о й (ср. сабу к
«легкая для восприятия» — о мелодии), но п р и э т о м п л а в н ы й и к р а с и -
в ы й . «Рыба» (махи) — м е т а ф о р а слов, к о т о р ы е легко л о ж а т с я в р а з м е р ,
остаются в н е м «живыми», к а к в обычной р е ч и . Е.Э. Бертельс считал,
что и з б р а н н ы й Н и з а м и м е т р «читается замечательно легко и позволяет
благодаря своему р и т м и ч е с к о м у богатству д а в а т ь впечатление ускоре-
н и я и з а м е д л е н и я , сообразно т р е б о в а н и я м повествования» [1962,
с. 412] .

274 «Столь особенная ж е м ч у ж и н а » (гаухар-п чунпн xäc) — м е т а ф о р а
п о э м ы в целом.

275 «Редкостный товар» (мата'-и нагз) — д р у г а я м е т а ф о р а п о э м ы в
целом. Идея: с о з д а в а я поэму, а в т о р н и н а волосок н е сбился с пра-
вильного пути поэтического т в о р ч е с т в а — пути н е п о с р е д с т в е н н о г о об-
р а щ е н и я к своему сердцу (см. след. бейт).

276 «Поскреб» — хйрйдам; м е т а ф о р и ч е с к и — «обдумал» (см. п р и м е ч .
к б. 72); п р и м е н и т е л ь н о к горному и с т о ч н и к у р е ч ь и д е т об удалении
тонкого слоя грязи, п р е г р а д и в ш е й путь воде.

2 7 7 «Накопил» — дардж кардам, см. [ДХ, ел. ст.], з н а ч е н и е иллюст-
рируется д а н н ы м бейтом.
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Эти четыре тысячи бейтов и более
Были сложены менее чем за четыре месяца.

91. Если б другие дела были под запретом,
Она бы обрела полноту в четырнадцать дней.2 7 8

Явление сей беспорочной невесты
Прославляющий — сам да будет преславен!279

Она была разукрашена до полного совершенства
В последний день раджаба, в [году] cä, фа и дал.280

Ясная дата, что она имела на себе —
Восемьдесят четыре после пятисот.

Я подготовил ее с редкостным изяществом
И поместил ее в этот паланкин,281

96. Чтобы никто не проторил к ней пути,
Кроме благословенного взгляда шаха.282

2 7 8 Второе полустишие с о д е р ж и т скрытое уподобление п о э м ы че-
т ы р н а д ц а т и д н е в н о й , т. е. полной (тампм) и п р е к р а с н о й луне. Е. Э.
Бертельс цитирует бейты 9 0 — 9 1 , отмечая, что с учетом точной д а т ы
з а в е р ш е н и я п о э м ы — 2 4 сентября 1188 г. (см. далее, б. 93) «следует с
полной очевидностью, что работа н а д поэмой была н а ч а т а в к о н ц е м а я
1188 г. и, значит, приблизительно в это в р е м я гонец и п р и е з ж а л в д о м
Низами» [Бертельс 1962, с. 141].

2 7 9 «Беспорочная невеста» ('арӯс-и пзйд) — з а к л ю ч и т е л ь н а я м е т а ф о -
р а п о э м ы в целом; п о э т в ы п о л н и л просьбу ш а х а , з а к а з а в ш е г о поэму-
»цёломудренную невесту» (см. р а н е е , б. 30).

280 «Последний день» — салх, букв, «сдирание шкуры», в к а л е н д а р -
н о м з н а ч е н и и — «последний д е н ь лунного месяца». Д а т а п р и в е д е н а по
абджаду, т. е. п р и п о м о щ и б у к в е н н о й з а п и с и числа, где cä соответст-
вует 500, фа — 80, дал — 4; таким образом, поэма была закончена 30
раджаба 584 года лунной хиджры (24 сентября 1188 г.).

2 8 1 «Паланкин» ('имарй) — в е р о я т н о , м е т а ф о р а р у к о п и с и п о э м ы .
«Поместил в п а л а н к и н » — т. е. з а п и с а л н а бумаге о к о н ч а т е л ь н ы й в а р и -
ант текста.

2 8 2 См. ф р а г м е н т (бб. 85—96) в п е р е в о д е Е. Э. Б е р т е л ь с а в [Бертельс
1962, с. 2 4 0 — 4 1 ] .
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Глава пятая
В восхваление

Ширваншаха Ихтасана283 Ибн Манучихра

1. [Этот шах] — предводитель дружины венценосцев,
Всецело превзошедший всех самодержцев,284

Хакан вселенной великого царства,
Воистину царь царей мира!2 8 5

Господин шахского трона,
Властелин белизны и черноты.286

Хозяин границ величия и могущества,
То есть тот, в ком Величие государства и религии,287

Венец царей Абу-л-Музаффар,
Украшающий царство семи земель.288

2 8 3 Более р а с п р о с т р а н е н н ы й в а р и а н т и м е н и ш а х а — Ахсатан, см.
примеч. к гл. 4, б. 19.

284 «Всецело превзошедший» — сар-джумла, ср. [ДХ, ел. ст.], толко-
в а н и я «избранный, отборный» и «сущность, квинтэссенция», с д а н н ы м
бейтом среди примеров.

285 «Вселенная великого царства» (джахан-u мулк-и му'зам) — ме-
т а ф о р а ц а р с т в а материального мира.

286 «Белизна и чернота» — м е т а ф о р а времени к а к сменяющих друг
друга белых д н е й и черных ночей.

287 «Хозяин границ» — сахиб-джихат; д а н н ы й композит в словарях
не з а ф и к с и р о в а н , перевод д а н по аналогии с многочисленными ком-
позитами этой модели, ср. ейхиб-даулат, букв, «хозяин счастья», т. е.
«счастливый»; п р и в е д е н н а я формула «хозяин г р а н и ц величия и могу-
щества» в т а к о м случае означает «полностью, до предела владеющий
величием и могуществом». «Величие государства и религии» — н а м е к
н а титульное и м я (лакаб\ Ш и р в а н ш а х а Ихтасана (Ахсатана) — Джалпл
ad-Дпн «величие религии».

288 Абу-л-Музаффар — «Отец М у з а ф ф а р а » , к у н ь я Ш и р в а н ш а х а
(букв, «отец победоносного»); «украшающий» — зйбандау со в т о р ы м
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6. Ширваншах, осеняющий, как солнце,

Кай-Хусрав с достоинством Кай-Кубада.289

Царь речи, имя которому Ихтасан —

Солнце, которому солнце стало рабом.290

Султан, покинувший балдахин,

Явленный, а не скрытый халиф.2 9 1

з н а ч е н и е м «достойный»; ср . [ДХ, ел. ст.], где все п р и м е р ы из п о э м Ни-
з а м и п р и в е д е н ы только н а первое з н а ч е н и е , но в стихах Д а к и к и и
Фирдауси отмечена ф и г у р а пхйм> т. е. использование обоих з н а ч е н и й .
«Семь земель» (хафт кишвар) — все обитаемое п р о с т р а н с т в о земли; со-
гласно т р а д и ц и о н н о й г е о г р а ф и и , о б и т а е м а я «четверть» земли, т. е. су-
ш а , делилась н а семь ч а с т е й (перс, кишвар, а р а б иклйм): Хиндустан,
Чин и Хотан, Туркестан, И р а к и Хорасан, М а в е р а н н а х р , Рум, Север-
н ы е земли; к а ж д а я ч а с т ь находилась п о д в л и я н и е м одной и з семи
планет.

2 8 9 Кай-Хусрав — т р е т и й ц а р ь и з легендарной д и н а с т и и К а й а н и д о в ,
прославленный воитель, п о б е д и в ш и й после многолетней борьбы ту-
ранского ц а р я Афрасйаба; его п р а в л е н и ю п о с в я щ е н ы многие главы
«Шах-нама»; и м я «Кай-Хусрав» часто используется нарицательно, в
з н а ч е н и и «великий царь». Кай-Кубад — см. п р и м е ч . к гл. 4, б. 1. Идея:
Ш и р в а н ш а х совмещает д о с т о и н с т в а в е л и ч а й ш и х в л а д ы к И р а н а , буду-
ч и и с л а в н ы м военачальником, к а к Кай-Хусрав., и счастливым п р а в и -
телем, к а к Кай-Кубад.

2 9 0 «Царь речи» — н а м е к н а славу Ш и р в а н ш а х а к а к м е ц е н а т а и зна-
т о к а поэзии. Уподобление солнца рабу п р и з в а н о подчеркнуть главен-
ство п р а в и т е л я н а д всем м и р о з д а н и е м . Второе полустишие михр-п-ст
ки михр шуд гулйм-аш с о д е р ж и т «графический» йхйму п р и ч т е н и и
мухр «печать» вместо михр «солнце» в о з н и к а е т смысл «такая печать,
раб которой само солнце» (так переводит Е. Бертельс [1962, с. 142]).
При этом д в а ж д ы повторенное михр образует фигуру тикрар «по-
втор», а п р и втором михр и мухр дают, к а к отмечает Бертельс, фигуру
таджнйе-и накис.

2 9 1 «Султан» — титул светского н е з а в и с и м о г о п р а в и т е л я ; «покинув-
ш и й балдахин» (ба тарк-и чатр гуфта) — т. е. п р а в и т е л ь , к о т о р ы й
трудится на благо подданных, а не прохлаждается в тени царского
балдахина (зонта). «Халиф» — глава мусульманской общины; к середи-
не XII в. Аббасидский халифат, в состав которого входил Ширван,
пришел в упадок, и халифы сохраняли фактически лишь духовную
власть; «явленный, а не скрытый» — т. е. духовный глава, который пе-
чется о делах веры и единоверцев, а не сидит в уединении, заботясь
только о личном спасении. В контексте солярных образов (бб. 3, 6, 7)
можно предположить, что двойное подчеркивание «выхода из сокры-
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Урожденный Бахрам, ликом — Муштари,
Жемчужина в раковине царства Манучихра.292

От нынешней семьи к [царям] первой поры
Его царственность восходит по прямому родству.293

11. Семя его, восходящее от престола к престолу,
До самого Адама — государь за государем.

В царствовании над миром — да будет оно долгим —
Он — с коротким пером и длинным мечом.294

тия» в бейте р а з в и в а е т тему «восходящего и озаряющего м и р солнца»
правления Ш и р в а н ш а х а .

2 9 2 «Бахрам» — и р а н с к о е н а з в а н и е планеты Марс, т а к ж е — и м я пя-
ти и р а н с к и х ц а р е й из д и н а с т и и С а с а н и д о в . «Урожденный Бахрам»
(бахрйм-нижйд) — 1. р о ж д е н н ы й под з н а к о м планеты Б а х р а м (Марс) —
н а м е к н а в о и н с к и е доблести Ш и р в а н ш а х а ; 2. п р я м о й потомок Саса-
нидов, ведущих свой р о д от Б а х р а м а Чубина (ср. гл. 4, б. 35). «Царство
Манучихра» — И р а н с к о е царство. И р а д ж , д е д Манучихра, получил п р и
разделе м и р а Фаридуном Иран, но был убит братьями; Манучихр
отомстил з а убийство д е д а и восстановил з а к о н н о е наследственное
правление И р а н о м . Т а к ж е — н а м е к н а царство Ш и р в а н ш а х о в (Ману-
чихр — и м я отца Ахсатана). Е. Э. Бертельс д а е т п е р е в о д ф р а г м е н т а
(бейты 2, 4—7 и 9), затем отмечает «Следовательно, полное и м я з а к а з -
ч и к а т а к о в о : великий х а к а н Ш и р в а н ш а х Д ж а л а л ад-Даула ва-д-Дин
Абу-л-Музаффар Ахсатан» [Бертельс 1962, с. 142].

2 9 3 Слова «семья» и «пора» образуют в оригинале скрытую смысло-
вую перекличку, тй'ифа (семья) — п р о и з в о д н а я ф о р м а от араб, к о р н я
т-в-ф «обходить кругом», даур (пора) — от араб, д-в-р «вращаться, кру-
житься». «По п р я м о м у родству» — ба насл-и дилу букв, «по роду серд-
ца»; перевод предположительный; дил часто употребляется в з н а ч е н и и
«сердцевина, центр» (дил-и дарйй «глубины моря»), но н а м не удалось
найти п р и м е р о в употребления дил в атрибутивном з н а ч е н и и . «К [ца-
рям] первой поры» — т. е. д р е в н и м ц а р я м Ирана; Е. Э. Бертельс отме-
чает: «Мы з н а е м д в е п о п ы т к и связать эту д и н а с т и ю с д а л е к и м про-
шлым. По Фалаки, Ш и р в а н ш а х и ведут свой р о д от А р а ш а Ибн Кай-
Кубада и Б а х р а м а ; по ал-Байдави, — от Б а х р а м а Чубина» [Бертельс
1962, с. 235], т. е. они являются н а с л е д н и к а м и либо легендарных Кай-
анидов, либо исторических Сасанидов (см. б. 9).

2 9 4 «С к о р о т к и м пером» (кӯтах-калам) — т. е. с к а л а м о м (пером),
с т о ч е н н ы м от постоянного п и с а н и я у к а з о в ( х а р а к т е р и с т и к а неустан-
ных трудов н а благо подданных); «[с] д л и н н ы м мечом» (дираз-шамшйр)
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Восседающий на троне незыблемого царства,

Правитель без изъяна, как сам Разум,

Вознесший главу над семью вращающимися небесами,

Михраб для молитв семи мужей,295

Податель хлеба — нет! Он — небосвод хлебов насущных,

Военачальник и владыка престола стран света.296

16. Полноводная река из источника смыслов,

Ведающий небесные тайны.2 9 7

Тайны двенадцати наук для него

Податливы, как его восковая печатка.298

— т. е. с мечом, н а с т и г а ю щ и м в р а г о в н а любом р а с с т о я н и и (характе-
р и с т и к а в о и н с к о й доблести).

2 9 5 Михраб — см. п р и м е ч . к гл. 2, б. 13. «Семь мужей» (хафт
мардан) — семь планет; м е т а ф о р а о с н о в а н а н а уподоблении планет
семи «лучшим» (ахйар) м у ж а м , в х о д я щ и м в «невидимую» и е р а р х и ю
святых, присутствующих в м и р е , согласно в о з з р е н и я м р я д а с у ф и й с к и х
авторитетов, в к а ж д ы й м о м е н т в р е м е н и ; глава и е р а р х и и , кутб «по-
люс», уподобляется Полярной звезде, вокруг которой в р а щ а ю т с я все
небесные светила.

2 9 6 «Податель хлеба» — раззак, «дающий пропитание»; т а к ж е — одно
и з и м е н Б о г а . «Небосвод хлебов насущных» — асмпн-и арзак, и м е е т с я в
в и д у «окормляющий всех подданных»; слово йсмйн к а к п е р в ы й член
изафетной метафорической конструкции часто несет значения «выс-
шая степень качества» и «полновластность»; раззйк и арзак (от араб,
корня р-з-к) образуют в бейте фигуру иштикак.

2 9 7 «Полноводная река» — файйаза; п р и в е д е н н о е з н а ч е н и е д а н о в
ДХ для ф о р м ы файйпз, ф о р м а ж е н с к о г о р о д а иллюстрируется только
д а н н ы м бейтом со з н а ч е н и е м «щедро о д а р я ю щ а я » , а т а к ж е о т с ы л к о й к
ф о р м е муж. р . [ДХ, ел. ст.].

2 9 8 «Двенадцать наук» — ц и к л с в е т с к и х д и с ц и п л и н , и з у ч а е м ы х в
медресе: грамматика и синтаксис (сарф, нахв), арабская лексикогра-
фия (луга) и этимология (иштикак), семантика (ма'анп), стилистика
(байан), метрика (гарӯз)у рифма (кйфийа) и стихосложение (карз аш-
шигр)> каллиграфия (хатт), сочинение посланий (инша), историогра-
фия (тйрйх)\ здесь, вероятно, метафора двенадцати зодиакальных со-
звездий. «Податливы, как его восковая печатка» — шах так же легко
проникает в тайны небес, правящих человеческими судьбами, как его
подданные ломают восковую печать на шахском указе.
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Этот семилоскутный, шестипалый,
Одноглазый, четырехрукий и девятиспинный,299

Дабы не высунуть голову из его петли,
Остается, как кольцо, с головой в петле.300

Имя ему — море [жемчуга] чистой воды,
Живая вода — у него в долгу.301

21. Рудник сокрушен его дланью,
Море обращено в мираж его щедростью,302

2 9 9 В бейте перечислены субстантивированные эпитеты, описы-
вающие мир: «семилоскутный» (хафт-кавара) — включающий семь
кишваров-частей (см. прим. к б. 5) земли; «шестипалый» (шиш-
ангушт) — имеющий шесть направлений, т. е. стороны света, зенит и
надир; «одноглазый» (йак-дйда) — озаренный солнцем; «четырехрукий»
(чахар-даст) — состоящий из четырех элементов; «девятиспинный»
(нух-пушт) — накрытый девятью небесами. **

300 «Петля» — чамбар, букв, «окружность», т а к ж е «ошейник раба»,
«петля аркана», стандартная м е т а ф о р а небосвода, кольцом охваты-
вающего земной мир. «Дабы не высунуть голову из его петли» — чтобы
не выйти из повиновения ему (шаху). «Как кольцо, с головой в петле»
(чу халка cap ба чанбар) — распространенное сравнение, основано на
том, что кольцо представляет собой окружность, «голова», т. е. началь-
ная точка которой, д в и ж е т с я только по кругу и не выходит з а его пре-
делы. Идея: чтобы не выйти из повиновения шаху (из петли шаха),
мир остается в петле движущегося по кругу небосвода (фантастиче-
ское объяснение устройства мироздания через могущество шаха, ф и -
гура хусн-и та'лйл «красивое обоснование»).

3 0 1 «Море [жемчуга] чистой воды» — дарйй-йи хуш-йб\ хуш-аб «чис-
той воды» (о драгоценных камнях) — устойчивый эпитет отборного
жемчуга; «море» как источник отборного жемчуга — постоянная мета-
ф о р а щедрости правителя. «Живая вода — у него в долгу» — ж и в а я во-
д а заимствует свою животворящую силу у шаха. Идея: щедрость ш а х а
подобна щедрости морских глубин, его правление охраняет ж и з н ь
подданных, как ж и в а я вода.

3 0 2 Восхваление щедрости правителя через одновременное уподоб-
ление морю и руднику восходит к знаменитому бейту Анвари «Если
рука и сердце — " э т о море и рудник, // Это рука и сердце государя»
[Анвари 1958, с. 135].
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Здесь — его победа собирает мир,
Там — его щедрость разбрасывает мир.3 0 3

Он отбирает стремительной индийской сталью,
Он раздает крылом хлыста.304

Каусар струится из ноздрей его судьбы,
Ад шарахается от носа его булавы.305

Он — солнце владений мира,
Потому он украшает и пир, и бой.

26. Миррих с мечом и Зухра с чашей
Замерли справа и слева от него.306'

Зухра подносит ему чашу,
Миррих служит оруженосцем.

Из его меча появляется гора рубинов,
А из чаши льются рубины, как из горы.307

303 Идея: победоносными в о е н н ы м и походами правитель объединя-
ет м и р под своим началом, а не з н а ю щ е й г р а н и ц щедростью р а з д а е т
свои владения, н а г р а ж д а я подданных; ср. тот ж е мотив в п а н е г и р и к е
Рази Нишапури: «На волны морские, и щ е д р ы е тучи, и сиянье луны //
не поглядывай, не ослабляй цепи, [сдерживающие] твою щедрость. //
Ведь ей доступны оба мира, и если она высвободится, //• то н и з а что
не удовольствуется э т и м п р е з р е н н ы м товаром (т. е. этим миром)»
[Шамс-и Кайс 1997, с. 341].

304 «Стремительной индийской сталью» (ба балйрак-и равйна) — т. е.
мечом из индийской стали, стремительно р а з я щ и м врага. «Крылом
хлыста» (ба джанпх-и тазиййна) — т . е. одним взмахом хлыста. Идея:
Ш и р в а н ш а х з а в о е в ы в а е т богатства, сокрушая в р а г а взмахом меча, а
раздает их сразу, не сходя с к о н я и у к а з ы в а я н а достойного взмахом
хлыста (продолжение т е м ы предыдущего бейта).

305 Каусар (букв, «обильный», название 108 суры Корана) — источник в
раю, из которого проистекают остальные райские реки. Идея: судьба дарует
Ширваншаху райское счастье, а страдания не смеют подойти к нему на рас-
стояние ближе, чем кончик его булавы.

3 0 6 Миррих (арабское н а з в а н и е п л а н е т ы Марс) — п о к р о в и т е л ь вой-
н ы , Зухра (Венера) — н е б е с н а я м у з ы к а н т ш а , п о к р о в и т е л ь н и ц а п и р о в
и веселья.

3 0 7 «Как из горы» — н а м е к н а н е с м е т н ы е з а л е ж и р у б и н о в в горах.
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Если приглядишься к двум [потокам] кровожадных рубинов,
Это — кровь и вино, подобные рубинам.308

Милость его в пору кравчего с утренней чашей —
Это милость, подобная дуновению вечности!309

31. Его удар, который сокрушает врага,
Это удар, до которого далеко дурному глазу!310

Даруя милость, он летит, как утренний ветерок,
Повсюду, куда прибудет, ласкает сердце.311

Нанося удар, он — убийца, подобный молнии,
Каждого, кого настиг, испепелил во мгновение.

Милость — живительней для души, чем дыхание утра,
Удар — губительней для души, чем ночь разлуки.

Когда взвивается его царский стяг,
Он пронзает стальную глыбу,312

^ 0 8 «Кровожадные рубины» (ла'л-и хӯн-xäp) — т .е. густо красные,
цветовая характеристика крови и вина; «подобные рубину» (лагл-
кардйр) — сверкающие, как рубин.

Идея: «гора рубинов» (кӯх-и лагл), вырастающая в бою от шахского
меча (см. б. 28) — это потоки рубиновой крови, а «рубины, льющиеся
из чаши» — переполняющее чашу шаха рубиновое вино.

3Р9 Идея: милость, которую шах являет на утреннем пиру, подобна
райской милости. «Это милость, подобная дуновению вечности» —
лутф-й-ст чунан ки бад-и баки; второй смысл (при чтении бйд баки):
«Эта милость такова, что да будет она вечной!»

, зло «Это удар, до которого далеко дурному глазу» — захмй-ст ки
чашм-и захм аз-ӯ дӯр; обыграна формула чаиилги захм аз-ӯ дӯр (букв.
«да будет далек от него глаз удара»), которая обычно употребляется
вслед за выражением похвалы, чтобы «не сглазить»; второй смысл по-
лустишия: «Это удар, по которому да не ударит сглаз!».

зп «Ласкает сердце» — джигар навазад, букв, «ласкает печень».
3 1 2 «Стальная глыба» — пӯлйдйн сахра, каменная глыба цвета стали,

Т. е. серая гранитная глыба (бейт иллюстрирует в ДХ слово пӯлйдйн в
значении «цвета стали»); метафорически — непреодолимое препятст-
вие. Идея: когда шах выступает в поход, он преодолевает любые пре-
грады.
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36. Когда колышется зубец его знамени,
Вселенская смута не стоит и ячменного зернышка.313

В круговороте времен издавна
Огонь — вверху, а вода — внизу.314

С тех пор, как он искусно правит пегим скакуном,
Океан воды поднялся над огнем.315

Кесарь — всего-то конюх у его порога,
Фагфур — попрошайка, да и всё.316

Солнце со всем своим ликованием —
Словно один чих на его пиру.317

3 1 3 «Когда колышется зубец ...» — когда шах выступает в поход.
«Вселенская смута» — гаугй-йи зампн (букв, «смута земли»), намек на
смуту в Судный день. Идея: когда шах только отправляется в поход,
его врагов охватывает такое смятение, перед которым блекнет всеоб-
щая паника в день Страшного Суда.

3 1 4 Согласно мусульманской космогонии, Бог при сотворении миро-
здания окружил сферу земли сферой воды, «затем объял землю возду-
хом», а потом «окружил воздух полушарием эфира, который есть
огонь» [Ибн ал-Араби 1995, с. 141], т. е. мир устроен так, что стихия
огня вознесена над стихией воды.

3 1 5 «Пегий скакун» — абраш, букв, «конь темной масти в белых яб-
локах», пегаш, метафорически — небосвод. «Океан воды» — шах, щед-
рый, как океан (см. ранее, бейты 2 0 — 2 1 и комментарий к ним). Идея:
с тех пор, как щедрый, словно океан, шах правит стремительным, как
огонь, конем (или — властвует над небосводом и сам вершит судьбы),
естественный порядок вещей нарушился и вода оказалась выше огня.

3 1 6 Кесарь — византийский император, фагфур — правитель Китая.
«Попрошайка» — гада-йи кй, букв, «чей нищий?», т. е. нищий, у которо-
го нет постоянного места и подателя милостыни. Идея: Ширваншах
превосходит мощью владык империй, расположенных на Востоке и на
Западе.

3 1 7 Уподобление солнца «чиху утра» (еатса-и субх), т. е. порождению
утра, распространено в поэзии XI—XII вв., особенно у Хакани (Даст-
гирди); также существует выражение famca-u касй бӯдан «быть чьим-
то чихом», означающее «быть чьим-то бледным подобием» (к примеру
«кошка — чих льва»), см. [*Афифи, ел ст.]. Идея: пир шаха ликует и
сияет так, что солнце — лишь его слабое подобие.
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41. А та лупа, что зовется блистающей,

Смиренно носит попону его коня.318

Говорят, что стрела Араша была

Словно копье воинов племени Ад, «вытянувшей острие».319

Пред стрелой и луком этого владыки мира

Эта стрела падает на расстоянии своего наконечника.

Говорят, что у внешности Парвиза были

Приятные сердцу черты и формы.3 2 0

Если бы ему довелось тягаться с пылью у стремени шаха,

Парвиз согласился бы на ничью.321

46. Всякому, кого настиг его острый клинок,

Смертный час перекрыл путь к бегству.

3 1 8 «Блистающая» (мунир) — устойчивый эпитет луны в сочетании
бадр-и мунйр. Идея: луна, я в л я ю щ а я с я , к а к и солнце, т р а д и ц и о н н ы м
выразителем п р и з н а к а блеска и с и я н и я , достойна быть лишь п е ш и м
слугой блистательного шаха.

3 1 9 Араш — один из сыновей Кай-Кубада (см. примеч. к гл. 4, б. 1),
и р а н с к и й богатырь, прославленный лучник; в ходе в о й н ы Манучихра с
Афрасйабом посланная Арашем из М а з а н д а р а н а стрела летела с рас-
света до полудня и приземлилась н а берегу Д ж а й х у н а (Аму-Дарьи), где
и была установлена г р а н и ц а И р а н а с Тураном. «Вытянувшая острие» —
синан-каш; т а к именовалось копье, к которому приделан н а к о н е ч н и к
[ДХ, ел. ст. с д а н н ы м бейтом-примером]; подобные копья, обладавшие
особой дальностью полета, использовали в о и н ы бедуинского племени
Ад СДастгирди).

3 2 0 П а р в и з — Хусрав II П а р в и з С а с а н и д , герой п о э м ы Н и з а м и «Хус-
р а в и Ширин», п р о с л а в л е н н ы й к р а с о т о й и доблестью.

3 2 1 «Пыль» — гарду в о з м о ж н о ч т е н и е «гурд», т о г д а п е р е в о д п е р в о г о
полустишия «Если бы ему довелось тягаться с богатырем у стремени
шаха» (ср. далее, бейт 62). «Согласился бы на ничью» — ба кайим-й би-
рпзад, букв, «вел бы к ничьей», в переносном смысле — «проявил сла-
бость», см. ['Афифи, ел. ст. «ба кпйим рпхтан»] с данным бейтом в ка-
честве примера. Идея: красота шаха столь сиятельна, что даже пыль
из под копыт его скакуна выиграла бы у Хусрава Парвиза состязание
в красоте.
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На какую бы кольчугу он ни нацелил копье —
Не осталось в той кольчуге ни единого колечка.

Его легкое копье ударом вполсилы
Раскалывает пополам тело обоих миров.

В любви он явлен, как солнце,
В гневе неодолим, как судьба.322

Как утро, в любви он не имеет равных,
Как солнце, в ярости он — пленяющий льва.323

51. Своим именем из шести букв он разместил
По кругу кушака времени шесть бляшек.324

322 «Явлен» (захир) — любовь ш а х а о щ у щ а ю т все его п о д д а н н ы е , по-
добно тому, к а к все люди в и д я т солнце.

3 2 3 «Как утро, в любви он н е и м е е т равных» чӯн субх ба михр
бпназйр аст — п р и е м пхйм, о с н о в а н н ы й н а двух з н а ч е н и я х михр: 1.
солнце; 2. любовь. П р и этом п е р в о е з н а ч е н и е участвует в о п и с а н и и ут-
р а (чӯн субх ба михр «как утро благодаря солнцу»), а второе — в вос-
х в а л е н и и ш а х а (ба михр бпназйр аст « в любви он несравненен»). Та-
к и м образом с т р о к а с о д е р ж и т с к р ы т о е с р а в н е н и е солнца с любовью
(как утро благодаря солнцу н е с р а в н е н н о , т а к ш а х благодаря любви не-
сравненен), п р и ч е м образ и п р е д м е т с р а в н е н и я п р е д с т а в л е н ы д в у м я
о м о н и м и ч е с к и м и з н а ч е н и я м и слова михр. «Пленяющий льва» (шйр-гпр)
— ихам, о с н о в а н н ы й н а п е р е н о с н о м и буквальном з н а ч е н и я х к о м п о -
зита: 1. о т в а ж н ы й ; 2. п л е н я ю щ и й Льва (созвездие и з о д и а к а л ь н ы й
дом). Солнце входит в з о д и а к а л ь н ы й д о м Льва в августе, т. е. своим
я р о с т н ы м летним с и я н и е м к а к бы п о б е ж д а е т Льва и з а х в а т ы в а е т его
дом.

3 2 4 «Именем и з ш е с т и букв» — и м я ш а х а «Ихтасан» в а р а б с к о й гра-
ф и к е состоит и з букв алиф, xä, та, сйн, алиф, нӯн. «Кушак времени»
— камар-и замана, г е н е т и в н а я м е т а ф о р а («время, подобное кушаку»),
п р е д с т а в л я ю щ а я время/судьбу в в и д е объемлющего м и р о з д а н и е кру-
га. «Бляшки» — тарф, золотые и с е р е б р я н ы е н а к л а д к и н а к у ш а к е или
р е м н е . Идея: своим и м е н е м Ш и р в а н ш а х всесторонне у к р а с и л свое
в р е м я («шесть букв» — н а м е к н а ш е с т ь н а п р а в л е н и й материального
м и р а ) .
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От того, что буквы его имени выпали шестеркой,
В нардах ему досталась полная ставка.3 2 5

Если его враги взвились, как мошкара —
Их успокоил вихрь его гнева.

Когда пускается в путь свита солнца,
Тень убегает сама от дозорного отряда.326

Там, где его буланый конь ставит копыто,
Лев исчезает с ковра земли.

56. Когда его стрела доставляет указ о смерти,
Никто больше не читает книгу жизни.

Когда он заносит ониксовый кинжал,
Рубин сочится кровью из сердца камня. 3 2 7

Когда он обнажает обоюдоострый клинок,
Десятками сносит головы врагов.

325 «Выпали шестеркой» — т. е. м а к с и м а л ь н ы м количеством о ч к о в

н а игральной к о с т и . «Нарды» — у с т о й ч и в а я м е т а ф о р а человеческой

ж и з н и , п р е д с т а в л я е м о й к а к и г р а в н а р д ы с судьбой. «Досталась п о л н а я

ставка» — туда надаб тампм-аш; надаб-и томам (букв, «полный на-
даб») — н а р д о в ы й т е р м и н , с и т у а ц и я , к о г д а о д и н и г р о к з а б и р а е т в с ю

ставку, в о з р а с т а в ш у ю в ходе о д и н н а д ц а т и к о н о в и г р ы , см. [ДХ, ел. ст.

*надаб»]. Идея: и г р а я с судьбой в н а р д ы , Ш и р в а н ш а х в ы ш е л победите-

лем и добился м а к с и м а л ь н о г о в ы и г р ы ш а .

326 «Дозорный отряд» — талайа, отряд, д в и ж у щ и й с я в п е р е д и вой-

с к а с целью р а з в е д к и . Идея: т е н ь убегает, з а в и д е в в о й с к о солнца изда-

лека (скрытое уподобление ш а х а солнцу). Б е й т ы 5 3 — 5 4 в о с х в а л я ю т

р а т н у ю доблесть: победоносность ш а х а , п о д о б н а я в и х р ю (б. 53) и

солнцу, с о к р у ш а е т в р а г о в , уподобленных м о ш к а р е и н о ч н о й т е н и .

327 « О н и к с о в ы й к и н ж а л » — ханджар-и джаз'гун; о н и к с ( м и н е р а л ,

разновидность агата с чередованием черных и белых слоев) использо-
вался для поделок, в частности, для украшения рукояти холодного
оружия [ДХ, ел. ст. «ажозг», со ссылкой на ал-Бируни]. Идея: обнажен-
ный кинжал шаха внушает такой трепет, что даже бесчувственный
камень начинает плакать кровавыми слезами (намек на представле-
ние о том, что рубин покоится в сердцевине камня).
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Для врага, будь он [самим] Афрасйабом,
Нападение его одного — словно солнце.328

Войско еще не препоясалось на битву,
А он уже разбил врага.

61. Когда его войска подоспели к нему,
Никого не увидели из вражеской рати.

При том, что у его стремени сто Рустамов,
Такова мера его сокрушительной мощи.329

Когда он по-царски задает пир,
Является первая весенняя туча.330

Сколько сокровищ он ни увидит —
Столько и жалует без оглядки.331

Сколько он тратит за один день,
Столько судьба не собирает за годы.332

66. Для него дарить жемчуг — так мерами,
Отпускать рабов — так толпу за толпой.333

3 2 8 А ф р а с й а б — п р е д в о д и т е л ь т у р а н ц е в , м н о г о ч и с л е н н ы е с р а ж е н и я
и р а н с к и х б о г а т ы р е й с его в о и н а м и о п и с а н ы в «Шах-нама»; з д е с ь — в
н а р и ц а т е л ь н о м з н а ч е н и и «самый с и л ь н ы й и о п а с н ы й враг». «Нападе-
ние его одного — словно солнце» (танха задан-аш чу афтаб-аст) —
т. е. ш а х в одиночку способен обратить в бегство в р а г о в , к а к солнце в
одиночку прогоняет тьму.

329 Рустам — в е л и ч а й ш и й богатырь персидского национального
эпоса, один и з главных героев «Шах-нама», здесь — н а р и ц а т е л ь н о е
обозначение доблестного в о и н а .

3 3 0 «Первая в е с е н н я я туча» (абр-и нау-бахарй) — т. е. туча, н е с у щ а я
д о л г о ж д а н н ы й д о ж д ь , м е т а ф о р а ж е л а н н о й щедрости.

3 3 1 «Сколько с о к р о в и щ он н и увидит» — чандйн ки вуджӯх-и саз
бппад, букв, «сколько в и д о в и м у щ е с т в а он н и увидит», саз — р а з н о о б -
р а з н о е имущество, утварь, халаты и п р о ч и е д а р ы п р а в и т е л я [ДХ, ел.
ст., п р и м е р ы со сходными к о н т е к с т а м и ] .

3 3 2 «Судьба» — даураНу т а к ж е «время, эпоха». Идея: к о в а р н а я судь-
ба, обездоливающая смертных, не п о с п е в а е т з а щ е д р о с т ь ю восхваляе-
мого.
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Такую чашу не даровал Джамшид самому себе,
Какие он, что ни день, раздаривает сотнями.334

У тела мира нет такого плеча,
Что не красуется в его халате.335

Рядом с его щедростью мускус — деготь!
Какой там китайский шелк — Китай жалок!336

Он с одним отрядом берет крепость,
Он отдает страну за одну касыду.337

71. Та щедрость, что он изливает одним всплеском
Не вместит ее и целое море.

3 3 3 «Мерами» — ба кайл; кайл — мера сыпучих тел (обычно зерно-
вых). Идея: раздавая жемчуг, шах не считает его, а сыпет, как зерно;
освобождая рабов, отпускает не по одному, а целыми толпами.

3 3 4 Джамшид — легендарный правитель древнего Ирана, во время
трехсотлетнего счастливого царствования которого из мира исчезли
зло и смерть. Согласно «Шах-нама», Джамшид научил подданных мно-
гим ремеслам, в частности, виноделию; чаша в руке пирующего
Джамшида отождествилась в поэзии с волшебной чашей, отражающей
мир (джйм-и джахан-нума)\ в «Шах-нама» эта чаша принадлежит царю
Кай-Хусраву, однако уже с начала XI в. стало популярным сочетание
джйм-и джам «чаша Джама», совместившее в едином образе как пред-
ставление о пиршественной чаше с вином, так и идею мистической
чаши, раскрывающей тайны мироздания [Йахакки 1996, ел. ст.
*Джам-и джали].

3 3 5 «Не красуется в его халате» — аз халгат-и ӯ нишан надйрад,
букв, «не отмечено его халатом», намек н а обычай пожалования богато
украшенных халатов как знака царской милости.

3 3 6 Нрав благородного и щедрого человека традиционно описывает-
ся как благоуханный, словно мускус, и мягкий, словно шелк. Идея:
мускус как квинтэссенция благоухания рядом с благоуханной щедро-
стью ш а х а предстает дегтем, т а к ж е черным веществом, но с резким
запахом; шелк как образец мягкости и д а ж е весь Китай как страна
шелка не выдерживают сравнения с мягкостью натуры восхваляе-
мого.

337 «Отдает страну з а одну касыду» — ш а х щ е д р о награждает при-
дворных поэтов, слагающих касыды в его честь.
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Золото пред сердцем его, которое столь благородно,
Словно и не золото, а твердый камень.

Если у каждого шаха казна умножается,
Он — шах, когда разоряет казну.

К мошке он проявляет такую щедрость,
Что возвышает ее над слоном Махмуда.338

Под сенью его слоноподобного трона
Слонам не поднять его «слоновью ногу».339

76. Он стал рекой вкусной воды, однако же —
Текучей рекой, стоячей вкусной водой!340

Тот день, что является днем приема,
Становится великим днем Науруза.341

3 3 8 «Слон Махмуда» — боевой слон; слоны, к о т о р ы х султан Махмуд
Г а з н а в и д (999—1030) п р и в е з н а р о д и н у и з и н д и й с к и х походов, в ы з в а -
ли изумление с в о и м и р а з м е р а м и и в о ш л и в пословицу [Дастгирди].

3 3 9 «Слоноподобный трон» (тахтп-и пйл-cä) — т р о н огромных р а з м е -
ров; ср. б. 67, где Ш и р в а н ш а х уподоблен Д ж а м ш и д у , к о т о р ы й , соглас-
но «Шах-нама», обладал троном, в о з н е с е н н ы м до небес (э русском пе-
реводе см. [Фирдоуси 1993, с. 38]). «Слоны» (пплан) — богатыри, в о и н ы
ш а х с к о й г в а р д и и . Второе полустишие с о д е р ж и т п р и е м йхам: «слоно-
в ь я нога» (ппл-nä) — 1. в и д т я ж е л о й булавы (палицы), по ф о р м е н а п о -
м и н а ю щ е й слоновью ногу; 2. п и р ш е с т в е н н а я ч а ш а или рог большой
емкости. С п о м о щ ь ю э ф ф е к т н о г о и х а м а у т в е р ж д а е т с я превосходство
ш а х а о д н о в р е м е н н о в двух главных с ф е р а х ц а р с т в о в а н и я — н а п и р у и
в битве.

3 4 0 «Вкусная вода» — фуратп, х о р о ш а я п р е с н а я вода, п р и г о д н а я для
п и т ь я ; т а к ж е — н а з в а н и е р е к и (Евфрат) . «Река вкусной воды» (дарйа-
йи фуратп) — м е т а ф о р а щ е д р о с т и ; во в т о р о м з н а ч е н и и — «Река Ев-
фрат», также распространенная метафора щедрости (по признаку
полноводности). «Текучая река» (дарйа-йи раван) — характеристика
подвижности шаха, всегда находящегося «в походе». «Стоячая вкусная
вода» — фуратп-и сакин; эпитет сакин (букв, «неподвижный») по отно-
шению к воде означает «стоячая», здесь — парадоксальная характери-
стика «вкусной» (т. е. проточной) воды, указывающая на неизменную,
устойчивую щедрость шаха.

3 4 1 «День Навруза» — нау-рӯз (букв, «новый день), название празд-
ника наступления нового года по древнему иранскому солнечному ка-
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И не видав, расскажу — благодаря трудам и удаче

Сколь величествен он на троне:3 4 2

Словно полная луна, что возносит главу над горами

Вокруг нее звезды выстроились в изобилии!343

Иди — око сияющего солнца,

Что восходит в беседку цветника.344

.81. Или — луч Божественной милости,

Что является, ниспосланный на рассвете.345

лендарю, приходящегося на день весеннего равноденствия (21 или 22
марта). При дворе сасанидских правителей Ирана празднование
включало разнообразные проявления царской милости и щедрости:
награждение достойных, прощение провинившихся, дарование свобо-
ды рабам и пленным. Идея: щедрость шаха на каждой аудиенции
равна щедрости сасанидских царей в день великого Науруза.

342 «Труды» s— джидду в о з м о ж н о ч т е н и е джадд «величие, благородст-
во», Д а с т г и р д и отмечает, что подходят оба в а р и а н т а .

3 4 3 Первое полустишие, в о з м о ж н о , с о д е р ж и т н а м е к н а н а з в а н и е од-
ной из песен сасанидского придворного певца и музыканта Барбада
— «Луна над горами» (мах бар кӯхан), которая могла исполняться и во
время празднования Науруза (ср. б. 77); эта песня входит в число
«Тридцати мелодий Барбада» (ей лахн-и барбйд), упомянутых в поэме
Низами «Хусрав и Ширин» [Низами 1993, с. 224].

3 4 4 «Беседка» — назара-гаХу букв, «место обозрения», особый павиль-
он или ш а т е р , у с т а н а в л и в а е м ы й н а в ы с о к о м месте для л ю б о в а н и я ок-
рестностями; «цветник» (гулшан) — м е т а ф о р а небосвода; «беседка
цветника» — м е т а ф о р а зенита . Идея: ш а х , в о с с е д а ю щ и й н а троне,
уподоблен полуденному солнцу, д о с т и г ш е м у з е н и т а и о з а р я ю щ е м у весь
м и р . Ср. в «Хусрав и Ширин» о п и с а н и е з н а м е н и т о г о сводчатого т р о н а
Хусрава П а р в и з а (тпахтп-и такдйсп) с м е х а н и з м о м , в о с п р о и з в о д я щ и м
д в и ж е н и е небесных с ф е р , в ц е н т р е к о т о р ы х п о м е щ а л с я с а м ш а х [Ни-
з а м и 1993, с. 2 6 3 — 2 6 4 ] .

3 4 5 «Луч Б о ж е с т в е н н о й милости» — партав-и рахмат-и илахп, н а -
м е к н а н и с п о с л а н н ы й ч е р е з М у х а м м а д а свет о т к р о в е н и я , ср . «Уверуй-
те ж е в Аллаха, и Его п о с л а н н и к а , и в свет, к о т о р ы й Мы ниспослали»
[Коран, 64:8] . «Является, н и с п о с л а н н ы й н а рассвете» — ййад ба нузӯл-и
субхгахп'у в о з м о ж н о , н а м е к н а э п и з о д и з ж и т и я Мухаммада : после пе-
р е р ы в а в н и с п о с л а н и и О т к р о в е н и я , к о т о р ы й глубоко опечалил Проро-
ка, Господь послал ему суру «Утро» [Коран, 93], см. у Ибн Х и ш а м а [Хре-
стоматия 1994, с. 20]. Идея: шах, утвердившийся на престоле, являет-
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Стоит любым глазам узреть такой свет —
От них удаляется дурной глаз смертных!

О Боже, Ты мне — ведь я прозван Увайсом,
В любви к Мухаммаду я достиг полноты — 3 4 6

От того шаха с красотой Мухаммада,
Дай в удел то, о чем мечтается!347

Глава шестая
Приветствие от целующего землю

1. О вселенная души и душа вселенной,
Услада сердец адамова [племени] и Адама!348

Твоя корона — поверх короны солнца,
Твой трон — превыше трона Джамшида.349

Процветание мира — от твоего совершенства,
А свобода людей — от рабского служения тебе.

ся для своих п о д д а н н ы х милостью, подобной милости Бога, я в л е н н о й в
н и с п о с л а н и и К о р а н а .

3 4 6 Увайс — У в а й с К а р а н и (конец VI—VII вв.), с п о д в и ж н и к х а л и ф о в
*Умара и 'Али, прославлен своей любовью к Мухаммаду, с к о т о р ы м ему
н е довелось в с т р е т и т ь с я лично. По с о о б щ е н и я м а в т о р о в а г и о г р а ф и ч е -
с к и х с б о р н и к о в ( н а п р и м е р , 'Аттара в Тазкират ал-аулийа) «влюблен-
ный» Увайс вел ж и з н ь а с к е т а , сторонился людей, не ел человеческой
п и щ и , п л а к а л и смеялся н е в п о п а д и прослыл безумцем; к а к отметил А.
Сейед-Гохраб, о п и с а н и я У в а й с а в ж и т и я х п р е к р а с н о согласуются с
и з о б р а ж е н и е м М а д ж н у н а у Н и з а м и [Seyed-Gohrab 2 0 0 3 , с. 152].

347 «с к р а с о т о й Мухаммада» (мухшимадп-джамал) — по н а р о д н о й
легенде, тело П р о р о к а создано и з горсти р а й с к о й земли, с м о ч е н н о й
водой р а й с к о г о и с т о ч н и к а , благодаря которой оно с и я е т к а к ж е м ч у г
[ИЭС, ел. ст. Нӯр мухаммадп].

348 «Адамово [племя] и Адам» (адамп ву йдам) — все человечество,
в к л ю ч а я его п р а р о д и т е л я Адама.

349 «трон Д ж а м ш и д а » — т р о н , в о з н е с е н н ы й до небес, см. п р и м е ч . к
гл. 5, б. 7 5 .
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Все царства стали рабами
Твоего росчерка «Это верно».350

И царство мира возвеличено тобой,
И власть над миром вручена тебе.

6. И хутба на твое [имя] — кайма ислама,
И чекан твой — халифского хождения.3 5 1

Если хутбой на твое [имя] овеют землю,
На ней вместо жухлой травы взойдет золото.352

350 «Это верно» — сах залик, к а н ц е л я р и з м , с о к р а щ е н н а я ф о р м а от
сахпх залик (араб.), н а д п и с ь н а документе, у д о с т о в е р я ю щ а я его под-
линность, в частности, ц а р с к а я подпись, с к о т о р о й у к а з вступает в си-
лу и п о д л е ж и т немедленному и с п о л н е н и ю . И д е я : все ц а р с т в а земли
управляются т в о и м и у к а з а м и .

3 5 1 Хутба — п я т н и ч н а я м о л и т в а в мечети, в к л ю ч а ю щ а я восхваление
Аллаха, просьбу о благословении, о б р а щ е н н у ю к Мухаммаду, ч т е н и е
о т р ы в к а и з Корана, молитву з а в е р у ю щ и х и н а с т а в л е н и е в благочес-
тии, а также поминание имени здравствующего халифа, к которому
добавлялорь имя местного правителя. Такое упоминание «стало одним
из основных внешних признаков независимости правителя» [ИЭС, ел.
ст. хутба]. «Кайма ислама» — тираз-и ислам, тираз — узорная кайма,
а также надписи, вышиваемые золотом и серебром по краю одежды;
уподобление «хутбы на имя правителя» кайме или надписи, украшаю-
щей одежду ислама — возможно, аллюзия к коранической метафоре,
представляющей религию как «одеяние богобоязненности» [Коран,
7:25]. Чекан твой (сикка-и ту) — право чеканить монету со своим
именем служило наряду с включением имени в хутбу признаком суве-
ренного правления, ср. описательное обозначение правителя как «вла-
дельца чекана и хутбы» (сахиб-и сикка ва хутба), см. [Гаффаров, ел. ст.
«сахиб»]. «Халифского хождения» — халпфа-ихрам; авторский компо-
зит, не зафиксированный в словарях; ихрам — вступление во время
хаджжа на заповедную (харам) территорию; здесь, согласно Дастгир-
ди, имеется в виду, что монета с чеканом Ширваншаха имеет хожде-
ние всюду, а не только в Ширване, т. е. может вступать на «заповед-
ную» для обычной монеты территорию чужого царства, как монета с
чеканом халифа.

352 «Овеют землю» — даманд бар хак; в Д Х в ы р а ж е н и е дампдан бар
касп (чйзй) «дуть н а кого-то (что-то)» о б ъ я с н я е т с я к а к «читать молитву,
заговор или а й а т , дуя н а того ч е л о в е к а или предмет». Ч т е н и е хутбы с
и м е н е м ш а х а с к р ы т о уподоблено д у н о в е н и ю весеннего ветра, п о д воз-
д е й с т в и е м которого в с х о д я т р о с т к и и зеленеет земля.
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А если твой чекан выбить на камне,
Никто не станет цепляться за серебро и золото.353

Из-за твоего величия удовольствовалось
Счастье службой твоего стражника-копьеносца.354

Работа неба — служить при тебе конюхом,
Потому оно запасает в амбаре солому и ячмень.

11. Вот следы от его ячменя и соломы:
[От] ячменя — Колос, а [от] соломы — [Путь] несущих солому.355

У воздуха ты взял благонравие,
У весеннего ветерка — благоухание.356

Твоя щедрость — источник жизни —
Дает пропитание матерям-первоосновам.357

Выжимки из цедилки весны —
Такова от покорности земля у твоих ног.358

3 5 3 Идея: ч е к а н ш а х а д а ж е к а м е н ь делает более благородным, ч е м
золото и серебро.

3 5 4 Идея: судьба (счастье) повелевает о б ы ч н ы м и людьми, но служит
и п о д ч и н я е т с я шаху.

3 5 5 «Колос» — хӯша, персидское н а з в а н и е созвездия Д е в ы . «[Путь]
несущих солому» (кахкашйн) — Млечный Путь; считалось, что скопле-
ние з в е з д Млечного Пути н а п о м и н а е т следы, остающиеся н а дороге от
п е р е т а с к и в а н и я снопов соломы [ДХ, со ссылкой н а словарь Гиййс ал-
лугат]. Идея (бб. 10—11): небо — н е более, ч е м к о н ю х ш а х а , з а п а с а ю -
щ и й к о р м для его к о н е й . Об этом свидетельствуют оброненный колос
я ч м е н я (созвездие Колос) и следы от соломы н а небесной дороге (Млеч-
н ы й Путь).

3 5 6 «Благонравие» — латпф-хуй; в т р а д и ц и о н н о й н а т у р ф и л о с о ф и и
воздух (хава) определяли к а к «тонкое (латйф) п о д в и ж н о е тело»; з д е с ь
о б ы г р а н ы д в а з н а ч е н и я латйф — «тонкий» и «благой, мягкий».

3 5 7 «Матери-первоосновы» — асл-и уммухат, м е т а ф о р а ч е т ы р е х
п е р в о э л е м е н т о в .

558 « В ы ж и м к и и з ц е д и л к и весны» (пйлуда-и рйвак-и рабй) — луч-
шее, что может дать весна, т. е. цветы. Идея: земля, на которую ступа-
ет шах, из верноподданических чувств покрывается цветами. Бейты
13—14 содержат скрытое уподобление шаха пророку Хизру, открыв-
шему источник живой воды и обладавшему «благословенными стопа-
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Везде, где есть сердце, от Кафа до Кафа,
Оно похваляется рабской преданностью тебе.359

16. Как рука победы, ты даруешь венцы,
Как милость Господа, ты прощаешь грехи.

В пределах царства благодарность тебе неизбывна,
На передних и задних [рубежах] царства — твоя охрана.360

Если идешь вперед, ты — светоч в пути,
Если остался позади, ты — защита миру.361

Ты желанен, как факел, прозревающий даль,
Светоносен и правдив, как Последнее утро.362

Диван, распоряжающийся деяниями — у тебя,
Ты повелеваешь деяниями мира.3 6 3

ми», под которыми зеленела земля; подробное описание путешествия
Хизра и И с к а н д а р а в поисках ж и в о й воды в страну м р а к а содержится
в «Искандар-нама» Низами.

359 «От К а ф а до Кафа» — т. е. во всем мире; К а ф — м и ф и ч е с к а я го-
ра, окаймляющая мировой океан, который охватывает сушу.

360 «Благодарность тебе» — в оригинале сиййсат «управление госу-
дарством», однако, н а р и ф м е стоит пас-am «твоя охрана», поэтому
приходится читать сийас-ат, что в д а н н о м случае не годится; очевид-
но, опечатка, д . б. cunäc-am, ср. у Р. Алиева «вечно останется в царстве
благодарность тебе» (с. 65).

3 6 1 В бейте восхваляются главные доблести п р а в и т е л я в в о е н н о е и
м и р н о е в р е м я : способность вести з а собой войско (светоч в пути) и за-
бота о п р о ц в е т а н и и ц а р с т в а (защита миру, т. е. всем п о д д а н н ы м ) .

362 «Факел, п р о з р е в а ю щ и й даль» — машгала-и пйш-бйн; к о м п о з и т
пйш-бйн (букв, «смотрящий вперед») обычно употребляется в перенос-
ном з н а ч е н и и «дальновидный, прозорливый» для х а р а к т е р и с т и к и че-
ловека; здесь пйш-бйн с в о и м п р я м ы м з н а ч е н и е м определяет ф а к е л
(который с м о т р и т вперед), а п е р е н о с н ы м — «дальновидного» ш а х а , ко-
т о р ы й уподоблен факелу. «Последнее утро» (субх-и паспн) — утро Суд-
ного д н я , к о г д а в о с с и я е т свет и с т и н ы и «не у т а и т с я у в а с тайное» [Ко-
р а н , 69:18], часто именуемое т а к ж е субх-и садик «правдивое утро».

363 « Р а с п о р я ж а ю щ и й с я деяниями» — г а м а л - н и ш а н , а в т о р с к и й ком-
позит (гамал «деяние» + читан «распоряжающийся», букв, «устанавли-
вающий», глаг. о с н о в а от нишйндан). «Диван, р а с п о р я ж а ю щ и й с я д е я -
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21. Те, кто верховодит в этих деяниях,
В пыли пред тобой пишут: «Раб его».364

Счетовод ума и контролер благоразумия —
Вот блюстители твоих владений.365

Счастье, что является пределом желаний,
Наделено привязанностью к тебе.

Победа, от которой враг бежит,
Рождается под сенью твоего счастья.

Словно бы твое знамя, сей свет очей,
Сотворено из счастья и победы.366

26. С кем бы по причине сражения
Ты ни препоясался [на бой, как] тысяча мужей367

ниями» — м е т а ф о р а з в е з д небосвода, которые з а с е д а ю т в Д и в а н е не-

босвода и у п р а в л я ю т делами людей.
3 6 4 «Те, кто верховодит» — звезды и планеты; продолжение т е м ы

предыдущего бейта. «Раб его» — 'абд-у-хӯ, сокр. от анй габд-у-хӯ «я —

раб Его» в з н а ч е н и и «раб Божий», эпистолярная формула, с т а в я щ а я с я

в к о н ц е послания перед подписью автора .

365 «Счетовод ума» — мустауфй-йи 'акл, т. е. ум, я в л я ю щ и й с я сче-

товодом; «контролер благоразумия» — мушриф-и рай, т. е. благоразу-

мие, я в л я ю щ е е с я контролером; мустауфй (начальник ф и н а н с о в о г о

управления) и мушриф (чиновник к а з н а ч е й с т в а , контролирующий

правильность в е д е н и я счетов) — в ы с ш и е ч и н о в н и ч ь и должности, свя-

з а н н ы е с у п р а в л е н и е м ф и н а н с а м и в эпоху Сельджукидов.

366 «Свет очей» — пӯр-и дйда, в п е р е н . с м ы с л е — н е ч т о с а м о е д о р о -

гое и ц е н н о е . «Счастье и победа» — даулат-у-нусрат> т е р м и н о л о г и ч е -

с к а я п а р а , у к а з ы в а ю щ а я н а д в е составляющие п р е у с п е я н и я человека:

«счастье» (даулат), т. е. счастливая судьба, определяемая у д а ч н ы м со-

ч е т а н и е м звезд и планет, и «победа» (нусрат, в п е р в о м з н а ч е н и и —

«помощь»), т. е. одоление врагов, трудностей, п р и п о д д е р ж к е и п о м о щ и

Бога.
3 6 7 «Препоясался [на бой, как] т ы с я ч а мужей» — бандп камар-й

хазар-мардйу букв, «завязываешь қ у ш а к тысячемужества», т. е. всту-

п а е ш ь в бой, наделенный отвагой т ы с я ч и богатырей (обыграно ф р а -

зеолог. з н а ч . камар бастан «приступать», т а к ж е «решаться, о т в а ж и -

ваться»).
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Не обагрив кровью его грудь,
Ты кидаешь ему в подол его голову.368

А кого ты одаряешь взглядом,
Того усаживаешь на престол удачи,

Пишешь для него айат о победе
И даришь процветание его владениям.369

Хотя взгляд, что ты бросил на Низами,
Благодатен для прославления [его] имени,

31. Он тоже, пусть он и стражник на улице,
Предвещает благоденствие твоему счастью.370

Та птица, что зовется Хумай,
Если наделена в избытке счастьем,371

То сущность этой птицы — любовь к тебе,
Не диво, что ее тень приносит счастье.372

зев «Ты кидаешь ...» дар дйман-аш афканй сар-ашрй; обыгран фра-
зеологизм даман бар-кашпдан «спасаться бегством» (букв, «задирать
подол»), см. [\Афифи, ел. ст.]. Идея: голова врага п а д а е т ему в подол не
от удара твоего меча, а еще раньше, когда при виде тебя враг трусли-
во спасается бегством, задрав подол д о самой головы.

3 6 9 «Пишешь айат о победе» — намек н а «айат победы» (айат-и

фатю$: «Мы даровали тебе явную победу» [Коран, 4 8 : 1 ] ; иными слова-
ми, ш а х обеспечивает победу тем, кому он благоволит. Кораническая
аллюзия вводит скрытое уподобление шаха Всевышнему.

370 «Стражник на улице» (пйсбйн-и кӯй) — привратник, т. е. послед-
ний из слуг, удаленный от господина (ср. гл. 5, б. 7 8 , где Низами упо-
минает, что не встречался с Ширваншахом). «Твоему счастью» — бар

даулатп-и тпу> возможно, пхймь со вторым значением «твоему правле-
нию»; намек н а мотив «стихи приносят бессмертие царям»

371 Хумай — легендарная птица иранского фольклора, тень которой
приносит счастье.

372 «Эта птица» — т. е. Низами, воспевающий шаха.
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У всякой птицы, коль она — птица утренней поры,
В [каждом] вздохе — мольба о здравии шаха.3 7 3

Слава ее — от величия и могущества,
Жилище ее — подле победы и торжества.374

36. Да пребудет твой сан с величием и могуществом,
Твой трон и престол — с победой и торжеством!

Мир осчастливлен тобой на все времена —
Да не будет мир отлучен от тебя!3 7 5

Да будет удача тебе слугою и другом,
Да будет Божья помощь твоим товарищем в делах!

Да радуются очи всех друзей
Счастью шаха и шахского сына!

Глава седьмая
О вручении сына своего сыну Ширваншаха

1. Когда алый самоцвет утренней поры
Явил белизну из черноты,376

373 «Птица утра» (мург-и субхгсис) — соловей, у с т о й ч и в а я м е т а ф о р а
к р а с н о р е ч и в о г о п о э т а . «Мольба» — вира, особый в и д м о л и т в ы , ч т е н и е в
ночное в р е м я о п р е д е л е н н ы х ч а с т е й К о р а н а , в ш и р о к о м смысле — по-
с т о я н н о е п о в т о р е н и е м о л и т в е н н ы х формул. «Здравие» — dyfä, т а к ж е
«молитва», т е р м и н о л о г и ч е с к и — «пожелание [вечного здравия]» (в пол-
н о й ф о р м е dyfä-uu таЪбйд), з а к л ю ч и т е л ь н а я ч а с т ь хвалебной к а с ы д ы ,
с о д е р ж а щ а я п о ж е л а н и я адресату з д р а в с т в о в а т ь д о д н я Воскресения.

3 7 4 «Величие» (раф'ат), «могущество» (кадр), «победа» (фапи$ и «тор-
жество» (зафар) — неотъемлемые атрибуты ш а х а в панегирическом опи-
сании. Идея: птица-поэт обретает славу благодаря величию восхваляе-
мого государя, а темы для своих стихов черпает и з истории его побед.

375 «Отлучен» — ма'зул, т а к ж е «уволен», «отправлен в отставку»; вто-
рое значение а привносит н а м е к н а то, что м и р состоит н а службе у шаха.

3 7 6 «Алый с а м о ц в е т у т р е н н е й поры» — у т р е н н я я з а р я , «белизна» —
утро, «чернота» — ночь.
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Мой самоцвет, что [сам] — с открытым рудником,
Моя спина и порожденье моей спины,3 7 7

Насыпал самоцветы в шапку рудника
И повел речь о самоцвете рудника шаха:3 7 8

«Этого беззащитного по договору и согласию
Помести под защиту того властелина.

Поручи меня его заботам сегодня,
Когда ему внове перо, а мне вновинку ученье.379

6. Чтобы, когда его достоинства обретут совершенство,
Он почел твои наставления вещими.3 8 0

3 7 7 «Мой самоцвет» — любимый сын; «с о т к р ы т ы м рудником» — как-
гушада, а в т о р с к и й композит, в переносном з н а ч е н и и — «красноречи-
вый», т. е. о т к р ы в ш и й р у д н и к своего т а л а н т а и д о б ы в а ю щ и й оттуда
самоцветы речей. «Моя спина» (пушт-и ман)— м о я опора и поддерж-
ка; «порожденье моей спины» — пушт-зйда, а в т о р с к и й компо-
зит, вероятно, о з н а ч а ю щ и й «рожденный в моем роду» или «рожденный
[мужской] силой», ср. т а к и е з н а ч е н и я пушт, к а к «род», «сила» [ДХ, ел.
ст.].

3 7 8 «Насыпал самоцветы» — произнес п р е к р а с н у ю речь; «рудник»
(кан) — в первом полустишии м е т а ф о р а Низами-отца, породившего
самоцвет-сына, во втором — м е т а ф о р а Ш и р в а н ш а х а , ч е й с ы н т а к ж е
уподоблен самоцвету. «Шапка рудника» — г е н е т и в н а я м е т а ф о р а ; отец-
рудник, т. е. производитель самоцветов, уподоблен ш а п к е , которую
саму наполняют д р а г о ц е н н ы м и к а м н я м и (намек н а п р и д в о р н ы й обы-
ч а й о д а р и в а н и я з а службу).

Смысл: сын обратился к отцу с и з я щ н о й речью и заговорил о сыне
Ш и р в а н ш а х а .

3 7 9 «Ему внове перо» — ӯ нау-калам аст, букв, «он с н о в ы м пером»,
т. е. только что научился п и с а т ь (см. [ДХ, ел. ст. «нау-калам»], з н а ч е н и е
композита иллюстрируется только д а н н ы м бейтом), в переносном
смысле — только н а ч и н а е т приобщаться к н а у к а м или — к науке вла-
ствовать. «Мне в н о в и н к у ученье» — ман нау-амӯз, букв, «я н а ч а в ш и й
учиться», нау-ймӯз — композит с з а ф и к с и р о в а н н ы м з н а ч е н и е м «уче-
ник». Ср. толкование Р. Алиева: «т. е. он только что берет перо власти в
свои руки, а я т о ж е н е д а в н о начал учить уроки жизни» (с. 354); ср . пе-
ревод Е. Э. Бертельса: «Ведь он н а ч и н а е т [учиться] властвовать, а я
только что окончил обучение» [Бертельс 1962, с. 143].

3 8 0 «Наставления» (андарз) — м е т а ф о р а сочинений Н и з а м и . Речь о
том, что когда наследник станет ц а р с т в у ю щ и м государем, он, по сове-
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Ибо сей восседающий на троне, касающийся зенита

Мал годами, да велик разумом.381

Он — светило на небосклоне царства,

Плоть царя и душа царства.382

Сей Йусуф семи пиров и девяти колыбелей,

И правитель эпохи, и наследник правителя,383

С юным маджлисом, юной радостью, юной любовью —

Жемчужина в раковине царства Манучихра.384

11. Он — гордость обоих миров по превознесенности,

Он — самая суть царей по благоразумию.

Похищающий наследие луны и солнца,

Распутывающий сети тревог и упований.385

там сына поэта, станет черпать указания для справедливого правле-
ния из книг Низами.

sei «Восседающий на троне» — тахт-нишйн, эпитет правящего ша-
ха, который авансом отнесен к восхваляемому наследнику. «Касаю-
щийся зенита» — аудж-сйй, композит, указывающий на «высоту трона»
(ср. гл. 5, б. 75).

3 8 2 «Плоть царя» — джисм-и малик, т . е. плоть от плоти и любимое
дитя царя.

3 8 3 «Семь пиров» (хафт базм) — семь ч а с т е й земли, см. п р и м е ч . к
гл. 5, б. 18; ф о р м у л а «Йусуф с е м и пиров» (т. е. с а м ы й п р е к р а с н ы й
ю н о ш а н а земле) с о д е р ж и т т а к ж е н а м е к н а и р а н с к о г о б о г а т ы р я Рус-
т а м а , семь п о д в и г о в которого носят в «Шах-нама» н а з в а н и е хафт хан
«семь пиров». «Девять колыбелей» — д е в я т ь небес.

3 8 4 «С ю н ы м маджлисом» (нау-маджлис, композит) — т. е. в кругу
молодых друзей и п р и б л и ж е н н ы х . «Жемчужина ...» — п о в т о р формулы,
уже у п о т р е б л я в ш е й с я п о о т н о ш е н и ю к самому ш а х у Ихтасану, см.
п р и м е ч . к гл. 5, б. 9.

3 8 5 «Похищающий наследие» — мйрас-ситан (композит), и м е е т с я в
виду, что в о с х в а л я е м ы й п р е в з о ш е л луну и солнце по лучезарности.
«Распутывающий сети» — мансӯба-гушай, к о м п о з и т (вероятно, автор-
ский), см. ['Афифи, ел. ст.], где д а н о т о л к о в а н и е « р а з р е ш а ю щ и й труд-
ности» с д а н н ы м бейтом в к а ч е с т в е единственного п р и м е р а ; лексич.
мансӯба — «поставленная» (ар.), т а к ж е «расставленная охотничья
сеть», «седьмая п о з и ц и я в нардах», «позиция в шахматах», в перенос-
ном смысле — «уловка».
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Свет очей для достославных,
Михраб молитв для венценосных,

Краса престола и гордость короны,
Тот, в чьем лике нуждается само счастье».

О царевич, благодаря твоему благородству,
Светлы очи царя Ихтасана.386

16. По царственности ты — соединение двух правлений,
Словно двуцветное яблоко рассветной поры.387

Ты — единственное семя, посаженное для царствования,
Оставшееся от семени Кай-Кубада,388

В центре начертанного семью циркулями
Новая точка, поставленная для свершений!389

Господь самолично хранит тебя
И бережет тебя от дурного глаза.

Я возлагаю надежду на Бога,
Что за беспредельный ум и рассудительность

21. Он в милости своей возвысит тебя так,
Что ты будешь готов ко всякому делу.

3 8 6 В предыдущем бейте закончилась речь сына Низами, и здесь
начинается прямое обращение поэта к наследнику престола.

387 «Соединение двух правлений» — Ширваншах Ахсатан (Ихтасан)
был сыном Манучихра III и грузинской царевны [Крымский 1 9 8 1 ,
с. 163]. «Двуцветное яблоко рассветной поры» (спб-и ду ранг-и субхгйхй)

— восходящее солнце, подобное белому яблоку с румяным боком; упо-
добление с о д е р ж и т намек на молодость восхваляемого.

3 8 8 Кай-Кубад — см. примеч. к гл. 4, б. 1.
3 8 9 «Семь циркулей» — м е т а ф о р а семи планет, центр «начертанного

ими», т. е. их орбит — земля. «Новая точка» (нукта-йи нау) — метафо-
ра молодого царевича как нового центра мироздания.
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И книгу владык ты прочтешь,
И речения мудрецов узнаешь.390

Этот клад, таящийся в сем ларце,
Ты увидишь — словно двухнедельная луна на башне.391

Ты узнаешь — такая невеста в паланкине
Не явится благодаря счастливой звезде до скончания века.3 9 2

При том, что ты не бросишь взор на ее отца,
Ты мог бы взять на попечение ее брата3 9 3

26. И, выказав ему совершенную милость,
Назначить ему постоянное содержание,

390 «Книга владык» — нама-и хусравйн, имеются в виду своды ска-
заний о д е я н и я х иранских царей, составлявшиеся при Сасанидах; в
частности, в конце правления Хусрава II Парвиза (590—628) была со-
ставлена «Хвадай-намаг» («Книга царей»), которая послужила источни-
ком для «Шах-нама» Фирдауси. «Речения мудрецов» — указание н а бо-
гатую сасанидскую дидактическую литературу (панд-намаг, андарз),
представлявшую собой сборники поучений, наставлений и советов, в
частности, царских зерцал. Идея: наследник Ш и р в а н ш а х а будет вос-
питан «на старо-иранский манер», к а к подобает потомку Кайанидов и
Сасанидов.

3 9 1 «Клад в ларце» — м е т а ф о р а п о э м ы , клад т о н к и х мыслей, с п р я -
т а н н ы й в л а р е ц и з я щ н ы х речей. «Двухнедельная луна» — п о л н а я луна,
м е т а ф о р а п р е к р а с н о г о л и ц а . «Башня» — бурдж, т а к ж е — «зодиакаль-
ное созвездие»; луна, в о ш е д ш а я в «башню» одного из 12 созвездий и
о к р у ж е н н а я его з в е з д а м и , с ч и т а л а с ь особенно п р е к р а с н о й .

3 9 2 «Невеста в паланкине» — уподобление п о э м ы , п о с ы л а е м о й шаху,
невесте, о т п р а в л я е м о й в п а л а н к и н е к жениху, см. гл. 4, бб. 9 2 — 9 6 .
«Счастливая звезда» — кирйн, астрологический т е р м и н , с о е д и н е н и е в
одном зодиакальном д о м е двух планет, п р е д в е щ а ю щ е е удачу или не-
счастье; в узком смысле — с о к р а щ е н и е от кирйн-и са'дайн («соедине-
н и е двух удач»), с о е д и н е н и е Ю п и т е р а и В е н е р ы . Ср. гл. 4, б. 17—19,
где гонец от ш а х а с п р е д л о ж е н и е м с о ч и н и т ь «Лайли и Маджнун» п о я в -
ляется в тот момент, к о г д а по небу п р о п л ы в а е т с ч а с т л и в а я звезда .

393 «Ее отца» — т. е. а в т о р а п о э м ы , Н и з а м и ; «ее брата» — т. е. с ы н а
Н и з а м и Мухаммада (ср. гл, 4, б. 68 , где р е ч ь т а к ж е и д е т о п о э м е к а к об
о т п р ы с к е поэта).
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Чтобы он не искал ничьей поддержки,
Не вешал голову и не оглядывался назад.3 9 4

Я высказал это, и кончена речь.
Удачи тебе и счастья шаху!

Да будут озарены этим светом те очи
И да не расстанется этот кипарис с тем лугом!395

Да будет твое лицо — за спиной шаха,
Спины и сердца врагов —•• сокрушены!396

31. Да живет шах вечно благодаря тебе,
Как Хизр благодаря воде жизни!3 9 7

Небесные тела, явленные в зените,
Да будут озарены этими двумя светилами!398

3 9 4 «Не в е ш а л голову и не оглядывался назад» — в ориг. cap пили у
назар зи пас набашаду букв, «не был с головой, [устремленной] вперед,
и взглядом, [устремленным] назад», т. е. не оказался в затруднитель-
ном положении; фразеолог. cap ппш даштан — «стыдиться» ['Афифи,
ел. ст.], отсюда общий смысл п о л у с т и ш и я «чтобы он не стыдился [бед-
ности] и не в с п о м и н а л с т о с к о й о прошлом». Е. Э Бертельс, п р о ц и т и р о -
в а в бейты 2 3 — 2 7 , отмечает: м о ж н о согласиться с м н е н и е м В. Б а х е р а
[Bacher 1 8 7 1 , с. 33] и заключить, что Н и з а м и о т п р а в и л своего с ы н а в
Шемаху п е р е д а т ь поэму и остаться п р и особе Манучихра. Но возмож-
но, речь и д е т только о том, что Манучихр н а з н а ч и т с ы н у «постоянную
п е н с и ю , к о т о р а я , к а к это тогда делалось, будет посылаться в Ганджу»
[Бертельс 1962, с. 144].

395 «Те очи» — т. е. очи ш а х а ; в основе п о ж е л а н и я — топос «сын —
свет очей отца».

396 Второе полустишие включает д в а фразеологизма: пушт шика-
стан (букв, р а з б и в а т ь спину), фразеолог. «сломить, одолеть»; дил ши-
кастан (букв, р а з б и в а т ь сердце), фразеолог. «лишать надежды».

3 9 7 Хизр — см. гл. 6, п р и м е ч . к б. 14.
398 Д в а светила — ду пайкар, п е р с и д с к о е н а з в а н и е зодиакального

созвездия Б л и з н е ц о в ; во в т о р о м з н а ч е н и и — «двое прекрасных» (от
пайкар «тело, и з о б р а ж е н и е , картина», перенос, «красавец»), п р и е м
пхйм. П о ж е л а н и е ц а р ю и ц а р е в и ч у вечно п р е б ы в а т ь н а недосягаемой
высоте (выше з е н и т а небесных тел) с о д е р ж и т н а м е к н а р а с п р о с т р а -
н е н н ы й п а н е г и р и ч е с к и й м о т и в : з в е з д ы и светила з а и м с т в у ю т свет у
восхваляемого.
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Глава восьмая
Жалоба на завидующих и отвергающих

1. Буйствуй, о сердце, ибо пора разбушеваться,
Почему хранит молчание вития этого мира?!

Сегодня ристалище речи — мое,
Где сегодня речь лучше этой?!

Я кормлюсь трудом своих рук,
Если снискал славу, то — от своих сокровищ.399

Благодаря волшебству, что я творю на заре,
Я читаю разом все семь седьмых.400

Волшебство настолько дозволенное
Отрицать было бы грешно!

6. В волшебстве слова я столь искусен,
Что именем мне стало «Зеркало сокрытого».401

3 9 9 Согласно Айати (с. 192), в п е р в о м полустишии речь идет н е о за-
работке профессионального литератора, а об оригинальном поэтиче-
ском творчестве без к о п и р о в а н и я п р е д ш е с т в е н н и к о в . Е. Э. Бертельс
цитирует бейт д в а ж д ы [1962, с. 145, с. 251], переводит в п е р в о м слу-
ч а е «если есть у м е н я достаток, то и з собственного клада» и замечает,
что в бейте м о ж н о усмотреть н а м е к н а наличие у Н и з а м и еще каких-то
заработков, к р о м е н е п о с т о я н н ы х доходов с п о ж а л о в а н н о й ему Кызыл
Арсланом д е р е в н и Хамдуниан; во втором случае у ч е н ы й д а е т в а р и а н т
«если я богат, то от своих сокровищ» и в и д и т здесь у т в е р ж д е н и е по-
этического превосходства Н и з а м и н а д с о в р е м е н н и к а м и .

400 «Волшебство» — сихр, см. п р и м е ч . к гл. 4, б. 2 3 . «Семь седьмых»
(хафт су б) — семь частей, н а к о т о р ы е т р а д и ц и о н н о делится Коран,
для того чтобы в течение недели прочесть его целиком. Идея: когда по-
эт п и ш е т стихи, т в о р я «дозволенное волшебство», их слог столь пре-
к р а с е н , что н е уступает «неподражаемому» стилю Корана.

401 «Зеркало сокрытого» (аййна-йи гайб) — з е р к а л о , о т р а ж а ю щ е е
тайны иного мира; метафора приравнивает поэта к пророку, которому
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Клинок моего языка благодаря красноречию
Владеет тайной чуда Масихи.402

Моя речь оказывает такое воздействие,
Что развяжет язык и глухонемому корню.4 0 3

Слова мои пышут таким жаром,
Что только тронь пальцем — обожгут!404

Поэзия почерпнула воду из моей реки,
Обрела славу лишь в мое время.4 0 5

11. Эти нахлебники, обделенные солью,
За мой счет вкушают [блага] мира.4 0 6

дано с в ы ш е з н а н и е , сокрытое от обычных людей (ср. х а д и с «ключи к
я з ы к а м поэтов — под престолом Господним»; ср. т а к ж е п р о з в а н и е Ха-
ф и з а — лисйн ал-гайб «Язык сокрытого»).

402 «Владеет тайной» — дйрад сир, араб, сирр в п е р с и д с к и х стихах
иногда употребляется в р е д у ц и р о в а н н о й ф о р м е в с в я з и с т р е б о в а н и я -
ми метра. «Чудо Масихи» — д а р о в а н н а я пророку 'Исе способность
оживлять глиняных п т и ц «дуновением» [Коран, 3:43 (48); 5:110], отсю-
д а топос дам-и гИсй «дыхание *Исы»; дам в п е р с и д с к о й фразеологии
связано с речью (дам задан «говорить»), в частности, с к р а с н о р е ч и е м .
Идея: к р а с н о р е ч и е наделяет к л и н о к я з ы к а Н и з а м и способностью да-
рить ж и з н ь , а не о т н и м а т ь ее, к а к свойственно клинку меча. В бб. 4—7
Н и з а м и п р и р а в н и в а е т себя о д н о в р е м е н н о к д в у м «полюсам» поэтиче-
ского м а с т е р с т в а — волшебству и пророчеству.

4 0 3 «Глухонемой корень» (джазр-и асам) — и р р а ц и о н а л ь н ы й корень;
этот м а т е м а т и ч е с к и й т е р м и н из-за буквального смысла асам «глухой,
глухонемой» стал в п о э з и и XI—XII в в . у с т о й ч и в ы м обозначением абсо-
лютной глухоты и н е м о т ы , об этом образе см. [Бертельс 1962, ее. 4 3 ,
107, 479] . Идея: м о я речь столь п р е к р а с н а , что ее у с л ы ш и т и н а ч н е т
восхвалять д а ж е глухонемой.

4 0 4 Б е й т о б р а щ е н к тем, кто в ы и с к и в а е т н е д о с т а т к и в стихах авто-
р а СДастгирди) и, к а к следует и з дальнейшего, к п л а г и а т о р а м .

405 «Почерпнула воду» — йбйафтп — т а к ж е «обрела блеск», йхам, по-
с т р о е н н ы й н а двух з н а ч е н и я х йб, «вода» и «блеск».

4 0 6 Нахлебники (нан-хуран) — м е т а ф о р а поэтов, н е ч у ж д а ю щ и х с я
плагиата. «Обделенные солью» (бйнамакан) — пхам: 1) не п о м н я щ и е
хлеба-соли, т. е. неблагодарные; 2) н е и н т е р е с н ы е , те, ч ь я п о э з и я лише-
н а «соли» остроумия и м а с т е р с т в а .
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Задрать дичь — это дело льва,
А после львиной охоты и лиса сыта.

У меня для насыщения лишь один рот и одно горло —
Хорошо, коли люди покормятся благодаря мне.

Завистник, признавая этот спрос [на мои стихи],
Занят — да не коснется это нас с тобой — жеванием жвачки.4 0 7

Стал стелиться передо мной, как тень,
Прибрал к рукам мои иносказания.

16. Стоит мне взяться за сложение газелей,
Он берется строчить подделки.408

Если слагаю стройные касыды,
Он тут же мастерит неказистые ожерелья.409

А уж если у меня в стихах гарцует сказание,
Что я могу сказать про его россказни?!410

4 0 7 «Спрос» — равййй, букв, «хождение денег», «ходкость товара»;
«базарная» м е т а ф о р а здесь относится к многочисленным п о д р а ж а т е -
лям Низами, о которых шла речь в предыдущих бейтах. «Жевание
жвачки» (жаж-хайй) — сочинение бездарных стихов в п о п ы т к а х под-
р а ж а т ь Низами; слово жйж «жвачка» употреблялось в к р и т и к е поэзии,
ср. з а м е ч а н и е поэтолога Шамс-и Кайса: «По словесной ф о р м е и значе-
н и ю «черные вороны, погруженные в н а к л и к и в а н и е беды» — это т а к а я
ж в а ч к а , которая любому ослу поперек горла встанет» [Шамс-и Кайс
1997, с. 189].

408 «Строчить подделки» — дагал-дарайй (дагал «подделка» + основа
глагола дараййдан «говорить; болтать чепуху» и именной с у ф ф и к с «п»),
композит, не з а ф и к с и р о в а н н ы й в словарях.

4 0 9 «Неказистые ожерелья» — калййид-и сует, т а к ж е «неказистые
шедевры» (ср. араб, калайид аш-ш'ир — «шедевры поэзии»), в к о н т е к -
сте у п р е к о в п о д р а ж а т е л я м , в о з м о ж н о , актуализируется з н а ч е н и е араб,
к о р н я тс—л—д «подражать, подделывать» (таклйд «подделка, и м и т а -
ция»); ср . п е р е в о д Р. Алиева: «Он [тут же] п р и с т у п а е т к слабому подра-
ж а н и ю мне» (стр. 70); Е. Э. Бертельс п е р е в о д и т «он р а с к р ы в а е т в я л ы е
шедевры», у к а з ы в а е т н а перекличку с таклйд и отмечает, что в ы р а -
ж е н и е следует п о н и м а т ь в и р о н и ч е с к о м смысле [1962, с. 145].

4 1 0 «Сказание» — кисса; в п р е д ы д у щ и х бейтах речь ш л а о п о д р а ж а -
н и и стилю Н и з а м и в газелях и к а с ы д а х , здесь — у к а з а н и е н а т р е т и й и з
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Я чеканю монету хорошего литья,
И он чеканит, да только фальшивую.411

Обезьяна делает все то же, что человек —

И в мутной воде являются звезды.412

21. Какое бы тело ни озарил такой свет,
Он понесет урон от собственной тени.4 1 3

Тень, что — лишь слабое подобие человека,
Неутомима в передразнивании.414

Передразнивает, не ведая стеснения,
Раз у нее нет глаз, откуда быть стыду.415

Пророк, у которого не было тени,
Не избежал такого окружения.416

центральных ж а н р о в персидской поэзии, м а с н а в и , к которому при-
надлежат все п о э м ы Н и з а м и . В бейте р е а л и з о в а н а ф и г у р а «полный
таджнис», слово касса повторено т р и ж д ы в р а з н ы х значениях: (1)
«сказание», (2) «пояснение» («что я могу сказать» — кисса чи кунам,
букв, «как я поясню»), (3) «россказни».

4 *i «Монета» — м е т а ф о р а стихов. В бейте представлена «этимологи-
ческая» ф и г у р а (шитикак): калиб «форма для литья» и маклӯб «под-
дельный, фальшивый» — производные от одного араб, к о р н я к-л-б.

4 1 2 Идея: стихи моих подражателей т а к ж е далеки от моих стихов,
к а к д е й с т в и я обезьяны от д е й с т в и й человека, а звезды, о т р а ж е н н ы е в
луже, от звезд в небесах. Б е й т ы 16—20 в переводе Бертельса см. в
[Бертельс 1962, с. 145].

4 1 3 В бейте реализован и з в е с т н ы й мотив «свет с т р а д а е т от своей те-
ни»: о с в е щ а я любой предмет, свет образует тень, т. е. тьму, к о т о р а я
уменьшает количество света. Идея: свет поэзии Н и з а м и п а д а е т н а без-
д а р н ы х поэтов, п о р о ж д а я т е м с а м ы м «тень» их п о д р а ж а т е л ь н ы х сти-
хов, которые н а н о с я т урон славе настоящего т в о р ц а .

4 1 4 «Неутомима» — гиран-навард, см. [ДХ, ел. ст.], где з н а ч е н и е «мед-
ленно и много ходящий» проиллюстрировано только э т и м бейтом.

4 1 5 Второе полустишие — аллюзия к арабскому в ы р а ж е н и ю ал-хайа'
фй-л-еайн «стыд — в глазах».

4 1 6 В первом полустишии — н а м е к н а светоносное естество Мухам -
мада, который не отбрасывал тени, т а к к а к с а м являлся источником
света, ср. многочисленные «световые» образы в восхвалении Мухамма-
д а (гл. 2).
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Всеобъемлющему океану, который чист,
Что бояться скверны из пасти пса.

26. Хотя под взглядами желтоухих
Мое лицо краснеет от вскипающей крови,4 1 7

Я, словно океан, очищаю берега,
Но не потому, что мрачен ликом.418

Я получаю ловкие удары, как светильник,
И изнемогаю от смеха, как свеча.419

Коль скоро я не железный, как зеркало,
Что ж я вожусь с теми, чье сердце — камень?4 2 0

Не смотри, что я надрываюсь в руднике, я же мужчина,
Посмотри, как враг надрывает душу, уязвляясь из-за меня.4 2 1

417 «Желтоухие» — зард-гӯшйн, фразеолог. «лицемеры, двуличные».
«Мое лицо к р а с н е е т ...» — т. е. обагряется к р о в а в ы м и слезами.

4 1 8 «Очищаю берега» — т. е. с т и р а ю к р о в а в ы е слезы с лица, чтобы
с к р ы т ь свои с т р а д а н и я и не п о к а з а т ь своего гнева. О к е а н ж е , наобо-
рот, о ч и щ а е т берега ш т о р м о в о й волной, открыто п р о я в л я я свою
ярость.

4 1 9 «Получаю ... у д а р ы , к а к светильник» — к а к объясняет Р. Алиев
(с. 355, п р и м . 12), «в те в р е м е н а стучали по корпусу светильника, что-
бы с г о р е в ш а я часть ф и т и л я упала и светильник горел ярче». Во втором
полустишии использован топос «свеча страдает и смеется одновремен-
но», в основе которого л е ж и т уподобление пламени свечи смеху, а
тающего в о с к а — слезам. Идея: поэт сохраняет в н е ш н ю ю ж и з н е р а д о -
стность, хотя н а п а д к и з а в и с т н и к о в п р и ч и н я ю т ему с т р а д а н и я .

4 2 0 Реальная основа образа — процесс ш л и ф о в к и металлических
зеркал; под воздействием шлифовального к а м н я зеркало обретает
блеск. Идея: поскольку мое сердце н е и з железа (т. е. поскольку я не
л и ш е н жалости, ср. пхан-дил «железносердый», м е т а ф о р и ч е с к и «жес-
токий»), общение с обладателями к а м е н н ы х сердец п р и н о с и т мне толь-
ко вред.

4 2 1 «Надрываюсь в руднике» — м е т а ф о р а т в о р ч е с к о й работы, в ре-
зультате которой и з р у д н и к а (также «рудника» океана) р е ч и д о б ы в а ю т
золото или ж е м ч у г поэтических образов. «Враг» (хаем) — здесь и м е е т с я
в в и д у с о п р е н и к по поэтическому ремеслу.
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31. Не образумится поносящий мое искусство,
Ведь [у него] — сплошная ночь среды.422

Он ворует мой жемчуг вместо того, чтоб зарабатывать,
Хулит меня, хотя это — крик вора.4 2 3

Воры, когда на улице ловят вора,
Бегут по улице и кричат: «[Держи] вора!».

Ладно уж, пусть он обкрадывает меня,
Грешно ему злословить обо мне!

Видит мастерство, а сам в мастерстве не смыслит,
Творит зло — а сам и того не знает!4 2 4

36. Если он зряч — пусть лишится зрения,
А если подслеповат — пусть совсем ослепнет!

Он ворует, а я сгораю со стыда,
Это помощь вору, а не скромность.

Нет-нет! Раз ему по сердцу воровство,
Скажи: «Иди сюда, дверь открыта!»

Кто он? — тот, кому нужен хоть какой-то прибыток!
Будь я таким — что бы оставалось делать?

422 «Ночь среды» — шаб-и чаршанбахиу по п о в е р ь ю , и м е н н о в эту
ночь недели у больного э п и л е п с и е й (cap) случается п р и с т у п (Дастгир-
ди). Идея: те, кто п о н о с и т м о и стихи, п о в р е д и л и с ь р а с с у д к о м и подоб-
н ы больному падучей, п о с т о я н н о н а х о д я щ е м у с я в с о с т о я н и и п р и с т у п а .

423 «Он ворует мой жемчуг» — дузд-и дур-и ман ... асту т. е. ворует
перлы моих стихов; в о з м о ж н о ч т е н и е дузд-и дар-и ман «вор у моей
двери». «Вместо того, чтоб зарабатывать» — ба-джй-йи музд, Д а с т г и р д и
предлагает п о н и м а т ь музд к а к р е д у к ц и ю музд-и даст «вознагражде-
ние з а труд»; «крик вора» — бйнг-и дузду т а к ж е — «крик «вор»», н а м е к
н а о б ы ч а й в о р о в с б и в а т ь с толку погоню к р и к о м «вор», ср . русск.
«держи вора!». Идея: он ворует м о и п о э т и ч е с к и е н а х о д к и и м е н я ж е
о б в и н я е т в воровстве, чтобы с к р ы т ь плагиат.

4 2 4 Б е й т ы 3 2 — 3 5 см. в п е р е в о д е Е. Э. Б е р т е л ь с а в [Бертельс 1962,
с. 146].
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У меня в рукаве — сокровище двух миров,
Что мне воровство какого-то бедолаги!425

41. Я обязан отдавать долю в пользу неимущих,
Так что хоть воруй, хоть грабь!426

Я владею морем жемчуга и рудником сокровищ,
Какой мне урон от роющих подкопы?!427

Сокровищницу можно уберечь замком.
Красоту можно уберечь рутой.428

Мать, которая дала мне в помощники руту,
Родила меня в кольчуге Сипандйара.429

Если ты вступишь в [пределы] начертания «Низами»,
То узришь число тысячи и одного имени.4 3 0

4 2 5 «У м е н я в рукаве» — т р а д и ц и о н н а я м у ж с к а я о д е ж д а н е и м е е т
к а р м а н о в , мелкие в е щ и было п р и н я т о н о с и т ь в р у к а в е . «Сокровище
двух миров» — м е т а ф о р а поэтического д а р а , обладающего абсолютной
ц е н н о с т ь ю для всего м и р о з д а н и я . «Сокровище в рукаве» (гандж дар
астпн) — н а м е к н а духовное богатство, составляет о п п о з и ц и ю с м а т е -
р и а л ь н ы м богатством, которое н о с я т в к о ш е л ь к е (кйса), см. [ 'Афифи,
ел. ст. «гандж дар астпн ва кйса тахп бӯдан»].

426 «Обязан о т д а в а т ь долю» — ваджиб-садака, к о м п о з и т , н е з а ф и к -
с и р о в а н н ы й в ДХ; садака (букв, «искреннее [даяние]») — м и л о с т ы н я ,
которую в обязательном п о р я д к е д о л ж е н в ы п л а ч и в а т ь к а ж д ы й иму-
щ и й мусульманин в пользу бедных или р а з о р и в ш и х с я членов о б щ и н ы .

4 2 7 «Роющий подкопы» — накб-зан, м е т а ф о р и ч е с к о е о б о з н а ч е н и е
вора, к о т о р ы й п р о н и к а е т в д о м с п о м о щ ь ю п о д к о п а .

428 «рута» (сипанд) — считается целебным р а с т е н и е м ; д ы м о м от
тлеющих в ж а р о в н е с е м я н руты (Harmala ruta) о к у р и в а ю т детей для
з а щ и т ы от дурного глаза.

4 2 9 «Кольчуга Сипандйара» — м е т а ф о р а неуязвимости; и р а н с к и й бо-
г а т ы р ь С и п а н д й а р (Исфандйар) н а г р а ж д е н в «Шах-нама» п о с т о я н н ы м
эпитетом рӯййн-тан «меднотелый», поскольку тело его было неуязвимо
для в р а ж е с к и х стрел и к о п и й . Е. Бертельс отмечает использование в
бейте ф и г у р ы «составной таджнис»: сипанд пар «рута», «помощник» и
Сипандйар (имя богатыря) [Бертельс 1962, с. 92].

4 3 0 «[Пределы) н а ч е р т а н и я «Низами»» (хатт-и Низами) — «Низами»
(литературное и м я поэта), н а п и с а н н о е в а р а б с к о й г р а ф и к е ; в бейте
употреблен п р и е м пхйм, о с н о в а н н ы й н а двух з н а ч е н и я х слова хатт:
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46. А «Илйас», если отбросишь алиф от его лам—
Это имя тоже будет с [числом] «девяносто девять».431

Оттого-то у меня тысяча и одна крепость,
Сотня без одного — мои оруженосцы.432

И бремя страданий мне незнакомо,
И разграбление сокровищ мне не грозит.433

Когда сокровище в такой крепости,
Как к нему подступится тот, кто роет подкопы?434

Так повелось, что нет сокровища без змеи,
Повсюду, где финики — там и колючки.

«начертание, надпись» и «границы территории», при этом второе зна-
чение дополнительно мотивировано употреблением глагола гам ни-
хйдан «вступать, входить». «Тысяча и одно имя» — имеются в виду все
эпитеты Аллаха, встречающиеся в Коране. Сумма числовых значений
букв в имени «Низами» составляет 1001 (по абджаду, т. е. системе бук-
венной записи числа, нун = 50, за - 900, алиф = 1, мим = 40 и йй = 10).

431 «Девяносто девять» — 9 9 « п р е к р а с н ы х имен» (ал-асмй ал-хусна)
Бога, т. е. имен, которыми предписано призывать Бога, см. [Коран,
59:22—24], где приведены наиболее почитаемые, ар-рахман «Милости-
вый», ар-рахпм «Милосердный» и пр.). Возможно, в «отбрасывании бу-
квы алиф от лам» содержится намек на слово аллах «Бог», в котором
алиф после лам не пишется. Илйас (первое имя поэта) состоит из букв
алиф, лам, йа, алиф, сйну с числовыми значениями 1, 30, 10, 1 и 60
соответственно, что в сумме составляет 102. Если удалить первый
алифу предшествующий лам, получается 101, а не 99. Однако второе
полустишие хам ба навад-у нух аст нам-аш содержит компонент хам
ба «тоже с», который можно интерпретировать и как «также бы; таким
образом в ихаме бейт содержит указание вычесть из буквы лам еще и
букву ба (ба = 2). По мнению Дастгйрди, имя Илйас, которым поэта
нарекла мать, и явилось той рутой (см. б. 44), которая всю жизнь обе-
регает Низами от дурного глаза завистников.

4 3 2 Идея: числа 1001 и 99, зашифрованные в буквах имен поэта,
хранят его от нападок врагов, словно крепости и оруженосцы.

4 3 3 «Разграбление сокровищ» — в о з в р а щ е н и е к т е м е з а в и с т н и к о в -
п л а г и а т о р о в , п о х и щ а ю щ и х с о к р о в и щ а стихов Н и з а м и .

4 3 4 «Тот, кто р о е т подкопы» (наккаб\ — в о р , н а м е к н а п л а г и а т о р а ,
ср. б. 44 .



182 Лайли и Маджнун

51. Всякому именитому, который покорил мир,
Сопутствовал кто-то, чернивший его имя.

Йусуф, который саму луну носил в ожерелье,
Не уберегся от злобы братьев.435

'Иса, в чьем дыхании не было дыма,
Сносил нападки от всякого иудея.436

Ахмад, что был предводителем арабов,
Тоже поранился колючками Бу-Лахаба.437

Мир так уж устроен от века:
Не бывает меда без пчелиного жала.

56. С той поры, как я — это я, при помощи силы
Не причинил я вреда даже крылышку муравья.438

4 3 5 «Луну носил в ожерелье» — зи мах гикд мпбаст; красота Йусуфа
(библ. Иосифа) была столь велика, что луна, средоточие красоты, годи-
лась ему только как бусина в ожерелье [Айати, с. 194].

436 «в чьем дыхании не было дыма» (дам-аш надпшт дӯд-й) — намек
на животворное дыхание *Исы (см. примеч. к гл. 8, б. 7), а также на
метафорическое выражение дӯд-и дам (букв, «дым дыхания») со значе-
нием «горестный вздох», «жалоба». Идея: 'Иса, от которого никто не
слышал жалоб, тем не менее страдал от нападок соплеменников.

4 3 7 Ахмад (букв, «восхваленнейший») — прозвание Мухаммада; так
называет его 'Иса, предсказывая грядущее явление Пророка, см. [Ко-
ран, 6 1 : 6 ] . Бу-Лахаб (букв, «отец пламени») — прозвище 'Абд ал-'Уззы,
д я д и Мухаммада, который враждовал с Пророком; поношению Абу
Лахаба и его ж е н ы посвящена сура 111 «Пальмовые волокна».

4 3 8 Бейт с о д е р ж и т скрытое уподобление рассказчика могуществен-
ному царю Сулайману; в Коране говорится, что, проходя с войсками
«джиннов, людей и птиц» через муравьиную долину, Сулайман услы-
шал слова муравьихи: «О муравьи, войдите в ваше жилье, пусть не
растопчет вас Сулайман и его войска, не замечая этого» [Коран, 2 7 : 1 8 ] .
Сулайман понял язык муравьихи и возблагодарил Бога з а дарованную
ему способность понимать язык всякой твари. «Сила» — зӯру в контек-
сте «жалобы поэта на клеветников», здесь, возможно, прием йхам со
вторым значением «ложь» (перс, зӯр «сила, насилие» омономично араб.
зӯр «ложь, неправда»). Идея: с тех пор как Низами достиг вершины
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Не отмывал жемчужины чьей-то чистой водой,
Не старался расстроить чужие дела.439

Поскольку не таков я нравом, как соперник,
То не стану бранить какую-то собаку.

Пред мерзостью пса, что пробудил во мне льва,
*Он не стоит порицания» — вот что придало мне стойкости.440

Я знаю, что гнев лучше скрывать,
И то, что было сказано, лучше бы не высказывать.

61. Однако же, с точки зрения опыта,
Молчание — это бесчестье!441

Тот, кому знаком город,
Знает, откуда поступает наш товар.4 4 2

А кто строит козни против меня,
Тому враг не я, ибо есть кое-кто кроме меня.4 4 3

своего таланта (т. е. уподобился Сулайману), он никогда не обижал тех,
кто слабее его.

4 3 9 «Жемчужина» (дурр) — м е т а ф о р а поэтической идеи, образа.
«Чистая вода» — дсг/шаб», используется как определение жемчуга выс-
шего качества («чистой воды»). Смысл полустишия: Низами не прида-
вал блеска ж е м ч у ж и н а м своих стихов, заимствуя у других поэтов
«чистую воду» перлов.

4 4 0 «Он не стоит порицания» — ла 'айб лаху (араб.), букв, «нет для
него упрека».

Идея: мерзкое поведение завистника привело Низами в ярость, но
мысль о ничтожестве врага позволила ему проявить выдержку.

4 4 1 Е.Э. Бертельс д а е т в переводе бейты 5 6 — 5 8 , 6 0 — 6 1 и поясняет:
«То есть молчание человека, которого обижают, равносильно отсутст-
вию у него чувства чести» [Бертельс 1 9 6 2 , с. 2 5 2 ] .

4 4 2 «Наш товар» — м е т а ф о р а стихов Низами, а «город» — всей со-
временной ему поэзии. Идея: единственным поставщиком нашего то-
вара, т. е. стихов, является н а ш талант, о чем знают истинные цените-
ли поэзии.

4 4 3 Идея: тот, кто поносит Низами, клевещет и тем самым соверша-
ет тяжкий грех, его главный враг — он сам.
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О сердце, не болтай попусту,
С веселым лицом поедай свою печень.444

Как роза, бей в барабан отбытия,
Целуй руку, несущую гибель.445

66. Сдабривай хлеб собственной кровью,
Нет головы — опусти шапку ! 4 4 6

Сноси обиды и не обижай в ответ,
Сам обижен — это лучше, чем [когда] люди в обиде.447

Глава девятая
В назидание сыну своему Мзгхаммаду Низами

1. О четырнадцатилетний свет очей,
Прозревающий суть наук обоих миров!4 4 8

4 4 4 «Поедай [свою] печень» (мпхвар джагар-Щ — горюй, скорби.
Идея: страдай, но виду не п о к а з ы в а й .

445 «Бей в барабан отбытия» — готовься к скорой кончине; недолгое
цветение розы — р а с п р о с т р а н е н н ы й поэтический образ скоротечности
ж и з н и . «Целуй руку» — когда розу срывают, о н а к а с а е т с я руки и к а к
бы целует ее Д а с т г и р д и ) .

446 «Сдабривай ...» (нйнхурд зи хӯн-и хпих мйдйр) — терпеливо сноси
с т р а д а н и я ; о б ы г р а н фразеологизм хӯн хурдан «страдать» (букв, «пить
кровь»). «Нет г о л о в ы — опусти шапку!» — полустишие построено к а к
в а р и а ц и я н а тему многочисленных поговорок о голове и ш а п к е (ср. йа
cap мправад йа кулах мпайад «или голова пропадет , или ш а п к а поя-
вится»). Речь, в о з м о ж н о , и д е т о том, что к о г д а сила и власть (главенст-
во) н е н а т в о е й стороне, следует п р о я в и т ь с м и р е н и е — с н я т ь ш а п к у .

447 «Люди в обиде» — халкб-азйр, во в т о р о м п р о ч т е н и и халк-и базар
«люди базара», т о г д а смысл второго п о л у с т и ш и я : «Обижен т ы — это
лучше, ч е м люди базара» (т. е. «поэт — п р о д а в е ц т о в а р а стихов, ему н е
следует о б и ж а т ь покупателей»).

448 «Четырнадцатилетний» — р е а л ь н ы й в о з р а с т с ы н а соотносится с
«возрастом» полной луны (14 дней); п о д р а з у м е в а е т с я , что с ы н в полной
м е р е обрел зрелость и красоту. «Прозревающий суть» — балиг-назар,
к о м п о з и т , букв, «обладающий з р е л ы м взглядом», п е р е н о с , «вниматель-
н о изучающий» [ДХ, ел. ст. «бплиг»], с д а н н ы м б е й т о м в к а ч е с т в е п е р -
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В те дни, когда тебе было семь лет,
Ты, как роза, был доверен лугу.449

А ныне, достигнув четырнадцати,
Ты, как тополь, поднял голову ввысь.

Не сиди беззаботно, не время для забав,
Время учиться и эозвышаться.

Стремись к знанию и учись величию,
Чтобы день ото дня ты пред ставал все лучше.

6. Твое имя и происхождение — это для малолетства,
У взрослого дерева родовитость не в счет.450

Там, где тебе предстоит проявить величие,
Не будет проку от того, что ты — мой сын.

Как лев, сокрушай полчища в одиночку,
Будь сыном своих собственных достоинств!451

Хочешь добиться счастья — выполняй условие:
Будь приветлив с божьими созданиями.

Коли соберешься плести небылицы —
Да не отринешь ты страха Божьего!452

11. Подыщи сообразно положению такое занятие,
Чтобы тебе не пришлось стыдиться своих дел.

вого примера. «Науки обоих миров» — знания, относящиеся к миру
материальному (дунйа) и нематериальному (ахират).

4 4 9 Идея: в семь лет сын проводил время в играх н а лоне природы и
был подобен розе, которая беззаботно цветет на лугу.

4 5 0 Смысл второго полустишия: взрослое д е р е в о ценится з а плоды,
которые оно само приносит, а не з а то, что оно является отростком от
другого плодовитого дерева.

4 5 1 «Лев» (шпр) — у с т о й ч и в а я м е т а ф о р а воина-богатыря.
4 5 2 Идея: страх кары Божьей должен удержать сына от корыстной

лжи.
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Если отдашь свое сердце, о сын, этим советам,
То из советов отца извлечешь пользу.453

Хотя я вижу в тебе стремление прославиться
И вижу в тебе склонность к стихотворству,

Не связывайся со стихами и их сочинением,
Ибо «лучшие из них — самые лживые».454

Не пытайся снискать славу этим мастерством,
Ибо оно окончилось на Низами.455

16. Пусть у стихотворства высокий сан,
Ты стремись к знанию, которое прибыльно.456

По шкале этой измерительной линейки
Старайся познать самого себя.457

453 «Извлечешь пользу» — шавй барӯманду прием пхам, в первом
значении — «станешь плодоносящим», что возвращает читателя к теме
«взрослого дерева», метафоре зрелого м у ж а (см. б. 6).

454 «Лучшие из них — самые лживые» — акзаб-и ӯ-ст ахсан-и ӯу па-
рафтэаз арабского выражения ахсану-ш-ши'р акзабуху, приписывае-
м а » Пророку, который обвинял поэтов во лживости. Проблема «прав-
ды» и «лжи» поэзии подробно обсуждалась в филологических сочине-
ниях арабов и персов, см. [Bürgel 1974; Ajami 1988] .

455 «Окончилось на Низами» — хатм шуд аст бар низами, также
«оно запечатано на Низами», скрытое уподобление непревзойденного
поэта Низами Мухаммаду, последнему среди ниспосланных Богом
пророков, «запечатавшему» череду пророчества (хотим ан-набиййпн

«печать пророков», одно из прозваний Мухаммада [Коран, 3 3 : 4 0 ] ,
обыгрывается в гл. 2, бб. 2, 91).

456 Е. Бертельс д а е т перевод бейтов 5 — 8 , а т а к ж е 1 3 — 1 6 со сле-
дующими пояснениями: «Совершенно естественно, что Мухаммад, по-
стоянно слыша в родном д о м е прекрасные стихи и видя уважение, с

которым все относились к его отцу, сам захотел т о ж е стать поэтом.
Можно думать, что какую-то долю отцовских талантов он унаследовал
и у ж е четырнадцати лет пробовал свои силы в поэзии. По-видимому,
он мечтал тогда о карьере придворного поэта. Отец решительно пре-
достерегает его от этого пути» [Бертельс 1 9 6 2 , с. 121 — 1 2 2 ] .

457 «Измерительная линейка» — xam-u кийасй; возможно, это — ме-
т а ф о р а человеческого интеллекта, которому свойственно познавать
окружающий мир. Тогда смысл бейта таков: «Направь усилия своего
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Изучай описание своей природы,
Ибо это знание, озаряющее душу.

Пророк сказал: «Наука — это две науки,
Наука о религиях и наука о телах».458

В пупке двух наук — [источник] благоухания,
Это — один из двух, факих или лекарь.459

21. Будь лекарем, искусным, как 'Иса,
Но только не лекарем, губящим людей.460

Будь факихом, умножающим благочестие,
Но не факихом, обучающим хитрости.461

Если же станешь обоими сразу — возвысишься,
Заслужишь всеобщее уважение.

разума на познание себя (ср. популярный х а д и с «Кто познал себя, по-
знал своего Господа»). Дастгирди предлагает для кийасй значение «ис-
кривленный» (но оно не зафиксировано в ДХ) и считает «искривлен-
ную линию» (хатп-и кийасй) м е т а ф о р о й человеческого тела, отмечая,
что речь м о ж е т идти и о траекториях небесных тел. Айати (с. 197) ви-
дит в первом полустишии намек н а название специального прибора
для измерения углов.

4 5 8 «Наука о религиях» ('илм ал-адйан) — религия (дйн, мн. ч. адйй>$
как термин мусульманской теологии означает совокупность правил
ритуального поведения, являющуюся основой ж и з н и религиозной об-
щины; в более широком смысле — это с ф е р а духовного в противопос-
тавлении телесному. «Наука о телах» ( г илм ал-абдан) — здесь имеется в
виду медицина.

4 5 9 «Пупок» (нйф) — мускусная железа с а м ц а кабарги, которая име-
ет в и д небольшого мешочка п о д ж и в о т о м у животного (считалось, что
мускус в этой железе образуется из сгустившейся крови); также — за-
вязывающийся кисет для хранения мускуса; метафорически — источ-
ник благоухания. Факих — «богослов-законовед, знаток богословско-
правового комплекса (фикх)» [ИЭС, ел. ст.].

4 6 0 Среди чудес пророка 'Исы (Иисуса), перечисленных в Коране,
многие так или иначе связаны с исцелением, ср. упоминания об исце-
лении слепого и прокаженного, воскрешении мертвых и оживлении
дыханием глиняной птицы [Коран, 3 : 4 3 (48); 5 : 1 1 0 ] .

461 «Обучающий хитрости» (хплатп-амӯз) — здесь имеется в виду
факих, обучающий, как обходить мусульманские правовые нормы.
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Ты будешь хозяином двух границ срока жизни,
Будешь хранителем границ двух колыбелей.462

Прилежно читай каждую страницу,
Чтобы обрести полноту знания.

26. Мастерски изготовлять попоны
Лучше, чем скверно шить шапки.4 6 3

От меня требуется сказать, а от тебя — взяться за дело,
Никак не годится сидеть без дела.464

При том, что речь благодатна, [как] вода,
Для каждой речи хороша краткость.

Пусть струится чистейшая вода,
Если выпьешь много — одолеет уныние.465

Говори кратко, но говори избранное, как перлы,
Чтобы твоя краткость наполнила мир.

4 6 2 «Хозяин двух г р а н и ц с р о к а жизни» (сахиб-тарафайн-и еахд) —
м е т а ф о р а , о б ъ е д и н я ю щ а я ремесло в р а ч а и ф а к и х а , п р о ф е с с и о н а л ь н о
с в я з а н н ы х с д в у м я р у б е ж а м и человеческой ж и з н и — р о ж д е н и е м и
смертью. «Хранитель г р а н и ц двух колыбелей» (сахиб-тараф-и ду махд)
— в р а ч я в л я е т с я с т р а ж е м г р а н и ц колыбели тела, а ф а к и х о х р а н я е т от
греха и п о р о к а колыбель д у ш и .

463 «Попона» — пйлйНу вьючное седло, т. е. п о д у ш к а , н а б и т а я ш е р -
стью, которую кладут н а с п и н у вьючного ж и в о т н о г о .

4 6 4 Первое п о л у с т и ш и е [гуфтан зи ман аз ту кар бастан) п р и в е д е -
но в словаре Р у б и н ч и к а к а к п о с л о в и ц а с п е р е в о д о м «Мой долг с к а з а т ь ,
а т в о й — выполнить» (ел. ст. «кар»).

465 «Уныние» — малпл; согласно у ч е н и ю о ч е т ы р е х т е м п е р а м е н т а х
[мизадж), в о с х о д я щ е м у к гуморальной т е о р и и Г и п п о к р а т а и ш и р о к о
р а с п р о с т р а н е н н о м у в т р а д и ц и о н н о й м е д и ц и н е , п е р е п о л н е н и е орга-
н и з м а водой ведет к у в е л и ч е н и ю объема м о к р о т ы , что я в л я е т с я п р и -
з н а к о м ф л е г м а т и к а (балгамй-мизадж). Возможно, бейт с о д е р ж и т па-
р а ф р а з п о с л о в и ц ы аз гуфтан-и пур малсиг хпзад «когда много гово-
р и ш ь , одолевает скука», см. [Рубинчик, ел. ст. «малал»], или ж е , наобо-
рот, бейт Н и з а м и в «проясненном» в а р и а н т е в о ш е л в пословицу.
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31. Лишь речью, подобной перлам, молено гордиться,
А чего можно налепить сполна — так это кирпичей!4 6 6

Жемчуг, что чист по природе,
Украшает собой воду и сушу.

Когда он целый, то — [в] сокровищнице и рудниках,
Когда измельчен, то — бальзам для душ.4 6 7

Одна охапка роз, ласкающих обоняние,
Лучше ста стогов сена.

Пусть перед [нами] сто звезд,
Солнце почитают больше их [всех].

36. Хотя каждая звезда блестит,
Но свет — от солнца.468

Глава десятая
Вспоминая нескольких ушедших родных

1. Где же кравчий, ведь я поклоняюсь вину,
Пусть он поднесет мне чашу вина,

466 Второе полустишие, возможно, с о д е р ж и т намек на фразеологи-
ческое значение хишт задан («лепить, формовать кирпичи») — «плести
небылицы».

4 6 7 Идея: поскольку жемчуг прекрасен, его оберегают морские глу-
бины (море — рудник жемчуга), а люди, добывая, прячут в сокровищ-
ницах или, измельчая, используют как ценное лекарство; столь ж е
ценна и немногословная, но мудрая речь.

4 6 8 Бейты 3 1 — 3 6 развивают тезис, выдвинутый в б. 3 0 , о преиму-
ществах краткой и продуманной речи, в цепочке пар (жемчуг — кир-
пич, розы — сено, солнце — звезды), противопоставленных по призна-
кам «ценное, редкостное» — «дешевое, встречающееся в изобилии».
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Того вина, что чисто, как мои слезы,
И дозволено по уставу влюбленных.469

Я тянусь к вину, надеясь на то,
Что оно освободит это подавленное сердце.

Лев засел на [моей] дороге,
Из-за льва хочу сбиться с пути.470

Прежде знавал я радости,
А теперь я уж не тот, что был.

6. Когда и это [время] уйдет у меня из рук,
Я стану еще слабее, чем сейчас.

Кравчий, неси мне рубинового вина,
Ибо речь бросила [для] меня подкову в огонь!471

Того вина, что распутывает дела,
Что ладит с духом, как дух.472

4 6 9 Вино, которое для мусульман я в л я е т с я з а п р е т н ы м , по «уставу
влюбленных» (дар мазхаб-и 'ашикан, т а к ж е «по религиозному толку
влюбленных») р а з р е ш е н о , поскольку оно помогает п е р е н о с и т ь тяготы
любви и просветляет сердца.

4 7 0 «Лев» (шйр) — м е т а ф о р а горестей и печалей; в ы р а ж е н и е «сбиться
с пути» (pax гум кардан) с о в м е щ а е т д в а смысла: 1. сойти с ж и з н е н н о г о
пути, н а котором ж д у т горести, т. е. и з м е н и т ь ж и з н ь ; 2. о с т а в и т ь путь
правильного п о в е д е н и я , т. е. н а п и т ь с я .

4 7 1 «Бросить п о д к о в у в огонь» — на'л дар ämatu афкандан, перенос,
«лишить покоя»; з н а ч е н и е восходит к м а г и ч е с к о м у обряду «приворота»:
колдующий писал н а п о д к о в е и м я человека, которого следовало п р и -
в о р о ж и т ь , произносил п о д о б а ю щ и е з а к л и н а н и я , а «заказчик»-
влюбленный бросал подкову в огонь [\Афифи, ел. ст. «на'л дар ämatu
гузаштан»]. Идея: р е ч ь бросила р а д и м е н я подкову в огонь, т. е. л и ш и -
ла м е н я п о к о я и зовет к себе; неси в и н а , чтобы оно доставило м е н я к
возлюбленной-речи (Дастгирди). З д е с ь и в последующих о б р а щ е н и я х к
к р а в ч е м у одно и з м е т а ф о р и ч е с к и х з н а ч е н и й в и н а — «поэтическое
вдохновение», необходимое поэту, чтобы прислупить к с о з д а н и ю «Лай-
ли и Маджнуна».

4 7 2 Вино уподобляется духу (рӯх) к а к т о н к о й субстанции, исходящей
из м и р а Божественного, поэтому оно гармонирует с б о ж е с т в е н н ы м
началом в человеке и о к а з ы в а е т н а него благотворное д е й с т в и е («ла-
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Раз отец мой ушел по примеру [своего] отца —
Йусуф, сын Заки, [сына] Муаййада —

Что мне судиться с ходом времени,
Что поднимать шум — тут не притеснение, а круговорот.473

11. Когда я поразмыслил о почивших отцах,
Я перерезал отцовскую жилу,474

Чтобы все [уколы], наносимые жалом того меда,
Позабыть ради долга перед телом.475

О кравчий, не медли, подай мне такого вина,
Чтобы бросило в пот охладевшую кровь.476

Такого вина, что если его выпьет немой,
В его природе закипит речь.

дит» сазгар аст, также «благотворно»). Возможно, бейт с о д е р ж и т «эти-
мологический» намек на связь араб, рӯх с образованным от того ж е
корня рйх «вино».

4 7 3 В обоих полустишиях использовано слово даур (букв, «движение
по кругу»), в первом случае — в значении «ход времени, судьба», во
втором — в значении «круговорот, вращение небосвода» (фигура «пол-
ный таджнис»).

., 4 7 4 «Отцовская жила» — кирк-и пидарп, т. е. привязанность к отцу.
Идея: когда поэт осознал неизбежность у х о д а отцов, т. е. старшего по-
коления, он перестал сокрушаться из-за кончины собственного отца.

4 7 5 «Жало» (нпш) — печаль по отцу; «мед» (нӯш) — отец с его любовью
и заботой; неразрывная связь «меда» и «жала» — постоянный поэтиче-
ский образ для нераздельности радости и страдания. «Долг п е р е д те-
лом» — фарпза-таНу т. е., по толкованию Дастгирди, сохранение соб-
ственного тела, собственной жизни; чтение с и з а ф е т о м (фарйза-и тан)

метрически невозможно, вероятно, здесь и з а ф е т усечен, поскольку
композит, состоящий из двух имен, фарпза «долг, религиозная обязан-
ность» и тан «тело», должен был бы обозначать атрибут, вроде «с телом
долга», ср. ппл-тан «с телом слона».

4 7 6 «Охладевшая кровь» — метонимия утратившего молодость тела.
«Бросило в пот» — т. е. омолодило, заставило кровь кипеть, вернуло
юношеский пыл.
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Если моя мать, курдянка Раиса,
По обычаю матерей умерла прежде меня,4 7 7

16. Кого мне помянуть в мольбах,
Чтобы привел ее мне на помощь?

Печали — больше, чем мыслимо вкусить,
Вода в омуте — выше человеческого роста.

Чаша этой горести больше,
Чем может выпить тысяча ртов.4 7 8

От такой безбрежной печали и горести
Есть [одно] средство — лекарство забвения.

О кравчий, ноги моего коня — в язвах,
Подай вина, ведь скоро пускаться в путь,479

21. Того вина, что ударяет в голову,
Сбивает с ног тысячу голов.480

4 7 7 Р а и с а (ра'пса, букв, «госпожа») — и м я м а т е р и Н и з а м и (Дастгир-
ди), ср. у Алиева «госпожа и з курдов» (с. 78); Е. Э. Бертельс отмечает,
что ра 'пса м о ж н о п р и н я т ь , к а к делает В. Д а с т г и р д и , з а и м я собствен-
ное, а м о ж н о п е р е в о д и т ь словом «госпожа» и «видеть в п р и в е д е н н ы х
строках сообщение о п р о и с х о ж д е н и и м а т е р и Н и з а м и и з знатного
курдского рода» [Бертельс 1962, с. 96].

478 «Рот» — даму т а к ж е «вздох», второй смысл полустишия «чем
м о ж н о и с ч е р п а т ь т ы с я ч е й вздохов».

4 7 9 «Конь» (барагп) — здесь, вероятно, м е т а ф о р а т а л а н т а , поэтиче-
ского д а р а , к о т о р ы й «изъязвлен» р а з н о о б р а з н ы м и горестями ж и з н и .

«во «Сбивает с ног т ы с я ч у голов» — аз пай хазар cap бар-арад, т. е.
о п ь я н я е т до полного с а м о з а б в е н и я и утоляет печаль; во втором значе-
н и и «превращает ногу в т ы с я ч у голов», т. е., по р а з ъ я с н е н и ю Д а с т г и р -
д и , дарует столько мудрости, что д а ж е нога с т а н о в и т с я т ы с я ч е й голов,
полных ума.
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Хотя Хаджа *Умар приходился мне дядей
[И] его освобождение стало для меня бременем,481

На горький вкус моей доли
Жалобы мои оборвались в свирели горла.

Боюсь я того с синей цепью —
Я буду стенать, а он сдавит горло.482

Кравчий, из сосуда питейного дома
Принеси вина, что подобно гранатовым зернам,

26. Того вина, что — [плод] нивы, дарящий океан,
Что вспоено одним молоком с райским напитком.483

Доколе вздыхать о родных, где родная душа?
Где спутник и где сподвижник?

4 8 1 «Его освобождение» (хйлй шудан-аш) — и з б а в л е н и е от т я г о т это-
го м и р а и переход в м и р и н о й .

482 «Тот с синей цепью» — йн кабӯд-занджпр, т. е. небосвод, с ц е п ь ю
из колец семи планет, в л и я ю щ и х н а с о б ы т и я человеческой ж и з н и ,
здесь — м е т а ф о р а судьбы (кабӯд-занджйр, букв, «синецепый» — КОМ-
ПОЗИТ, н е о т м е ч е н н ы й в словарях). И д е я : поэт боится р о п т а т ь п р о т и в
судьбы, поскольку о н а в отместку м о ж е т «сдавить ему горло», т . е. ли-
ш и т ь в о з м о ж н о с т и т в о р и т ь и создать поэму.

4 8 3 «[Плод] н и в ы , д а р я щ и й океан» — мухпт-бахш-и кишт аст; а в -
торский составной эпитет вина мухйт-бахш «дарящий океан» как бы
переворачивает привычное уподобление океана щедрости; море (оке-
ан)— источник щедрых даров — обычно служит метафорой дарителя,
здесь же океан оказывается даром вина. Идея: поэт просит у кравчего
такого вина (вдохновения), которое, подобно океану, станет щедрым
источником жемчуга, т. е. мудрых мыслей и поэтических идей. Упо-
добление райскому напитку (в райском саду текут «реки из вина, при-
ятного для пьющих» [Коран, 47:16]) подчеркивает божественный ис-
точник вина поэтического вдохновения.
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Пчела, что стала благоденствовать из-за меда,
Сотворила его благодаря верной дружбе.

Кокон своей шелковой шапкой
Обязан помощи верных попутчиков.484

На радость верным друзьям муравей тащит
Такого, кто много сильнее его.485

31. С кем бы вместе ни довелось петь на этом пути —
Пой песню на его лад.486

В лад той слаженной мелодии
Она не попадет, если не знаешь мотива.487

В Китае ткут не только шелк,
Порой ткут шелка, а порой и циновки.488

Все, чему способствует слаженность,
Завершается в полном согласии.

484 «Верный попутчик кокона» — метафора червя-шелкопряда.
4 8 5 В ориг.: аз шйди-йи хамдамйн кишад мӯр // ан-pä ки аз-ӯ фузӯн

бувад зӯр
В издании В. Дастгирди в глаголе первого полустишия проставлена

огласовка касра — кишад, от кишйдан «тянуть, тащить»); ср. перевод
Е. Э. Бертельса, который предпочел читать кушад (от куьитан «уби-
вать»): «От радости, [что у него есть] товарищи, убивает муравей // то-
го, у кого сила больше, чем у него» [Бертельс 1962, с. 253] .

4 8 6 Идея: с кем бы ты не встретился на пути жизни, старайся пола-
дить с ним; ср. развитие той ж е мысли в гл. 4, бб. 1 2 — 1 5 .

4 8 7 «Слаженная мелодия» — тарйна-йи танг (букв, «тесная мелодия»)
— имеется в виду мелодия, исполняемая на нескольких инструментах
или несколькими голосами, у каждого из которых своя строго опреде-
ленная партия.

4 8 8 Идея: Китай знаменит своими шелками, но там делают и цинов-
ки, так и человеку, способному творить великое, иногда приходится
приноравливаться к обстоятельствам и заниматься обыденными де-
лами.
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У руда, который не годится для песни,

Порвутся [струны], если музыкант на нем заиграет.489

36. О кравчий, поднеси мускусного вина,

Освободи меня, ищущего избавления, от оков,

[Принеси] того вина, которое — сок жизни,

Первый плод кувшина зелени.490

Сколько еще [терпеть] этот дом, укрытый прахом?

Сколько еще принимать яд вместе с противоядием?491

Это дом паука таков,

Что врачует рану, а порой и наносит.492

4 8 9 Идея: в ы б и р а я мелодию, следует у ч и т ы в а т ь возможности своего
музыкального инструмента (иными словами, следует согласовывать
свои цели и возможности). Ср. и н т е р п р е т а ц и ю бб. 2 7 — 3 5 у Д а с т г и р д и :
«До к а к и х пор т ы будешь вздыхать об у ш е д ш и х друзьях и товари-
щах, ведь друзей больше нет, а поскольку [в жизни] тебе не обойтись
без спутников, ладь с другими. Если т ы не с м о ж е ш ь поладить со спут-
н и к а м и и теперь, когда нет шелка, довольствоваться ц и н о в к о й , то
твой руд станет ф а л ь ш и в и т ь , а м у з ы к а н т разобьет и сломает т а к о й
расстроенный инструмент, и т ы п р о п а д е ш ь ; поэтому следует уживать-
ся с людьми своего времени».

4 9 0 «Кувшин зелени» (кӯза-и набат) — м е т а ф о р а виноградной лозы;
«первый плод» (бакӯра) — зд. м е т а ф о р а молодого в и н а .

491 «Дом, у к р ы т ы й прахом» (хана-йи хак-пӯш) — м е т а ф о р а б р е н н о г о
человеческого тела; з н а ч е н и я к о м п о з и т а хак-пӯш « п о к р ы т ы й землей» и
« и з м а з а н н ы й землей» и л л ю с т р и р у ю т с я в [ДХ, ел. ст.] т о л ь к о д а н н ы м
бейтом. «Яд и п р о т и в о я д и е » (захр у нӯш) — т о , ч т о п а г у б н о и л и целебно
для человеческого тела; п о т а к а н и е любой и з с т р а с т е й п р и н о с и т насла-
ж д е н и е , но губительно д л я тела, подобно яду, и требует п р о т и в о я д и я ,
в о с с т а н а в л и в а ю щ е г о силы.

492 «Дом паука» (хана-йи 'анкабӯт) — м е т а ф о р а бренного м и р а , вос-
х о д я щ а я к к о р а н и ч е с к о м у в ы р а ж е н и ю «дом паука»: «Те, к о т о р ы е взяли
себе п о м и м о Аллаха п о м о щ н и к о в , п о д о б н ы пауку, к о т о р ы й устроил се-
бе дом. А ведь слабейший из домов, конечно, дом паука (байт ал-
'анкабӯт), если бы они знали!» [Коран, 29:40]. Паутина использовалась
в быту как кровоостанавливающее средство; в то же время паутина
«наносит раны» телам попавших в нее насекомых. Таким образом,
развернутое в бб. 39—42 сравнение «земной мир — дом паука» стоится
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Он то совершает в ночи кровавый налет на муху,
То спасает от крови чью-то руку.

4L Подобно кокону, закрой дверь в дом,
Чтобы положить голову на ложе спокойного сна.4 9 3

Ведь этот дом, что является домом скорби,
Ясно, что предоставлен лишь на несколько лет.494

О кравчий, не сиди, (забыв] о вине и веселье,
Подай вино горьким, а веселье — сладким.495

То вино, которое — как прозрение для человека,
Которое делает явным то, что скрыто.496

Не стремись задирать голову, как змея,
Ибо тут-то в затылок и ударит сель.497

46. Будь у тебя семь голов, как у дракона,
Все семь голов положат тебе в руки.4 9 8

на двух основаниях: коранический образ с идеей бренности и бытовое
представление о паутине, вносящее тему пагубного и целебного воз-
действия.

4 9 3 «Закрой д в е р ь в дом» — т. е. отгородись от м и р с к о й суеты.
4 9 4 «Предоставлен л и ш ь н а несколько лет» — вакф-и чанд сал аап,

букв, «является в а к ф о м н а несколько лет»; вакф — согласно мусуль-
м а н с к о м у п р а в у , н а д е л е н и е и м у щ е с т в о м , п р и к о т о р о м получатель н е
с т а н о в и т с я с о б с т в е н н и к о м и м у щ е с т в а и н е м о ж е т п е р е д а в а т ь его по
наследству, а и м е е т л и ш ь п р а в о н а доход от него.

4 9 5 «Горькое» (талх) — т а к ж е «терпкое», один и з т р а д и ц и о н н ы х э п и -
тетов молодого в и н а .

4 9 6 «Прозрение» — хал (букв, «состояние»), в литературе с у ф и з м а —
термин, обозначающий, в частности, экстатическое состояние, в котором
адепт обретает способность «видеть сердцем», т. е. прозревать истину.

4 9 7 Во в р е м я селя п о т о к и в о д ы с м ы в а ю т з м е й с г о р н ы х склонов и
губят их (Дастгирди).

4 9 8 Идея: будь ты живуч и непобедим, как дракон, тебе не избежать
гибели; в итоге в руках у тебя окажутся только собственные отрублен-
ные головы.
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Лучше тебе не подвергать себя такой опасности,
При которой если упадешь, то покалечишься.

Когда доведется падать с крыши,
Сто гязов — совсем не то, что один шаг.4 9 9

Будь как земля и не заботься об опасностях,
Земля превосходит спокойствием три остальные

жемчужины.500

Хотя все жемчужины лучезарны,
Но самая достохвальная среди них — земля.501

51. Она являет себя при трех соратниках,
А из тех троих каждый в ней невидим.502

О кравчий, возьми тюльпаноцветного вина,
Выпей полчаши под песню чанга,

То вино — глашатай утренней попойки,
Благоустроитель жилища духа.

Доколе терзаться несуществующей печалью,
Знать и притворяться несведущим?503

4 9 9 Гяз — мера длины, равная приблизительно 1 0 4 — 1 0 5 см.
sob «Будь как земля» — хаки шаеу во втором значении — «будь сми-

ренным». «Жемчужина» (гаухар) — устойчивая м е т а ф о р а стихии; в
традиционной натурфилософии земля отличается от огня, воздуха и
воды своей полной неподвижностью.

5 0 1 «Самая достохвальная» — манзӯртарйн, также, в ихаме, «самая
зримая», что разъясняется в следующем бейте.

502 Идея: земля м о ж е т таить в себе и воду, и огонь, и воздух, а они
не способны скрыть ее.

5 0 3 «Несуществующая печаль» — гам-и нарасйда, букв, «ненастиг-
шая печаль», т. е. печаль, связанная с событиями прошлого, а не с тем,
что происходит в д а н н ы й момент времени. «Притворяться несведу-
щим» — нйшинпда кардан, п е р е в о д по [ДХ, ел. ст.], значение иллюст-
рируется только д а н н ы м бейтом. Идея: не следует переживать из-за
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Лучше бы тебе помнить мои слова
И не вспоминать о прошедших днях.

56. Ту прошедшую жизнь, что уже истрачена,
Сочти все еще сокрытой!504

А также считай, что она — на предыдущем листе,
Считай его открытым и исписанным.

Представь, что ты прочел Семь седьмых
Или прожил семь тысяч лет,505

Разве в конце концов срок не истек,
Те семь тысяч лет не прошли?

Раз телу нашему назначено утонуть,
Высокого оно [роста] или низкого — какая разница?5 0 6

61. О кравчий, для моего пития на рассвете
Подай вина, и пусть оно будет неведомой мне сладости!

Такого вина, что пылает, как солнце,
От него высохший источник получает воду.

несчастий прошлого, ведь известно, что прошлое уходит в небытие и
больше не существует, а люди ведут себя так, словно не знают об этом.

504 «Истрачена» — ппш-хвард аст, букв, «израсходована заранее в
счет будущих доходов».

Идея: считай, что горести прошлого скрыты от тебя так ж е , как со-
бытия будущего, и тогда ты избавишься от печали.

505 «Прочел Семь седьмых» — т. е. прожил одну неделю; намек на
распространенный среди благочестивых мусульман обычай полностью
прочитывать Коран з а семь д н е й (см. также гл. 8, б. 4.). «Семь тысяч
лет» — согласно историографии ислама, весь период домусульманской
истории человечества, от Адама д о пророка Мухаммада.

506 «Назначено утонуть» (барййи гарк аст) — т. е. умереть, уйти в

землю и смешаться с прахом.
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Доколе быть застывшим, как лед,
Уподобляться дохлой мыши в воде?5 0 7

Подобно розе, отринь мягкосердечие,
Как фиалка, откажись от двуличия.508

Бывает, что потребны колючки
И для дела требуется немного безумства.

66. Один курд потерял в Ка'бе осленка,
Стал он бегать по Ка*бе и вопить:

Мол, в этой пустыне дороги длинные,
Пропал у меня осел — вот загадка!

Крикнул так, а как крикнул — обернулся,
Увидел осла, а как увидел осла, рассмеялся.

Воскликнул: «Мой осел сгинул,
А стоило завопить — он и нашелся».

Если бы тот курд не начал вопить,
Осел бы ушел, да еще и поклажу унес.

71. Это селение — прибежище безрассудных —
Раздает наделы тем, кто притесняет слабых.509

5 0 7 «Застывший» — фусурда, прием пхйм, второе значение «пону-
рый, отчаявшийся». Идея: доколе пребывать в унынии и бездействии,
не пытаясь противостоять невзгодам.

508 «Двуличие» — ду-рӯйй, т а к ж е «двуцветность»; фиалка в поэзии
наделена одноцветными лепестками, в отличие от розы, которая ино-
гда характеризуется как ду рӯй или ду ранг (один из сортов розы на-
делен желто-красными цветами). Идея: подобно розе, научись защи-
щать себя шипами и будь, подобно фиалке, «одноцветным», т. е. не ли-
цемерь и не скрывай своих истинных чувств.

509 «Это селение» — м е т а ф о р а земного мира.
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Без львиного сердца не достичь цели
И с коровьим сердцем не явить совершенства.

О кравчий, налей в чашу чистого вина,
Плесни влаги — зажги огонь,

Такого вина, что если омоет лицо камня —
На лице камня появится яхонт.510

Зачем тебе унижаться перед подлецами,
Зачем быть легкой добычей негодяев?

76. Зачем тебе подставлять шею под каждый удар,
Зачем мириться со всяким насилием?

Как гора, высоко держи голову,
Проявляй твердость с мягко стелющими.511

Если станешь, как лилия, ткать шелк,
Будешь пить опивки чистой земли.512

Униженность подтачивает изнутри,
Снесение обид рождает слабость.

5 1 0 Бейт содержит сравнение вина с яхонтом по цвету, а также на-
мек на свойство вина вызывать румянец на лице пьющего.

5 1 1 «Высоко держи голову» — буланд-пуштийй кун (букв, «делай вы-
сокой спину»), т. е. «будь на высоте положения», «занимай главенст-
вующее положение» [ДХ, ел. ст. «буланд», рубрика «буланд-пуштй кар-
дан»}, значение иллюстрируется только нашим бейтом. «Мягко стелю-
щие» — нарм-джахаНу букв, «мягко скачущие», композит не зафикси-
рован в словарях, здесь, вероятно, метафора подхалимов и льстецов.

512 «Ткать шелк» — п о о т н о ш е н и ю к л и л и и э т о о з н а ч а е т «являть
ш е л к о в ы е лепестки», а п о о т н о ш е н и ю к ч е л о в е к у — «быть ш е л к о в ы м » ,
т. е. п о к л а д и с т ы м , у г о д л и в ы м . «Опивки» — дурд, т е р м , «осадок н а д н е
сосуда д л я вина», «чистый» (сафп ) — у с т о й ч и в ы й э п и т е т в и н а . З д е с ь
земля за счет выбора эпитета скрыто уподоблена вину, а илистая поч-
ва, на которой растет лилия — «опивкам» или винной гуще. Идея: если
будешь покладистым со всеми, то тебе достанется лишь самое .худшее
в этом мире.
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Будь как шип — с копьем на плече,
Чтобы прижать к груди охапку роз.

81. Причитания и сожаления лишают сил,
От сожалений гибнут потомки Адама.513

О кравчий, не сиди, ведь день уже в разгаре,
Подай вина, ведь голова моя пресытилась трудами,

Такого вина, что стало светочем странников,
Каждый старик, что отведал его — помолодел.

С одним-двумя-тремя беспечными пьяницами
Избери дорогу, где нет гордыни.

Знайся с пылинкой, как луч солнца,
Кто ты и [каково] пиршество Джамшида!?5 1 4

86. Откажись от царского жалованья,
Ибо ремесло воина ведет к скитаниям.

Тебе лучше сторониться царской дружбы,
Как сухому хлопку — жгучего огня.

От такого огня, хоть он и полон света,
В безопасности тот, кто далеко.

5 1 3 Е. Э. Бертельс дает перевод бейтов 75—81 [1962, с. 113] в кон-
тексте обсуждения вопроса о возможной принадлежности Низами к
братству Ахи; он пишет: «Найти такие советы у кого-нибудь из знаме-
нитых шейхов невозможно, но как напоминают они то, что рассказы-
вает Ибн Баттута об ахи\».

5 1 4 П ы л и н к а , т а н ц у ю щ а я в солнечном луче — у с т о й ч и в ы й образ
«общения» великого и н и ч т о ж н о г о , в любовной п о э з и и — возлюбленно-
го и влюбленного, в м и с т и ч е с к о й — Б о г а и ч е л о в е ч е с к о й д у ш и . Д ж а м -
ш и д — с м . п р и м е ч . к гл. 5, б. 6 7 . Идея: пусть с а м т ы [славой] подобен
солнцу, н е ч у р а й с я о б щ е с т в а о б ы ч н ы х людей и н е с т р е м и с ь о к а з а т ь с я
среди п р и б л и ж е н н ы х в л а д ы к и .
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Мотылек, которого воспламенил свет свечи,
Сел пировать со свечей — и сгорел.515

О кравчий, меня душит печаль,
Подай вина, ведь печаль утоляют вином,

91. Того вина, чистого, как серебро,
Оставляющего глубокий след в сердце.

Довольствуйся своим собственным уделом,
Не пытайся проглотить чужой кусок.

Судьба отворачивается от того глупца,
Что вытягивает ноги за [пределы] коврика.5 1 6

Птица, что взмывает не на свою высоту,
Избирает для себя путь погибели.

Змея, которая избирает не свою дорогу,
Корчится, запутав свои дела.517

96. Отшельник, что облачается в доспехи,
За свое геройство получит оплеуху.

5 1 5 Т р а д и ц и о н н ы й мотив влюбленного-мотылька, сгорающего в
пламени возлюбленной-свечи, здесь перенесен в с ф е р у д и д а к т и к и :
близость к ц а р ю столь ж е о п а с н а для его слуг, к а к близость к свече —
для мотылька.

5 1 6 Идея: судьба н а к а з ы в а е т тех, кто посягает н а чужое «место п о д
солнцем», спорит со своей судьбой; «вытягивать ноги з а коврик» (зи
гилпм-и худ пай кашпдан) — намек на пословицу аз гилпм-и хпш пай
бпрӯн намибайад нихад «не следует в ы т я г и в а т ь ноги з а [пределы] сво-
его коврика» [ДХ, ел. ст. «гилпл*»], ср . русск. «по о д е ж к е п р о т я г и в а й
ножки». «Коврик» (гилпм) во м н о г и х у с т о й ч и в ы х с о ч е т а н и я х обознача-
ет человеческую судьбу, н а п р и м е р , «вытащить с в о й к о в р и к и з воды»
о з н а ч а е т «избежать погибели», а «бросить чей-то к о в р и к в воду» — «об-
р е ч ь кого-то н а неприятности» см. [ 'Афифи, ел. ст. гилпм-и хпш. аз аб
бар-авардан; ел. ст. гилпм-и касп дар аб андахтан].

5 1 7 И д е я : з м е я , п р е н е б р е г ш а я п о в а д к а м и з м е й и т е м «запутавшая»
с в о и дела, р и с к у е т б ы т ь р а з д а в л е н н о й и будет к о р ч и т ь с я от боли.
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Когда лиса затевает драку со львом —
Ты ведь знаешь, в чьей лапе сабля?518

О кравчий, подай вина, что кружит голову,
Подай чашу с призывом «Во здравие!»,

Того вина, что ключ к сокровищнице радости,
Животворный бальзам из Кай-Кубадовой сокровищницы.519

Привей довольство своей природе,
Всегда довольствуйся тем, что есть.

101. Все живущие, помимо людей,
Ютятся на лоскуте неприхотливого.520

Они снуют в поисках пропитания,
Сколько добудут — тому и рады.

Хоть и нет у них признаков достатка,
Они не отваживаются роптать.

Лишь человек осмеливается
Богохульствовать, когда наелся не досыта.

Стоит ему упустить хоть один кусок,
Его проклятия и стоны достигают небес.

106. Стоит одной капле намочить его крышу —
Он распускает язык, проклиная тучу.

5 1 8 «Сабля» (шамшйр) — р а с п р о с т р а н е н н а я м е т а ф о р а к о г т я льва.
5 1 9 Кай-Кубад — см. п р и м е ч . к гл. 4, б. 1.
5 2 0 И д е я : все ж и в ы е существа, к р о м е человека, довольствуются сво-

ей участью.
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А если его припечет самую малость,
Он замахивается на солнце булыжником.521

Нужно вести себя так, чтобы, подобно свету,
Ты не был замутнен ни хорошим, ни дурным.522

Проявляя дружелюбие, ты, словно вода,
Сольешься с любым оттенком.523

О кравчий, сойди с пути отговорок,
Давай-ка неси вино магов,

111. То вино, что на пиру дарует блаженство,
В бою дарует оружие и доспехи.524

Не будь застывшим, если ты не камень,
Скачи во весь опор, если ты не хром.525

Стряхни пыль с этой кошмы,
Попирай ногой голову кошмы!5 2 6

Кружись в танце, как небосвод,
Даже если дорога полна колючек!

5 2 1 «Самую малость» — йак джау-санг, букв, «один к а м е н ь с я ч м е н -
ное зерно» или «весом в д ж а у ( 1 / 9 6 золотника)», ч т о образует о п п о з и -
ц и ю с хар-санг «булыжник, к а м е н н а я глыба».

5 2 2 И д е я : х о р о ш и е или плохие ж и з н е н н ы е обстоятельства н е д о л ж н ы
замутнять душу человека, к а к к р а с и в ы е или безобразные в е щ и не ока-
з ы в а ю т в л и я н и я н а чистую п р и р о д у у п а в ш е г о н а них света.

5 2 3 Идея: к а к в о д а п р и н и м а е т ц в е т вместившего ее сосуда, т а к и
дружелюбный человек сумеет п р и н о р о в и т ь с я ко в с я к о й с и т у а ц и и и
поладить с любым человеком.

5 2 4 «Оружие и доспехи» — здесь м е т а ф о р а в о и н с к о й доблести.
5 2 5 «Застывший» — афсурдпу п р и е м пхам, второе з н а ч е н и е «унылый,

печальный».
5 2 6 «Голова» — сар, т а к ж е «поверхность». «Кошма» (номад) — войлоч-

н а я подстилка, здесь — м е т а ф о р а земного м и р а .
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Отдал коня — иди пешком,
Получил пощечину — сохраняй приветливое лицо!

116. Неси ношу за всех, если можешь,
Что лучше, чем освободить нагруженного!?

Чтобы, когда ты станешь непригоден к труду,
Плечи всех остальных несли твою ношу.

О кравчий, подай мне багряноцветного вина,
Подай мне того, что помогает жить,

Того вина, что во благо здоровью,
Омолаживает душу и радует сердце!

Выберись из этих сетей,
Выкажи признание своей слабости!527

121. Ухабы на дороге так велики —
Не похваляйся своей выносливостью!

С одним щитом, разорванным, как роза,
Сколько ты будешь разливаться соловьем!?528

527 «Выберись и з этих сетей» — з-пн дамгах и'тикаф бугшай, букв,
«отдели [свое] п р е б ы в а н и е от этого места, [где расставлены] сети»;
и'тикаф «постоянное пребывание» — т а к ж е в и д п о д в и ж н и ч е с т в а , по-
стоянное п р о ж и в а н и е в мечети. Идея: освободись от п р и в я з а н н о с т и к
этому миру, полному н е с ч а с т и й , одолеть к о т о р ы е человеку н е п о д силу.

528 «Щит, р а з о р в а н н ы й , к а к роза» — сипар-и дарпда чӯн гул; разо-
р в а н н ы й щ и т уподоблен розе, поскольку ц в е т о к р о з ы и м е е т круглую
форму, но состоит и з отдельных лепестков, здесь п о д «единственным
щитом» ч е л о в е к а и м е е т с я в виду его уязвимое тело; в о з м о ж н о т а к ж е ,
что «разорванный щит» — иносказательное обозначение рта, произно-
сящего н а х а л ь н ы е речи, «семантическая склейка» и з дахан-дарпда
«[обладающий] р а з о р в а н н ы м ртом», в п е р е н о с н о м з н а ч е н и и «бессты-
ж и й , болтун» и сипар шудан-и гул «превращение р о з ы в щит», в пере-
носном в з н а ч е н и и «появление ц в е т к а р о з ы и з бутона», см. ['Афифи,
ел. ст.], где в п р и м е р е и з стихов 'Аттара бутон р о з ы уподоблен н а к о -
н е ч н и к у к о п ь я , а р а с ц в е т ш а я р о з а — щиту. В п о э з и и дахан «рот» и
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Путь перебьет крыло — лучше сложи крылья,
Меч грозен — брось щит!5 2 9

Чтобы твой конь вырвался вперед,
Чтобы небо умножило твою поклажу,530

Один раз выйди из этой гонки —
И ты обретешь путь к спасению.

126. Ты видишь — когда луна становится ущербной,
Она избавляется от напасти убывания.531

О. кравчий, душа моя — при последнем издыхании,
Смочи мне уста чистой влагой вина,5 3 2

Того вина, что пока не выпито — сама душа,
А как выпьешь — врачует душу.

Не сиди праздно, пора отправляться в дорогу,
Не косись на себя — в глазах станет двоиться.533

гунча «бутон» взаимоуподобляются, а п р и ч а с т и е дарпда с л е к с и ч е с к и м
з н а ч е н и е м «разорванный, разодранный» определяет к а к «разинутый»
для пустой болтовни рот, т а к и «лопнувший» бутон.

5 2 9 «Перебьет крыло» — пар-шикан асту букв, «является л о м а ю щ и м
крылья», г р а ф и ч е с к и й пхам, в о з м о ж н о иное ч т е н и е — пур-шикан, т. е.
«полный изгибов, извилистый»; «сложи крылья» (пар бийафкан) — фра-
зеолог. «признай свое бессилие».

530 «Поклажа» (сарбар) — здесь м е т а ф о р а добрых, богоугодных дел.
5 3 1 «Убывание» — рахм> букв, «усечение хвоста», з н а ч е н и е «убыва-

ние» предложено в к о м м е н т а р и и Д а с т г и р д и .
5 3 2 «При последнем издыхании» — 61а нафас распд, см. [ДХ, ел. ст.

«нафас», р у б р и к а ба нафас раепдан], где з н а ч е н и е «доходить д о по-
следнего дыхания» иллюстрируется только д а н н ы м бейтом.

5 3 3 Идея: если человек у п и в а е т с я с в о и м и д о с т и ж е н и я м и вместо то-
го, чтобы делать дело, он н а ч и н а е т видеть себя в «удвоенном» виде,
т. е. преувеличивать собственные достоинства .
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Твои ноги в язвах, а путь нелегок,
Эй подмастерье, как идет дело?534

131. Или забирай отсюда пожитки,
Или закрой дверь перед лицом времени.5 3 5

Поскольку общение не приносит урожая,
Положи душу в закрома уединения.

Сколько тебе читать книгу без письмен,
Сколько вести корабль по безводью?536

О Низами, лучше бы тебе на этом пути
Разбить шатер у источника, словно Хизр,537

Утолить жажду, как редкостная жемчужина,
Чистой водой любви Маджнуна.538

5 3 4 «Подмастерье» — пара-йи кар, букв, «часть дела», т. е. помощник,
пособник; согласно Дастгирди, имеется в виду карсаз-и су хан «помощ-
ник, слуга речи», подчеркнуто скромное обращение поэта к себе.

5 3 5 Смысл бейта: или собирайся в последний путь, или распрощайся
с мирской суетой и приступай к делу (написанию поэмы).

536 «Читать книгу без письмен» и «вести корабль по безводью» — ме-
тафоры мирской суеты, напрасной траты времени и сил.

537 Источник живой воды, который нашел Хизр (см. комментарий к
гл. 6, б. 14), помещался в безлюдной стране мрака.

538 «Редкостная жемчужина» — дурр-и макну н, букв, «скрытая жем-
чужина», крупная жемчужина особо чистой воды; существовало пред-
ставление о том, что такие жемчужины образуются из упавших в море
дождевых капель, т. е. они как бы «пьют» чистую дождевую воду; тра-
диционно «редкостная жемчужина» служит метафорой поэтического
слова (ср. гл. 4, б. 25). Идея (бб. 134—35): на пути сочинения поэмы
чистая любовь Маджнуна станет для поэта тем же, чем живая вода
для Хизра: она принесет Низами бессмертие. Стоит отметить, что
здесь автор уподобляет «редкостной/скрытой жемчужине» не поэму, а
самого себя, укрывшегося от людских глаз, чтобы проникнуться темой
великой любви Маджнуна.
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Глава одиннадцатая
Начало повествования

1. Рассказчик истории сказывал так
В тот миг, когда просверлил перлы этих слов:

Мол, среди владений арабов величавый муж
Проживал в лучшем из краев.

Он самый доблестный среди амиритов,
Его владения — самые процветающие.539

Арабская земля от дуновения его имени
Душистее, чем отменное вино в его чаше.5 4 0

Исполненный добродетелей, бесподобный по благородству,
Самый достойный в целом свете.

6. По благоденствию — арабский царь,
По богатству — Карун-чужеземец.541

Привечающий бедняков и гостелюбивый,
Счастье у него — словно орех в скорлупе.542

539 А м и р и т ы ('амирийан) — н а з в а н и е бедуинского племени, к кото-
рому п р и н а д л е ж а л а семья М а д ж н у н а .

540 «Отменное вино» — р а х п к , чистое, беспримесное в и н о |ДХ, ел. ст.].
5 4 1 С о г л а с н р Корану, богач К а р у н (библ. Корей) был и з п л е м е н и И з -

р а и л е в а . Он выступил п р о т и в Мусы, у т в е р ж д а я : «То, ч т о м н е д а р о в а -
но, — по моему знанию» [Коран, 28:78] . З а это Аллах н а к а з а л его: «И
з а с т а в и л и Мы землю поглотить его и его жилище» [Коран, 28:81] . «Чу-
жеземец» — 'аджам, букв, «бессловесный», «немой» (араб.). Это опреде-
ление служило со в р е м е н а р а б с к о г о з а в о е в а н и я с о б и р а т е л ь н ы м обо-
з н а ч е н и е м н е а р а б о в (не г о в о р я щ и х п о - а р а б с к и , «немых», ср . русск.
«немец»), п р е и м у щ е с т в е н н о и р а н ц е в .

5 4 2 И д е я : щ е д р о м у и г о с т е п р и и м н о м у отцу Маджнуна. сопутствовала
удача, счастье соответствовало ему, к а к я д р о ореха — скорлупе.
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Хоть и прославленный, как наместник [Пророка],
Но без наследника — как свеча без света.5 4 3

Он нуждался в дитяти больше, чем раковина,
Мечтал о нем, как колос о зерне.

Жаждал, чтобы рука его судьбы
Взрастила побег на его древе,

11. То есть чтобы, когда кипарис на корню рухнет,
Другой кипарис рос из его корня.5 4 4

Так, чтобы когда на лужайку выйдет фазан,
Он увидел кипарис на месте кипариса.5 4 5

Коли не увидит О н старого кипариса,
Расположится в тени молодого кипариса.

Продолжает жить тот, в чьем краю
В память о нем остался наследник.

Ради своей мечты он творил благодеяния,
Раздавал нищим дирхемы.546

16. Он домогался луны за тысячу кошелей,
Сажал жасмин, но тот не рос.5 4 7

5 4 3 «Наместник» (халифа) — х а л и ф , глава мусульманской о б щ и н ы ,
з а м е щ а ю щ и й п о с л а н н и к а Бога, п р о р о к а Мухаммеда. «Наследник» —
халаф, от того ж е к о р н я , что и халифа.

5 4 4 «Кипарис н а корню» — сарв-буну композит, с о с т о я щ и й и з сарв
«кипарис» и бун «корень», взрослое дерево к и п а р и с .

5 4 5 «Переливающийся к р а с к а м и ф а з а н подле стройного кипариса»
— одна из классических т е м о п и с а н и я с а д а в п е р с и д с к о й поэзии.

5 4 6 Д и р х е м (дырам) — серебряная м о н е т а весом 2, 9 6 или 2, 82 г.,
восходит к греческой драхме, подробнее см. [Хинц 1970, ее. 11—12].

5 4 7 «Луна» — м е т а ф о р а прекрасного, к а к полная луна, с ы н а . Соглас-
но Дастгирди, смысл первого полустишия: «Отец в ы м а л и в а л р о ж д е н и е
сына, д а в а я обеты и р а з д а в а я т ы с я ч и кошелей золота».
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Он искал жемчужину и не находил,
Но не оставлял поисков жемчуга.

Он не ведал о том, что в медлительности мира
Бывает скрыто стремление к благому.548

Если не сбывается то, к чему стремишься,
Это не лишено какой-то пользы.

Все, что почитается хорошим или плохим,
Если присмотришься, бывает на пользу.

21. Часто то, что ты получил, кажется нужным,
А как приглядишься — лучше бы не брал.

Многие цели хранятся в тайне,
Их сокрытие — на пользу человеку.

Каждый куда-то мчится — постой-ка, остановись,
И никто не знает, в чем благо.549

От того, что скрыто, не видно и кончика нити,
А потом, смотришь, замок оказывается ключом.

Поскольку ловец жемчуга в [жажде] потомства
Был подобен руднику, пекущемуся о рубине,550

26. Творец за надлежащие мольбы
Даровал ему подобающего сына,

5 4 8 «Медлительность мира» — джахан-дирангп, букв, «промедление,
[производимое] миром»; «стремление к благому» — салах-рангп, букв.
«правильный способ», «форма правильного деяния»; оба к о м п о з и т а н е
з а ф и к с и р о в а н ы в ДХ.

5 4 9 «Постой, не торопись» — бпст дар бпст> м ы п о н и м а е м к а к стя-
ж е н н ы е ф о р м ы и м п е р а т и в а от пстадан «стоять» и дар пстадан «оста-
навливаться». Ср. п е р е в о д Е. Э. Бертельса: «Все [люди з а чем-то] бегут,
д в а д ц а т ь н а двадцать» с к о м м е н т а р и е м «То есть и з д в а д ц а т и человек
все д в а д ц а т ь , т а к сказать, «все сто процентов»» [Бертельс 1962, с. 254] .

550 «Ловец жемчуга» — будущий отец Маджнуна, ср. образ в бейте 17.
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Расцветшую розу, подобную смеющемуся гранату,
Какая роза, какой гранат?! — в тысячу крат [милей],551

Сияющую жемчужину по лучезарности,

Обращающую ночь в день в земляном доме.5 5 2

Как увидел отец красу своего ребенка,
Открыл запоры на дверях сокровищницы.

Радуясь такому обретению сокровища,
Он, словно роза, рассыпал сокровища.553

31. Он приказал отдать его кормилице,
Чтобы тот рос, получая дрожжи.5 5 4

Судьба с материнской заботой
Взрастила его на молоке любви.

На каждой [капле] молока, что примешивали к его сердцу,
Была начертана буква из [слова] «верность».555

5 5 1 « С м е ю щ и й с я гранат» (нар-и хандан) — с о з р е в ш и й , р а с к р ы в ш и й -
ся гранат, здесь м е т а ф о р а румяного и веселого лица.

5 5 2 «Земляной дом» (сарай-и хаки) — б р е н н ы й м и р .
553 «Обретение сокровища» — хазпна-хпзп, букв, «возникновение со-

кровища», т. е. р о ж д е н и е с ы н а . Идея: р а з д а в а я м и л о с т ы н ю в благо-
д а р н о с т ь В с е в ы ш н е м у з а р о ж д е н и е с ы н а , отец М а д ж н у н а р а с с ы п а л
золото, словно роза — лепестки.

5 5 4 Молоко к о р м и л и ц ы уподоблено д р о ж ж а м , а р е б е н о к —- подни-
мающемуся тесту. Обычай п е р е д а в а т ь младенцев из богатых семей к о р -
милице был р а с п р о с т р а н е н у ж е в д о и с л а м с к о м И р а н е , о его о т р а ж е н и и
в литературных с ю ж е т а х см. в [Зеуес1-ОоЬгаЬ 2 0 0 3 , ее. 2 8 7 — 2 9 0 ] .

555 в число к о р м и л и ц М а д ж н у н а входит и судьба (дауран, т а к ж е
«время»). Согласно р а с п р о с т р а н е н н ы м п р е д с т а в л е н и я м , молоко пере-
д а е т ребенку с в о й с т в а и к а ч е с т в а к о р м и л и ц ы , а то, что в п и т а н о с мо-
локом, остается с человеком н а всю ж и з н ь [там ж е , с. 289]. По м н е н и ю
А. Сейед-Гохраба, «назначив «время» или судьбу в к о р м и л и ц ы Мадж-
нуна, Н и з а м и создает новое и з м е р е н и е — некое ф а т а л и с т и ч е с к о е
о ж и д а н и е в о з д е й с т в и я в ы с ш и х сил н а хрупкое положение ч е л о в е к а в
этом мире» [там ж е , с. 291].
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С каждой крохой еды, что ему давали,
В него вкладывали сердечную преданность.

С каждой [полоской] индиго, что наносили на его лицо,
В него вдыхали очарованность сердца.556

36. Словно тюльпан, он мыл рот молоком,
Словно лист жасмина, он рос на молоке.557

Ты скажешь: то был мед с молоком,
Иль то была луна в колыбели.558

Когда от месяца прошло две недели,
Стал он за две недели двухнедельной луной.559

Создали все предпосылки для его достоинств,
Нарекли его достойным Кайсом.

Когда вслед за тем миновал год,
Красота стала еще совершеннее.

5 5 6 Индиго (нпл)— д е т я м рисовали н а щ е к а х синие и н д и г о в ы е ли-
н и и для з а щ и т ы от сглаза. «В него вдыхали очарованность сердца» —
афсӯн-дилй бар ӯ дампданд, по-видимому, а в т о р с к и й к о м п о з и т афсӯн-
дилп встроен во фразеологизм афсӯн дампдан бар касп — букв, «наве-
вать н а кого-то чары», перенос, «охранять от дурного глаза» ['Афифи,
ел. ст.). Идея: д а ж е индиго, п р и з в а н н о е з а щ и щ а т ь М а д ж н у н а от злого
колдовства, оказывало н а него противоположное действие, т. е. от-
крывало его сердце ч а р а м любви.

5 5 7 Согласно В. Дастгирди, первое уподобление основано н а свойст-
в е стебля тюльпана выделять н а срезе белый сок (который к а к бы
о м ы в а е т «рот» цветка), а второе — н а соседстве зеленых листьев ж а с -
м и н а с белыми, к а к молоко, ц в е т а м и .

5 5 8 «Мед с молоком» и «луна в колыбели» — м е т а ф о р ы маленького
Маджнуна, уподобленного по сладости меду, п о белизне — молоку, по
красоте и блеску — луне.

559 «Двухнедельная луна» — полная луна, м е т а ф о р а к р а с о т ы в пол-
ном расцвете .



Перевод 213

41; Любовь поила его из обеих рук —
Жемчужина любви светилась в нем.5 6 0

Года два-три в играх и забавах
Он рос в саду нежной заботы.561

Когда достиг он возраста семи лет,
Фиалка украсила овал тюльпана.562

Когда от семи к десяти подошли его годы,
О его красоте пошла молва среди людей.

Всякий, кто видел издалека его лицо,
Дул на него с молитвой.563

46. Радовало его лицо взор отца,
Тот отправил его из дома в школу.

Отдал его учителю, наставнику в знании,
Чтобы тот заботился о нем денно и нощно.

560 «Жемчужина любви» — гаухар-и Чгьик, во втором значении «сущ-
ность любви».

561 «Сад н е ж н о й заботы» (баг-и дил-навазй) — м е т а ф о р а счастливого
детства в окружении любящих родных (возможно, имеется в виду
время, которое ребенок проводил н а ж е н с к о й половине дома, в окру-
ж е н и и «мамок и нянек»).

562 «Фиалка» (банафша) — традиционная м е т а ф о р а д в у х ф е н о м е н о в
красоты: черного изогнутого локона и отроческого пушка н а лице.
«Тюльпан» (лила) — м е т а ф о р а румяного лица. Согласно Дастгирди,
речь идет о том, что на тюльпановом лице М а д ж н у н а в семь лет пока-
зался первый пушок, а в интерпретации Айати (с. 200) — что у маль-
чика отросли длинные локоны.

563 «Дул на него с молитвой» — бад-п зи ду'а бар ӯ дамйдп, ср. [ДХ,
ел. ст. «ду'а дамйдан»], с толкованием «молиться з а кого-то и дуть н а
него»; это обряд считается действенным средством для защиты от
дурного глаза.
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По причине высокородства собралась
Вокруг него подобающая компания.5 6 4

Каждый ребенок с надеждой и со страхом
Трудился над уроками и заданиями.5 6 5

С этими малыми ребятами
Сидели за одной доской и девочки.566

51. Все они из разных племен и мест
Собрались на постоялом дворе ученья.567

Достойный Кайс обучался наукам,
Рубины его уст рассыпали перлы.

Была там из раковины другого племени
Непросверленная жемчужина одного с ним сорта.568

5 6 4 Поскольку Кайс был сыном вождя племени амиритов и занимал
привилегированное положение, для учебы в школе ему подобрали то-
варищей из самых знатных семей [Айати, с. 201].

5 6 5 «С надеждой и со страхом» — аз умйд у аз бпм, т. е. надеясь
научиться грамоте, а также получить поощрение от учителя или роди-
телей; «со страхом» — т. е. страшась наказания. Обыграна формула
бпм у умпд «страх и упование», т. е. страх перед Божественным гне-
вом (кахр) и надежда на Его милость (лутф), определяющая, согласно
каламу, поведение каждого мусульманина.

5 6 6 «Малый» — хурд-пайванд, композит, зафиксирован в ДХ с дан-
ным бейтом в качестве единственного примера на значение «малень-
кого роста». Возможно, определение «малый» введено, чтобы оправдать
в глазах читателя факт совместного обучения в школе девочек и маль-
чиков.

5 6 7 «Постоялый двор ученья» — адаб-сарай, авторский композит,
отмеченный в словаре 'Афифи как метафора (кинайат) «места учения
и приобретения знаний», с данным и предыдущим бейтами в качестве
примера; построен по аналогии с карван-сарай «постоялый двор»,
михман-сарай «гостиница», как обозначение места, куда дети, покинув
родной кров, пришли учиться.

568 «Одного сорта» — хам-тавпла, букв, «одной нити»; буквальное
значение образует парадоксальный смысл «непросверленная жемчу-
жина на одной с ним нити», как бы предвещающий невозможность
союза будущих влюбленных.
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Прелестное дитя, не знающее горя,
Неотделимая от доброго имени, как разум.569

Разукрашенная куколка, подобная луне,
Зрелище, подобное стройному кипарису.

56. Шалунья, которая мимолетным взглядом
Пронзала не одно, а тысячи сердец.

Оленеокая, что каждый раз
Разок взглянув, сражала целый мир.

Являла лик, как арабская луна,
Похищала сердца, как аджамская тюрчанка.570

Кудри ее — что ночь, лицо — светильник,
Или то факел в когтях у ворона.

Ротик мал, но великого достоинства,
Изобилен [сладостью], как груз сахара.

61. Крошила сахар — сколько захочешь,
Сокрушала армии — так что ты хочешь от сахара!571

569 Идея: о Лайли, как и о разуме, которым Творец наделил челове-
ка, невозможно было сказать ничего плохого.

5 7 0 «Как арабская луна» — т. е. как луна н а д Аравийским полуостро-
вом, ярко сияющая всю ночь н а безоблачном небе. «Аджамская тюр-
чанка» (турк-и 'аджом) — м е т а ф о р а красавицы, красавца; оксюмо-
ронная формула со значением «персидская тюрчанка» (об 'аджам см.
коммент. к бейту 6). Позднее эта формула в виде турк-и шпразп «ши-
разский тюрок, тюрчанка» стала общеизвестной благодаря знаменитой
газели Хафиза.

5 7 1 «Крошила сахар» — шаккар-шикан (букв, «крошащая сахар»),
т. е. говорила н е ж н о и сладостно; «сокрушала армии» (лашгар-шикан,
букв, «сокрушающая армии») — т. е. разбивала с е р д ц а м н о ж е с т в а
влюбленных. Р. Алиев (с. 93) переводит этот бейт как продолжение
описания уст красавицы: «Они (уста) сокрушали (превосходили) са-
хар», что равно возможно.
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Талисман среди соучеников,
Уместный подле прекрасных.572

Скромная дева в доме жизни,
Царская строка в касыде молодости.573

Подбородок у нее — в ожерелье из влаги со лба,
Амбровый ошейник у нее — из кольца локона.574

Румяна — от крови, вскормленной на молоке,
Сурьма — от черноты, дарованной матерью.575

66. У нее на нитке локонов с узелком родинки
Прибавлялись жемчужины ее красоты.576

5 7 2 «Талисман» — та'впз, «молитва, н а п и с а н н а я н а б у м а ж к е и носи-
м а я н а ш е е или п р и в я з ы в а е м а я к руке для п р е д о х р а н е н и я себя от зла»
[ Г а ф ф а р о в , ел. ст.]. «Среди» (лшйан, букв, «в середине») и «подле»
(кинар, букв, «с краю») — о т ы м е н н ы е предлоги, образующие «грамма-
тическую оппозицию» в полустишиях. Идея: естество Лайли было столь
благодатно, что о н а своим п р и с у т с т в и е м охраняла от зла о к р у ж а ю щ и х
ее п р е к р а с н ы х с в е р с т н и к о в ; по т р а д и ц и о н н ы м п р е д с т а в л е н и я м ,
юность и к р а с о т а у я з в и м ы и и м необходимы о х р а н н ы е т а л и с м а н ы .
Возможно, бейт с о д е р ж и т н а м е к н а то, что Лайли, будучи т а л и с м а н о м
д л я с в е р с т н и к о в , не охранила саму себя от зла и у д а р о в судьбы.

573 «Дом жизни» — байт-и зиндиганп, м е т а ф о р а земного м и р а , соот-
н е с е н а с «царской строкой», шах-байт, т е р м и н о м , о б о з н а ч а ю щ и м н а и -
более у д а ч н ы й и з а п о м и н а ю щ и й с я бейт к а с ы д ы или газели, где байт
имеет з н а ч е н и е «поэтическая строка, стих». «Касыда молодости» — ге-
н е т и в н а я м е т а ф о р а , молодость уподоблена к а с ы д е к а к с а м ы й к р а с и -
в ы й в о з р а с т человека самому у к р а ш е н н о м у ж а н р у п о э з и и .

5 7 4 В п е р в о м полустишии к а п е л ь к и пота, п а д а в ш и е со лба н а под-
бородок к р а с а в и ц ы , уподоблены особому виду у к р а ш е н и я и з мелкого
ж е м ч у г а — т. н. «подбороднику» (запах-банд, букв, «закрепленный н а
подбородке»). «Амбровый ошейник» — (анбарпна, а р о м а т н и ц а с амбро-
в ы м и ш а р и к а м и , которую ж е н щ и н ы носили н а шее, здесь — с р а в н е -
н и е для душистого локона.

5 7 5 Идея (бб. 64—65): Лайли н е приходилось н а д е в а т ь у к р а ш е н и я и
пользоваться к о с м е т и ч е с к и м и с р е д с т в а м и , все п р и м е т ы ее к р а с о т ы
(капельки и с п а р и н ы , д у ш и с т ы е локоны, р у м я н ы е щ е к и и ч е р н ы е бро-
в и с ресницами) были н а т у р а л ь н ы м и и у н а с л е д о в а н н ы м и от м а т е р и .

5 7 6 З д е с ь к р а с о т а Лайли уподоблена ж е м ч у ж н о м у ожерелью, н и т ь ю
которого служат локоны, узелком — р о д и н к а , а ж е м ч у ж и н а м и — все
остальные атрибуты к р а с о т ы .
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В каждом сердце — стремление любить ее,
Косы ее — как ночь, а имя ее — Лайли.577

За владычество над сердцами, что Кайс в ней увидел,
Он отдал сердце и ценой сердца купил его.578

Ее тоже влекло к Кайсу,
В сердцах обоих росла любовь.

Любовь пришла и подала чашу молодого вина,
Подала эту чашу двоим неискушенным.579

71. Тяжек хмель от первого вина,
Больно падать тому, кто не падал.

577 в бейте представлена «этимология» имени Лайли как восходяще-
го к арабскому слову лайл «ночь». По мнению Е.Э. Бертельса, «Низами
произносил это имя именно так (Лайли), а не «Лайла». Это доказывают
рифмы, одна из которых встречается уже здесь» [Бертельс 1962,
с. 255]. Действительно, бейт рифмует лайлп — майл-й «стремление»,
ср. также лайлп — сайл-п (гл. 44, б. 110), в обоих случаях рифменные
слова имеют неопределенный артикль, в современном произношении
ц, но в классическом персидском — ё (йа-йи маджхӯл). При этом в по-
эзии предшественников и современников Низами (Рудаки, Манучих-
ри, 'Аттара, Насира Хусрава) имя «Лайли» встречается только в одном
специфическом классе рифм, т.н. рифмах мумала [произносимых с
имала). В таких рифмах представлены арабские заимствования с ис-
ходом на укороченный алиф (алиф максӯра) типа ма'на ( ^ ао), Муса
(СУ ..1>о), который согласно арабской поэтической норме мог произно-
ситься как ё, со «склонением» (имала) алифа к йа. Поэтому такие сло-
ва разрешалось рифмовать с персидскими, имеющими исход на йа-йи
маджхӯл, также произносившийся как ё, см. подробнее [Шамс-и Кайс
1997, ее. 126, 131, 3 7 1 — 2 ] . Стало быть, «Лайли» в персидской поэзии
домонгольского времени скорее всего произносили как арабское слово
с имала, т. е. Лайлё, а произносительный вариант Лайлп установился
позднее, наряду с полным исчезновением маджхульного чтения ё.

578 «Ценой сердца» — ба махр-и дил, букв, «за калым сердца». Идея:
Маджнун отдал свое сердце не за то, чтобы Лайли его полюбила, а
лишь за статус влюбленного, чье сердце находится в безраздельной
власти возлюбленной.

5 7 9 «Молодое вино» — хам [ДХ, ел. ст.], значение «молодое вино», ко-
торое считалось лучшим, чем «пухта» «выдержанное».
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Когда они познали аромат розы любви,
Каждый стал дни напролет привыкать к нему.

Она всей душой увлеклась его красотой,
Сердце похитила, а душу не уберегла.

А он не сводил глаз с ее лица,
Сердце отдал, но желания сердца не исполнил.

Друзья вели счет урокам,
Они вели счет нежности.

76. Друзья складывали слова в речи,
Они писали другой словарь.

Друзья читали каждую стргшицу ради знания,
Они каждым словом говорили о любви.580

Друзья описывали глаголы,
А они все толковали о своем состоянии.

Друзья продвинулись в счете,
А у них были свои расчеты.

Глава двенадцатая
О том, как Лайли и Маджнун полюбили друг друга

1. Каждый день, лишь занимался рассвет,
Являлся обитатель Востока с лицом Йусуфа.581

580 «Говорили» — нафас-пранданд [ДХ, ел. ст.].
581 й у с у ф (библ. Иосиф) — согласно Корану (сура 12 «Йусуф»), про-

рок, наделенный сокровенным знанием и совершенной красотой; в
поэзии — метафора непревзойденной красоты, ср. коммент. к гл. 8,
б. 5 2 . «Обитатель Востока с лицом Йусуфа» — йӯсуф-рух-и машрикп,
м е т а ф о р а утра.
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Небеса, подобные цитрону, подносили
Ему в дар золотой цитрон.582

Лайли, чтобы поиграть в цитроны,
Делала цитрон из побородка.583

Из-за этого свежего, едва поспевшего цитрона
Любовавшиеся резали цитроны ладоней.584

Когда они видели цитрон в ее ладонях,
То от любви разрывались, словно гранат.5 8 5

6. Там, где явило себя ее кокетство, Кайс стал
От страданья по ее цитрону померанцеволиким.586

582 «Подобные цитрону» — турундж-пайкар; см. [ДХ, ел. ст. «ту-
рундж»], где этот композит иллюстрируется только данным бейтом и
толкуется как «круглый, подобно цитрону». Дастгирди понимает ту-
рундж-пайкар как «наделенное цитронами звезд». «Дар» — райханп
(букв, «базиликовый»), имеет основные словарные значения: 1. вид па-
радного почерка для заголовков; 2. чистое, отстоявшееся вино, кото-
рое пили на утренней пирушке. Однако, комментаторы предлагают
контекстное значение «дар» [Айати, с. 203], «пропитание» Щастгирди),
оба значения не зафиксированы в словарях. «Золотой цитрон» — ме-
тафора солнца.

5 8 3 Подбородок Лайли уподоблен цитрону (турундж) по округлой
форме; в трактате «Собеседник влюбленных» Шарафа Рами (XIV в.)
«цитрон» упомянут среди узаконенных поэтической традицией имен
подбородка, см. перевод фрагмента в [Чалисова 2 0 0 4 , с. 205] .

584 «Цитроны ладоней» — генетивная метафора; ладони уподоблены
цитронам по цвету (возможно, имеется в виду обычай окрашивать
пальцы хной). Намек на эпизод коранической легенды о Йусуфе [Ко-
ран, 12:31]. Женщины осуждали жену вельможи за ее любовь к Йусу-
фу. Она дала им ножи [согласно комментаторской традиции, чтобы
чистить яблоки или цитроны]. «Когда ж е они увидели его, то возвели-
чили его, и порезали себе руки, и сказали: «Далек Аллах! Это — не че-
ловек, это — только благородный ангел». Ср. бейты 1—2, где тема Йу-
суфа и цитрона введена в связи с описанием утра.

5 8 5 Идея: красота подбородка Лайли, который она подпирала рукой,
ранила сердца любовавшихся ею, и они разрывались от любви, как
спелые гранаты.

5 8 6 «Там, где явило себя ее кокетство» — ба джалва-гах-и гундж-аш;
джалва-гах (букв, «место сияния»), также «место явления невесты му-
жу», комната, где во время брачного обряда с лица невесты снимают
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Прогоняло печаль из головы друзей
Благоухание того цитрона и померанца.587

Когда вот так прошло немного времени,
Раздался плач двух прекрасных созданий.

Пришла любовь и опустошила дом,
Обнажила меч «не убоюсь!».588

Дала печаль и отняла у них сердца,
А лишив сердца, отняла у них покой.

11. Из-за того, что отдали сердца друг другу,
Они стали мишенью для пересудов.

Эта завеса порвалась со всех сторон,
И о той тайне прослышали на каждой улице.

О той истории, что была ясным айатом,
У всех на устах был рассказ.5 8 9

п о к р ы в а л о , и о н а я в л я е т мужу с в о ю красоту; здесь п о д р а з у м е в а е т с я
е д и н с т в е н н о е место, где М а д ж н у н мог в и д е т ь Лайли, т . ' е . ш к о л а . «По-
меранцеволикий» (нарандж-рух) — с ж е л т ы м , к а к п о м е р а н е ц , лицом;
ж е л т и з н а к о ж и — о д и н и з т р а д и ц и о н н ы х с и м п т о м о в болезни любви.

5 8 7 «Прогоняло печаль и з головы друзей» — бурда зи дамаг-и дӯстпан
рандж.) п р и е м пхам, во в т о р о м з н а ч е н и и «отгоняло с т р а д а н и я от носов
(дамаг) друзей», второе з н а ч е н и е дамаг «нос» м о т и в и р о в а н о у п о м и н а -
н и е м благоухания во в т о р о м полустишии. В бб. 2—7 п р и м е н е н а фигу-
р а илтизам («дополнительное обязательство»), в д а н н о м случае «обяза-
тельство», которое взял н а себя поэт, состоит в употреблении в к а ж д о м
бейте слова «цитрон» (турундж).

588 «Меч «не убоюсь!» — тпг-и ла-убалщ в о з м о ж е н т а к ж е п е р е в о д
«бесстрашный меч», где а р а б с к а я ф о р м у л а ла-убалп в ы с т у п а е т в к а ч е -
стве атрибута «бесстрашный, необузданный». Идея: любовь уподоблена
б е с с т р а ш н о м у грабителю, о н а опустошает д о м сердца, ч т о б ы т а м не
осталось ничего, к р о м е нее.

5 8 9 «Ясный айат» (мухкам айат-п) — т а к н а з ы в а ю т а й а т ы К о р а н а , в
т о л к о в а н и и к о т о р ы х у к о м м е н т а т о р о в нет н и к а к и х разногласий. Идея:
н и у кого не осталось с о м н е н и й в том, что Лайли и М а д ж н у н полюбили
друг друга.
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Они оба были очень осторожны,
Чтобы тайное не стало явным.

Пусть у мускусного мешочка сухие завязки —
Его аромат свидетельствует о мускусе.590

16. Дружба, узнавшая о любви,
Откинула покрывало со своей красоты.591

Они проявляли терпение, стараясь
Укрыть эту нагую любовь.

Разве от терпения в любви бывает прок?
Солнце глиной не замажешь.

Глаза ябедничают тысячами взоров —
Как же тайна останется скрытой за завесой?

Локон из-за тысячи колечек — цепь,
Что тут делать — только лишь обезуметь!592

21. С тех пор, с умом проявляя предусмотрительность,
Они посматривали друг на друга украдкой.593

Поскольку поступки Кайса стали безрассудными,
Он попался в силки любви,

5 9 0 Идея: пусть ни капли м у с к у с а не п р о с а ч и в а е т с я ч е р е з завязки
мешочка (они сухие), а р о м а т н е п р е м е н н о в ы д а с т его наличие; т а к и
любовь становится явной, как н и с т а р а й с я е е скрыть.

5 9 1 Идея: д е т с к а я д р у ж б а , п е р е р о с ш а я в любовь, предстала во в с е й
своей красе.

Существует другой вариант текста: бад-й ки зи 'ашикй хабар дашт

// бурка' зи джамал-и 'ишк бар-дашт, «ветер, что узнал о влюбленно-
сти, / / снял покрывало с красоты любви» его предпочел Р. Алиев
(с. 96).

5 9 2 В тематическом репертуаре любовной поэзии существует топос
«безумец в цепях» (сердце влюбленного в цепях локонов возлюбленного
друга). Этот топос использован в бейте как «поэтическое» обоснование
любовного безумия Кайса: единственный с п о с о б приблизиться к ц е п я м
локонов Лайли — это стать безумцем, н у ж д а ю щ и м с я в оковах.

593 «с т е х пор» — 7- е« с т е х П 0 Р> к а к пошла молва об и х любви.
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От любви к красоте той отрады сердца
Он нигде не находил покоя.

Подле того прекрасного кумира
Он находился, но был в смятении.594

И вдруг его сердце не устояло на ногах,
И бурдюк порвался, и осел упал.

26. А те, кто сумел устоять,
Дали ему прозвище «Маджнун».595

Он также своим несчастным видом
Подтверждал верность этого слова.

Из-за того, что много злословили,
Спрятали от сумасшедшего молодую луну.596

Из-за того, что распускали языки, как собаки,
Разъединили зеленую травку и юную газель.597

Когда Лайли оказалась разъединенной с Маджнуном,
Посыпались из глаз редкостные жемчужины.598

594 «Был в смятении» — нашакпба [мпбӯд], букв, «был нетерпелив»;
нетерпение, согласно канонам любви, присуще влюбленному в разлуке,
Кайс ж е , из-за необходимости скрывать свои чувства, д а ж е рядом с
Лайли ощущал себя разлученным с ней.

5 9 5 «Маджнун» — маджнун, букв, «одержимый джиннами», «бесно-
ватый».

5 9 6 По представлениям традиционной медицины, луна влияет н а
людей с психическими расстройствами, вызывая приступы буйства.
Имеется в виду, что отец забрал Лайли из школы, стремясь пресечь
пересуды, и влюбленные потеряли возможность видеть друг друга.

5 9 7 «Зеленая травка» (сабза) и «юная газель» (аху-бара) — м е т а ф о р а
пары влюбленных; Айати (с. 205) и Р. Алиев (с. 3 6 0 , прим. 9) отмечают,
что «травка» — м е т а ф о р а Лайли, а «газель» — Маджнуна. В о з м о ж н а и
более широкая интерпретация: лай собак прогоняет газелей с лужай-
ки, где они щиплют зеленую траву, так и людские сплетни прогнали
влюбленных с «лужайки» (школы), где они могли встречаться.

598 «Редкостные ж е м ч у ж и н ы » — см. примеч. к гл. 4, б. 2 5 .
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31. Маджнун, не видя лица Лайли,
Каждой ресницей устраивал потопы.

Он кружил по улицам и по базару,
В глазах — слезы, а в сердце — мука.

Слагал трогательные песни,
Пел горестно, как влюбленные.

Он проходил, а все кричали
«Маджнун, Маджнун!» — со всех сторон.

Тут он и сам отпускал узду,
Вытворял какое-нибудь безумство.

36. Он тянул осла за тонкую шею,
Осел шел, а под конец вырвал веревку.599

Он разбил сердце, как гранат, на две половины,
Чтоб его сердце двумя половинами взывало к подруге.600

Он старался скрыть тайну сердца —
Кто совладает с пламенем в сердце?

Кровь печени у него поднялась к лицу,
Вышла из сердца и хлынула в голову.601

5 9 9 Идея: Маджнун пытался обуздать себя, но его безумие взяло над
ним верх (ср. выражение 'инан-и ихтийар аз даст бпрун шудан «поте-
рять самообладание», букв, «уход и з рук у з д ы самообладания»).

600 «Разбил с е р д ц е н а д в е половинки» — дил ра ба ду ним кард, т. е.
пришел в состояние любовного смятения (расколотый пополам гранат
с алыми з е р н ы ш к а м и — о д и н и з т р а д и ц и о н н ы х поэтических образов
«разбитого и кровоточащего сердца»). Второе полустишие та дил ба ду
ним ханад-аш йар д о п у с к а е т иную грамматическую интерпретацию,
ср. п е р е в о д Р. Алиева: «Чтобы любимая звала его: «Разорванное н а д в е
части сердце» (с. 97).

601 «Кровь печени» — согласно канонам т р а д и ц и о н н о й медицины,
печень является кроветворным органом, и м е н н о в ней берет начало
кровоток; т а к ж е «кровоточащая печень» — поэтический п р и з н а к со-
стояния влюбленности. Бейт продолжает тему н е и з б е ж н о г о «разглаше-
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Он печалится по другу, а друг далеко от него,
Сердце полно печали, а утолительница печали далеко.

41. Он, словно свеча, распрощался со сном,
Не знал покоя днем и не спал ночью.

Он губил себя болезнью,
Искал лекарства для души и тела.

Он надрывал душу в этой надежде,
Бился головой о порог.602

Каждое утро он поспешно уходил
В пустыню, голый и босый.

Он—пленник подруги, а подруга в плену,
Оба рады и аромату друг друга.603

46. Каждую ночь, слагая стихи о разлуке,
Он украдкой пробирался на улицу любимой.604

Целовал ворота и возвращался назад,
Обратный путь его был долог.

Он несся туда легче северного ветра,
А возвращался — целый год.

По пути туда у него были тысячи крыльев,
Когда возвращался — колючки на дороге.

ния тайны любви»: неподконтрольное «больному любовью» движение
крови, приводящее к появлению кровавых слез, выдает его чувства.

602 «Вился головой о порог» — т. е. ходил вокруг дома Лайли, тщетно
мечтая проникнуть внутрь.

воз «Аромат» — бду в любовной поэзии — непременный компонент
описания разлуки, метафорически обозначает «весть» от любимого, ко-
торую приносит ветер, а также, в более широком смысле — надежду
на встречу.

6 0 4 «Слагая стихи о разлуке» — зи фирак байт хапан, возможен и
перевод «слагая стихи из-за разлуки».
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Т!уда бежал, как вода в яму,
Возвращался —сто ухабов на дороге.

51 .Ноги в волдырях, [но] когда мчался к подруге —
Он словно мчался на легконогом коне.

Ветер в спину, впереди — яма,
Так он возвращался домой, к своим горестям.605

Если бы судьба подыгрывала его желаниям,
Он бы никогда не вернулся в родные места.

Глава тринадцатая
Описание любви Маджнуна

IV Владыка страны встающих на рассвете,
Йачальник воинства, проливающего слезы,606

Блуждающий по дорогам сердечной привязанности,
Сидящий на цепи на улице влюбленности.607

6 0 5 Идея: Маджнун, не ж е л а в ш и й удаляться от д о м а Лайли и п а д а т ь
в «яму» с т р а д а н и й разлуки, замедлял ш а г и , к а к человек, которого ве-
тер грозит столкнуть в яму.

6 0 6 Маджнун о х а р а к т е р и з о в а н к а к п о т е р я в ш и й сон и плачущий. Он
превосходит всех «встающих н а рассвете» {субх-хпзан), т. е. благочес-
тивых людей, п р о в о д я щ и х утреннее в р е м я в молитвах, но в отличие от
п р а в е д н и к о в , он о б р а щ а е т свои мольбы не к Богу, а к кумиру — Лай-
ли; ой т а к ж е превосходит всех плачущих, т. е. влюбленных, по обилию
проливаемых слез.

6 0 7 «Блуждающий» — мутаварп; в [ДХ, ел. ст.] з н а ч е н и е толкуется
к а к сар-гардан «блуждающий», с д а н н ы м бейтом в к а ч е с т в е единст-
венного примера; Дастгирди предлагает понимать мутаварй как
«прячущийся, сидящий в засаде». Обе антонимические характеристи-
ки — «блуждающий» и «сидящий на цепи» — описывают внутреннее
состояние Маджнуна, который находился в смятении, но при этом был
полностью сосредоточен на своей любви.
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Канун багдадских певцов,
Поставщик для продавцов вздохов.608

Исторгающий вопли из железного барабана,
Монах-отшельник в храме причитаний.609

С нутром волшебника и внешностью дива,
Харут смятенных [и] обезумевших.610

6. Кай-Хусрав без венца и престола,
Ободряющий сердца сотен тысяч обездоленных.611

6 0 8 Канун (канун) — струнный музыкальный инструмент, род гус-
лей. Певцы из Багдада, аккомпанировавшие себе игрой на кануне, в
Аббасидское время прославились своими песнями, в частности, жа-
лобными любовными напевами, а выражение «канун багдадских пев-
цов» приобрело пословичный смысл «несмолкаемое пение». «Продавцы
вздохов» (му'амилан-и фарйад) — метафора несчастных влюбленных.
Идея: Маджнун постоянно распевал любовные песни и вздыхал столь
часто и жалобно, что его вздохов хватило бы на всех влюбленных на
«базаре любви».

609 «Исторгающий вопли из железного барабана» — т. е. громко и
непрерывно стенающий; тело Маджнуна по выносливости уподоблено
железному барабану (Дастгирди).

6 1 0 Согласно кораническому преданию, Всевышний послал ангелов
Харута и Марута на землю ради испытания их чистоты, но они согре-
шили с первой ж е встречной — земной женщиной Зухрой. В наказа-
ние Харзпг и Марут были низвергнуты в колодец в Вавилоне, где и пре-
бывают, подвешенные вверх ногами. Они соглашаются обучать тех,
кто пробирается к ним по ночам, тайнам магии и чародейства, одна-
ко, вначале предупреждают: «Мы — искушение, не будь ж е неверным!»
[Коран, 2:96 (102)], о сюжете см. подробнее [Пиотровский 1991,
с. 188]. Идея: хотя Маджнун от страданий внешне был страшен, как
див, душа его была переполнена волшебной силой любви; Маджнун
был Харутом всех безумно влюбленных, т. е. наставником в волшебст-
ве любви.

6 1 1 Кай-Хусрав — легендарный правитель Древнего Ирана (см.
примеч. к гл. 5, бейт 6); Маджнун уподоблен Кай-Хусраву по статусу
«царственности», сила его любви была такова, что он был «царем» всех
влюбленных мира. «Обездоленные» — бпрахт, несчастные влюбленные.
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Жалующий земли войску муравьев,
Сидящий на троне онагровых спин.6 1 2

Башня крепости искушения,
Страж обители, где нет сторожей.613

Маджнун, скиталец с разбитым сердцем —
Море, не перестающее бурлить.

Было у него несколько друзей с потерянными сердцами,
Таких же, как он, настигнутых бедствием.614

11. С теми несколькими друзьями каждое утро
Он бродил вокруг улицы той луны.615

Лишь повторять имя Лайли —
Больше ни о чем он и говорить не желал!

Стоило кому-то завести речь о другом —
Он не слушал и не отвечал ему.

612 Продолжение темы «царя без царства»: Маджнун убегает в пус-

тынные места, где войском, охраняющим его, становятся муравьи, а

троном — спины д и к и х онагров (пушт-и гуран); последнее м о ж е т оз-

начать и «поверхность могил», ср. у Р. Алиева — «восседающий н а пре-

столе могильных плит» (с. 99).
6 1 3 «Крепость искушения» (кал'а-йи васвас) — м е т а ф о р а страстной

любви; «обитель, где нет сторожей» (дайр-и бп пас) — м е т а ф о р а пусты-

ни, безлюдных мест. Бейт описывает любовные страдания М а д ж н у н а

в пустыне: он не смыкал глаз, словно стоящий на страже, и охранял

свою любовь, как крепостная башня — крепость.
6 1 4 «Настигнутые бедствием» — ваки'а-распда, т . е . влюбленные;

композит, приведенный в Д Х (ел. ст.) с д а н н ы м бейтом в качестве

единственного примера.

615 «Бродил вокруг» — рафтп ба таваф. Идея: М а д ж н у н обходил

кругами жилище Лайлы, как делается во время обряда таваф, когда

паломники семикратно обходят здание Ка'бы (о м е т а ф о р е «Лайли —

Ка'ба» см. [Зеуес1-0гопгаЪ 2 0 0 3 , ее. 2 2 7 — 2 3 4 ] ; о поэтических уподобле-

ниях Ка'бы прекрасной ж е н щ и н е см. [Вее1аег1 2 0 0 0 , ее. 1 4 3 — 5 9 ] .
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То нагорье, что звалось Наджд,
Было домом Лайли и ее племени.616

Из-за огня любви и дыма тоски
Он нигде не задерживался, кроме тех гор.6 1 7

16. Он взбирался на гору и бил в ладоши,
Падая и подымаясь, словно пьяные.6 1 8

Он распевал в полный голос,
Впав в беспамятство, метался из стороны в сторону.

Потом наполнял ресницы водой,
Обращался с речью к вешнему ветру619:

«О вешний ветер, поднимись поутру,
Уцепись за подол локона Лайли!

Скажи: «Тот, кто пущен тобою на ветер,
Кто из-за тебя валяется в дорожной пыли,

21. Ищет благоухания твоего у вешнего ветра,
Рассказывает о тоске по тебе земному праху.

6 1 6 «Наджд» (наджд) — т о п о н и м , н а з в а н и е гористой м е с т н о с т и н а
севере Аравийского полуострова. «Нагорье» — в ориг. кӯх «гора», зд . в
более ш и р о к о м з н а ч е н и и « в о з в ы ш е н н а я , г о р и с т а я местность».

617 «Дым тоски» — м е т а ф о р а горестных вздохов влюбленного.
6 1 8 «Бил в ладоши» — мпзадп даст, с м . [ДХ, ел. ст. *даст задан»],

бейт п р и в е д е н к а к п р и м е р н а з н а ч е н и е «хлопать в ладоши». «Падая и
подымаясь» — уфтан хпзан; с р . т о л к о в а н и е в [ДХ, ел. ст.]: «падая и
вставая, как свойственно птице или зверю, раненному стрелой, а так-
же как свойственно пьяным, валящимся с ног»; данный бейт приведен
в качестве примера.

619 «Вешний ветер» — бад-и саба; саба (араб., от к о р н я с-б-в «стре-
м и т ь с я , тосковать, мечтать») — легкий и с в е ж и й в о с т о ч н ы й ветер, в
п о э з и и — н е п р е м е н н ы й элемент о п и с а н и й весеннего у т р а (от его дуно-
в е н и я р а с ц в е т а ю т цветы), а т а к ж е любовного ч у в с т в а (выполняет, к а к
в к о м м е н т и р у е м о м бейте, ф у н к ц и ю в е с т н и к а ) .
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Пришли ему дуновение ветра из твоих краев,
Одари его пылинкой в память о себе!620

Кто не трепещет, как ветер, из-за тебя —
Не стоит не только что ветра, но и пыли!6 2 1

А тот, кто не вручил тебе свою жизнь,
Пусть лучше от тоски расстанется с жизнью.

Если бы не огонь любви к тебе,
Меня бы смыл сель тоски по тебе.

26. А если б не пришла на помощь вода из обоих глаз,
Огонь тоски по тебе сжег бы мне сердце дотла.622

Солнце, которое озаряет мир,
Само сгорает от моих огненных вздохов.623

О свеча, сокрытая в доме души,
Не мучай своего мотылька!624

6 2 0 «Дуновение ветра» — бад-п, букв, «некий ветер, небольшая часть
ветра», корреспондирует с хак-п «пылинка», букв, «некая земля, не-
большая часть земли».

6 2 1 Бейты 2 0 — 2 3 : фигура илтизам, дополнительное «усложнение»
состоит в обыгрывании в к а ж д о м бейте мотивного комплекса «ветер»
(бад) II «пыль, земля, прах» (хйк).

6 2 2 Идея (бб. 2 5 — 2 6 ) : огонь тоски и вода слез — д в е стихии, которые
противоборствуют во внутреннем мире влюбленного: огонь тоски вы-
сушивает слезы и не д а е т сердцу утонуть, а в о д а слез гасит огонь и не
дает сердцу сгореть (прием хусн-и та'лпл «красота обоснования»).

6 2 3 Идея: вздохи Маджнуна столь горячи, что способны сжечь д а ж е
солнце.

624 «Свеча, сокрытая в д о м е души» — м е т а ф о р а образа Лайли в ду-
ше Маджнуна. Традиционный мотив «мотылек-влюбленный сгорает в
пламени свечи-возлюбленной» здесь «интериоризируется»: чтобы сго-
реть в пламени возлюбленной, влюбленному не н у ж н а встреча с ней,
довольно того образа, что пламенеет в его душе.
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Твои колдовские глаза лишили меня сна,
С тех пор моя печень превратилась в кебаб.625

О, тоска и печаль по тебе — услада сердца,
И бальзам, и рана для сердца.626

31. Твои уста — сахар. Если можешь,
Пришли мне чуточку от него.627

Чтобы в этой беде для моего неистовства
Тот сахар стал успокоительным зельем.

Видно, дурной глаз настиг внезапно,
Раз я упал в твоих глазах, о луна! 6 2 8

Как много сочных прекрасных плодов
Упало на землю от дурного глаза.

Их погубило то, что мир указал на них пальцем,
Рана от того пальца — смертельная рана.

36. Поскольку меня настиг дурной глаз,
Выскользнул у меня из рук такой спелый [плод], как ты. 6 2 9

6 2 5 И д е я : все нутро М а д ж н у н а ж а р и т с я в п л а м е н и с т р а с т и и стра-
д а н и я , словно кебаб н а о т к р ы т о м огне.

6 2 6 «Бальзам» — мархам, т а к ж е «повязка, н а к л а д ы в а е м а я н а рану».
П р о д о л ж е н и е т е м ы а м б и в а л е н т н о с т и любовного ч у в с т в а , которое

одновременно п р и ч и н я е т с т р а д а н и я и п р и н о с и т счастье, р а н и т и ле-
ч и т (ср. свойство образа Лайли «озарять и сжигать» в б. 28).

627 «Твои уста — сахар» — т р а д и ц и о н н о е уподобление губ возлюб-
ленной сахару имеет, к р о м е очевидного «сладость», еще д в а о с н о в а н и я .
Во-первых, сахар использовался в м е д и ц и н е к а к успокоительное сред-
ство, поэтому «сахар губ» — это средство от любовного безумия; во-
вторых, сахар — это к р а с н о р е ч и е (сладкие речи). Идея: Маджнун про-
сит возлюбленную прислать ему весточку и з нескольких слов, к о т о р ы е
у т е ш а т его в разлуке.

6 2 8 «Упал в твоих глазах» (аз чаьим-и ту ӯфтадам) — оказался у те-
бя в немилости; во втором з н а ч е н и и «пропал с т в о и х глаз», т. е. оказал-
ся разлученным с тобой.

6 2 9 «Спелый [плод]» — распда; Лайли п р е д с т а в л е н а к а к с о з р е в ш и й
плод п р е к р а с н о г о с а д а (развитие т е м ы , н а ч а т о й в б. 34); распда озна-
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Индиго, которым обводят лицо,
Служит против дурного глаза чужаков.

Хотя солнце окружено цветом индиго,
[До него] все равно добирается глаз затмения.6 3 0

Всякое сокровище, что не скрыто под покровом,
Мир так и норовит украсть!»»631

Однажды, когда воздух, одевшись в шелка,
Продел в ухо ножной браслет неба,632

41. Ртуть звезд в этом превращении
Под воздействием огня стала киноварью.633

Маджнун в сердечном смятении, словно ртуть,
В сопровождении нескольких друзей, страдающих от любви,634

чает т а к ж е «девушка, достигшая брачного возраста», поэтому второе
полустишие с о д е р ж и т и намек н а то, что Маджнун лишился желанной
невесты.

630 «Цвет индиго» — синева небес.
6 3 1 В бб. 3 3 — 3 9 мотив «дурного глаза» связан с разглашением тайны

любви. Любовь н а д о прятать, как прячут сокровище; когда она вы-
ставлена напоказ, на нее п а д а е т дурной глаз завистников и главной
завистницы — судьбы.

632 «Одевшись в шелка» — став светлым и нежным, подобно шелку.
«Ножной браслет неба» (халхал-и фалак) — м е т а ф о р а восходящего
солнца, только что показавшегося н а д горизонтом.

633 «Огонь» — зд. солнце; рассвет уподоблен процессу алхимической
«трансмутации»: ртуть з в е з д п о д воздействием огня солнца переплав-
ляется в красную киноварь, т. е. звезды краснеют на предрассветном
небе, п р е ж д е чем исчезнуть. Метафоры бб. 1—2 обозначают время
следующего эпизода: пора рассвета.

634 «Словно ртуть» (чу спмаб) — т. е. «не зная покоя», ср. спмаб шу-

дан — букв, «стать ртутью», фразеолог. «стать беспокойным». «Стра-
д а ю щ и е от любви» — наз-бартаб, не отмеченный в словарях композит
(наз «любовное кокетство» + ОНВ бар-табпдан «терпеть, переносить
невзгоды»), букв, «страдающий от любовного кокетства». Речь идет о
товарищах Маджнуна по несчастью, влюбленных, которые неотступно
следовали з а ним с целью постичь искусство истинной любви, подобно
ученикам, с о п р о в о ж д а ю щ и м наставника.
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Бегом примчался в край подруги,
Восклицая «Вот я» и распевая стихи.635

С трепещущим сердцем он стремился к подруге,
Разодрав рубаху терпения.

Принялся он бродить вокруг закромов сердца,
Латать рваный подол сердца.636

46. Ступал нетвердо, как пьяницы,
Колотил себя руками по голове и лицу.

Когда его сердце отбилось от рук,
Он, опьяненный, пришел к шатру подруги.637

Та луна, по обычаю арабов, сидела,
Подвязав над входом складки [полога] шатра.6 3 8

Она взглянула на него и горестно вздохнула,
Он взглянул на нее и испустил вопль.

Лайли — словно звезда в паланкине,
Маджнун, как небосвод — охраняет завесу.639

635 «Вот я [перед тобой]» (лаббайка) — ритуальная формула, которую
п а л о м н и к и п о в т о р я ю т несколько р а з в т е ч е н и е х а д ж а , в ч а с т н о с т и ,
п р и с т о я н и и в долине А р а ф а т н а подступах к м е к к а н с к о й с в я т ы н е
Ка'бе. Лайли здесь с н о в а с к р ы т о уподоблена Ка'бе, ср. р а н е е , б. 1 1 .

6 3 6 «Закрома сердца» (хирман-и дил) — т. е. все д о с т о я н и е сердца,
м е т а ф о р а Лайли. «Латать р в а н ы й подол сердца» — т. е. лечить сердеч-
н ы е р а н ы близостью .к^дому возлюбленной.

637 «Его сердце отбилось от рук» (кар-и дил-аьи зи даст бугзашт) —
т. е. сердце перестало п о в и н о в а т ь с я Маджнуну и повлекло его, в на-
р у ш е н и е з а п р е т о в , к ш а т р у Лайли. По м н е н и ю Е.Э. Бертельса, «Низа-
м и с м е ш и в а е т в поэме близкий ему б ы т города (говорит об «улице Лай-
ли» и т. д.) и быт к о ч е в н и к о в , о п и с а н н ы й в источниках, а р а б с к и х ле-
гендах о Лайли и Маджнуне» [Бертельс 1962, с. 255] .

638 Имеется в виду, что Лайли сидела внутри ш а т р а , но полог был
п о д н я т , и ее фигуру м о ж н о было увидеть .

6 3 9 «Охраняет завесу» — ба парда-дарп [аст]; парда-дар— слуга, ох-
р а н я ю щ и й завесу, вход во в н у т р е н н и й или ж е н с к и й п о к о й д о м а . Идея:
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51. Лайли приоткрыла лицо —
Маджнун издал протяжный стон.

У Лайли от рыданий — чанг в груди,
У Маджнуна, как у рубаба — руки на голове.640

Лайли — нет! Она — утро, озаряющее мир!
Маджнун — нет! Он — свеча, сжигающая себя!

Лайли — оставь! Она — сад среди садов!
Маджнун — я не прав! Он — ожог на ожоге!

Лайли — словно луна, распространяет сияние,
Маджнун — словно тонкое полотно, пред ней бессилен.641

56. Лайли сажает кусты роз,
Маджнун рассыпает дары жемчужин.642

Л&йли — что тут скажешь? — была словно пери.
Маджнун — как рассказать? — был огнем.643

Лайли сидела в ш а т р е , словно з в е з д а в п а л а н к и н е небосвода, а Мадж-
нун стоял н а с т р а ж е у входа, словно небосвод, о х р а н я ю щ и й з в е з д ы .

640 Идея: Лайли т а к рыдала, словно у нее в груди находился чанг,
и з д а ю щ и й пронзительные звуки, а М а д ж н у н колотил себя р у к а м и по
голове, к а к м у з ы к а н т , о т б и в а ю щ и й р и т м по д е р е в я н н о м у корпусу ру-
баба.

6 4 1 «Тонкое полотно» — касаб (букв, «тростник», т а к ж е в и д т к а н и ) ;
считалось, что э т а т к а н ь (также — катан) столь т о н к а , что распадает-
ся н а н и т к и п о д воздействием лунного света; в п о э з и и о п п о з и ц и я
«лунный свет — касаб (катан)» часто передает смысл «разрушительно-
го воздействия».

6 4 2 «Дары жемчужин» — нисар-и дур; нисар-и дур(р) фишандан —
рассыпать перлы, говорить красноречиво, также — рассыпать жемчуг
слез (прием пхам). Идея: Лайли, открывающая лицо, являет красоту не
одной, а множества роз, а Маджнун в ответ читает свои стихи (или
проливает слезы).

643 По п р е д а н и ю , огонь губителен д л я п е р и . И д е я : о б щ е н и е с Мадж-
нуном было т а к ж е о п а с н о д л я Лайли, к а к огонь д л я п е р и (ср. б. 5 5 , где
говорится о р а з р у ш и т е л ь н о м в о з д е й с т в и и , к о т о р о е о к а з ы в а л а н а
М а д ж н у н а Лайли, с р . т а к ж е б. 59).
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Лайли — жасмин, не видевший осени,
Маджнун — лужайка, настигнутая осенью.644

Лайли приносила дыхание утра,
Маджнун угасал пред [ним], как светильник.645

У Лайли, [бросающей] взор — локон на плече,
У Маджнуна от преданности ей — кольцо в ухе. 6 4 6

61. Лайли — на пирушке, где радуют душу,
Маджнун — на радении, где рвут рубахи.647

Лайли внутри шила шелк —
Маджнун снаружи жег руту.648

6 4 4 Идея: Лайли — белокожая и цветущая, как ж а с м и н в весеннем
саду, а Маджнун — с пожелтевшим и высохшим от страданий лицом,
как осенний сад.

6 4 5 Идея: явление свежего и румяного лица Лайли было подобно на-
ступлению утра, поэтому Маджнун «умирал» от любви к ней, как све-
тильник, что «умирает», т. е. гаснет с приходом утра (фигура хусн атп-

тпа'лпл «красивое обоснование»).
6 4 6 Идея: Лайли бросала на Маджнуна кокетливый взгляд (кириш-

ма), и ее локон выбивался из-под покрова и падал на плечо; эти явле-
ния красоты возлюбленной превращали Маджнуна в «раба любви»
(кольцо в у х е — символ рабского служения).

6 4 7 «Пирушка, где радуют душу» — сабӯх-и джан-навазп; сабӯх —
вино, которое пьют утром, также, расширительно, веселая утренняя
пирушка, устраиваемая, в частности, для «ободрения души», т. е. пре-
одоления похмелья после обильного ночного винопития. «Радение, где
рвут рубахи» (сама'-и хирка-базп) — имеется в виду особый в и д су-
фийского радения, где кроме пения и плясок практиковалось разры-
вание о д е ж д ы как один из внешних знаков экстаза и слияния с Дру-
гом (Дастгирди); ср. [Алиев, с. 3 6 1 , примеч. 8 — 9 ] , где приведено не-
сколько иное объяснение, однако без ссылок на источники. Идея: Лай-
ли приносила радость окружающим, как кравчий — вино н а утренней
пирушке, а Маджнун пугал окружающих, нарушая в любовном безу-
мии установленные правила поведения, как суфий, в состоянии экс-
т а з а рвущий рубище.

6 4 8 «Шила шелк» — паранд мйдухтп; «шелк» — м е т а ф о р а нежности и
мягкости, по коммент. Р. Алиева, «под шелком имеются в виду нежные
чувства» (с. 362). «Жег руту» (сипанд мпсӯхтп) — окуривал рутой, чтобы
уберечь от дурного глаза. «Внутри» (зи дарӯн) и «снаружи» (зи бирӯн)

м о ж н о понять как «внутренне, в душе» и «наружно, по внешнему ви-
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Лайли была, как расцветшая роза —
Маджнун мыл глаза розовой водой.649

Лайли расчесывала кончики локонов —
Маджнун источал жемчужины слез.650

У Лайли в руках — вино с ароматом мускуса,
Маджнун пьян не от вина — от аромата вина.6 5 1

66. Ему было довольно ее аромата,
А ей хватало его стремления к встрече.652

От страха, что подсмотрят завистники,
Они, как чужие, бросали взгляды издали.653

Покуда судьба не придралась и к этому —
Тогда не стало и того единственного взгляда.

ду», тогда смысл бейта таков: Лайли таила н е ж н ы е чувства в душе, а
Маджнун у в с е х на виду испускал «дым» горестных вздохов (ср. б. 15,
«дым тоски», б. 2 7 «огненные вздохи»), словно бы окуривая ее рутой.
Возможно, оппозиция «внутри — снаружи» указывает просто н а ме-
стоположение героев: «в шатре» и «вне шатра».

6 4 9 «Мыл глаза розовой водой» — умывался кровавыми слезами, т. е.
безутешно рыдал.

650 Идея: Лайли становилась все краше, что увеличивало любовные
страдания Маджнуна.

6 5 1 «Вино с ароматом мускуса» (май-и мушк-бӯй) — м е т а ф о р а пья-
нящей и благоуханной красоты, которой обладала («держала в руках»)
Лайли. Бейты 5 0 — 6 5 построены по модели «чередования описаний»,
субъектами которых поочередно выступают оба влюбленных; при этом
каждое первое полустишие начинается с имени Лайли, а к а ж д о е вто-
рое — с имени Маджнун.

652 «Аромат» — бӯ, т а к ж е «весть о друге». Идея: Маджнун был р а д и
тому, что получал известия о Лайли, а Лайли радовалась тому, что он
расспрашивает о ней.

653 «Бросали взгляды издали» — сазанда зи дӯр, букв, «[были] д е -
лающими издали»; согласно Дастгирди, влюбленные не приближались
друг к другу и довольствовались одними взглядами.
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Глава четырнадцатая
Отец Маджнуна отправляется сватать Лайли

1. Когда преградили путь в края подруги,
Сломали шаткий мост над рекой,654

Маджнун, изнывая от разлуки,
Ночи напролет слагал газели.

Он то и дело убегал из своей земли,
Отправлялся в Наджд, распевая песни.

Два-три друга отправлялись следом,
Как и он, нагие и с непокрытыми головами.

Он прослыл безумцем тех времен,
Стал примером бесчестия.

6. Все родственники — в жалобах на него,
Печален отец из-за рассказов о нем.

Ему советовали — он не прислушивался,
Давали наставления — он и не слушал.655

6 5 4 «Река» (джӯй) — зд. «разлука» (Дастгирди). «Шаткий мост» (барпда
пул) — зд. м е т а ф о р а обмена взглядами издали (см. гл. 13, бб. 67—68);
перевод второго полустишия основан н а ч т е н и и Д а с т г и р д и бар джӯй
барпда-пул шикастанд с к о м м е н т а р и е м «т. е. сломали ш а т к и й (барпда)
и н е п р о ч н ы й мост, который был возведен и з глины н а д рекой разлуки,
чтобы Маджнун лишился возможности добраться д о подруги». Можно
предложить и альтернативное чтение и синтаксическое членение вто-
рого полустишия: бар джӯй-бурпда пул шикастанд, с переводом «для
разлученного с рекой (джӯй-бурпда) сломали мост»; в этом случае «ре-
ка» (джӯи) — м е т а ф о р а Лайли, а джӯй-бурпда «разлученный с рекой» —
композит, о б р а з о в а н н ы й по аналогии с дӯст-бурпда «разлученный с
другом».

6 5 5 «Давали наставления» — гуфтанд фасона (букв, «рассказывали
сказки»), т. е. рассказывали назидательные истории; фасона в ранне-
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Будь совет хоть тысячу раз полезен,
Когда пришла любовь — какие тут советы!

Его бедный отец призадумался,
Всем сердцем скорбя о своем чаде. 6 5 6

В пелене бесплодных размышлений
Он не сумел найти средство избавления. 6 5 7

11. Он обратился к домочадцам —
Все как один рассказали эту историю.

Мол, он отдал сердце одной красавице,
Мол, так вот он выставил себя на п о к а з . 6 5 8

новоперсидских текстах передовало также значение «мудрая мысль», «вы-
ражение, содержащее наставление», ср. Тарджуман ал-балага, где в главе
«О сближении назиданий {амсал) с бейтами» речь идет о смысловых парал-
лелях между аджамскими «мудростями» (афсана) и назиданиями в айатах
Корана [Радуйани 1949, с. 121].

6 5 6 «Призадумался» — биманда дар-банд, т. е. погрузился в мысли о
делах сына, ср. дар-банд-и касп будан «думать о ком-то» [ДХ, ел. ст.
*дар-банд»] с двумя контекстами из поэм Низами.

$57 «Бесплодные размышления» — хайал-базп (букв, «игра вообра-
жения»), «безосновательные воображаемые картины» [ДХ, ел. ст.].

6 5 8 «Так вот» (чунпн) — т. е. таким-то и таким-то образом, здесь до-
мочадцы, должно быть, описали поведение юноши, бросающее вызов
принятым нормам поведения. Второе полустишие к-аз парда чунпн ба
дар фитпад-аст включает контаминацию двух фразеологизмов: аз
парда уфтадан «потерять достоинство» (букв, «выйти из-под завесы»)
и ба дар уфтадан «стать явным» (букв, «выйти в дверь»); равно возмо-
жен перевод, в котором «деятелем» является не Маджнун, а тайна его
любви: «Мол, вот такое вышло наружу», ср. у Р. Алиева «И тайна его
вышла из-за завесы» (с. 104). В любом случае, вина Маджнуна состояла
не в том, что он «отдал сердце» Лайли, а в том, что он своим «безум-
ным» поведением (громкими стенаниями, пением газелей и т. д.) вы-
ставил эту любовь на всеобщее обозрение. А.Б. Куделин отметил, что в
мотивировке вины Маджнуна Низами отходит от арабской версии:
«Препятствием для счастья Маджнуна и Лайлы в арабском предании
является обычная, по современным понятиям, а не «безумная» любовь,
как у Низами»; в бедуинском обществе открытые проявления любви
считались препятствием для заключения брака, «если становилось из-
вестно о любви какого-либо мужчины к какой-либо женщине, то ара-
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Выслушав историю, отец вознамерился
Стряхнуть ту пыль с лика розы.6 5 9

И ту жемчужину, которая озаряет мир,
Пришить к венцу своего любимца,

И ту красу племени с сотней прикрас
Посватать для светоча своих очей.660

16. Старейшины племени также немедля
Скрепили согласием это решение,

Чтобы ту непросверленную жемчужину в том доме
Он сделал парой для своего единственного перла.661

Все собравшиеся решили единодушно,
Что из тех мест отправятся в дорогу,

Посредством брачного союза, если сумеют,
Соединят того безумца с луной.662

бы не выдавали ее з а него замуж» (ал-Валиби), см. [Куделин 2003, ее.

316—17].

659 «Стряхнуть ту пыль с лика розы» — т. е. устранить следы страда-

ний с лика Кайса, а т а к ж е очистить от позора его славное имя.

660 «с сотней прикрас» — ба сад зайн, см. [ДХ, ел. ст. «зайн»], где

д а н н ы й бейт приведен к а к пример н а значение зайн «прикраса, при-

гожесть»; предлог ба здесь может иметь и орудийное значение, тогда

правомерен перевод «за сотню украшений», ср. у Р. Алиева «ценою

сотни украшений» ( с. Ю4).

661 «в т о м доме» — дар ан суфт (букв, «на т о м плече»); Д а с т г и р д и

п о я с н я е т : «то есть ж е м ч у ж и н у , н а х о д я щ у ю с я н а плечах о т ц а и м а т е р и ,

или н а х о д я щ у ю с я п о д п о к р о в и т е л ь с т в о м е д и н о д у ш и я , т. е. п р е б ы в а -

н и я плечом к плечу, с т а р е й ш и н племени». В п е р в о м п о л у с т и ш и и суфт

(плечо) имеет т а к ж е з н а ч е н и е «свод, к р ы ш а , высота», см. [ДХ, ел. ст.],

д в а п р и м е р а , оба и з п о э м Н и з а м и ; во втором — так (единственный,

о д и н а р н ы й ) т о ж е и м е е т з н а ч е н и е «свод», что образует в т о р о й смысл

полустишия (прием пхам): «Чтобы ту непросверленную ж е м ч у ж и н у с

того с в о д а / / Сделать п а р о й для перла своего свода»; «свод» — мета-

ф о р а д о м а , р а с ш и р и т е л ь н о — племени.

662 «Безумец» — шпфта, в п е р е н о с н о м з н а ч е н и и — «влюбленный».

Выбор м е т а ф о р для Лайли и М а д ж н у н а у ж е с о д е р ж и т н а м е к н а обре-

ч е н н о с т ь з а т е я н н о г о п р е д п р и я т и я : согласно р а с п р о с т р а н е н н о м у пове-
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Вождь амиритов, когда услышал об этом,
Оставил слезы и вновь улыбнулся.

21. Он поднялся вместе с большой свитой,
Собрал отовсюду дорожные припасы.

Снаряженный таким отрядом,
Он двигался с величайшей пышностью.

Когда соплеменники отрады сердца,
Знать и простолюдины, узнали [об этом],

Они вышли навстречу, чтобы принять гостей
С дружелюбием и любезностью.

Они прочно обосновались на стоянке дружбы
И выставили для угощенья все, что было.663

26. Вождю амирцтов они тут же
Сказали: «Поведай, что нужно!

Скажи, в чем нуждаешься, чтобы мы выказали уважение,
Возблагодарили за подношение этого!».664

Он ответил, мол, я ищу дружбы,
И это — ради двух светочей.

Потом обратился к отцу невесты:
«Да украсятся двое, став парой!

рью, луна усиливает степень безумия и приводит помешанного в буй-

ное состояние.

663 «Прочно обосновались на стоянке дружбы» — дар жанзил-и михр

пай фишурданд, бейт приведен в [ДХ, ел. ст. «пай фишурдан»] как
пример на значение «иметь твердую поступь; утвердиться».

664 «Чтобы мы выказали уважение» — ки пас дарим; от пас даштан

«отдавать д а н ь уважения», «проявлять учтивость», см. [ДХ, ел. ст.
*пао]. Бейт отражает традиционное представление о гостеприимстве
как одной из главных добродетелей бедуинов: они благодарят не за
полученные дары, а за возможность одаривать гостей.



240 Лайли и Маджнун

Сватаю по обычаю любви и согласия
Твое чадо для моего чада.6 6 5

31. Ибо сей истомленный жаждой житель песков
Положил глаз на твой родник.

Если вода в роднике хороша,
Напиться из него — во здравие жаждущему.

Поскольку я стремлюсь к этой цели,
Не стыжусь того, о чем скажу.

Самый почтенный в наше время
В этой округе — я, как тебе известно.

Есть у меня и знатность, и богатство,
Есть у меня средства и для дружбы, и для вражды.6 6 6

36. Я покупаю жемчужину, а ты — продаешь жемчуг,
Продай товар, если ты смекалист.

Какую ты ни объявишь цену,
Я покупаю с приплатой.

Всякий наличный товар, что дорого стоит,
Продавай, когда на него появляется спрос!».

Когда было сказано это доброе слово,
Отец невесты дал ему ответ:

665 «Любовь» — михр> в о з м о ж н о ч т е н и е махр «калым, в ы к у п з а не-
весту»; «согласие» (пайванд), т а к ж е «[брачный] союз»; см. [ДХ, ел. ст.
«пайванд»], бейт п р и в е д е н к а к п р и м е р н а з н а ч е н и я «привязанность»
('илака), «союз» (иттихад)у «дружба» (дӯстп), «связь» (рабита).

666 «Средства для дружбы» (алат-и михр) — д а р ы , к о т о р ы е щ е д р о
р а з д а ю т д р у з ь я м , «[средства для] вражды» ([алат-и] кпна) — оружие и
в о и н ы .
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«Эти речи совсем не к месту,
Ты-то говоришь, а небосвод занят своим делом.667

41. Хоть я и вижу, что речь струится, как вода,
Да разве я сойдусь с жарким пламенем?

Хоть в этих расчетах и есть доля дружбы,
В них сто тысяч радостей для врагов.

Пусть сын у тебя и пригожий,
Он не принесет счастья, ведь он своенравен.668

Он все время творит безумства,
А безумец нам не пара.

Сначала помоги [ему] молитвой,
А уж потом рассуждай о верности.669

46. Пока он не станет здоров душой,
Больше и говорить об этом нечего.670

Не стоит покупать порченый жемчуг,
Не стоит низать на нить то, что с изъяном!

Ты знаешь, сколь придирчивы арабы,
Поступи я так — что обо мне скажут?

6 6 7 «Небосвод з а н я т своим делом» — т. е. небосвод в е р ш и т судьбы
людей. Идея: т ы п р е д с т а в л я е ш ь с ы н а т а к и м , к а к хочется тебе, а небо-
свод р а с п о р я д и л с я его судьбой по-своему.

668 «Не п р и н е с е т счастья» — фаррух набувад, т а к ж е «не будет счаст-
ливым, благословенным». «Своенравен» — худ-кам; имеется в виду, что
Кайс н е с д е р ж и в а е т себя, о т к р ы т о проявляет свою любовь и н а р у ш а е т
п р и н я т ы е н о р м ы п о в е д е н и я , н е заботясь о чувствах р о д н ы х и сопле-
м е н н и к о в .

669 С м ы с л бейта: с н а ч а л а одолей м о л и т в а м и в с е л и в ш и х с я в с ы н а
д ж и н н о в и в ы м о л и ему д у ш е в н о е здоровье, а п о т о м говори о его ж е -
нитьбе и обете в е р н о с т и .

670 «Пока он н е с т а н е т з д о р о в душой» — та ӯ нашавад дуруст-
гаухар (букв, «пока он н е с т а н е т з д о р о в ы м по природе»); в т о р о е з н а ч е -
н и е дурустп-гаухар «тот, ч е й ж е м ч у г без изъяна» или дурустп гаухар
«жемчужина без изъяна» п р е д в а р я е т м е т а ф о р ы следующего бейта.
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Забудь о том, что ты мне сказал,
На том и покончим» — и он умолк.

Амириты, услышав такие слова,
Не видели иного пути, кроме пути назад.

51. Отчаявшись, они двинулись вперед,
В печали прибыли к себе домой.

Каждый — как горемыка-чужестранец,
Натерпевшийся из-за языка.6 7 1

Стали думать, как отдать любые сокровища,
Но излечить того одержимого.

А потом усадили его для наставлений,
Принялись сыпать в огонь колючки:672

«Здесь получше той пленительной невесты
Есть красавицы, что утешат душу.

56. С яхонтовыми устами да жемчужными мочками ушей,
И рассыпающие галийе, и одетые в тонкое полотно.673

Каждая в сравнении [с Лайли] — словно картинка,
Краше, чем юная весна.

6 7 1 « Н а т е р п е в ш и й с я и з - з а я з ы к а » (аз рах-и забан ситам распда) —
т. е. тот, кого собственный я з ы к довел до беды; находясь н а ч у ж б и н е и
не з н а я я з ы к а или п р а в и л о б щ е н и я , п р и е з ж и й д о п у с к а е т о ш и б к и и из-
з а этого п о п а д а е т в беду. Ср. у Р. Алиева: «Поверженный в несчастье
из-за [незнания] языка» (с. 107). Ср. Айати (с. 34), в а р и а н т т е к с т а аз
рах-занан ситам распда «натерпевшийся от д о р о ж н ы х разбойников».

6 7 2 Смысл бейта: н а с т а в л е н и я только р а з ж и г а л и любовь М а д ж н у н а ,
к а к колючки р а з ж и г а ю т п л а м я (ср. русск. «лить масло в огонь»).

6 7 3 Галийе — а р о м а т и ч е с к а я смесь и з мускуса, а м б р ы и р я д а других
к о м п о н е н т о в для у м а щ е н и я волос; «рассыпающие галийе» — т. е. наде-
ленные д у ш и с т ы м и в ь ю щ и м и с я л о к о н а м и . «Тонкое полотно» — касаб
(см. п р и м е ч . к гл. 13, б. 55), здесь — н а м е к н а п р и н а д л е ж н о с т ь деву-
ш е к к богатым и з н а т н ы м с е м е й с т в а м .
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Когда перед тобой сотня своих,
Зачем тебе превозносить чужую?

Позволь, из числа этих благородных семей
Мы посватаем для тебя грациозного кумира,

Подругу, которая будет лелеять твое сердце,
Поладит с тобой, как сахар с молоком».674

Глава пятнадцатая
Маджнун стенает от любви к Лайли

1. Маджнун, выслушав наставления роственников,
От горечи наставлений пришел в смятение.

Дал волю рукам и разодрал рубаху —
Мол, на что такому мертвецу саван?6 7 5

Тот, кто выносит свой престол за пределы двух миров,
Разве отправится в путь в рубахе?676

6 7 4 «Как сахар с молоком» (чӯн шаккар у шпр) — ш и р о к о р а с п р о -
страненное с р а в н е н и е по п р и з н а к у «быть нераздельными» (молоко
о п и с ы в а е т с я в п о э з и и к а к н е и з м е н н о сладкая субстанция).

675 «Дал волю р у к а м » — зад даст, от даст задан «посягать, распус-
к а т ь руки» [ДХ, ел. ст., з н а ч е н и е *даст йазпдан»], с д а н н ы м бейтом в
числе п р и м е р о в .

6 7 6 «За п р е д е л ы двух миров» — т. е. з а п р е д е л ы земного м и р а
(дунйа) и потустороннего м и р а (ахпрат); и м е е т с я в в и д у о т к а з М а д ж -
нуна н е только от з е м н ы х р а д о с т е й , н о и от у п о в а н и й н а блага буду-
щей жизни; «два мира» также могут указывать на такие корреляты
дунйа и ахпрат, как телесный и душевный мир человека. «Отправится
в путь» — кашад рахт, от рахт кашпдан в перенос, значении; воз-
можно, бейт содержит пхам; второй смысл полустишия, основанный
на прямом значении рахт каьипдан «тащить пожитки», таков: «Разве
будет таскать пожитки в рубахе?» (рахт «пожитки» — метафора тела
Маджнуна).
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Подобно Вамику, тоскующему по Азре,
Он устремлялся то в горы, то в степь.677

На тюркский манер он вынес из дому пожитки,
Уселся на месте отправки каравана.6 7 8

6. Порвал плащ и шил кольчугу,
Оборвал цепь и жег узы.6 7 9

Держался поодаль, как чужак,
Разодрал подол до самого ворота.680

Он стал первым в самоистязании,
Его чурались по всей округе.681

Он безумствовал на всех дорогах,
Крича «Лайли, Лайли!» во все стороны.

В рваном ихраме, с непокрытой головой,
Он попал на улицу позора.682

6 7 7 В а м и к и Азра — п а р а влюбленных, герои п о э м ы *Унсури
(ум. 1039), основанной н а сюжете античного р о м а н а и с о х р а н и в ш е й с я
л и ш ь во ф р а г м е н т а х , о сюжете см. [На&§, 1Яаз 2003].

6 7 8 «На т ю р к с к и й манер» (туркана) — т. е. предательски, к о в а р н о ,
см. [ДХ, ел. ст.], д а н н ы й бейт в числе п р и м е р о в . «Отправка каравана»
(рахйл) — зд. м е т а ф о р а ухода и з ж и з н и . Идея: М а д ж н у н в т а й н е от
своих р о д н ы х покинул д о м и стал скитаться, готовый к смерти.

6 7 9 Идея: Маджнун сменил обычную одежду н а в о е н н ы е доспехи,
т. е. повел войну с м и р о м , в котором он вырос; он порвал ц е п ь сынов-
него долга и стал ж е ч ь у з ы любви, которые с в я з ы в а л и его с р о д н ы м и .

680 «Разодрал подол» — п о к р ы л себя бесчестьем.
681 «Его чурались» — ла-хаул азу, букв, «нет могущества» [восклица-

ли при виде] его»; ла-хаул — начало молитвенной формулы ла хаул ва
ла кувва илла би-л-лах «нет могущества и силы, кроме как у Бога», ко-
торую мусульмане произносят при виде чего-то страшного.

6 8 2 И х р а м (ихрам) — о д е ж д а п а л о м н и к а , состоит и з двух к у с к о в бе-
лой ткани, которых не касалась игла; один повязывают вокруг бедер,
другой накидывают на плечи. Маджнун уподоблен паломнику, при
этом состояние его ритуальной одежды (рваный ихрам и отсутствие
чалмы) свидетельствует о том, что его паломничество, причиной кото-
рого было не почитание Бога, а влечение к возлюбленной, ведет не к
благочестию, а к позору.
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11. Какая ни случись радость и беда — он принимал,
Не отличая радости от беды, а беды от радости.

Распевал любовные песни
О страсти к Йеменской звезде.683

Каждый бейт, что слетал у него с языка,
Запоминали то те, то эти.

Каждый после этого приходил в изумление,
Глядел на него и плакал.

Его не заботило, что вокруг люди,
Или — что кто-то осуждает его занятия.6 8 4

16. Стерев одну букву со страницы мира,
Ни живым он не был, ни мертвым.685

Презренный, как грязь, он лег на камень,
Другой камень лег ему на сердце.

6 8 3 Й е м е н с к а я з в е з д а — Сухайль (Канопус), в т о р а я по я р к о с т и звез-
д а наблюдаемого неба; считалось, что о н а особенно я р к о с в е т и т с я н а д
А р а в и й с к и м полуостровом; и н о г д а т а к н а з ы в а л и и самую я р к у ю звез-
ду наблюдаемого неба, Сириус (араб. Шир'а); здесь — м е т а ф о р а Лайли.

684 «Осуждает его занятия» — бар хираф-аш нихад даст, букв, «кла-
дет руку н а его занятия»; в и з д а н и и п р о с т а в л е н ы огласовки в хираф
(мн. ч. от хирфа «ремесло, занятие»), Д а с т г и р д и п р е д п о ч и т а е т этот ва-
р и а н т , полностью с о о т в е т с т в у ю щ и й р а з м е р у п о э м ы , и д а е т к о м м е н т а -
р и й : даст бар хираф нихадан — в п е р е н о с н о м смысле «осуждать кого-
либо»; ср. [ДХ, ел. ст. «даст нихадан»], где д а н н ы й бейт п р и в е д е н к а к
е д и н с т в е н н ы й п р и м е р употребления ф р а з е о л о г и з м а даст бар харф-и
касп нихадан «придираться к чьим-то речам» (такое ч т е н и е в о з м о ж н о
п р и з а м е н е двух к р а т к и х слогов н а г р а н и ц е п е р в о й и второй с т о п ы
о д н и м долгим).

685 «Стереть одну букву со с т р а н и ц ы мира» — т. е. п о р в а т ь с в я з и с
миром и перестать существовать среди живых.
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Его чистое тело стало словно мутный осадок,
Перетерлось меж двумя камнями.6 8 6

Он был словно свеча, сжигающая печень,
Иль словно птица, лишенная пары. 6 8 7

Сердце — все в мучительных ожогах,
Лицо — в пыли и грязи.6 8 8

21. Когда он изнемог от страданья и горя,
То унес от толпы свой молитвенный коврик.

Сел и зарыдал, причитая:
«Ох, что мне делать, в чем мое исцеленье?

Я так далеко от своих домашних,
Что не знаю дороги с улицы к дому.

У дверей своего жилища нет защиты,
И на улицу подруги нет пути!

Бутыль чести и чаша славы
Упали и разбились о камень.

26. Порвался у меня барабан благих вестей,
Я достал барабан отъезда.689

Для тюрка, пред которым я — охромевшая дичь,
[Пусть] стану я мишенью его тополиной стрелы!

686 «Чистое» — сафп, поэтический эпитет процеженного прозрачно-

го вина; «мутный осадок» — дурд (антоним сафп), вино н а д н е сосуда с

большим количеством осадка.

687 «Свеча, сжигающая печень» — м е т а ф о р а саморазрушения (свеча

горит, уничтожая саму себя).
6 8 8 Дастгирди связывает 19-й и 20-й бейты, считая, что второй бейт

д а е т комментарий к первому: ожоги н а сердце коррелируют со свечой,

сжигающей печень, а пыль н а лице — с птицей, оставшейся без пары

и от тоски сидящей в земной пыли.

689 «Достал барабан отъезда» — т. е. приготовился к уходу из ж и з н и .
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Друга, которому я подчинил свою жизнь,
Я прошу позволить мне отдать свою жизнь!

Если подруга назовет меня пьяным — я пьян,
А если назовет безумным — буду и таким.

Раз во мне есть безумие и опьянение,
Не жди благоразумия от безумца и пьяницы!690

3.1. Не такова степень моего неистовства,
Чтобы меня усмирили какие-то цепи.691

Не в таком упадке мои дела,
Чтобы я мог надеяться на поправку.

О если бы укрыла меня
Земля, которая пустила бы меня на ветер!

Или ударила бы страшная молния,
И дом сожгла бы, и пожитки!

Нет никого, кто разжег бы огонь,
Превратил в дым меня и мою жизнь.

36. Бросил бы меня в пасть чудовищу,
Чтобы мир избавился от моего позора.

Из-за того, что ныне я — столь беспутный сын,
Для людей я безумец, для семьи — див.

Из-за моего нрава [терпят] уколы близкие,
Моего имени стыдятся друзья.

6 9 0 «Не ж д и благоразумия» — дил маджӯй, букв, «не ищи сердца»;
согласно Айати (с. 214), дил здесь означает «ум, разум».

6 9 1 «Не такова степень моего неистовства» — ашуфта чунан найам
ба такдпр, возможно, в полустишии заключен пхаму построенный на
ином значении такдпр «предопределение»; альтернативный смысл: «не
таково мое неистовство по Предопределению».
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Проливший кровь такого отщепенца, как я,
Избавлен от виры и отмщения.692

О товарищи по пирушкам и руду,
Привет всем вам, последний привет!

41. Ведь та бутыль вина, что была в руках,
Упала, и стекло разбилось.693

Пусть на моей дороге оказалось битое стекло —
Сель пришел и унес стекло,

Так что каждый, кто придет ко мне мысленно,
Не поранит стеклом свои ноги.694

О не познавшие моих страданий и вздохов,
Поднимайтесь — и прочь с моей дороги!

Я пропал, не ищите меня,
Не вступайте в разговоры с пропащими.

46. Доколе вам терзать и мучать меня,
Оставьте меня с моей бедой!

Не гоните меня из этой земли,
Я сам сел в седло, чтобы спастись бегством.695

Я свалился с ног, что предпринять?
О подруга, протяни мне руку!

692 «Отщепенец» — хараб-хастау букв, «пораженный разрухой», от-
м е ч е н в [ДХ, ел. ст.] к а к к о м п о з и т со з н а ч е н и я м и «развалины», «разру-
шенный», без п о э т и ч е с к и х п р и м е р о в .

693 «Бутыль вина» (шпша-йи май) — зд. м е т а ф о р а р а д о с т е й ж и з н и .
694 И д е я (66 .41—43) : бутыль р а д о с т и разбилась, но п о т о к слез

М а д ж н у н а смыл осколки, и другие влюбленные, что следуют его п р и -
меру, н е будут с т р а д а т ь из-за его с т р а д а н и й .

6 9 5 «Я с а м сел в седло» — т. е. я готов о т п р а в и т ь с я в последний путь.
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Этот страдалец, что вручил тебе сердце,
Лучше пусть живет для тебя, чем умрет из-за тебя.6 9 6

Обласкай меня милостью одного привета,
Освежи мне душу одним посланием.

51. Ведь это я сужу и действую как безумец,
Почему же цепь на шее у тебя?6 9 7

Не набрасывай веревку себе на шею,
Пусть лучше я буду с веревкой на шее.6 9 8

Твой локон разорвал все, что сшило сердце,
Кто научил его разрывать завесы?6 9 9

Твой локон похищает сердца без насилия,
Он — индиец, а судьба слепа.700

Сделай что-нибудь, о цель моего дела,
Вытащи меня из ямы, в которую я свалился.

56. Или освободи руки от печали по мне,
Или позволь облобызать твои ноги.

696 Второе полустишие зинда ба ту бих ки мурда-йи ту-ст можно про-
честь с иным синтаксическим делением, ср. перевод Р. Алиева: «Он жив то-
бой, лучше бы он умер за тебя» (с. 112).

6 9 7 В бейте представлена ф и г у р а «выражение удивления»
(та'аджжуб), в которой обыгрывается т р а д и ц и о н н а я с е м а н т и к а слова
«цепь» (занджпр) в поэзии: цепь к а к в е щ ь п р е д н а з н а ч е н а для усмире-
ния безумца, однако, цепь к а к м е т а ф о р а кудрей оказалась н а ш е е у
Лайли.

6 9 8 «Веревка» (расан) — м е т а ф о р а локонов, а т а к ж е в е р е в к а , н а ко-
торой в о д я т безумца (ср. б. 51).

699 И д е я : с е р д ц е влюбленного сшило завесу т а й н ы , а и з о г н у т ы й ло-
кон возлюбленной п о р в а л эту завесу, т. е. в ы з в а л столь с т р а с т н у ю лю-
бовь, что т а й н а в ы ш л а наружу.

700 «Индиец» (хинду) — в о д н о м и з з н а ч е н и й «ловкий вор». В п о э т и -
ч е с к и х о п и с а н и я х к р а с о т ы локону о т в е д е н а роль р а з б о й н и к а , силой
п о х и щ а ю щ е г о с е р д ц а ; локон Лайли п р е д с т а в л е н в бейте к а к н е нуж-
дающийся в применении насилия, поскольку он черен и ловок, как
индийский вор, а судьба, что стоит на страже, слепа.
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Негоже сидеть просто так,
Глупо прятаться, связав себе руки.

Почему ты столь немилосердна ко мне?
Разве ты не учила «я милосердей», «ты милосердей»?701

Безмятежный, что не испытывает страданий,
Не ведает, каково страждущим.

Сытый, что расстилает скатерть перед голодным,
Отламывает хлеб по чуть-чуть себе на тарелку.

61. Лишь тому дано узнать о жарком огне,
Кто бесстрашно сунет в него руку.

Что ты, что я — мы оба из рода людского,
Но я — колючая трава, а ты — ветка самшита.702

Разве мышьяк так же ценен, как золото?
Один манн того — как одна монетка этого.703

О отрада моей жизни, где ты?
Почему ты уносишь мою жизнь?

Чем провинилось мое сердце, молящее о прощении?
В чем мой грех, кроме привязанности к тебе?

701 «я милосерден», «ты милосерден» — архам тархам, н а ч а л о п а р а -
д и г м ы с п р я ж е н и я арабского глагола р-х-м «быть милосердным»; архам
— т а к ж е ч а с т ь к о р а н и ч е с к о й ф о р м у л ы архам ар-рахимпн «Милосерд-
н е й ш и й из милостивых» [Коран, 7 :150; 12:64, 9 2 ; 21:83] .

7 0 2 «Самшит» (наряду с «кипарисом») — р а с п р о с т р а н е н н а я м е т а ф о р а
стройного с т а н а .

7 0 3 Манн — важнейшая единица веса товаров в Иране, различав-
шаяся в зависимости от местности; до середины XIV в. в Персии ве-
дущим оставался малый или канонический манн (манн-и шар'и), рав-
ный 832 г. [Хинц 1970, с. 26 и след.].
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66. Хоть на одну ночь из тысячи ночей стань моей,
Хбть раз здравое суждение назови ошибкой!704

Склони шею, соглашаясь на это дело,
Пусть грех этого дела ляжет на мою шею.

У этого проигравшего последнее, утратившего последнюю
честь,

Не останется печалей, если будет твоя доброта.

Раз твой гнев обжигает дыхание —
За каким днем последует твоя милость?

Раз твоя суровость разжигает сильный огонь —
Залей его водой моих слез!

71.0, твоя звезда — для меня новая луна,
Я стал одержимым, поглядев на тебя.7 0 5

Лучше бы меня не одаривали тобой,
Ведь одержимый и новая луна — не пара друг другу.706

Я не спрашиваю о твоих приметах даже у тени,
Ибо я боюсь и собственной тени.7 0 7

Я пекусь о твоих делах даже перед тенью,
А ты разлучила с тенью мое дело.708

704 «На одну н о ч ь и з т ы с я ч и ночей» — аллюзия к созвучному с и м е -
нем Лайли н а з в а н и ю прославленного с б о р н и к а с к а з о к «Тысяча и о д н а
ночь» (китаб алф лайла ва лайла).

705 «Твоя звезда» (ситара-йи ту) — т. е. з в е з д а твоей к р а с о т ы .
706 Во втором полустишии — н а м е к н а р а с п р о с т р а н е н н о е представ-

ление о том, что безумцы в полнолуние приходят в особое волнение.
7 0 7 Идея: Маджнун не ведет разговоров о к р а с о т е возлюбленной

д а ж е с собственной т е н ь ю , опасаясь, что тень влюбится в Лайли и ста-
нет ей докучать. -

7 0 8 И д е я (развитие о б р а з а п р е д ы д у щ е г о бейта): М а д ж н у н п е ч е т с я о
том, чтобы д а ж е его т е н ь н е п о т р е в о ж и л а п о к о й Лайли, а о н а л и ш и л а
его т е н и своей милости.
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Ты выиграла у меня сердце и душу — вот это азарт!
Тут уже не игра, а рука насилия!

76. Хоть я прославился из-за того, что ты есть,
У*меня самого ничего нет.

Хотя встреча с тобой не в моей власти,
Не беда, ибо я жив надеждой.

Пусть ребенку, который хочет пить, снится,
Что его поят водой из золотого кувшина,

Но, пробудившись от сладкого сна,
Он от жажды кусает палец.709

Ноги мои согнуты, как две буквы лам,
Руки мои изломаны, как две буквы йа.

81. Твое имя словно бы именует меня —
Ведь в нем тоже два йа и два лама.710

Любовь к тебе в сердце не спрячешь,
Но эту тайну никому не откроешь!

С молоком проникла в тело эта тайна,
Лишь вместе с душой она покинет мое тело».711

Так сказал он и повалился на землю,
Те, кто видел его, опечалились.

Пожалев его, пришли на помощь,
Отнесли его обратно домой.

7 0 9 Идея (бб. 77—79): Маджнун ж и в благодаря надежде и мечте о
встрече, однако пробуждение от мечты всякий раз умножает его стра-
д а н и я ; т а к и з н ы в а ю щ и й от ж а ж д ы ребенок видит во сне воду, а про-
снувшись, страдает еще больше.

7 1 0 В арабской г р а ф и к е и м я Лайли состоит из дугообразной буквы
лам сУ и изогнутой буквы йа с5", повторенных д в а ж д ы — ^ У.

7 1 1 Здесь завершается собственно плач Маджнуна, н а ч а т ы й в б. 22.
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86. Любовь, если она не вечная любовь,
Есть лишь игрушка для сладострастья юности.

Любовь — это то, что не иссякает,
Раз она есть, она незыблема.

То не любовь, а оплошность воображения,
Если она прекращает существование в вечности.712

Маджнун, что славен любовью,
Весь состоит из постижения любви.713

Он тащил груз любви, покуда был жив,
Он радовался ветру любви, словно роза.

91. А ныне, когда его роза откочевала,
Та капля, что осталась от него — розовая веща.714

Я тоже этой душистой розовой водой
Улучшаю свою воду в этой реке.7 1 5

7 1 2 «Оплошность воображения» — сарсарп-йи хайал (букв, «невни-
мательность воображения»); и м е е т с я в виду «воображение несущест-
вующих вещей», т. е. пустые в ы д у м к и .

7 1 3 «Весь состоит и з п о с т и ж е н и я любви» — аз ма'рифат-и тамам-и
'ишк аст; имеется в виду, что «постижение любви» было с а м и м естест-
вом Маджнуна, т е м «материалом», и з которого он состоял (оборот аз
чпзп будан часто используется п р и обозначении материала, вещества,
из которого состоит или изготовляется что-либо).

7 1 4 Идея: Маджнун с благоуханным, к а к роза, естеством откочевал в
м и р иной, но п р е д а н и е о его любви осталось в этом м и р е ; оно является
к в и н т э с с е н ц и е й его ж и з н и , к а к розовая в о д а (гулаб, э к с т р а к т из лепе-
стков розы) я в л я е т с я к в и н т э с с е н ц и е й а р о м а т а розы.

7 1 5 «Река» — здесь м е т а ф о р а п о э м ы ; «своя вода» — м е т а ф о р а поэти-
ческой р е ч и а в т о р а (ср. р а с с у ж д е н и я о п р е в р а щ е н и и арабского пре-
д а н и я о М а д ж н у н е в п е р с и д с к у ю поэму в главе 4).
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Глава шестнадцатая
Отец отвозит Маджнуна в Ка'бу

1. Когда знамя любви того владыки мира,
Словно луна Лайли, завладело небом716,

Что ни день, все больше кривилось его имя 7 1 7,
Все полнее становилось его безумие.

Всякое безумие, что с того свитка,
Высвобождает человека из цепей одержимости.718

Удача отчаялась поправить его дело,
Отец и вовсе не знал, что с ним делать.

Страдая, он возносил мольбы,
Чтобы забрезжил день из той черной ночи.

7 1 6 В л а д ы к а м и р а (джахан-гпр) — по м н е н и ю Айати (с.216), мета-
ф о р и ч е с к о е н а и м е н о в а н и е М а д ж н у н а , к о т о р ы й н а с т р а н и ц а х п о э м ы
н е о д н о к р а т н о с р а в н и в а е т с я с султаном. Луна Лайли (мах-и лайли) —
подобное луне лицо Лайли; во в т о р о м з н а ч е н и и — «ночная луна». Идея:
когда любовь М а д ж н у н а стала и з в е с т н а всему миру, к а к к р а с о т а л и ц а
Лайли [...].

7 1 7 «Кривилось его имя» — хампда-намтар гашт, букв, «он стано-
вился все более к р и в о и м е н н ы м » , т. е. все более о п о з о р е н н ы м ; хампда-
нам — композит, н е з а ф и к с и р о в а н н ы й в словарях (вероятно, автор-
ский), о б р а з о в а н к а к а н т о н и м к буланд-нам «прославленный», букв,
«высокоименный»; хампда «кривой, согбенный», н а р я д у с хампда-
пушт (букв, «с согнутой спиной») — р а с п р о с т р а н е н н ы й э п и т е т несча-
стного влюбленного, сгорбленного п о д б р е м е н е м с т р а д а н и й . Второй
в о з м о ж н ы й смысл полустишия: «С к а ж д ы м д н е м он звался все более
согбенным», т. е. влюбленным.

7 1 8 «Свиток» (навард) — здесь м е т а ф о р а любви ^Дастгирди). Воз-
м о ж н о , этот образ п р и з в а н с о е д и н и т ь тему любви с т е м о й судьбы, в е д ь
в с в и т к а х судьбы п р е д н а ч е р т а н о безумие М а д ж н у н а . «Одержимость»
— сауда', здесь — м е т а ф о р а ж и т е й с к и х забот и в о л н е н и й человека,
п р и в я з а н н о с т и человека к миру. И д е я бейта: в с я к о е безумие, в ы з в а н -
ное любовью, освобождает ч е л о в е к а от мыслей о п о в с е д н е в н ы х делах.
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6. Не пропустил ни одного прибежища нуждающихся,
ГВезде побывал, дабы воздеть руки. 7 1 9

Все родные желали того же, что и он,
\Каждый искал выход вместе с ним.

Увидели безвыходность его положения,
Стали обсуждать, как найти выход.

Провозгласили единодушно,
Что эта дверь откроется при помощи Ка'бы: 7 2 0

Она — прибежище нуждающихся со всего мира,
Она — михраб для неба и земли. 7 2 1

11. [Отец] согласился, что как наступит пора хаджжа,
Он снарядится, как подобает.722

Когда же пора хаджа наступила, он поднялся,
Потребовал верблюда и украсил паланкин.

7 1 9 «Прибежище нуждающихся» (т. е. с в я т и л и щ е , в о з м о ж н о , усы-
п а л ь н и ц а святого) — хаджат-гах, букв, «место нужды», к о м п о з и т за-
ф и к с и р о в а н в словарях л и ш ь в более н о в о м б ы т о в о м з н а ч е н и и «нуж-
ник, отхожее место».

720 «Дверь откроется» — т. е. будет н а й д е н в ы х о д и р а з р е ш е н ы
трудности.

,,7 2 1 М и х р а б — в К о р а н е «алтарь, святилище». П о з д н е е — н и ш а в сте-
не мечети, обращенная в сторону Мекки, обозначающая направление,
в котором молящимся следует обращать лица [ИЭС, ел. ст. Михраб[.

722 «Пора хаджжа» — караванам паломников-мусульман полагается
прибывать в Мекку 7-го числа месяца зу-л-хиджжа принятого Мухам-
мадом лунного года; действие поэмы происходит в доисламской Ара-
вии, и речь должна была бы идти о том паломничестве, которое со-
вершали в Ка'бу арабы-язычники, поскольку там находились изваяния
племенных божеств. Однако, как станет ясно из дальнейшего текста
главы, хаджж Маджнуна изображен как паломничество мусульман-
ского времени.



256 Лайли и Маджнун

Драгоценного сына с сотней предосторожностей
Усадил, словно луну, в один из паланкинов.723

С волнением в груди отправился в сторону Ка'бы,
Подобно Ка'бе вдел кольцо в ухо.724

Смешал драгоценные камни с золотом,
Осыпал жителей песков, словно песком.7 2 5

16. Стал от множества богатств, [розданных] по пути,
Тот дом Сокровища сокровищницей. 7 2 6

Лишь только узрел красоту Ка'бы,
Не стал мешкать в достижений цели.

Ласково взял сына за руку,
Задержал ненадолго под сенью Ка*бьь

Сказал: «О сын, здесь не место для забавы,
Не мешкай, ибо здесь — место избавления.

Продень руку в кольцо Ка'бы,
Ведь с ним можно высвободиться из кольца печали. 7 2 7

7 2 3 «Словно луну» — сравнение основано н а поэтическом топосе «лу-
на, д в и ж у щ а я с я в паланкине неба».

72* В д в е р и Мекканского х р а м а вделаны кольца, прикосновение к
которым входит в ритуал х а д ж ж а и считается благодатным для ве-
рующих. «Вдел кольцо в ухо» — стал рабом своего р е ш е н и я отправить-
ся в Ка'бу, т. е. принял непоколебимое р е ш е н и е о паломничестве.

725 Речь идет о щедрости отца Маджнуна к бедуинам во в р е м я пу-
тешествия и по прибытии н а место»

7 2 6 В предыдущем бейте говорится о путешествии через пустыню,
здесь речь идёт уже о дороге через Мекку в сторону храма. Д о м Со-
к р о в и щ а (хана-йи тндж) =— м е т а ф о р а Мекки, в которой находится со-
к р о в и щ е — Ка'ба, дом Бога,

7 2 7 Смотри комментарий к бейту 14 этой главы.
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21. Скажи: «О Боже, от этого убыточного дела
Помоги мне освободиться,728

Смилуйся и защити меня,
Выведи меня на путь, [уводящий] из этого безумия!

Помоги, ибо я несчастен в любви,
И освободи меня от несчастья любви!»»

Маджмун, как услышал речи о любви,
Сначала заплакал, потом захохотал.

Бросился, как [сжатая в] кольца змея,
Схватился за кольцо локона Ка*бы.729

26. Заговорил, прижимая кольцо к груди:
«Сегодня я подобен дверному кольцу!730

Я отдаю душу, окольцованный любовью,
Да не лишится мое ухо ее кольца!731

Говорят, мол, расстанься с любовью,
Ибо таков путь здравомыслия.

От любви я получаю пропитание,
Если умрет любовь, умру и я!

728 «Убыточное дело» — газаф-карщ букв, «бессмысленное, пустое
занятие»; Айати (с. 217) толкует значение этого композита в данном
контексте как «мотовство», «пустая трата».

7 2 9 «Кольцо локона Ка'бы» — уподобление кольца Ка'бы локону при-
надлежит к метафорам, группирующимся вокруг топоса «Ка'ба как
женщина»; примеры из арабской и персидской поэзии см. в [Вее1аег1
2000, с. 1 4 3 — 5 9 ] .

730 Смысл уподобления в том, что Маджнун находится вне д о м а
своей возлюбленной, как дверное кольцо на входной двери [Айати,
с. 217].
ь?} 731 Идея: я готов пожертвовать своей душой, лишь бы не перестать
быть рабом любви. В бейтах 25—27 слово «кольцо» (халка) повторено в
каждом полустишии (прием илтизам).
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Мое естество вскормлено любовью,
Да не будет у меня иной участи, кроме любви!

31. То сердце, что свободно от любви,
Пусть тотчас унесет сель невзгод!

О Боже, во имя господства твоего господства,
А также во имя полноты твоей царственности,

Доведи меня в любви до такого предела,
Что она останется, даже когда меня не станет.

Надели меня светом из источника любви,
Не удаляй от моих глаз эту сурьму.732

Пусть я пьян от вина любви,
Сделай меня еще влюбленней, чем я есть.

36. Говорят, мол, освободи свою натуру от любви,
Выбрось из сердца стремление к Лайли.

Боже, к лицу Лайли Ты мне
Даруй все большую страсть каждый миг.

То, что осталось от моей жизни,
Отними и добавь к жизни Лайли!

Хотя от горя я стал словно ее волосок,
Не хочу, чтобы одним волоском стало меньше на ее голове!

Без ее кольца, что дерет меня за уши,
Да не останется ухо моего обучения!733

7 3 2 Любовь уподоблена ч е р н о й , но целебной для глаз сурьме, н а том
основании, что о н а погружает влюбленного во тьму бедствий, но про-
светляет его сердце.

7 3 3 «Ее кольцо» — кольцо служения ей, т. е. Лайли. Идея: рабское
служение возлюбленной в о с п и т ы в а е т влюбленного, п р и этом тяготы
любви уподобляются н а к а з а н и я м , к о т о р ы е учитель п р и м е н я е т по от-
н о ш е н и ю к ученику.
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41. Да не останется моя чаша без ее вина,
Да не останется мое имя без ее чекана!7 3 4

Пусть станет моя жизнь жертвой за ее красоту,
Если она отведает моей крови, пусть будет ей дозволено.

Хотя от тоски по ней я сгораю, подобно свече,
Да не лишится мой день тоски по ней! 7 3 5

Какая есть любовь, пусть такой и будет!
Сколько есть, пусть будет во сто раз больше!».

Отец внимал ему неотрывно,
Выслушав этот рассказ, ничего не сказал.

46. Понял, что у [сына] сердце в плену,
Что тот болен неизлечимой болезнью.

Когда же вернулся домой к своим,
Пересказал им то, что услышал.

Мол этот скованный цепью, разорвавший узы
Лишь только увидел в руках кольцо Ка'бы,7 3 6

Как до слуха моего донеслись его причитания,
И я взволновался, словно вода в Замзаме. 7 3 7

7 3 4 Бытие Маджнуна уподобляется чаше, а его любовь к Лайли —
вину; имя Маджнуна также уподобляется монете, на которой чеканят
имя государя, а Лайли — государю страны его бытия.

735 Бейт построен н а скрытой оппозиции, второй член которой —
день, назван прямо, а первый — ночь, время, когда горит свеча, под-
разумевается.

736 Имеются в виду цепь любви и узы родства; «скованный цепью»
(салсала-п) — т а к ж е намек на безумие Маджнуна, поскольку сущест-
вовала практика водить сумасшедших на цепи или веревке.

7 3 7 «Причитания» — замзама (в первом значении — «напев», т а к ж е
«тихое произнесение молитв»); выбор слова в д а н н о м бейте обусловлен
созвучием с замзамп «вода Замзама», источника н а священной терри-
тории Мекканского храма; в поэзии «вода Замзама» употребляется в
числе уподоблений по признаку «кипения, волнения».
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Я сказал — пусть он читает ту книгу,
Что избавит его от напасти Лайли. 7 3 8

51. А он все просил не за себя,
Выкликал себе проклятия и молился о ней.

Когда эти речи стали известны миру,
Страница попала в руки злопыхателей.739

Мол, от чрезмерной любви к некой похитительнице сердец
Один нежный отрок сошел с ума.

Все, кто слышал про него, и добрые, и злые,
Стали судачить о нем по-доброму или со злобой.

Лайли из-за болтающих попусту
Сидела, рыдая, в доме скорби.740

56. Какие-то люди из рода той красавицы
Сказали царю того племени,

Мол, полоумный юнец из такой-то степи
Стал бесчестить наши края.

Целыми днями бродит с непокрытой головой,
За ним увязалась свора [юнцов], словно псы.

7 3 8 «Та книга» (ан сахпфа) — К о р а н ; отец предлагает М а д ж н у н у чи-
т а т ь суры или отдельные а й а т ы , и с п о л ь з о в а в ш и е с я к а к о х р а н и т е л ь н ы е
молитвы.

7 3 9 Т. е. н а ш л и с ь люди, к о т о р ы е стали р а с п у с к а т ь сплетни о Кайсе .
740 «Дом скорби» (хана-йи гам) — т ю р ь м а , узилище, р а с п р о с т р а н е н -

н а я м е т а ф о р а земного м и р а ; в в ы р а ж е н и и «сидела ... в д о м е скорби»
с о в м е щ е н ы д в а смысла: «сидела, словно в тюрьме» и «предавалась
с к о р б и в собственном доме».



Перевод 261

В нашей округе он без стеснения
То пляшет, то целует землю.741

Каждый миг он слагает новую газель,
И в газелях он искусен, и голосом приятен.

61. Он поет, а люди запоминают,
И нас, и тебя выставляют на позор.742

В каждой газели, что он распевает,
Он стократно разрывает завесы.7 4 3

На Лайли — клеймо от его воплей,
Ибо этот ветер — гибель для того светильника.744

Проучи его своим гневом,
Чтобы луна избавилась от этой напасти.7 4 5

Как узнал об этом деле шихна —
«У вора ноги в язвах, а шихна не пощадит!»746

7 4 1 «Без стеснения» — зи рах-и афсӯс; А й а т и (с. 219) п р е д л а г а е т д л я
афсӯс в д а н н о м к о н т е к с т е з н а ч е н и е масхара, шӯхп «дерзость», «на-
глость».

7 4 2 « В ы с т а в л я ю т н а позор» — ба бад гпранд; в е р о я т н о , с о к р а щ е н и е
от ба бад-и истихза гирифтан «бесчестить, позорить» [Айати, с. 2 1 9 ] .
Речь, к а к следует и з дальнейшего, и д е т о том, что М а д ж н у н н а з ы в а е т
и м я Лайли в газелях и о т к р ы т о п р и з н а е т с я в своей любви к ней, ч е м
позорит ее семью и все племя.

743 «Разрывает завесы» (парда-дарп хами нумайад) — р а з р ы в а е т за-
весы т а й н ы своей любви.

744 «Ветер» — Маджнун, «светильник» — Лайли; образ с в е т и л ь н и к а ,
гаснущего н а ветру, ч а с т о используется для о п и с а н и я п о э т и ч е с к и х си-
т у а ц и й , в к о т о р ы х один у ч а с т н и к несет н е и з б е ж н у ю гибель другому.

745 «Луна» — м е т а ф о р а Лайли; «напасть» — вабал, т а к ж е — астроло-
гический т е р м и н , о б о з н а ч а ю щ и й второй, «неродной» д о м п л а н е т ы н а
з о д и а к а л ь н о м круге (для Луны р о д н ы м д о м о м я в л я е т с я созвездие Р а к а ,
а «домом напасти» — созвездие Козерога).

746 Ш и х н а — н а з н а ч а е м ы й п р а в и т е л е м глава с т р а ж н и к о в , отве-
ч а ю щ и й , в частности, з а п о и м к у п р е с т у п н и к о в и п о р я д о к в городе.
Пословичное в ы р а ж е н и е «У в о р а ноги в я з в а х ...» (дузд абла-пай-у
шихна каттал) означает, что ситуация безнадежна, вор не сумеет
убежать, а стражник, догнав, не захочет его пощадить.
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66. Он вытащил меч и взмахнул им,
Воскликнул: «Вот этим я отвечу ему!»747

Один из амиритов узнал об этом,
Принес эту весть своему племени.

Правителю амиритов об этом деле
Он сказал: «Узнай о грядущей беде!

Ведь тот кровожадный шихна-душегуб —
Бурная вода и жгучий огонь.

Боюсь, Маджнун ничего не знает,
А узнает — когда лишится головы.

71. О разверстой яме, что ждет впереди,
Ему самое время узнать!»

Потрясенный отец от любви
Проникся состраданием, как ты сам понимаешь.

Повелел друзьям-сородичам,
Чтобы летели за сыном, как ветер.

Того страдальца с помощью ласки
Чтобы умудрились привести.

Они помчались во все стороны, разыскивая его,
Поискали его, да не нашли.

76. Сказали: «Может, его настигла смерть,
Или растерзали его когти дикого зверя?»

7 4 7 «Взмахнул им» — дад таб-аш; Айати (с.219) толкует глагол как
«чарханд» — «вращал»; таб также «блеск, сияние», ср. перевод Р. Алие-
ва «Обнажив свой меч и придав ему блеск» (с. 120).
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Все друзья на том становище племени
Горевали и испускали вздохи. 7 4 8

Плакали все его сородичи

Из-за того, что потерялся его след.

А тот отшельник с проколотым ухом,
Словно клад, схоронился в укромном месте,7 4 9

От кипящих мирских забот
Он отстранился и заткнул уши.

81. На окраине этих охотничьих угодий
Он довольствовался дорожной пылью.7 5 0

Будь волк даже силен как лев —
Когда он сыт, лисица лучше него.

Сокол, который не проголодался,
Не погонится ни за одним фазаном.7 5 1

Голодному и грубый хлеб — кулич,
А для сытого и булка ничто.

748 «То с т а н о в и щ е племени» — кабпла-гах-и (букв, «место племени»);
перевод основан н а предположении, что это композит, о б р а з о в а н н ы й
по продуктивной модели, ср. хаб-гах «спальня, место сна», чара-гах
«пастбище, место пастьбы». Альтернативная возможность ч т е н и я в д в а
слова хар дӯст-п аз кабила гахп с переводом «Каждый друг и з племени
порой // горевал и испускал вздохи» представляется менее убедитель-
ной, т а к к а к сочувствие друзей оказывается к р а т к о в р е м е н н ы м .

7 4 9 «С проколотым ухом» — с серьгой рабства, вдетой в ухо.
7 5 0 «Охотничьи угодья» (шикар-гах) — м е т а ф о р а земного м и р а .
7 5 1 Бейты 81—83 объединены темой охоты. Маджнун находится в

охотничих угодьях земного мира, но он был настолько сыт любовью
(ср. «пропитание от любви» в б. 29), что не нуждался в «охоте», т. е. по-
гоне за иными радостями жизни.



264 Лайли и Маджнун

Когда естество распалилось от аппетита,
Оно размягчит и грубое просо.752

86. Халва — пища того, чей удел сладок,
Отведай ее при холере — она заменит яд.

Маджнун, который был обделен сладостью,
Вкушал яства, подобные яду.7 5 3

Своей обездоленностью он создавал
Спрос на неходкий товар.7 5 4

Нет-нет, не таким было его страдание,
Чтобы приходилось страдать от его безмерности,

Ведь страдание, что даровало ему вольную,
Освободило его от привязанности к самому себе.755

91. Он терпел невзгоды в поисках клада
Хоть и не знал дороги к кладу.756

7 5 2 И д е я (бб. 84—85) : голодный согласен н а любую п и ш у , а сытому и
я с т в а н е н у ж н ы ; т а к и Маджнун, в к у с и в ш и й п и щ и любви, равноду-
шен к мирским радостям.

7 5 3 И д е я (бб. 8 6 — 8 7 ) : Маджнун п р о т и в о п о с т а в л е н о б ы ч н ы м л ю д я м ;
житейские блага, т. е. сладость жизни, для него подобны яду, а стра-
дания, которые отравляют жизнь людей, для него — целительная пи-
ща.

^7 5 4 Неходкий товар (кйла-йи касад) — метафора страдания. Мадж-
нун стремился к страданию, которого люди стремятся избегать, и тем
самым как бы создавал на него спрос.

755 «Вольная» — барат, и м е е т с я в виду баратп-и азадп «бумага о да-
р о в а н и и свободы» см. [ДХ, ел. ст. «барат*]. Идея (бб. 89—90): страда-
н и е позволило Маджнуну освободиться от с т р а д а н и й ; п а р а д о к с состо-
ял в том, что когда с т р а д а н и е стало безмерным и полностью завладело
его душой, вытеснив д а ж е п р и в я з а н н о с т ь к самому себе, Маджнун пе-
рестал страдать из-за своей участи.

756 Идея: Маджнун терпел страдания любви, не зная, как прибли-
зиться к возлюбленной.
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Человек из племени сынов Са'да
Приблизился к нему, словно счастливая звезда.757

Нашел его у родника,
Тот лежал в полном изнеможении.

(рдинокий, как трапезная собственного стиха:
Его смысл просторен, а рифма тесна.7 5 8

Мол, «у меня позади никого нет»:
Одинокий человек не имеет рифмы.

96. Он — искусный лучник, подобно его судьбе,
В земном поклоне он — лук, а в верности — стрела;759

То есть тяготы его отличались тем,
Что в его луке была примесь стрелы.760

Не было у него друга, кроме стона,
Не было у него наперсника, кроме тени.

7 5 7 «Племя сынов Са'да» (кабпла-йи бани са'д) упоминается в поэме
только в д а н н о м бейте, н а з в а н и е племени созвучно с в ы р а ж е н и е м
«счастливая звезда» (тали'-и са'д).

7 5 8 Трапезная (лангар) — помещение для п р и е м а и угощения гостей.
«Трапезная собственного стиха» — лангар-и байт-и хпшитан; выра-
жение содержит пхам, второе значение — «трапезная собственного
дома». Стихи Маджнуна уподоблены трапезной, где хозяин угощает
гостей-слушателей духовной п и щ е й ; эти стихи с р а в н и в а ю т с я с с а м и м
Маджнуном, поскольку они т а к ж е «одиноки», к а к он, т. е. не имеют
себе р а в н ы х . Второе полустишие описывает стихи Маджнуна, но син-
таксически может быть отнесено и к нему самому: Маджнун, к а к и его
стихи, был наделен полнотой смысла (любовью к Лайли), и никто не
был способен идти его путем (кафийат «рифма», букв, «затылок»;
«иметь т е с н ы й затылок» означает «пребывать в одиночестве», т. е. не
иметь никого, кто бы шел следом).

7 5 9 Судьба Маджнуна уподоблена лучнику, поскольку она пронзает
его стрелами несчастий; сам герой с р а в н и в а е т с я с лучником н а том
основании, что он согнулся под бременем страданий, словно лук, но
верность его осталась прямой, к а к стрела.

760 Идея: лук и стрела составляют оппозицию по п р и з н а к а м «изо-
гнутое — прямое», но всеохватные с т р а д а н и я Маджнуна объединили
эти противоположности.
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Как взглянул на него прохожий,
Подметил благородный облик и стать.

Стал расспрашивать на все лады,
Ничего не встретил, кроме его молчания.

101. Отчаявшись [услышать] от него хоть слово,
Он ушел, а того оставил на месте.

Он двинулся оттуда в края Маджнуна,
Поведал о нем людям его племени.

Мол, в таких-то суровых пустынных местах
Он вьется по камням, словно змея;

Обезумевший, больной и измученный,
Сторонящийся людских глаз, как див.

От полученных ран прохудилось его естество,
Обнажился мозг в его костях.

106. Как получил о нем известие бедный отец,
Покинул он родную землю и племя.

Кружил, будто див, подле каждой пещеры,
Стремясь найти своего одержимого.

Увидел его на привязи тесной расселины
Лежащим, уронив голову на камень. 7 6 1

Он про себя обдумывал газель,
То принимался плакать, то стенать.

Кровь печени проливая из глаз,
Шарахаясь из стороны в сторону, как его судьба,

7 6 1 «На привязи тесной расселины» — барифак-и гӯша-йи танг; ме-
тафора подразумевает, что Маджнун, забившийся в расселину в кам-
нях, не покидал этого места, как привязанное верховое животное.
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111. Настолько опьяненный вином самозабвения,
Что не ведал, есть ли в мире кто-то еще.

Когда отец увидел его, поприветствовал,
Затем всячески обласкал его.

Маджнун же, как увидел величие отца,
Упал к его ногам, словно тень.

Мол, о венец моей главы и престол моей души,
Даруй мне прощение, ибо я — бессилен.

Взгляни и не спрашивай о моем состоянии,
Препоручи меня судьбе!

116. Разве желал я, чтобы в такой день
Твои глаза таким увидели м о й день.7 6 2

Из-за твоего прихода мое лицо потемнело,
С каким лицом стану просить у тебя прощения?763

Видишь, как обстоят дела?
Кончик нити — не в наших руках!7 6 4

Глава семнадцатая
Отед поучает Маджнуна

1... Как посмотрел отец на состояние сына,
Тяжко вздохнул и сбросил чалму;

7 6 2 «Такой день» — день встречи с отцом; «увидели таким мой день»

— увидели мой черный день, мое жалкое состояние.
7 6 3 «Мое лицо потемнело» — рӯ-сийах-ам, в переносном смысле «мне

стало стыдно».
7 6 4 «Кончик нити» (сар-ришта) — устойчивая м е т а ф о р а «искомого»

(цели, истины, тайны будущих событий), которое недоступно человеку.
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Зарыдал, словно утренняя птица,
День его чернотой уподобился ночи. 7 6 5

Молвил: «О свернувшийся листок,
О подобный книге розы с вырванными листами!766

О безумный, в каком же ты смятении!
О исстрадавшийся, до чего ж ты неискушен! 7 6 7

Чей глаз настиг твою красоту?
Чье проклятие надрало тебе уши?

6. Чья кровь тяготит твою шею;
Чей шип вонзился в твой подол?7 6 8

Ты стал бездельником, в чем дело с тобой?
Что за соринка попала тебе в глаз?769

Не бывает влюбленный таким несчастным, как ты,
Ему выпадают тяготы, но не настолько тяжкие.

765 «Утренняя птица» (мург-и субхгахп) — соловей; во втором полу-
с т и ш и и обыграно в ы р а ж е н и е «черный день» (рӯз-и сиййх) в з н а ч е н и и
«пора несчастья».

766 «Книга р о з ы с в ы р в а н н ы м и листами» — о т ц в е т ш а я роза, лепест-
к и которой, к а к с т р а н и ц ы и з к н и г и , в ы р в а н ы осенним ветром; мета-
ф о р а актуализует оба з н а ч е н и я варак, «страница» и «лепесток», и
Маджнун одновременно уподобляется к н и г е с в ы р в а н н ы м и с т р а н и ц а -
м и и розе с о п а в ш и м и л е п е с т к а м и .

7 6 7 В п е р в о м полустишии М а д ж н у н о х а р а к т е р и з о в а н с и н о н и м и ч -
н ы м и п р и з н а к а м и (безумный, смятенный), а во втором — оппозици-
о н н ы м и : «исстрадавшийся» — сӯхта, букв, «сгоревший» и «неискушен-
ный» — хамкар, букв, «с с ы р ы м делом»; в любовной л и р и к е сӯхта —
это т р а д и ц и о н н ы й э п и т е т влюбленного, в полной мере и з в е д а в ш е г о
с т р а д а н и е , а хам «сырой» — человека, еще не знающего тягот любви.

768 «кровь тяготит т в о ю шею» — существовало представление, что
человек несет н а шее свои грехи. О т е ц с п р а ш и в а е т Маджнуна, к а к о й
с т а т н ы й грех он совершил, ч ь ю к р о в ь пролил, р а з т е п е р ь ему прихо-
диться так страдать?

7 6 9 Т. е. что мешает тебе видеть, в каком положении ты оказался?



Перевод 269

Не надоело тебе терпеть мучения
И выслушивать упреки врагов?

Не пресытился ли ты порицаниями?
Не воскрес ли ты в этот судный день?7 7 0

11. Будет тебе предаваться страсти, ибо ты преуспел,
Меня лишил славы, а себя — достоинства.771

В шатре, где занимаются тонкой работой,
Буйствовать — большая оплошность.772

Хотя лучше, когда недостаток — под скорлупой,
Зеркало друга — лучший друг.773

Зеркало по причине своей правдивости
Покажет недостаток, чтобы ты отмылся.

770 «Судный день» (кийамат, букв, «восстание [из мертвых]») —
здесь м е т а ф о р а всеобщего осуждения, которому подвергся Маджнун.
Идея: Кайс должен был прийти в себя в результате осуждения окру-
жающих, подобно тому, как мертвые воскресают в день Суда.

771 Во втором полустишии использованы переносные значения
«честь» (аб, букв, «вода») и «достоинство» (санг, букв, «камень»). Бук-
вальный смысл полустишия: «Ты лишил меня воды, а себя — камня».

772 «Шатер, где занимаются тонкой работой» (харгах-и кар-и хурда-

карп)— по м н е н и ю Дастгирди, речь и д е т о «шатре женитьбы». Тогда
идея бейта состоит в том, что женитьба — дело, требующее осмотри-
тельности, буйство и неистовство могут лишь навредить. Возможно,
смысл здесь более общий: шатер — м е т а ф о р а человеческой души, тон-
кая работа — характеристика чувств и переживаний. При такой ин-
терпретации, отец хочет сказать, что Маджнун своим неистовством
разрушает собственную душу.

773 Идея: лучше скрывать свои недостатки от окружающих, но друг
должен, подобно зеркалу, показывать человеку его истинный облик и
тем самым помогать избавляться от недостатков. Так отец предупреж-
дает Кайса о том, что собирается по-дружески указать ему н а «недос-
татки» поведения.
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Для зеркала нет ни красивого, ни безобразного,
Этот уклад порожден землей.774

16. Угомонись и выкинь из сердца эту боль,
Не стоит ковать холодное железо.775

Понимаю, нет у тебя такого терпения,
Чтобы терпеливо держаться вдали от подруги,

И все же, по крайней мере хоть изредка
Ты [мог] бы приходить и видеться с нами!

Каждый пускался вскачь по зову сердца,
Но оставлял скачку, чтобы спастись бегством.776

Довольно пьянствовать без вина,
Надеяться, не имея надежды!

21. Ты ушел, пустил урожай на ветер,
Я остался — к вящей радости врагов. 7 7 7

Пока на мне и на тебе один чекан,
Выброси эту фальшивую монету!778

7 7 4 И д е я : зеркало л и ш ь о т р а ж а е т к р а с о т у и уродство, но н е создает
их, они — п о р о ж д е н и е земли, и з которой создан человек, тогда к а к
п р и р о д а з е р к а л а — металл.

7 7 5 «Не стоит к о в а т ь холодное железо» — в ы р а ж е н и е пословичного
т и п а , о з н а ч а ю щ е е , что не н у ж н о з а н и м а т ь с я бесполезным делом.

7 7 6 Идея бейтов 17—19: о т е ц п о н и м а е т , что М а д ж н у н н е в силах от-
к а з а т ь с я от своей любви, но советует ему не з а б ы в а т ь и о родных; все
люди в молодости влюбляются и с о в е р ш а ю т о п р о м е т ч и в ы е поступки,
но умеют в о в р е м я образумиться.

777 «урожай»:— харман или харман, хлеб, с о б р а н н ы й н а току; мета-
ф о р и ч е с к и — все, ч е м обладает человек (ср. хирман-сӯхта «с с о ж ж е н -
н ы м харманом», перен. «банкрот»).

778 «Один чекан» — сикка-п (также — о д н а проба), зд. м е т а ф о р а
п р и н а д л е ж н о с т и к одному славному роду; «фальшивая монета» — сик-
ка-йи баду зд. м е т а ф о р а дурного п о в е д е н и я ; ср. [ДХ, ел* ст. «сикка»], где
д а н н ы й бейт является е д и н с т в е н н ы м п р и м е р о м н а з н а ч е н и е сикка
«манера п о в е д е н и я , образ действий». Идея: п о к а т ы п р и н а д л е ж и ш ь к
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Ты бьешь по [струнам] руда — я бью по бедрам,
Ты рвешь одежду — я рву душу.779

Если любовь воспламенила тебя,
То у тебя она сожгла сердце, а у меня — печень.780

Не теряй надежды в поисках избавления,
Ведь не диво, что зерно дает всходы!781

26. Дело, на которое ты не надеешься,
Может привести к обретению надежды.

Внутри безнадежности — много надежд,
У черной ночи — белый край.

С теми, кто счастлив, садись и вставай,
Сам беги от участи беглеца.782

Да не отобьется счастье от рук,
Когда есть счастье, есть все, чего хочет сердце.

нашему славному роду, т. е. п о к а т ы окончательно не стал изгоем, от-

к а ж и с ь от «фальшивой монеты» п о р о ч а щ и х н а с поступков.
7 7 9 «Ты бьешь по с т р у н а м руда» — т. е. т ы и г р а е ш ь жалобную мело-

дию н а руде любви; «Я бью по бедрам» — т. е. я веду себя, к а к пла-

кальщики во в р е м я похоронного о б р я д а Щастгирди).

780 в бейте обыграно в ы р а ж е н и е джигар-гӯша «любимое дитя», букв,

«уголок печени». Идея: поскольку Кайс я в л я е т с я «уголком печени» отца,

он, сгорев от любви, с ж и г а е т и п е ч е н ь отца; и н ы м и словами, влюблен

только Кайс, а пострадали от этой любви они оба.

781 «Зерно дает всходы» — из малого вырастает великое, здесь речь

идет о том, что в горестях настоящего таятся зерна будущих радостей.

782 «Участь беглеца» — бахт-и гурпз-пай; гурпз-пай « и м е ю щ и й о б ы к -

новение убегать, непостоянный, неверный»; перевод основан на суб-

стантивированном значении слова (ср. [ДХ, ел. ст.], специальное зна-

чение «раб, постоянно убегающий от хозяина»). При иной интерпрета-

ции сочетания (имя бахт + атрибут гурпз-пай) возможен перевод «убе-

гающая судьба» (так у Р. Алиева, с. 125). Идея: проводи время со сча-

стливыми отроками нашего племени, откажись от участи изгоя.
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Счастье — причина развязывания узлов,
Бирюза в перстне Божественности.783

31. Победу, с которой покоряли мир,
Положили счастью в подол.784

Если будешь терпеливо терпеть, то непременно
Счастье мало-помалу к тебе вернется.

Море, что так распростерлось,
Нацедили по капле из ручейка.

А та высокая, до облаков, гора —
Собранные вместе крупицы земли.

Смотри, не давай слабины в терпении:
Жемчужину находят благодаря выдержке.

36. Не будь неразумным, ибо человек без разума
Не имеет опоры, словно безногий червь.

Лиса потому использовала волка к своей выгоде,
Что у нее разум велик, а у волка — мал.785

7 8 3 «Развязывание узлов» — гирих-гушайп, перен. «разрешение труд-
ностей, проблем». «Бирюза в перстне» — п е ч а т к а из бирюзы в перстне,
которым и р а н с к и е правители скрепляли у к а з ы . Идея: счастье является
печатью, п р и помощи которой Б о ж е с т в е н н а я воля к а к бы удостоверя-
ет указ о р а з р е ш е н и и трудности в ж и з н и человека

7 8 4 «Победу, которой покоряли мир» — фатх-п ки ба-дӯ джахан гу-
шаданд; джахан гушадан «покорять мир», букв, «открывать мир»;
фатх — араб, «победа», букв, «открытие», слово, к о т о р ы м в эпоху ф о р -
м и р о в а н и я х а л и ф а т а обозначалась победа мусульман н а д и н о в е р ц а м и ,
«открывавшая» н о в ы е территории для р а с п р о с т р а н е н и я ислама. Идея:
победоносное шествие ислама по миру оказалось в о з м о ж н ы м л и ш ь по-
тому, что его п р и в е р ж е н ц а м было д а р о в а н о с в ы ш е неизменное сча-
стье.

7 8 5 Аллюзия к распространенному сказочному сюжету о лисе, побе-
ж д а ю щ е й волка хитростью, ср. в русском переводе сказку «Кровожад-
н ы й волк и х и т р а я лиса» [Персидские с к а з к и 1958, ее. 497—503] .
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Зачем тебе нужно отдавать сердце той,
Что годами не вспоминает о тебе?

Она без тебя — словно роза, а ты [увяз] ногами в грязи,
У нее сердце из камня, у тебя камень на сердце.786

Если тебе передают вести о ней,
[Значит], хотят навлечь позор на твои дела.

41. Так угощают ядом, чтобы подавить [силу] жизни,
Угощают сельдереем того, кто ужален скорпионом.787

О сын, займись каким-нибудь делом,
Чтобы не быть тебе из числа таких.7 8 8

Зачем индиец царапает мозг слона? —
Чтобы тот не вспоминал об Индии!789

Ты — [моя] жизнь и ты дороже жизни,
Оставайся дома, ведь ты — богатство дома.

Что проистекает от твоей тяги к скалам,
Кроме воды, что струится по лицу?

786 «[Увязнуть] н о г а м и в грязи» (пай дар гил [бӯдан]) — «быть одер-
ж и м ы м чем-то», а т а к ж е «находиться в р а с т е р я н н о с т и и смятении»
[ДХ, ел. ст. «пай дар гил»].

787 Сельдерей считался в т р а д и ц и о н н о й м е д и ц и н е ц е л е б н ы м расте-
нием, п о м о г а ю щ и м п р и м н о г и х недугах, о д н а к о , губительным д л я че-
ловека, укушенного с к о р п и о н о м Щастгирди).

788 «Из ч и с л а таких» (аз чунпн шумар-п, букв, «из т а к о г о числа») —
т. е. из числа тех, кого враги, притворяясь друзьями, подталкивают к
гибели.

7 8 9 П о г о н щ и к и слонов о б у з д ы в а ю т н е п о с л у ш н о е ж и в о т н о е , в о н з а я
ему в голову о с т р ы й н а к о н е ч н и к с п е ц и а л ь н о й п а л к и ; с у щ е с т в о в а л о
поверье, ч т о слону н а р о ч н о п р и ч и н я ю т боль, ч т о б ы отвлечь его от
мыслей о п о к и н у т о м д о м е , о р о д н о й И н д и й . Б е й т с о д е р ж и т а н а л о г и ю :
враги нарочно мучают Маджнуна рассказами о Лайли, чтобы он не
вспоминал своего дома и родных.
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46. На этом пути и камни, и ямы,
Не спускай глаз с дороги из-за тех и других. ?9о

Не упорствуй, ведь шихна подстерегает,
Не рви цепь, ведь она железная.791

Ты — дитя на дороге, а беда — дорожный разбойник,
Погляди-ка на саблю и побереги голову!

Приблизь [к себе] нескольких друзей,
Будь счастлив на зло некоторым врагам.

Маджнун в ответ тому рассыпающему сахар
Открыл уста, расточающие сласти.

51. Он сказал: «О небо величия,
Твоя высота превыше небес!

О царь покинутых кочевий и вождь оставленных стоянок,
Ты — родинка из амбры на лике арабов.792

Твой порог — кибла для моих земных поклонов,
Я жив лишь потому, что существуешь ты.

790 Речь и д е т о п о л н о м т р у д н о с т е й , «тернистом» п у т и л ю б в и .
7 9 1 «Шихна» — с м . к о м м е н т . к гл. 16, б. 6 5 . «Не р в и цепи» — н е ста-

новись безумным (Дастгирди отмечает, что в ы р а ж е н и е занджпр бу-
рпдан «рвать цепь» в з н а ч е н и и «проявлять безумие» часто встречается
в Д и в а н е Низами). Идея: Кайс н е должен вести себя к а к безумец и пы-
таться порвать прочную («железную») цепь, которая п р и в я з ы в а е т его к
семье, племени и ш и р е — человеческому сообществу.

7 9 2 «Царь покинзппых кочевий и вождь оставленных стоянок» — шах-
и диман-у ра'пс-и атлал, т. е. ц а р ь тех, кто оставляет после себя следы
обитания (диман) и покинутые стоянки (атлал), ц а р ь арабов-
кочевников; оплакивание следов стоянки откочевавшего племени —
топос доисламской арабской к а с ы д ы . «Ты — р о д и н к а и з а м б р ы н а ли-
к е арабов» — имеется в виду, что отец Маджнуна у к р а ш а е т собой ара-
бов, к а к благоуханная амбровая м у ш к а у к р а ш а е т лицо.
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Ш хочу, чтобы ты жил вечно,
Самой жизни да не будет без тебя!

Даровав это драгоценное наставление,
Ты умастил бальзамом обожженого.

56, Но что же делать мне опозоренному,
Ведь не по своей воле я попал на эту улицу.793

Поскольку я над собой не властен,
Ты видишь, что нет у меня выбора.

Я связан, а путы мои железные,
Какой толк в благоразумии — такова судьба!

Не развязать самому эти путы,
Не снять с себя этого бремени.

Не я один пострадал от насилия,
Где глаза, что не видели сотни таких, как я? 7 9 4

61. Тень не сама упала в яму,
Не сама поднялась луна в зенит.

От туловища слона до крылышка муравья
Нет такого, над чем не властна эта сила!

Из-за моего стесненного сердца сжимается камень!
Кто пожелает себе сердечной печали? 7 9 5

Моя злая участь преследует меня,
Кто смоет с себя злосчатье?

793 «Эта улица» — улица любви.
7 9 4 «Пострадал от насилия» — речь идет о насилии судьбы н а д чело-

веком.
7 9 5 «Сжимается камень» — сайг бикахад (букв, «камень уменьшает-

ся»); «камень» в поэтической к о н в е н ц и и обозначает полную неподвиж-
ность и бесчувственность, но д а ж е к а м е н ь п р о н и к а е т с я сочувствием к
страдающему сердцу Маджнуна.
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Будь [моя] воля, на этой стезе
Я был бы солнцем или луной.

66. Поскольку дело не в нашей власти,
Поправлять дела — не наше дело.

Я, несчастный, не живу с легким сердцем,
Да и у кого [в мире] легко на сердце?

Я удерживаю губы от смеха, подобно молнии,
Боюсь, что, рассмеявшись, я сгорю. 7 9 6

Меня спрашивают: «Отчего ты не смеешься,
Ведь слезы — признак печали».

Боюсь, лишь только появится радость смеха,
Как пламя вырвется из моего рта.7 9 7

Глава восемнадцатая
Рассказ 7 9 8

1. Куропатка схватила клювом муравья —
Творила насилие над слабым.

Муравей стал хихикать беспрерывно,
Мол, эй, куропатка, а ты так не умеешь!

796 «Подобно молнии» — п о э т и ч е с к а я х а р а к т е р и с т и к а молнии —
«смеющаяся и с г о р а ю щ а я от собственного смеха», уподобление по-
строено н а ф а н т а с т и ч е с к о м предположении, что молния, заботясь о
сохранении своей ж и з н и , д о л ж н а у д е р ж и в а т ь с я от с м е х а / с в е р к а н и я .

7 9 7 Идея (бб. 68—70): В сердце М а д ж н у н а бушует п л а м я любви; если
смех з а с т а в и т его о т к р ы т ь уста, это пламя вместе со смехом в ы р в е т с я
н а р у ж у и, подобно молнии, испепелит его.

798 в этой главе д о бейта 15 включительно продолжается р е ч ь
Маджнуна.
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!ГЪрная куропатка разразилась хохотом —
Дескать, это — мое занятие, а не твое.7 9 9

ЬЛишь только захохотала куропатка — в тот же миг
Она упустила муравья из клюва.

Всякий раз, когда человек смеется таким смехом,
Он, несомненно, расстается со своим достоинством.

б. Смеху, что [раздается] не к месту,
Уготованы в тысячу раз большие слезы.800

Если для меня — лишь муки и страдание,
То как мне изловчиться узнать цену покоя?

Тот старый осел, что тянет ношу,
Покуда жив, делает свое дело.

Он обретает отдохновение тогда,
Когда помирает от такой жизни.

Разве в любви уместна боязнь меча?
Мечу жалко голов влюбленных!801

11. Влюбленному не страшна угроза жизни,
Кто стремится к возлюбленной, не страшится мира.8 0 2

Поскольку моя луна скрылась за тучей,
Меня влечет к мечу! Где острие меча?

7 9 9 «Разразилась хохотом» — аз кахкаха сует шуд, букв, «ослабела от
хохота»; кахкаха «хохот» т а к ж е о б о з н а ч а е т к у р л ы к а н ь е к у р о п а т к и .

8 0 0 Аллюзия н а [Коран, 9:83(82)]: «Пусть ж е о н и с м е ю т с я н е м н о г о , и
пусть о н и плачут много в в о з д а я н и е з а то, ч т о о н и приобретали» (из су-
р ы 9 «Покаяние», н а п р а в л е н н о й п р о т и в н е в е р у ю щ и х и лицемеров) .

8 0 1 Идея: влюбленные не боятся смерти, меч — символ безжалостно-
сти к врагу — щадит их, а они готовы отдать жизнь за любовь.

8 0 2 «Не с т р а ш и т с я мира» — т. е. н е с т р а ш и т с я бед и н а п а с т е й , чре-
в а т ы х гибелью.
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Голова, которой жалко принести себя в жертву,
Заслуживает таза и меча.803

Из-за этой души, что попала в огонь,
Благодаря злоключениям — мне выпало везение.804

Душа моя до того разорена —
Оставь, чего ты хочешь от моей души?»

16. Когда Маджнун сказал свою речь,
Отец заплакал над тем, что он сказал.

Тут в уголке сидел рыдающий отец,
Там в стороне лежал нагой Маджнун.

Потом [отец] вновь отвел его домой,
Обласкал и препоручил друзьям.

И тот одержимый, в [своем] злосчастьи,
С трудом проявлял терпение.

Прожил два-три дня в мучениях,
Таких, что кто видел его — плакал.

21. Потом разорвал завесу и испустил вздох,
Ринулся в ущелья и степи.805

Жил в страданиях и немощи,
Умирал — какая там жизнь!

Когда разгорелась от любви его страсть,
То погнала его в край радости — Наджд.806

воз «Таз» (ташт) и «меч» (тпг) — орудия палача.
8 0 4 Идея: поскольку душу охватило пламя любви, все горести стали

благом, ибо они — и с п ы т а н и е силы любви.
8 0 5 «Разорвал завесу» — парда дарпд, в переносном значении «поте-

рял терпение, самообладание».
зоб «край радости» (нишат-гсо^ — Н а д ж д н а з в а н т а к потому, что

т а м обитало племя Лайли.
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Цришел он в Наджд, словно впавший в беспамятство лев,
С железом в ногах и камнем в руках.807

Когда его стоны переходили в вопли,
Он с каждым выкриком слагал газель.808

26. Со всех сторон толпы людей
Собирались вокруг той горы поглазеть.809

Каждое дивное [слово], что слышали от него,
Запоминали и записывали.

Разносили как подарки по странам и весям,
От того богатства разбогатели влюбленные.

Глава девятнадцатая
О делах Лайди

1. Название айата благолепия,
Владычица царства красоты,810

8 0 7 «Впавший в беспамятство лев» — шпр-и сармаст, букв, «пьяный
лев», т. е. лев, обессилевший от погони и больше не способный к охоте.

«С железом в ногах» — т. е. с неутомимыми, «железными» ногами,
способными идти по песку и камням; «с камнем в руках» — возможно,
имеется в виду «бремя горя».

8 0 8 Идея: к а ж д ы й раз, когда страдания Маджнуна достигали апо-
гея, его жалобы превращались в стихи.

8 0 9 «Та гора» — место в Наджде, где блуждал Маджнун.
8 1 0 «Название айата благолепия» — м е т а ф о р а совершенной красоты;

некоторые айаты Корана имеют специальные названия, связанные с
их тематикой и характером использования в ритуале, например, айат

ал-хафз «айат защиты», айат аш-шифа «айат исцеления». Имеется в
виду, что если бы существовал айат благолепия, он назывался бы «айат
Лайли», поскольку она и есть воплощение благолепия.
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Оглавление красоты семи циркулей,
Состоящая на жалованьи у семи халифов,811

Обида для лика небесной луны,
Мука для сердца садового кипариса,812

Мастер в игре страха и надежды,
Наследница солнца и луны,813

Михраб для намаза идолопоклонников,
Светильник во дворце и кипарис в саду,814

6. Наперсница любви и подруга неги,
И хранительница сокровищ, и расточительница сокровищницы,815

8 1 1 «Семь циркулей» — с е м ь небес или п л а н е т а р н ы х орбит, «семь ха-
лифов» — семь планет, собирательное о б о з н а ч е н и е м и р о з д а н и я . Идея:
Лайли я в л я е т собой с о б р а н и е всего п р е к р а с н о г о , ч т о есть в м и р е .

812 «Луна» и «кипарис» — т р а д и ц и о н н ы е м е т а ф о р ы к р а с о т ы л и ц а и
с т а н а . И д е я : лицо Лайли столь п р е к р а с н о , что я в л я е т с я п р е д м е т о м за-
в и с т и с а м о й луны, а с т а н столь строен, что з а с т а в л я е т к и п а р и с му-
ч и т ь с я от собственного н е с о в е р ш е н с т в а .

8 1 3 «Мастер в игре» — мансӯба-гушайу и с к у с н ы й и г р о к в ш а х м а т ы ,
м е т а ф о р и ч е с к и — тот, кто способен р а з р е ш а т ь с л о ж н ы е , з а п у т а н н ы е
проблемы, см. [ДХ, ел. ст.], д а н н ы й бейт п р и в е д е н в числе п р и м е р о в .
«Страх и надежда» — д в е «крайности», о п р е д е л я в ш и е состояние Лайлы,
в с я ж и з н ь к о т о р о й была н а п о л н е н а с т р а х о м не у в и д е т ь М а д ж н у н а и
н а д е ж д о й н а с в и д а н и е с н и м . «Наследница солнца и луны» — лицо
Лайли было т а к п р е к р а с н о , к а к будто оно унаследовало к р а с о т у небес-
н ы х светил.

814 «Идолопоклонники» — бут-парастану т а к ж е — м е т а ф о р и ч е с к о е
обозначение влюбленных, п о к л о н я ю щ и х с я возлюбленному другу, к а к
идолу, к у м и р у (бут). «Михраб» — н и ш а в стене м е ч е т и , о р и е н т и р о в а н -
н а я в н а п р а в л е н и и М е к к и , л и ц о м к к о т о р о й мусульманину н а д л е ж и т
т в о р и т ь н а м а з . «Намаз идолопоклонников» — п а р а д о к с а л ь н о е сочета-
ние, п р и п и с ы в а ю щ е е ритуал мусульманской м о л и т в ы в р а г а м и с л а м а .
«Михраб для н а м а з а идолопоклонников» — Лайли была столь п р е к р а с -
н а , ч т о все, кто п о к л о н я е т с я к у м и р а м , н а ш л и в н е й и д е а л ь н ы й объект
п о к л о н е н и я , и н ы м и словами, м ы с л и всех влюбленных были устремле-
ны к ней.

8 1 5 В п е р в о м п о л у с т и ш и и , в словах «наперсница» хам-хаба и «подру-
га» хам-сар, хам — элемент к о м п о з и т а , во в т о р о м п о л у с т и ш и и хам ...
хам — с о ч и н и т е л ь н ы й союз «и ... и». «Хранительница сокровищ» (хазин)
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Украшающая укутанных в шелка,
Поставщица продавцов сахара,816

Привязывающая сердца тысяч сокровенных жемчужин,
Разрывающая цепи тысяч одержимых, — 8 1 7

Вот Лайли, что была айатом красоты,
Была той, на кого указывают пальцем все в округе.818

Её свежая роза с пиалой в руке
Показалась из юного бутона.

11. Ее стройный кипарис подрос,
Ее винные финики созрели.819

Она росла в саду озарения сердец,
Она взглядом сжигала людей.

Чарами, что таил ее взор,
Она с полувзгляда завоевывала сотни царств.

«наделенная сокровищами красоты; «расточительница сокровищни-
цы» — расточающая перлы красноречия.

8 1 6 «Украшающая укутанных в шелка» — лучшая среди юных и пре-
красных дев; «поставщица продавцов сахара» — первая среди рассы-
лающих сахар, т. е. блистающих красноречием.
(т;8!7 «Сокровенные жемчужины» — здесь имеются в виду прекрасные
юноши, которые, как и Маджнун, драгоценны для своих отцов. «Раз-
рывающая цепи тысяч одержимых» (занджпр-бур-и хазар маджнун) —
оказывающая на одержимых любовью такое действие, что они, при-
ходя в неистовство, разрывали цепи здравого смысла.

8 1 8 Здесь завершается развернутое на девять бейтов предложение,
описывающее красоту Лайли. «Айат красоты» — см. примеч. к б. 1.; «на
кого указывают пальцем» (ангушт-каш) — имплицитное сравнение
Лайли с луной; намек на обычай указывать пальцем на новую луну,
восходящую на небосклоне.

> «19 «Стройный кипарис» — метафора стана; «винные финики», т. е.
финики цвета вина — метафора губ.
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При каждом кокетливом взгляде она
Грабила по-тюркски и арабов, и тюрков.820

Ни одна дичь не спасалась от ее аркана,
Ее взгляд пленял, а локон связывал.821

16. [Судя] по газелям глаз, подобных мускусу,
И мускус, и газели — ее добыча.822

А кольцом локона во время охоты
Она заковывала в цепь шеи львов.823

Она сделала розу из лица и мед— из уст,
Как увидел это леденец, пришел в восторг.824

Отдали ей сердца тысячи красавцев,
Мечтая о ее бальзаме из розы с медом.825

Ее Локоны подметали дорогу перед ищущим поцелуя,
Ее ресницы говорили: «Бог подаст!».826

8 2 0 «Грабила по-тюркски и арабов, и тюрков» — [микард] бар тази

йу тпурк тпурк-тпазп, т. е. совершала грабительские набеги н а всех, от-

н и м а я сердца. В бейте обыграны разные значения тазп: тазп «араб»

— восходит к сред. перс. ШгЫк, образованному от араб, тай (название

одного из бедуинских племен); тазп в композите турк-тазп (букв,

«тюркский набег») — восходит к глаголу тахтан «нападать, атако-

вать».
8 2 1 «Дичь» — з д е с ь «сердца влюбленных».
8 2 2 «Газели глаз, п о д о б н ы х мускусу» — глаза, п о д в и ж н ы е , к а к газели

(аху) и ч е р н ы е , к а к мускус, д о б ы в а е м ы й и з мускусной ж е л е з ы (нафа)

газели.
8 2 3 «Охота» — п о я в л е н и е Лайли в л ю д н ы х местах, к о г д а ее к р а с о т а

пленяла с е р д ц а лучших и з ю н о ш е й племени.
8 2 4 Идея: лицо Лайли было столь благоуханно, а губы столь сладост-

н ы , что а р о м а т н ы й и с л а д к и й л е д е н е ц п р и ш е л в восторг.
8 2 5 «Бальзам из р о з ы с медом» — гул-ангабпн, целебный бальзам, ко-

т о р ы й и з г о т а в л и в а е т с я и з розовой э с с е н ц и и и меда, здесь — н а м е к н а

поцелуй, о котором м е ч т а ю т влюбленные.
8 2 6 И д е я : ее локоны завлекали влюбленного, к а к бы о б е щ а я пода-

р и т ь поцелуй, а р е с н и ц ы гнали его прочь, к а к н и щ е г о , которому отка-

зывают в подаянии.
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21. Ее локоны притягивали арканом,

Ее ресницы прогоняли копьем.827

Она двумя ладьями лишила луну преимущества,

Дала розе преимущество в две пешки.828

Стан ее — словно высокий вольный кипарис,

Лик — словно фазан на кипарисе.829

Ее губы, что смеялись над сахаром,

Тыкали пальцем в леденец!830

Ее лалы, повествуя о поцелуях,

Насмехались над мешком сахара!831

26. В открытый колодец ее подбородка

Сотни сердец упали по оплошности.832

8 2 7 «Копье» — дӯрбаш (от дӯр баш. «посторонись!) — маленькое раз-
украшенное двуглавое копьецо, которое охранники несли перед пра-
вителем, разгоняя народ криками кӯр шавпд, дӯр шавпд «не смотрите,
отойдите!» [Айати, с. 226].

828 Бейт содержит пхам> основанный на шахматных терминах «ла-
дья» (руху букв, «лицо, щека»), «пешка» (пийада, букв, «пеший», также —
название одного из сортов красной розы). Ситуация: Лайли играет в
«шахматы красоты» с луной и розой и в обоих случаях сражается с бо-
лее слабыми партнерами. В ихаме смысл бейта таков: «Двумя щеками
обогнала луну, // Дала розе преимущество в две розочки сорта
пийада».

829 «Вольный кипарис» — зад сарв-пх с т я ж е н и е и з азад сарв-п.
«Словно фазан» — т. е. переливающийся яркими красками; как в по-
эзии, т а к и на м и н и а т ю р а х «фазан и кипарис» часто представляют па-
ру и являются в а ж н ы м компонентом красоты сада.

8 3 0 Идея: по сравнению со сладостью губ Лайли обычные «вмести-
лища» сладости — сахар и леденец — выглядели жалко.

8 3 1 Идея: губы Лайли навевали мысли о поцелуях, более сладостных,
чем м е ш о к сахара.

8 3 2 «Колодец подбородка» (чах-и занах) — я м к а н а подбородке или
углубление м е ж д у н и ж н е й губой и подбородком, о д и н из ф е н о м е н о в
красоты лица в персидской поэзии, см. главу об и м е н а х подбородка в
трактате Рами «Собеседник влюбленных» [Чалисова 2 0 0 4 , ее. 2 0 3 — 5 ] .
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Локон бросал веревку на пути,
Чтобы всякого, кто падает, вытащить из колодца.

При всей этой прелести и пленительности
Ее печень истекала кровью от любви.

За завесой — ибо путь был закрыт —
Она оставалась, волнующаяся, как завеса.833

Подходила тайком к краю крыши,
Смотрела [вдаль] с утра до вечера —

31. Мол, как бы ей увидеть Маджнуна,
Где бы посидеть с ним хоть мгновение.

Как бы отыскать его взором,
Как бы рассказать ему о сердечной муке?

Страшась соглядатаев и опасаясь злопыхателей,
Она украдкой вздыхала поздней ночью.

Словно свеча, она смехом отравляла свою жизнь,
Сладко смеялась и горько плакала.834

Точила розу слезами
И вырезала друга из деревяшки.835

а з з «Волнующаяся» — бар-шикаста; Д а с т г и р д и п о я с н я е т значение,
к а к хампда и ба-худ ппчпда («склоненная» и «корчащаяся»); Лайли упо-
доблена завесе по п р и з н а к у волнения, д в и ж е н и я , которое присуще за-
весе в буквальном смысле (волнуется, колышется), а Лайли — в пере-
носном (волнуется, страдает).

8 3 4 В поэзии п л а м я свечи уподобляется смеху, а к а п а ю щ и й в о с к —
слезам (т. е. свеча смеется и плачет одновременно); п р и этом сгорание
свечи предстает к а к ее гибель от собственного смеха. Идея: Лайли изо-
б р а ж а л а веселость, чтобы с к р ы т ь с ж и г а ю щ е е ее любовное страдание,
и т е м наносила себе н е п о п р а в и м ы й вред.

835 «Точила розу слезами» — н а п р е р ы в н о проливала н а щ е к и потоки
слез. «И в ы р е з а л а друга и з деревяшки» {в-аз чӯбрафик мптараьипд) —
т. е. делала себе д е р е в я н н у ю куколку, похожую н а возлюбленного; э т а
м е т а ф о р а подразумевает, что во всех предметах, д а ж е в куске дерева,
Лайли мерещились ч е р т ы Маджнуна.



^_^ Перевод 285

36. Сгорала в огне разлуки,
Ни дыма от него, ни света.836

Держала перед собой «зеркало болезни»,
Видела наперсницу в своем отражении.837

Внешне она, как ветер, порождала бурю,
Внутренне — как земля, поедала печень.838

Некому было охранять ее завесу, кроме тени,
Не было у нее иной утешительницы, кроме завесы.839

Она поверяла тени столько тайн,
Что ее соседка не спала по ночам.8 4 0

41. Выдерживала соединение огня и воды,
Словно та периликая была самой пери.8 4 1

Скрип веретена — вот музыкант женщин,
Стрела — орудие из колчана владык.

Лайли выпустила из рук веретено с двумя остриями,
Выбрала напев стрелы с одним острием.

; 8 3 6 Идея: Лайли страдала т а й н о , с ж и г а в ш и й ее «огонь разлуки» не
имел в н е ш н и х п р о я в л е н и й .

8 3 7 «Зеркало болезни» (айина-и дард) — зеркало, которое подносили
к тубам тажелобольного, чтобы установить, д ы ш и т ли он. Идея: Лайли
была е д в а ж и в а от с т р а д а н и й и ей н е с к е м было их разделить.

838 «Порождала бурю» — своей в н е ш н е й красотой в ы з ы в а л а всеоб-
щее волнение. «Поедала печень» — джигар мйхвард, т. е. страдала, пе-
чалилась; уподобление земле основано, по м н е н и ю Д а с т г и р д и , н а том,
что земля «поедает с потрохами» всех, к т о в нее уходит.

839 «Завеса» (парда) — в п е р в о м полустишии р е ч ь и д е т о м е т а ф о р и -
ческой завесе т а й н ы , а во в т о р о м о завесе ж е н с к и х покоев, в которых
проводила в р е м я Лайли.

840 «Соседка» — хамсайа, букв, «[имеющая] общую тень».
841 Уподобление пери основано на том, что легенды приписывают

им способность жить в воде и в огне. Лайли проливала слезы и сгорала
от любви, т. е., подобно пери, уживалась с двумя стихиями.
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Стрелах одним острием стала столь действенной,
Что у веретена с теми двумя остриями — голова крутом!842

Добывала целые моря жемчужин,
Сыпала из глаз — целыми кораблями.843

46. Она горевала за завесой,
Горе снедало ее и не ведало горя.844

Она продела в ухо золотое кольцо,
Словно кольцо, приложила ухо к двери.8 4 5

Она свыклась с кольцом в своем ухе
И не бросала это кольцо никому в ухо.846

Стремясь к свету из родника луны,
Она, словно родник, глядела на дорогу847 —

Мол, хоть бы кто-нибудь принес ей весточку,
Принес ей привет от утехи сердца!

8 4 2 (К бб. 42—44) : «Стрела с о д н и м острием» — тпр-и йаксар; по
м н е н и ю Д а с т г и р д и , это стрела любви, которой Лайли п р о н з а л а с е р д ц а
всех, кто увидел ее красоту. О д н а к о , в о к р у ж а ю щ и х бейтах р е ч ь идет
о с т р а д а н и я х с а м о й Лайли. Возможно, «стрела» в бб. 4 3 — 4 4 — м е т а ф о -
р а с т р а д а н и й разлуки, к о т о р ы е пронзили сердце Лайли и з а с т а в л я ю т
ее и з д а в а т ь стоны, п о в е р г а ю щ е е в изумление веретено.

8 4 3 Т. е. б е с п р е р ы в н о плакала.
844 «Не ведало горя» — гам нахвардау букв, «не ело горя», т. е. н е щ а -

дило Лайли.
845 «Продела в ухо золотое кольцо» — м е т а ф о р а р а б с к о й в е р н о с т и ;

«приложила ухо к д в е р и , к а к д в е р н о е кольцо» — старалась у с л ы ш а т ь
любую весть о М а д ж н у н е .

8 4 6 Идея: Лайли п р и м и р и л а с ь с т е м , к а к и е с т р а д а н и я д о с т а в л я е т ей
п р е д а н н а я любовь к Маджнуну, но н и к о м у н е р а с с к а з ы в а л а о своей
в е р н о с т и другу.

847 «Родник луны» (чашма-йи мах) — луна, д а ю щ а я свет, к а к р о д н и к
— воду, м е т а ф о р а п р е к р а с н о г о М а д ж н у н а . «Словно р о д н и к ...» — в по-
э з и и существует топос «родник у дороги», где п у т н и к м о ж е т утолить
жажду.
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8-1. Ветер, что улетал из Наджда,
Находил в ней лишь аромат верности.

А туча, что приходила с другой стороны,
Приносила ей одну лишь воду милости.848

Куда не выглянет из уединения дома
Видит плывущие к ней стихи о любви.849

Каждый ребенок, что возвращался с базара,
Твердил какой-нибудь бейт, подходящий к делу.

Каждый, кто проходил мимо ее крыши,
Хоть одной строчкой передавал ей привет.

56. Лайли, наделенная такой красотой,
Была и мастерица слагать стихи.

Непросверленная жемчужина — а сверлила жемчуг,
Каждая строка у нее выходила девственной, как она сама.8 5 0

Бейт о переживаниях Маджнуна,
Как прочтет, подобный редкостной жемчужине —

Отвечала на него другим [бейтом],
Внимала огню, отвечала водой.851

8 4 8 В бейтах 5 1 — 5 2 вводится т е м а о б м е н а посланиями. Ветер, что
поднимается в Н а д ж д е , несет от Лайли к М а д ж н у н у весть о ее верно-
сти. Туча, п р и х о д я щ а я в Н а д ж д , к Лайли, с той стороны, где находит-
ся Маджнун, приносит «воду милости» (аб-и лутф), т. е. весть о любви
Маджнуна; второе значение аб-и лутф «блеск изящества» с о д е р ж и т
намек н а поэтическое мастерство Маджнуна, любовные стихи которо-
го упоминаются у ж е в следующем бейте.

8 4 9 «Плывущие» — равана, стихи, которые приносят Лайли разные
люди (см. далее); также, в другом значении, «плавные, изящные», тогда
перевод строки «видит п е р е д собой плавные стихи о любви».

8 5 0 «Непросверленная жемчужина» — девственница; «сверлила ж е м -
чуг» — слагала стихи; «девственная строка» — строка, по-новому пред-
ставляющая традиционные поэтические и д е и и образы.

8 5 1 Т.е. слушала об огне любви Маджнуна, отвечала водой (аб\ уте-
шения, а т а к ж е блеском (аб\ изящных речей.
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Она украдкой пропитывала кровью страницу
И записывала на ней ту строчку.852

61. Бросала с крыши на дорогу,
Посылала весточку от жасмина кипарису.853

Всякий, кто подбирал такое письмо,
Читал и пускался в пляс;

Уносил и вручал тому страннику*
У которого рождались странные речи.8 5 4

А он экспромтом плавные стихи
Слагал, предназначенные для той же цели.855

Так меж двумя влюбленными
Шел [обмен] различными посланиями.

66. От голосов тех двух опьяненных соловьев
Разбились все кувшины с вином.8 5 6

«52 «Пропитывала кровью» — ба хӯн сириштп, т. е. обильно полива-
ла с т р а н и ц у к р о в а в ы м и слезами.

8 5 3 «Жасмин» — м е т а ф о р а Лайли; уподобление н а о с н о в а н и и белиз-
н ы лица; ср. саман-чахра — «жасминоликий» [*Афифи, ел. ст. ]; «кипа-
рис» — м е т а ф о р а Маджнуна.

854 «Странник ... странные» — образ бейта построен н а двух значе-
н и я х слова гарпб: применительно к Маджнуну оно о з н а ч а е т «странник,
чужак», человек, н а х о д я щ и й с я далеко от дома, применительно к его
р е ч а м — «странная, н е о б ы ч н а я речь», т. е. н о в ы е и п р е к р а с н ы е стихи.

855 «Плавные» — раванау букв, «движущиеся», х а р а к т е р и с т и к а кра-
с и в о й поэзии, здесь т а к ж е н а м е к н а «движение» стихов между влюб-
ленными; ср. б. 5 3 . «Предназначенные для той ж е цели» (ба нишан-и ан
нишана) — а д р е с о в а н н ы е Лайли.

856 «Кувшины с вином» — п е р е в о д о п и р а е т с я н а ч т е н и е булбула
«кувшин для вина», предложенное Айати (с.227), см. т а к ж е [ДХ, ел. ст.
*булбула»], д а н н ы й бейт п р и в е д е н в числе п р и м е р о в н а у к а з а н н о е зна-
ч е н и е . Идея: стихи Лайли и М а д ж н у н а т а к п ь я н и л и всех, кто их слы-
шал, что в и н о стало н е н у ж н ы м . О д н а к о Д а с т г и р д и предлагает чтение
балбала — «невнятная речь», перенос «горе, скорбь». Тогда перевод
бейта: «Голосами тех двух о п ь я н е н н ы х соловьев // Все скорби побеж-
дены», т. е. жалобы э т и х двух влюбленных п р е в з о ш л и все горести, су-
щ е с т в у ю щ и е в мире.
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Из-за тех двух сладкозвучных струн
Настроены струны многих сазов.8 5 7

С плачем рубаба и стоном чанга
В одном ладу мелодия тех двух напевов.8 5 8

Им — сложенье изящных речей,
Чангам — игра, флейтам — песня.

Под напевы этой пары, поющей согласно,
Стали музыкантами дети в [каждом] доме.8 5 9

71. Враги распахнули двери порицания
Распустили языки, [черня] обоих.

А им злословье клеветников
Приходилось смывать слезами из глаз.

В таком положении прожили целый год,
Довольствуясь миражами и сами — как мираж.8 6 0

Когда роза в степи раскинула шатер,
Земля стала благоуханной от лика розы.

857 «Струны» — барпшуМу букв, «шелк», здесь «струны и з ш е л к о в ы х
нитей»; «те ... д в е струны» — любовные стихи М а д ж н у н а и Лайли. И д е я
бейта: м н о г и е пели стихи М а д ж н у н а и Лайли, а к к о м п о н и р у я себе н а
сазе.

858 Рубаб — с м ы ч к о в ы й с т р у н н ы й инструмент, ч а н г — щ и п к о в ы й .
«Те д в а напева» — м е т а ф о р а стихов М а д ж н у н а и Лайли.

8 5 9 Б б . 6 6 — 7 0 р а с с к а з ы в а ю т о популярности и в с е о б щ е м п р и з н а н и и
стихов М а д ж н у н а и Лайли. Голосам всех у п о м я н у т ы х м у з ы к а л ь н ы х ин-
струментов (саз, рубаб, ч а н г и флейта- пай) в п о э з и и уподобляются ж а -
лобы и стоны влюбленных.

860 «Сами — к а к мираж» (чун хайал-п) — и с х у д а в ш и е т а к , что стали
почти б е с п л о т н ы м и .
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Заулыбались цветы на деревьях,

Словно окруженные пушком лица счастливцев.861

76. Из красных тюльпанов и желтых роз

Мир поднял двуцветное знамя.862

От благоденствия в цветнике и саду

Благоденствует соловей.863

Сочность молодой травы

Рождала изумруды из влажного жемчуга.864

Тюльпан стряхивал киноварь со страницы,

Ибо чернота проступила на его буквах.865

81. Локоны фиалки столь длинны,

Что упали под ноги во время забавы.866

8 6 1 « О к р у ж е н н ы е п у ш к о м лица» — сикка-йи рӯй; слово сикка «че-
кан», «монета», з д е с ь и м е е т п е р е н о с н о е з н а ч е н и е «пушок бороды»; с р .
м е т а ф о р и ч е с к о е н а з в а н и е б о р о д ы сикка-йи мардп (букв, «чекан муже-
ственности»). Речь и д е т о л и ц а х ю н ы х к р а с а в ц е в , к р а с и в ш и х только
что п о я в и в ш у ю с я растительность н а лице б а с м о й . С а м и л и ц а п р и э т о м
уподоблены р а с ц в е т ш и м ц в е т а м , а п у ш о к — зеленой листве.

8 6 2 В бейте земля уподоблена з н а м е н и и з к р а с н о г о ш е л к а , р а с ш и т о -
го золотыми н и т я м и .

8 6 3 «Благоденствие» — в бейте д в а ж д ы п о в т о р е н о с о ч е т а н и е барг-у
нава «богатство», «имущество», «все необходимое д л я жизни». О д н а к о
у п о м и н а н и е о саде и соловье з а с т а в л я е т у в и д е т ь и д р у г и е з н а ч е н и я
к о м п о н е н т о в словосочетания: барг «листва» и нава «напев».

864 Речь и д е т об и з у м р у д н ы х к о н ч и к а х т р а в ы , п р о н з а ю щ и х подоб-
н ы е ж е м ч у ж и н а м к а п л и р о с ы .

8 6 5 Красная киноварь использовалась для написания заглавий и ря-
да других фрагментов рукописей; если в киновари проступали черные
пятна, ее считали испорченной Дастгирди). Черный центр раскрыв-
шегося цветка тюльпана (или мака) уподоблен в бейте черноте некаче-
ственной киновари, а колыханье лепестков на ветру — попытке
стряхнуть ее со страницы.

8 6 6 С к л о н е н н а я к земле ф и а л к а уподоблена и г р а ю щ е й в саду к р а с а -
в и ц е , ч ь и д л и н н ы е волосы р а с с ы п а л и с ь и коснулись земли.
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Бутон туго затягивал пояс,
Поднимал копья-шипы.867

Роза ткала шелковую парчу,
Ветер принялся теребить сережки.8 6 8

Лилия перед солнцем цвета розы
Бросила щит на воду без борьбы.869

Гиацинт открыл мешочек с мускусом,
Роза протянула руки к нему.870

Самшит взялся расчесывать кудри,
Гранатовое дерево — творить зернышки граната.

86. Нарцисс из-за огненного жара в мозгу,
Словно больной лихорадкой, внезапно проснулся.871

Солнце капельками вина
Цедило кровь из жил багряника.872

867 р е ч ь и д е т о бутоне р о з ы . Готовый р а с ц в е с т и бутон уподоблен
воину, с о б р а в ш е м у с я н а битву.

8 6 8 «Ткала» — йафШу в о р и г и н а л е о п е ч а т к а , в е р о я т н о , бафтп. «Ткала
шелковую парчу» — готовилась п о к а з а т ь ш е л к о в ы е л е п е с т к и ; «сереж-
ки» — бутоны, п о к а ч и в а ю щ и е с я н а стеблях. Согласно к а н о н а м описа-
ния весны, бутоны раскрываются от прикосновения ветра.

8 6 9 В о д я н а я лилия, р а с к р ы в а ю щ а я лепестки, к о г д а всходит солнце,
уподоблена воину, к о т о р ы й бросает п е р е д н и м щ и т в з н а к к а п и т у л я -
ции.

8 7 0 Идея: гиацинт распространял такое благоухание, что даже роза
хотела позаимствовать его аромат.

8 7 1 «Нарцисс» — традиционная метафора глаза. В бейте раскрытие
бутона нарцисса представлено как его внезапное пробуждение, чему
дана фантастическая причина: нарцисс словно заболел лихорадкой и
проснулся от огненного жара в «мозгу» (димаг7 во втором значении
«сердцевина»). Темное пятно в центре цветка нарцисса уподоблено
пламени, охватившему мозг больного.

8 7 2 Красные цветы, появившиеся на ветках багряника, сравнива-
ются с каплями сверкающего и кроваво-красного вина.
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В том серебряном источнике, что забил из жасмина,
Белая роза мыла свои лепестки.873

Роза открыла глаза от поцелуя,
Не найдя равного [себе], возгордилась.874

У лилии — не язык, а клинок в груди —
Нет-нет, я ошибся — то клинок над головой.875

91. Птицы, [прежде] косноязычные, словно вороны,
Загомонили в саду на птичьем языке.8 7 6

Турач сделал из сердца кебаб,
Горлинка сыпала с грудки соль.877

Каждый вяхирь на верхушке чинара —
В напевах, повествующих о подруге.

Соловей на дереве поднял голову,
Исторг стон, наподобие Маджнуна.

Роза, схожая с ликом Лайли, из паланкина
Высунула голову для коронования.878

8 7 3 Идея: белая роза (шиповник) стала к а з а т ь с я е щ е более белой от
соседства с с и я ю щ е й белизной ж а с м и н а .

8 7 4 «Поцелуй» — м е т а ф о р а легкого п р и к о с н о в е н и я весеннего ветра.
8 7 5 Лепестки лилии обычно с р а в н и в а ю т с я з ы к а м и . Н и з а м и описы-

вает с а м м о м е н т р а с к р ы т и я бутона, к а к бы полемизируя с т р а д и ц и о н -
н ы м с р а в н е н и е м : свернутые лепестки подобны к л и н к а м в груди буто-
на, р а с к р ы в а я с ь , они с т а н о в я т с я к л и н к а м и , з а н е с е н н ы м и н а д головой
(сердцевиной цветка) .

8 7 6 «Загомонили н а п т и ч ь е м языке» — бугшада забан-и мург; в пе-
реносном з н а ч е н и и — «завели бессмысленные речи». Идея: п т и ц ы , не
п е в ш и е в з и м н ю ю пору, весной в н о в ь запели н а р а з н ы е голоса.

8 7 7 «Сделал и з с е р д ц а кебаб» — н а м е к н а к р а с н у ю грудку турача;
«сыпала с грудки соль» — н а м е к н а белые к р а п и н к и н а грудке горлицы.
О к р а с п т и ц получает в бейте «красивое обоснование»: они готовят ке-
баб для встречи Лайли.

8 7 8 «Паланкин» — здесь м е т а ф о р а бутона; «для коронования» — на-
м е к н а статус р о з ы , ц а р и ц ы весеннего сада.
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96. В пору роз, столь благословенную,
Лайли вышла из своего жилища.

Подвязала концы локонов,
Явила розу из под фиалки.8 7 9

Сладкоустые [девы] того племени
Вкруг нее — словно жемчужное ожерелье.

Имя им — тюрчанки, обитающие в Аравии,
Хороши тюрчанки с арабской статью!880

Окруженная теми кумирами, подобными гуриям,
Она шла — да будет далек от нее дурной глаз! —

101. Чтобы взглянуть на зелень в саду,
Посидеть под сенью алой розы.

Поднять чашу с юным нарциссом,
Выпить молодого вина с тюльпаном.881

От своего локона — подарить изгиб фиалке,
А от лика — подарить блеск цветущей розе.882

Научить кипарис грациозной поступи,
Смыть с жасмина побелку.883

8 7 9 «Явила» — аб дад, букв, «дала блеск», з н а ч е н и е «явила» предложе-
но Айати (с. 229); «явила розу из-под фиалки» — т. е. п о к а з а л а розу ли-
ц а из-под ф и а л о к локонов.

880 «Тюрчанки» (туркан) — т. е. к р а с а в и ц ы (турк в п е р с и д с к о й по-
э з и и — п р е к р а с н ы й возлюбленный, возлюбленная); «тюрчанки с араб-
ской статью» — а р а б с к и е к р а с а в и ц ы .

881 Т. е. полюбоваться только р а с п у с т и в ш и м и с я н а р ц и с с а м и и
т ю л ь п а н а м и . В бейте о б ы г р а н ы р а с п р о с т р а н е н н ы е в о п и с а н и я х весен-
него с а д а уподобления ц в е т к о в н а р ц и с с а и т ю л ь п а н а ч а ш а м для в и н а .

882 «Подарить изгиб фиалке» — в п о э т и ч е с к о й к о н в е н ц и и ф и а л к а
наделена изогнутым стеблем и п е р е д а е т п р и з н а к к р и в и з н ы . Идея: ло-
к о н ы Лайли изогнуты и з я щ н е е , ч е м стебелек ф и а л к и , а ее лицо блиста-
ет более с о в е р ш е н н о й к р а с о т о й , ч е м роза.

883 «Грациозная поступь» — саварп, букв, «верховая езда», «искусст-
во наездника»; в образе обыграно т р а д и ц и о н н о е о п и с а н и е к р а с а в и ц ы
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Потребовать подати от мускуса бутона,
Потребовать дани с царства лугов.884

106. Своей тенью на зелени создать пальму,
Посмеяться над обликом розы и кипариса.885

Нет-нет, ее целью было не то, о чем сказано,
Не кипарис, не алая и не белая роза.886

Она стремилась в уединении
Повздыхать, как подобает сгорающим [от любви].

Поведать тайну пьяному соловью,
Рассказать о перенесенных страданиях.

Получить у ветерка в цветнике
Хоть какой-то знак от своего далекого друга.

111. Может, она откроет сердце —
И на сердце у нее полегчает.

как плавно ступающего кипариса. «Смыть с ж а с м и н а побелку» — т. е.
затмить белизну ж а с м и н а белизной лица.

8 8 4 Идея: Лайли, красота которой объединяла и превосходила дос-
тоинства цветов (бб. 103—4), стала царицей с а д а и имеет право соби-
рать д а н ь с подданных.

885 «Создать пальму» (нахл бастан) — букв, означает «оплодотво-
рить», т. е. перенести пыльцу с мужского д е р е в а н а женское, что ара-
бы умели делать с древности. По мнению Дастгирди, имеется в виду,
что благодатная тень Лайли, п а д а я н а ветви пальм, делала их плодоно-
сящими. Второе значение нахл — «искусственное дерево» (восходящее
к Сасанидам искусство изготовления деревьев, цветов и плодов из ме-
талла, воска или тканей для украшения дворцовых интерьеров высоко
ценилось). Возможно, в полустишии заключен пхам, второй его смысл:
«создавать своей тенью н а зелени искусственное дерево» [Айати,
с. 2 2 9 ] . Тогда идея бейта такова: Лайли отбрасывала длинную тень,
как бы создавая станом — искусственный кипарис, а ликом — розу,
превосходящие красотой естественные растения.

886 т . е. Лайли не намеревалась унизить своей красотой красоту са-
довых растений.
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В той земле была ф и н и к о в а я роща,
[Словно бы] разукрашенная китайским ж и в о п и с ц е м .

Краса з а красой в пальмовой роще
Открывали е й дорогу в с а д И р а м а . 8 8 7

Столь изысканного м е с т а отдохновения
Ничьи глаза не видывали в пустыне.

Лайли с другими прекрасными д е в а м и
Грациозно ступила н а ту лужайку.

116. Словно роза, уселась н а зеленой травке,
Начертала своей тенью розу н а зелени.

Повсюду, куда доносилось ее благоухание,
Зацветала лилия и появлялись роза.

На к а ж д о й лужайке, где о н а омывала руки,
Вырастал с а м ш и т и рос кипарис.

Вместе с тюльпаноликими к и п а р и с а м и
Она принялась смеяться и веселиться. 8 8 8

Некоторое время она забавлялась
И, наконец, у б е ж а л а с места забав.

121. Села в одиночестве п о д кипарисом,
Словно ф а з а н н а крыле попугая. 8 8 9

8 8 7 Ирам — метафорич. «сад, подобный райскому»; название сада в
Аравии, созданного мифическим тираном Шадцадом, упоминается в
Коране [89:6 (7)], как «Ирам, обладатель колонн». По легенде, Шаддад,
пожелавший стать Богом, воздвиг дворец из золота и серебра, окру-
жив его подобием райского сада, где растения были сделаны из драго-
ценных камней, земля — из амбры, мускуса и шафрана, а вода и реч-
ная галька — из молока, меда и жемчуга, см. [ДХ, ел. ст. «шаддад»].

8 8 8 «Тюльпаноликие кипарисы» (сарвбунан-и лала-рухсар) — строй-
ные подруги Лайли.

8 8 9 «Крыло попугая» — метафора ярко-зеленой травы, «фазан» —
многоцветья красоты Лайли.
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Опустившись на траву, этот букет роз
Застонал, как соловей по весне.890

Плакала она и плача, про себя
Приговаривала с любовью:

«О преданный, верный друг,
О схожий со мной и достойный меня,

О юный благородный кипарис,
О ты, с горячим сердцем и хладными вздохами!891

126. О достойный того, чтобы в таком саду
Ты появился и удалил клеймо с моего сердца.892

Уселся бы рядом со мной, как велит сердце,
Ты бы любовался кипарисом, а я — тенистым деревом.893

Допустим — из-за меня тебе нет покоя от меня,
Нет дела до моего дома и сада,894

8 9 0 «Букет роз» (хирман-и гул) — т. е. с к о п л е н и е к р а с о т м н о г и х роз.

Поскольку р е ч ь в бейте и д е т о с т р а д а н и я х Лайли, т р а д и ц и о н н ы й ли-

р и ч е с к и й м о т и в «соловей стонет от любви к розе» здесь п р е о б р а з у е т с я ,

и способность стонать приписана самой розе.
8 9 1 «Хладные вздохи» (дам-и сард) — в з д о х и , п о л н ы е с к о р б и .
^ 2 «О д о с т о й н ы й того» — аи аздар-и ан, в о р и г и н а л е д а н о в м е с т о аи

«о!» д а н о ой «приди!», в е р о я т н о , о п е ч а т к а . «Клеймо» — даг, м е т а ф о р а

жгучего г о р я . А
8 9 3 «Кипарис» — Л а й л и , «тенистое дерево» (нарван) — М а д ж н у н ;

нарван — «вяз», « г р а н а т о в о е д е р е в о , г р а н а т н и к » , в п о э з и и — с т р о й н о е

высокое д е р е в о с п ы ш н о й к р о н о й , д а ю щ е е густую т е н ь , образ с р а в н е -

н и я для с т а н а п р е к р а с н ы х дев^ййоношей, см. [ДХ, ел. ст.].

894 И н т е р п р е т а ц и я первого п о л у с т и ш и я сомнительна. Н а ш п е р е в о д

основан на чтении гпрам зи-ман-ат фараг-и ман нпст> которое Даст-
гирди поясняет так: «Из-за силы своей любви ты настолько сгинул во
мне, что тебе никак от меня не избавиться, и ты не приходишь гулять
по моему саду. Ты со мной воображаемой как бы не разлучался, и я
как я тебе не нужна». В качестве альтернативы Дастгирди предлагает
читать замин «парализованный, обессиленный» вместо зи ман, а также
фираг «колчан, стрела» вместо фараг, тогда бейт содержит упрек: «я
думаю, это не моя стрела [делает] тебя неподвижным; просто тебе нет
дела до моего дома и сада». Р. Алиев предпочел вариант текста с
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Но с каким-нибудь добрым человеком
Ты хоть послал бы мне весточку!

Еще не успели вылететь эти слова,
Как с тропинки донесся голос:

131. Кто-то газель, подобную редкостной жемчужине,
Распевал — из сочиненного Маджнуном:

«О срывающая покров моего благонравия,
Да будет упованье на тебя моим наперсником!895

Маджнун — посреди волн крови,
А что же происходит с Лайли?896

Маджнун терзает печень —
С кого смывает соль Лайли?897

Маджнун исколот стрелами колючек —
А в каком блаженстве уснула Лайли?!898

136. Маджнун рыдает на тысячу ладов —
О каких же забавах помышляет Лайли?!

У Маджнуна — сплошь боль и мука —
Что за весна и сад у Лайли?

Маджнун повязывает кушак мольбы —
На кого глядя, улыбается Лайли?

фирак «разлука» вместо фарагу ср. перевод «Допустим, что ты не ощу-
щаешь так, как я, разлуку со мной» (с. 139).

8 9 5 «Наперсник» — парда-дар, букв, «хранитель п о к р о в а , завесы».
8 9 6 «Посреди волн крови» — с к р о в о т о ч а щ е й р а н о й в сердце и зали-

т ы м к р о в а в ы м и слезами лицом.
8 9 7 «Терзает печень» (джагар-п хами харашад) — р а с т р а в л я е т сер-

д е ч н ы е р а н ы ; «смывает соль» (намак мптарашад, букв, «счищает
соль») — утешает, у с п о к а и в а е т . Идея: р а з в е Лайли о ч и щ а е т от соли
сердечную р а н у Маджнуна, облегчает его с т р а д а н и я ?

8 9 8 «Стрела» — хадангу стрела и з белого тополя с особо о с т р ы м н а к о -
н е ч н и к о м .
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У Маджнуна от разлуки сметение в сердце —
А как беспечно отдыхает Лайли?!»

Когда Лайли выслушала эту газель,
Она заплакала и слезами растворила камень.899

141. Среди тех садовых кипарисов
Один подглядывал за ней украдкой.900

Мол, каково ей в разлуке с другом,
Сильно ли влюблена она в друга?

Когда они вернулись домой,
Та несравненная жемчужина вернулась в раковину,

Прознавшая тайну не скрыла тайны,
Рассказала ее матери о том, что видела.

Чтобы добрая мать приласкала ее,
Нашла способ поправить дело.

146. Мать из-за [своей] несчастливой невесты
Забилась, как птица в силках.

Приговаривала: «Если дам ей волю —
Тот уже обезумел, так и эта станет [как] пьяная.

А если присоветую ей терпение,
У нее не станет [терпения] — и я останусь без нее.9 0 1

*" «И слезами растворила камень» (в-аз гирйа санг ра хал кард\ —
заплакала такими горючими слезами, что они могли бы превратить
твердый камень в мягкую глину; камень-известняк прокаливали в ог-
не, а потом, замешивая водой, превращали в строительную глину (Да-
стгирди).

900 «Садовые кипарисы» (сарвбунан-и бӯстанй) — подруги Лайли.
9 0 1 Второе полустишие — в ориг. бар-найад аз-ӯ ва з-ӯ бар-айам,

букв, «[терпение] у нее не выйдет, и я от нее отойду»; ср. выражение
кар аз ӯ бар нампйайад «это дело у него/нее не получается, не под си-
лу», бар-ймадан в значении гпард шудан, бар кинар шудан «отстра-
няться», «удаляться» см. [ДХ, ел. ст. «бар-амадан»]. Смысл бейта в ин-
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Она печалилась из-за страданий дочери,
Жила в печали и проявляла терпение.

Лайли, что стала узницей, как сокровище,
Жила, словно луна в паланкине.902

151. Она испускала вздохи, печальные, как туман,
Терпела втайне муки, подобные клинку.903

Так она и влачила жизнь с тоскою в сердце,
А кто в любви обходится без сердечной тоски?

Глава двадцатая
Ибн Садам сватается к Лайли

1. Составитель перечня радостей этого сада
Такое клеймо ставит на бедро речи.9 0 4

терпретации Дастгирди: если я посоветую дочери терпеть, она не вы-
д е р ж и т и умрет от любви, я ее потеряю и останусь ни с чем.

902 Идея: Лайли не выходила из дома, уподобившись сокровищу,
которое д е р ж а т п о д замком и охраняют, а т а к ж е луне, скрытой в па-
ланкине небосвода.

903 «Печальные» — шрифта, т а к ж е «пасмурный, хмурый». «Подоб-
ные клинку» —наносящие кровавые раны. Если усматривать во вто-
ром полустишии мпхвард гам-п нахуфта чун тпг синтаксический па-
раллелизм первому, то нахуфта — не обстоятельство «втайне», а опре-
деление «скрытый, спрятанный», тогда смысл: терпела муки, скрытые,
как клинок, [которым наносят у д а р исподтишка].

904 «Этот сад» — м е т а ф о р а поэмы; «составитель перечня радостей»
(фихрист-каш-и ниьиат) — автор, с о з д а ю щ и й прекрасные главы по-
эмы. «Ставить клеймо н а бедро речи» — речь скрыто уподоблена ска-
куну, на которого ставят личное клеймо владельца; по м н е н и ю Даст-
гирди, в бейте сказано: рассказчик вот таким образом приспособляет
речь для изложения повести о Лайли и Маджнуне. В о з м о ж е н и более
широкий смысл: автор «клеймит» речь, т. е. с о з д а ю т уникальный рас-
сказ, который не м о ж е т быть присвоен другим поэтом.
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В тот день, когда луна шла в сад,
Словно луна второй седьмицы, разукрашенная семикратно,905

Поместившая розу на верхушке кипариса,
Уничтожившая торговлю розовой водой и розами,906

С заплетенными локонами, волнистыми,
В изгибах, словно кольца цепи,

По дороге один юноша из племени Асад
Увидел ее — розовый сад в цвету.

6. Доблестный человек, достойный и уважаемый,
Высоко стоявший в глазах арабов,

Богатый соплеменниками и родней,
Поступавший всегда обходительно и учтиво.

В ушах у всех людей — его салам,
Судьба дала ему имя Ибн Салам.907

И серебром обилен и станом могуч —
Люди указывали н а него, любуясь.908

Увидав тот сияющий светильник,
Он, как ветер, полетел устраивать дело. '

9 0 5 «Луна» — Лайли. «Луна в т о р о й седьмицы» — мах-и ду хафта,
двухнедельная, т. е. полная, луна. В бейте м е т а ф о р и ч е с к а я луна с р а в -
н и в а е т с я с реальной луной. «Разукрашенная семикратно» — хар хафт
карда, букв, «сделавшая все семь»; и м е ю т с я в виду п р и м е н е н и е семи
т р а д и ц и о н н ы х к о с м е т и ч е с к и х средств (басма, сурьма, хна, р о д и н к а из
мускуса, золотые блестки, р у м я н а , белила) [Айати, с. 232].

906 «Роза н а в е р х у ш к е к и п а р и с а » — п р е к р а с н о е , к а к роза, лицо н а д
с т р о й н ы м , к а к к и п а р и с , с т а н о м . « У н и ч т о ж и в ш а я торговлю...» — лицо
Лайли было столь п р е к р а с н о и благоуханно, что р о з о в а я в о д а и р о з ы
обесценились.

907 «в у ш а х у всех людей — его салам» — он п р и в е т л и в и л а с к о в со
в с е м и .

908 Б у к в , «показывали п а л ь ц е м в его сторону»; в о с х и щ а л и с ь его бо-
г а т с т в о м и в е л и ч и е м .
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11. Не ведал, что отдай он [все] сокровища —
Светильник не подружится с ветром.909

Когда он вернулся в родные места,
Стал мечтать о встрече с той луной.

Никто не заключал луну в объятия —
Да видно, позабыл он эту премудрость.

Стал изыскивать средство и послал человека,
Надеясь заключить брак с той дочерью пери,9 1 0

Чтобы Лайли при помощи сватовства
Поместить в паланкин в своей свите.

16. Он прибег к хитрости и пробудил интерес,
Сравнялся с пылью и сорил золотом, как пылью.911

Поручился [дать] тысячу царских сокровищ,
А из стад и скота — больше, чем пожелают.

Когда красноречивый посредник пошел
Добиваться той милой сердцу красавицы,

Свою просьбу со всей обходительностью
Он стал излагать ради устройства той свадьбы.

909 Ветер неизбежно несет светильнику гибель, ср. реализацию это-
го распространенного мотива в гл. 16, б. 63.

9ю «Дочь пери» (парп-зад) — т. е. наделенная волшебной красотой.
9 1 1 Здесь смысловая лакуна. Ибн Салам не только «послал человека»,

но и сам приехал в край Лайли, где еще до сватовства общался с ее
родичами, стремясь произвести благоприятное впечатление (см. по-
следний бейт главы, где прямо сказано о возвращении Ибн Салама
домой). «Пробудил интерес» — хвахиш ангпхт, букв, «возбудил жела-
ние», т. е. заинтересовал родичей Лайли своим сватовством. «Сравнял-
ся с пылью» (хакп.шуд) — стал ничтожным; хаки — букв, «земляной»,
«пыльный», перенос, «жалкий», «ничтожный». Идея: хитрость ибн Са-
лама заключалась в том, что он не расхваливал себя, свою родню и
племя, а предстал смиренным просителем, предложив большой выкуп
за невесту.
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И отец, и мать сели-[послушали],
Обрели надежду в этой речи.

21. Сказали: «Речь эта — к месту,
Однако впереди — небольшое промедление,

Потому что эта юная весна сада
Проявляет признаки недомогания.

Лишь только порадуемся ее выздоравлению,
Раздадим дары и заключим брак.9 1 2

Этот союз сулит [всем] прибыль,
Даст Бог, он состоится скоро,

Но еще не сейчас! Несколько деньков
Придется [вам] довольствоваться обещанием.

26. Как только бутон розы расцветет,
Подметут колючки у входа в сад.9 1 3

Мы наденем ей на шею золотое ожерелье,
В золотом ожерелье отдадим ее тебе.

Когда Ибн Салам ради той желанной
Заключил помолвку с терпением,

Он погнал коня в свои земли,
Обрел покой и отряхнул пыль.914

9 1 2 «Раздадим дары» — шукрана дахпм; шукрана (букв, «благодаре-
ние») — д а р ы , р а з д а в а е м ы е н и щ и м в з н а к благодарности за избавле-
ние от н а п а с т и или за успех в каком-то деле.

9 1 3 Идея: к а к только состояние Лайли улучшится, все п р е п я т с т в и я
для заключения брачного союза будут устранены.

914 «Обрел покой * и отряхнул пыль» — биншаст-у губар-и хпш бин-
шанд, букв, «сел и осадил свою пыль»; к а к отмечает Дастгирди, слово
губар здесь имеет к а к п р я м о е з н а ч е н и е «пыль», т а к и переносное —
«печаль, забота». Ибн Салам отряхнул пыль со своей одежды и избавил
свою душу от печали.
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Глава двадцать первая
Науфал приходит к Маджну!

1. Лайли за завесой паланкина
Рвала завесу из-за того, что блюла завесу.915

Она вышла из-под завесы доброго имени,
Вошла в напевы флейты и чанга.9 1 6

Лакомство во рту певцов газелей,
Душистое вино для носа составителей благовоний,917

Воспетая в ладу «влюбленных»,
Отведавшая ударов бубна музыкантов,918

Она согнулась, как собственные локоны,
Лишенная наперсника, покоя и сна.

6. А смятенный Маджнун в степи тоже
Бродил, заблудившись, как его собственное счастье.

9 1 5 «За завесой паланкина» (пас-и парда-йп *амарй) — т. е. в закры-
тых покоях «паланкина» своего дома. «Рвала завесу» — дар парда-дарп,

букв, «в разрывании завесы», т. е. разрывала завесу доброго имени;
«из-за того, что блюла завесу» — зи парда-дарп, букв, «из-за хранения
завесы», т. е. из-за обладания тайной любви. Смысл бейта: Лайли сиде-
ла взаперти, но из-за любви к Маджнуну ее имя было опозорено.

9 1 6 «Напевы флейты и чанга» — парда-йи най-у чанг; в бб. 1—2 обы-
граны прямые и переносные значения парда: 1. завеса (паланкина,
доброго имени, тайны); 2. напев. Идея: Лайли была опозорена, по-
скольку люди повсюду распевали газели Маджнуна о любви к ней.

9 1 7 «Лакомство» — нукл, орехи в сахаре или мелкая карамель; нукл

в переносном значении — «излюбленная т е м а разговоров» (нукл-и

маджли$. «Составители благовоний» — м е т а ф о р а сочинителей и ис-
полнителей стихов о любви.

9 1 8 «Лад влюбленных» — парда-йи 'ашикан, название одного из ла-
дов традиционной музыки (также парда-йи 'ушшак), специально
предназначенного для любовной песни.
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Бесцельно он скитался, одинокий,
В окружении диких зверей пустыни.919

Гнедого коня гнал с тысячекратной силой
Читал бейты о тысячах страданий.920

Двинулся в Наджд из-за стрел страсти,
Словно шейх, но не шейх Наджда.921

Под удары любви он сбивал ноги,
Подметал землю бедствием вздохов.922

11. Заслышав его вздохи, всякий влюбленный,
Разрывал на себе всю одежду, какая была.923

Среди добросердечных людей в тех краях
Был один — железо, тающее, словно воск9 2 4 —

9 1 9 «Бесцельно» — бп 'узр, букв, «без повода, предлога»; «одинокий»
— 'азра, букв, «девственный», т а к ж е «разлученный, одинокий», см.
['Афифи, ел. ст. «'азра бӯдаш].

9 2 0 «Гнедой конь» — буру во в т о р о м з н а ч е н и и — «изможденный че-
ловек» (отдельная статья в ДХ); м е т а ф о р а бӯр-и мпранд («гнал гнедого
коня») включает пхам: М а д ж н у н , з а с т а в л я ю щ и й себя без о с т а н о в к и
д в и г а т ь с я по пустыне, уподоблен (1) тому, к т о погоняет к о н я ; (2) тому,
кто гонит в п е р е д и з м о ж д е н н о г о человека.

9 2 1 «Словно шейх» — с р а в н е н и е с о д е р ж и т и р о н и ю : б р е д у щ и й по
п у с т ы н е в о к р у ж е н и и з в е р е й М а д ж н у н уподоблен ш е й х у н а г н е д о м
к о н е и со с в и т о й . «Шейх Наджда» — п р а в и т е л ь Н а д ж д а , где ж и л о пле-
м я Лайли, т а к ж е — э в ф е м и з м для злого духа, ш а й т а н а . И д е я : Мадж-
нун со своей свитой з в е р е й н е был в л а д ы к о й Н а д ж д а (т. е. не мог по-
лучить Лайли), но н е был и злым духом п у с т ы н и .

922 «Под удары» — бар захма, терминолог. захма — м е д и а т о р ,
плектр, в более ш и р о к о м з н а ч е н и и — удар м е д и а т о р о м по струнам, а
т а к ж е звуки, к о т о р ы е и з в л е к а ю т и з и н с т р у м е н т а с его п о м о щ ь ю [ДХ,
ел. ст.]. «Бедствие вздохов» — садма-йи аху букв, «ущерб вздохов»,
ф о р м у л а п о с т р о е н а по аналогии с садма-йи тӯфан «бедствие, урон от
п о т о п а [Нуха]».

9 2 3 «Заслышав его вздохи» — т. е. когда влюбленный с л ы ш а л стихи
М а д ж н у н а .

9 2 4 «Железо, т а ю щ е е , словно воск» — в о и н , н а д е л е н н ы й н е с о к р у ш и -
м ы м , к а к железо, мужеством, и м я г к и м , к а к воск, д о б р ы м с е р д ц е м .
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По имени Науфал; из-за его храбрости
Покорился ему тот край целиком.925

Повергающий войско ударом меча,
В милости он солнце, а в гневе — лев.9 2 6

И могуществом наделенный, и войском,
Й счастьем владеющий, и богатством.927

16. Как-то раз из-за преисполненности отвагой
Он отправился охотиться в те края. 9 2 8

Среди расщелин страшных пещер
Он блуждал в поисках дичи.

Увидел страдальца, у которого ноги — в волдырях,
А на каждом волоске — путы воплей,929

Сраженного бедой, бесприютного и изможденного,
Радующего врагов, далекого от друзей,

9 2 5 В Китаб аш-ши'р Ибн Кутайба отождествил Н а у ф а л а с истори-
ч е с к и м Н а у ф а л о м б. Мусахиком (ум. 8 7 / 706), с б о р щ и к о м налогов и з
Медины [Зеуеа-СоЬгаЬ 2 0 0 3 , с. 303] .

926 «Солнце» — газал; к а к у к а з ы в а е т Д а с т г и р д и , второе з н а ч е н и е
этого слова, «лань», т а к ж е следует п р и н я т ь во в н и м а н и е , поскольку
в о з н и к а е т о п п о з и ц и я «лев — лань». О д н а к о з н а ч е н и е «солнце» пред-
ставляется о с н о в н ы м , поскольку с о ч е т а н и е «лев и солнце» было в И р а -
не т р а д и ц и о н н ы м о б о з н а ч е н и е м в л а с т и и могущества.

9 2 7 «Наделенный войском» — хашам-дар; см. [ДХ, ел. ст.], где пред-
ложено з н а ч е н и е «имеющий нерегулярное войско» (т. е. в о е н н ы й о т р я д ,
вооруженную свиту), п о д к р е п л е н н о е д а н н ы м бейтом.

928 «Из-за п р е и с п о л н е н н о с т и отвагой» — зи сар-п кавй-салахй, букв.
«из-за о б л а д а н и я с и л ь н ы м оружием»; к о м п о з и т кавп-салахйв словарях
не з а ф и к с и р о в а н , Айати толкует определение кавп-салах к а к «мужест-
в е н н ы й , сильный» (с. 234).

9 2 9 «Путы» — банду к а к о т м е ч а е т Айати (с. 234), здесь р е ч ь и д е т об
оковах, к о т о р ы е н а д е в а л и н а р у к и и ноги п л е н н и к о в . «На к а ж д о м во-
лоске п у т ы воплей» — к а ж д ы й волосок н а теле М а д ж н у н а словно бы
о п л а к и в а л его н е с ч а с т н у ю судьбу. Т р а д и ц и о н н ы й образ волос н а теле
влюбленного, и з д а ю щ и х п е ч а л ь н ы е стоны, о п и р а е т с я н а ф о н е т и ч е -
скую близость слов мӯй «волос» и мӯйа «стон, плач».
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Одичавшего зверя из числа людей,
В сопровождении нескольких диких зверей.

21. Стал спрашивать про его нрав и привычки —
Рассказали все, как было, о его состоянии.930

Мол, из-за любви к одной женщине он в такой печали,
Потерял разум, как ты сам видишь.

Блуждает день и ночь, сочиняя стихи,
Все просит у ветра того галийе.931

Каждому ветерку, что приносит ее аромат,
Он читает сотню бейтов и газелей,

Для каждой тучи, что плывет из тех краев,
Он слагает стихи, подобные сахару.932

26. Отовсюду прибывают путешественники
Поглядеть на этого обиженного скитальца.

Привозят вино или какую-нибудь снедь —
Может, [удастся] угостить его хоть чашей.

Он берет чашу после тысячи уговоров,
Да и то лишь в честь той отрады сердца.933

9 3 0 Науфал, видимо, стал расспрашивать спутников о незнакомце,
и ему поведали историю Маджнуна.

931 Галийе — р о д благовония, см. примеч. к гл. 14, б. 5 6 . «То галийе»
— вести от Лайли. В основе м е т а ф о р ы традиционное уподобление в

поэзии полученных известий от возлюбленной аромату ее локонов,
принесенному ветром.

9 3 2 Ср. гл. 19, бб. 5 1 — 5 2 , где ветер и туча помогают влюбленным
обмениваться посланиями.

933 «Уговоры» — джахд, букв, «усилия»; речь идет о том, что Мадж-
нун отказывался от еды и питья, и путешественники прилагали нема-
лые усилия, чтобы уговорить его подкрепиться.
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Таков его расчет во всяком деле,
Й таков же счет его делам.934

Как услышал Науфал о положении Маджнуна,
Воскликнул: «По обычаю человечности

31. Потерявшего сердце, насколько сумею,
Постараюсь соединить с желанной сердцу».

Со спины буланого коня, чьи ноги, словно бамбук,
Он спешился и ступил на землю.935

Потом подозвал Маджнуна к себе,
Усадил рядом с собой за трапезу.

Говорил ему теплые слова,
Так что сделал его мягким, как воск.

Приметив за разговором, что юный муж
Не ест ни куска, не вспомнив подругу —

36. Все, что не было рассказом о подруге,
Пусть самое ядрышко — [для него] было скорлупой,

То на что бы он ни направлял беседу,
Стал говорить только о Лайли.

И тот безумец, сбившийся с пути,
Присмирел от тех [слов], что услышал.

Стал при нем спокоен и весел,
И поел с ним, и попил.

9 3 4 «Расчет в деле» (шумар дар кар) — цель, р а д и которой соверша-
ется дело; «счет делам» (шумар-и кар) — итог, результат дел. Идея:
Маджнун делает что-либо л и ш ь с мыслью о Лайли, любовь к ней —
цель и результат всех его дел.

935 «Чьи ноги, словно бамбук» — хпзран-даст (букв, «с конечностями
из бамбука») — т. е. тонкие, но гибкие и п р о ч н ы е .
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Сразу поладил он с Науфалом —
Понял, что нашелся хороший товарищ.

41. Заставлял его печень кипеть, как мозг —
Читал касыды, подобные нектару.936

На каждое слово с веселым смехом
Отвечал подобным огню экспромтом.937

А тот сладкоречивый подобающим ответом
Восстанавливал разрушенное здание.9 3 8

Мол, из-за разлуки с тем светозарным светильником
Как бы ты не извелся, словно свеча!

Мол, с помощью золота и могучих рук
Я уравняю ее с тобой!

46. Стань она птицей, поднимись в небо —
Мои когти все равно схватят ее загривок.

Будь она, словно искра в камне —
Я добуду ее железом.939

Пока та луна не станет тебе супругой,
Не отстану от нее со своим арканом.940

936 «Он заставлял его печень кипеть» (мпзад джагар-аш бар джӯш) —
приводил сердце Н а у ф а л а в волнение, ч и т а я п р е к р а с н ы е стихи.

937 «с веселым смехом» — ба ханда-йи хваш; с и н т а к с и с бейта позво-
ляет отнести это в ы р а ж е н и е к а к к «слову», с к о т о р ы м обращался к
Маджнуну Науфал, т а к и к э к с п р о м т а м самого Маджнуна.

9 3 8 «Разрушенное здание» ('имарат-и харабп) — м е т а ф о р а внутрен-
него м и р а Маджнуна.

9 3 9 Идея (бб. 46—47): д а ж е если Лайли стала бы убегать и л и > наобо-
рот, п р я т а т ь с я , от Маджнуна, Н а у ф а л все р а в н о добыл бы ее с помо-
щ ь ю военной силы.

9 4 0 «Не отстану от нее со своим арканом» — аз вай накунам команд
кушах (букв, «не уберу от нее аркан»); п е р е ф р а з и р о в а н о в ы р а ж е н и е
даст аз касп кӯтах кардан «оставлять кого-то в покое», букв, «убирать
от кого-то руки»; благодаря замене «рук» н а «аркан» с и т у а ц и я добыва-
н и я Лайли предстает к а к с и т у а ц и я охоты. Однако, человеку не д а н о
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Маджнун, обретя надежду,
Земными поклонами выражал благодарность.

Мол, этот рассказ, умащающий разум —
Прекрасен, не будь в нем уверток и обмана.

51. Ее такому, как я, помешанному,
Мать не отдаст ни в коем случае.

Розу нельзя отдать ветру,
Рожденную луной — отдать бесноватому.941

Как же ей направиться в нашу сторону?
Безумец и новая луна — бессмыслица!942

Долго отмывали, чтобы поправить дело —
Наша рубаха не стала годной для намаза.9 4 3

Долго усердствовали с белизной серебра —
Но эта чернота коврика осталась при нас. 9 4 4

добыть луну с неба, п о э т о м у уподобление г е р о и н и луне у ж е с о д е р ж и т
н а м е к н а будущую неудачу о х о т я щ и х с я з а н е й , с р . а в т о р с к у ю р е м а р к у
в гл. 20 (б. 13): «Никто не з а к л ю ч а л луну в о б ъ я т и я — / / Д а в и д н о , по-
забыл он [Ибн Салам] эту премудрость».

9 4 1 В п е р в о м п о л у с т и ш и и «роза» — к р а с а в и ц а Лайли, «ветер» — с к и -
талец М а д ж н у н , о б ы г р а н о в ы р а ж е н и е «отдавать н а ветер» (ба бад
дадан)у т. е. «тратить попусту, губить». «Рожденная луной» — мах-зада,
п р и ч т е н и и мих-зада в о з н и к а е т з н а ч е н и е «высокородная, знатная».

9 4 2 «Безумец и н о в а я луна» — н а м е к н а т р а д и ц и о н н о е п р е д с т а в л е -
н и е о т о м , что безумие у с и л и в а е т с я в новолуние.

943 «Отмывали рубаху» — т. е. п ы т а л и с ь о ч и с т и т ь и м я М а д ж н у н а от
пяясна «безумия», о д н а к о его и м я т а к и н е очистилось, н е стало подоб-
н ы м ч и с т о й рубахе, в к о т о р о й п о л о ж е н о с о в е р ш а т ь молитву.

944 «Долго у с е р д с т в о в а л и ...» — р е ч ь и д е т 6 м н о г о ч и с л е н н ы х т р а т а х
н а п о д а р к и для племени Лайли и н а благотворительность д л я у с п е х а
дела. «Чернота к о в р и к а » (сийах-гилпмп, букв, «черноковровость») —
злополучная судьба М а д ж н у н а Щастгирди); «коврик» (гилпм, в быту —
маленький коврик, в частности, подстилка для сиденья на полу в раз-
нообразных собраниях) — одна из весьма распространенных метафор
человеческой участи; Ср. пословицу аз гилпм-и хпш па бйрӯн на-
мпбайад нихад «нельзя вытягивать ноги за пределы своего коврика»,
т. е. следует знать свое место.
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56. Если даже в твоей руке — чудотворство,
Та рука помощи — не от этой руки!9 4 5

Боюсь я, что, оказывая поддержку,
Ты отступишься от меня на полпути.

Эта дичь не попадет в силки —
А ты откажешься от меня и моего дела.

О если бы эти барабанные речи
Не оказались пустыми внутри!946

А если ты ручаешься за то, о чем говорил —
Да воздастся тебе за то, что ты очистил дорогу!947

61. А если источник этой речи — мираж,
Оставь меня — то будет тебе во благо,

Чтобы я [вновь] принялся за свое ремесло,
Взял и полностью отдался своему делу.

Науфал из-за его горестной жалобы
Ринулся ему на помощь.948

Проникся состраданием к этому одинокому сверстнику —

Не простой сверстник, но сочувствующий [друг].

9 4 5 Идея: д а ж е если руки Науфала способны творить чудеса, помочь
Маджнуну он все р а в н о не в его силах.

9 4 6 «Барабанные речи» — духул-забанпу букв, «барабаноязыкость»,
речи громкие, но лишенные смысла, авторский композит, приведен в
[ДХ, ел. ст. «духул»] и у ['Афифи, ел. ст. «духул-забанш], с д а н н ы м бей-
том в качестве единственного п р и м е р а . Возможно, в бейте аллюзия к
пословице духул хар чи халп-тар аст, сада-йаьи бпштар аст «барабан
чем пустее, тем у него голос громче».

947 «Очистил дорогу» (рах руфгпп) — т. е. устранил препятствия; по-
мехи и препятствия н а пути к цели т р а д и ц и о н н о метафоризируются
к а к колючки н а дороге.

9 4 8 «Ринулся» — шуд тппз-'инан, см. [ДХ, ел. ст. «тппз-'инаш], бейт
приведен в числе примеров н а значение «быстро движущийся».
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Он дал обет и поклялся,
Прежде всего — всемогуществом Всемогущего,

66. Потом — посланничеством Его посланца,
Признание которого дарует разуму веру,

Что, мол, храня верность, богатством и мечом
Я буду действовать не как волк, но как лев.

Не успокоюсь, не буду есть и спать,
Пока не добьюсь того, к чему стремлюсь.

Но и у меня к тебе есть просьба,
Чтобы ты оставил свою одержимость.

Чтобы остановился и посидел на месте,
На два-три дня взял сердце в руки.9 4 9

71. Тебе надо смирить горящее сердце,
А мне — распахнуть железную дверь.9 5 0

Когда безумец увидел такое лекартво,
Решил, что, выпив его, спасет жизнь.9 5 1

9 4 9 «Взял сердце в руки» (дил ба даст гпрп) — вернул себе самообла-
дание.

9 5 0 «Смирить горящее сердце» — дил-и аташпн нихадан; эпитет
аташпн «огненный, горящий» введен в выражение дил нихадан (букв,
«положить сердце») «подчиниться, смириться» ['Афифи, ел. ст.]. «Горя-
щее сердце» — м е т а ф о р а страданий влюбленного. При с о е д и н е н и и об-
разуется новый смысл: Маджнун должен не подчиниться Науфалу, а
смирить собственное горящее сердце, т. е. подчиниться нормам обще-
принятого поведения и отказаться от любовного безумия. «Распахнуть
железную дверь» (дар-и аханпн гушадан) — решить трудную проблему.
Идея: Маджнун должен научиться себя контролировать, а Науфал по-
м о ж е т устроить его женитьбу н а Лайли.

9 5 1 «Лекарство» — шарбат, здесь использовано в значении «целеб-
ный напиток» (метафора обещаний Науфала).
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Успокоился и оставил смятение,
Проявил верность обещанному в той речи.9 5 2

Оставался пленником терпения,
Пролилось немного воды — огонь немного утих.953

Отправился он с Науфалом в его жилиш,е,
Поселился в его тени.9 5 4

76. Помылся в бане и облачился в одежды,
Обрел покой и выпил вина.

По обычаю арабов повязал чалму,
Уселся с ним за вино и руд.955

Несколько красиво сложенных газелей
Прочел о красоте владычицы сердца.

Науфал в знак приязни над его головой
Рассыпал жемчуг, словно туча.956

Когда Маджнун насладился одеждой и пищей,
Он похорошел, ибо отведал ласки.

952 «Проявил верность обещанному» — т. е. поверил обещаниям
Науфала и со своей стороны стал соблюдать уговор и вести себя, к а к
подобает знатному юноше.

953 «Вода» — м е т а ф о р а н а д е ж д ы и утешения, «огонь» — одержимо-
сти и страданий.

954 «в его тени» (дар сайа-йи у) — м е т а ф о р и ч е с к и означает «под се-
нью покровительства Науфала», одновременно в п р я м о м смысле — «в
тени, т. е. под к р ы ш е й его жилища».

955 «Повязал чалму» — у п о м и н а н и е о чалме подчеркивает, что
Маджнун остепенился; «упавшая» или «развязавшаяся» чалма — при-
з н а к смятения.

956 «Туча» и «море» — настолько р а с п р о с т р а н е н н ы е м е т а ф о р ы щед-
р о с т и , что ч а с т о с о е д и н я ю т с я в о е д и н о : Н а у ф а л п о щ е д р о с т и уподоблен
туче, а его д а р ы — «жемчугу».
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81. Его желтое лицо стало словно багряник,
Согбенный стан — словно бамбук.957

А тот черный пушок, подобный галийе,
Прочертил круг по его луне.958

Той розе, что услаждала дыхание,
Ветер вернул обратно все, что похитил.959

Вновь засмеялось сияющее утро,
Солнце снова показало зубы.960

Узник пустыни стал разумным,
С прикованного к дому спали оковы.961

86. Зеленый росток в саду обрел покой,
В руку красной розы вложили чашу.962

9 5 7 «Желтое лицо» и «согбенный стан» — д в е характеристики стра-
дающего влюбленного, багряник (аргуван) и бамбук (хпзран) — срав-
нения для щек и стана прекрасых возлюбленных. Идея бейта: Мадж-
нун перестал страдать и вновь обрел красоту, как бы перейдя из стана
влюбленных в стан возлюбленных.

9 5 8 На лице Маджнуна появился черный пушок — один и з призна-
ков отроческой красоты.

959 «Роза» — м е т а ф о р а лица Маджнуна; осенний ветер похищает
красоту розы, а весенний побуждает розу высунуться из бутона, рас-
цвести. Идея: осень на лице Маджнуна уступила место весне.

9 6 0 Идея: лицо Маджнуна стало прекрасным, как солнце, и его оза-
рила улыбка. В бб. 8 1 — 8 4 перечислены канонические ф е н о м е н ы кра-
соты «возлюбленного друга»: румяное лицо-багряник, прямой стан-
бамбук, черный и душистый пушок-галийе, лицо-луна/роза/солнце.

9 6 1 В обоих полустишиях Маджнун назван «закованным» (занджпрп,

бандп) — это метафорические обозначения его безумия. Став «разум-
ным», Маджнун оборвал цепь, привязывающую его к пустыне, поэтому
отпала н у ж д а «приковывать» его к человеческому жилью, куда он вер-
нулся добровольно.

9 6 2 «Зеленый росток» и «красная роза» — м е т а ф о р ы юности и красо-
ты исцелившегося Маджнуна.
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Маджнун в спокойствии и степенности,
Стал мудрецом в собрании [толкователей] смыслов.963

А его гостеприимный хозяин
Ублажал его на тысячу ладов.

Без его появленья не предавался веселью,
Пил вино лишь за его красоту.

Два-три месяца, пребывая в радости,
Они вместе пили вино.

91. Однажды эти двое сидели вдвоем,
Приумножали радость и веселие.

Маджнун, жалуясь на судьбу,
Произнес два-три бейта, подобающих влюбленному.

Мол, о ты, равнодушный к моим дымящимся вздохам,
Пустивший мой прах на ветер обмана!964

Ты дал сто обещаний дружбы и более,
А сам — не сдержал и половины!

Ты поручился, мол, доставлю тебе бальзам,
Да позабыл о своем ручательстве.

6̂з «Собрание толкователей смыслов» (маджлис-и ма'анп) — речь
идет о «поэтических смыслах»; Маджнун стал первым среди знатоков
поэзии.

6̂4 «Дымящиеся вздохи» (ах-и дӯднак) — вздохи, вырывающиеся из
горящего сердца влюбленного. «Пустивший мой прах на ветер обмана»
— бар бад-и фирпб дада хак-ам; использован фразеологизм бар бад
дадан (букв, «пустить на ветер») «тратить понапрасну, обрекать на ги-
бель», который усложнен за счет спецификации ветра («ветер обмана»)
и метафоры, указывающей на ничтожность героя («прах»). Идея:
Маджнун и так стал ничтожным, как прах, а обман Науфала обрек его
на гибель, развеял его прах по ветру.
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96. Ты привел меня, обольстив мне сердце,
И снова отдал в руки нетерпения.

Ты толковал мне о любви и дружбе,
А ныне твой язык онемел!

Сто ранящих слов я слыхал от тебя,
Но ни одного лекарства для сердца от тебя не увидел.

Кончилось мое терпение и разум собрал пожитки,
Помоги! А если нет — отобьюсь от рук!9 6 5

Посулить утешение безутешному
И тут же пренебречь своим словом — 9 6 6

101. [Поведение], далекое от благородства!
От друзей бывает побольше помощи!

Слово, в котором не вижу верности,
Я считаю — не пристало такому, как ты.

Я — без подруги, слабый и немощный,
Словно жаждущий вдали от животворной воды.9 6 7

Есть обычай — жаждущему дают воду,
Клад отдают разоренному селенью.968

965 «Разум собрал пожитки» — т. е. р а з у м вот-вот п о к и н е т Маджну-
на, он находится н а г р а н и нового п р и с т у п а безумия.

966 «Посулить у т е ш е н и е безутешному» — дилдари-йи бпдил-п ну-
мӯдан, в полустишии с к р ы т пхам; дил-дарп «утешение, ободрение» бу-
квально означает «владение сердцем», бп-дил «безутешный, влюблен-
н ы й » — «без сердца, не и м е ю щ и й сердца», п р и буквальном п о н и м а н и и
композитов в ы я в л я е т с я второй смысл полустишия: «Показать, к а к ли-
ш е н н ы й с е р д ц а завладеет сердцем», т. е. п о к а з а т ь влюбленному, к а к
вернуть сердце, заполучить возлюбленную.

9 6 7 «Животворная вода» — аб-и зиндагп (букв, «вода жизни»); «вдали
от ж и в о т в о р н о й воды» — т. е. в разлуке с Лайли.

9 6 8 «Клад отдают . . .»— н а м е к н а р а с п р о с т р а н е н н ы й о б ы ч а й п р я т а т ь
клады в развалинах, в п у с т ы н н ы х и з а б р о ш е н н ы х местах; в п о э з и и
«клад» (гандж) и «развалины, р а з о р е н н ы е места» (харабат) образуют
устойчивую пару.
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Или ты смастеришь для меня цепь,
Или считай — безумец опять сбежал!969

106. Или ты доставишь мне Лайли,
Или — нет для меня жизни!

Глава двадцать вторая
Битва Науфала с племенем Лайли

1. Науфал от таких чарующих упреков
Сделался податлив, словно воск от огня.9 7 0

Вскочил и стал собираться в поход,
Обнажил меч и облачился в кольчугу.

Сто отборных воинственных мужей,
Что на скаку летели, как птицы,

Он снарядил и ринулся стремглав,
Словно черный лев, жаждущий битвы.971

Когда ступил на порог того племени,
Он позвал гонца и передал послание:972

6. «Вот я и дружина, подобная огню,
Мы явились, грозные и непреклонные.

969 «Цепь» — м е т а ф о р а обещанного Науфалом б р а к а с Лайли (Даст-
гирди), то единственное, что способно удержать М а д ж н у н а в обществе
людей.

970 «Чарующие упреки» ('итаб-и дил-каш) — оксюморон, п р и з в а н -
н ы й подчеркнуть красоту речи Маджнуна, упрекавшего Науфала.

971 «Черный лев» (шпр-и сипах) — с в и р е п ы й лев [ 'Афифи, ел. ст.],
в о з м о ж н о , с к р ы т о е уподобление б о г а т ы р ю Рустаму, о д н и м и з п р о з в а -
н и й которого было «Черный лев Систана» (шпр-и сийах-и спешат^.

972 «Ступил н а п о р о г того племени» — п р и б ы л н а г р а н и ц у земель, н а
которых обитало племя Лайли. Смысл бейта: остановившись на грани-
це, Науфал отправил гонца с посланием, адресованным родичам Лайли.
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Приведите ко мне Лайли без промедления,
]К не то — вот я и вот беззаботный клинок,973

Дабы я со всей заботой, на какую способен,
Доставил ее к тому, кто достоин ее.

Й жаждущая нива получит воду,
И водонос получит награду».974

Когда гонец ушел, доставил его послание,
Бутыль взаимной приязни разбилась вдребезги.975

11. Дали ответ: «Так не пойдет,
Лайли — не лепешка, а диск луны!

Никому не добраться до луны,
Не одному тебе — никому такого не сделать!976

Где уж тебе увезти ее, ведь она — солнце,
Ты — проклятый див, а она — светоч.977

9 7 3 «Беззаботный» — в качестве эпитета меча здесь использовано

арабское выражение ла убалп (букв, «я н е забочусь», «мне все равно»),

восходящее к священному хадису: Мухаммад передавал, что когда Бог

сотворил Адама, Он ударил его по правому предплечью и вывел белое

потомство, затем ударил по левому предплечью и вывел черное потом-

ство. И сказал тем, кто справа: «Эти — в рай, а Мне все равно»; и ска-

зал тем, кто слева: «Эти — в пламя, а Мне все равно». В персидском

выражение приобрело значения «беспечный, беззаботный, бесцере-

монный».
9 7 4 «Жаждущая нива» — Маджнун; «вода» — Лайли; «водонос» —

Науфал. Идея: Науфал исполнит желание влюбленного и обретет на-

граду за доброе дело (савабйабад), которое будет ему зачтено.

^75 «Бутыль ... приязни разбилась» (шуд шпша-йи михр хурд) — ме-

тафора «разбить бутыль чего-либо» нередко используется, когда речь

идет о безвозвратной и невосполнимой потере; ср. шпша-йи намус

шикастан — «разбить бутыль доброго имени», т. е. опозорить, или

щйша-йи 'умр-и касп бар санг задан — «ударить о камень бутыль чьей-

то жизни», т. е. убить ['Афифи, ел. ст.].
9 7 6 Ср. развитие темы недостижимости луны-Лайли в гл. 2 0 , б. 13 и

гл. 21,6.48.
9 7 7 «Проклятый див» — дйв-и раджпм, букв, «див, побиваемый кам-

нями». Бейт с о д е р ж и т аллюзию н а Коран [ 1 5 : 1 7 — 1 8 ] , где упомянуты
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Ты обнажишь меч — мы выйдем на битву,
Кинешь бутылку — разобьем о камень».978

Гонец, услышав это, волей-неволей
Отправился обратно и передал послание.

16. Во второй раз [Науфал] ему в гневе
Приказал: «Покрой пылью ноги! [Скажешь]:979

Мол, о не знакомые с моим острым клинком,
Не ведающие о моем стремительном скакуне,

С дороги того, кто — морской ураган,
Уйдите, а не то — пришла беда!»

И второй раз его посланец
Принес неподобающий ответ.

Гнев подействовал на него так,
Что язык пламени вырвался из его сердца.980

21. Со своим войском, обнажив меч,
Он напал на то племя, как лев.

А те сплотились, словно гора,
Издали все вместе боевой клич.

Во весь опор ринулись на воинов Науфала,
Стали рубить мечами львов.981

ангелы, к о т о р ы е р а з я т с в е т о ч а м и (шихаб) всякого ш а й т а н а , п ы т а ю щ е -

гося подслушать, что п р о и с х о д и т в небесных чертогах.

978 «Бутылка» — карӯрау з а ж и г а т е л ь н ы й с н а р я д в в и д е стеклянного

сосуда, наполненного н е ф т ь ю [ДХ, ел. ст.].
9 7 9 «Покрой п ы л ь ю ноги» — пай дар хаки, букв, «имей ноги п ы л ь н ы -

ми», т. е. о т п р а в л я й с я в путь п е ш к о м (Дастгирди).

980 «Язык п л а м е н и в ы р в а л с я и з его сердца» (аташ зи дил-аш забан

ба дар кард) — т. е. с е р д ц е Н а у ф а л а загорелось в о и н с к о й я р о с т ь ю , и он

повел с в о ю д р у ж и н у в бой.

981 «Во в е с ь о п о р ринулись» — 'инан гушаданд, букв, «отпустили п о -

водья».
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Закипело море битвы,
[Яростно] взревели богатыри.

Меч с чашей крови в руке
[Пролитыми] глотками опьянял землю.982

26. Когти на лапах копий героев
Пронзали лапы стремительности львов.983

Птицы быстрых тополиных стрел
Открыли клювы, чтобы напиться крови.984

Сталь меча, очищающая мозги,
Бросала под ноги головы главарей.985

Ржание разгоряченных арабских коней
Оглушило уши небес и луны.

982 «Меч с ч а ш е й крови в руке» — шамшпр зи хӯн джам бар даст;

уподобление имеет реальную основу: рукоять (даста) некоторых видов
мечей имела округлое навершие, н а п о м и н а ю щ е е чашу. Идея: меч пья-
нел от обилия пролитой («выпитой») крови, а капли, стекавшие с его
рукояти, приводили в опьянение землю.

9 8 3 «Когти на лапах копий» (сарпанджа-йи найза) — острия копий;
«стремительность львов» — шитаб-и шпран; Р. Алиев (с. 152) перево-
дит «быстрые львы», читая, очевидно, шитаб тиран, однако, шитаб

«поспешность» — отглагольное имя, не и м е ю щ е е атрибутивного значе-
ния; композит шитаб-шпр в значении «стремительный лев» т а к ж е
вряд ли возможен. Сложная м е т а ф о р а «ломали лапы стремительности
львов» означает «останавливали стремительный напор воинов».

984 «Тополиная стрела» — хаданг, бот. «белый тополь», метонимиче-
ски — стрела из древесины белого тополя, т а к ж е — любая стрела; «от-
крыли клювы» — возможно, намек н а «двуглавые стрелы».

985 «Очищающая мозги» — магз-палай, композит з а ф и к с и р о в а н в
[ДХ, ел. ст.] со значением «опустошающий мозги», «разбрасывающий
мозги», которое иллюстрируется только д а н н ы м бейтом; возможно, ат-
рибут меча с о д е р ж и т оттенок иронии (меч прочищает мозги, настав-
ляет неразумных), ср. палӯда-магз «с чистой душой» (букв, «с очищен-
ным мозгом») [*Афифи, ел. ст.].
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От молний смерти, что так и полыхали,
Сталь не находила спасения внутри камня.9 8 6

31. Дротик беды пробуждает ярость,
Наконечник [его] остер, как кончик волоса дейлемитов.987

На знамени — солнце с десятью языками,
Как утро, разорвано в десяти местах.988

Черные львы рвут на части,
Белые дивы несутся вскачь.9 8 9

Все — в битве, несутся вскачь,
Маджнун — в заботе об отданных жизнях.9 9 0

9 8 6 В бейте обыгран п о э т и ч е с к и й топос «железо п р я ч е т с я в убежище
камня». «Сталь» (пӯлад) — в о и н ы Науфала, они врезалась в «камень»,
т. е. н а п а д а л и н а соплеменников Лайли (ср. р а н е е , в б. 22 сказано, « т о
те сплотились, словно гора), но обретали не убежище, а гибель.

987 «Дротик» — зӯбпн, небольшое метательное копье с двуглавым
н а к о н е ч н и к о м ; «дротик беды» — зӯбпн-и бала, т. е. беда, п о р а ж а ю щ а я ,
к а к д р о т и к . «Пробуждает ярость» — сийасат-ангпз, букв, «вызываю-
щ и й ярость», композит, не з а ф и к с и р о в а н н ы й в словарях. «Волосы дей-
лемитов» — ч е р н ы е и сильно в ь ю щ и е с я волосы; ж и т е л и Дейлема
(дплаМу город н а севере И р а н а , в Гиляне) славились п р е к р а с н ы м и
в ь ю щ и м и с я волосами, а т а к ж е у м е н и е м одолевать п р о т и в н и к а с по-
мощью д р о т и к о в (зӯбпн).

988 «На з н а м е н и — солнце с десятью языками» (хӯршйд-и дирафш
дох забана) — солнце в окружении д е с я т и лучей, и з о б р а ж е н н о е н а
боевом з н а м е н и . «Как утро, разорвано» (чун субх дарпда) — в сравне-
н и и обыграно р а с п р о с т р а н е н н о е о п и с а н и е наступления у т р а к а к «раз-
рывания» ночной т ь м ы .

989 «Черные львы» — а р а б с к и е богатыри, «белые дивы» — их к о н и
(Дастгирди); Р. Алиев с ч и т а е т (с. 367), что ч е р н ы е л ь в ы — это в о и н ы
племени Лайли, а белые д и в ы — с т о р о н н и к и Н а у ф а л а (ср. б. 4, где
«черным львом» и м е н у е т с я к а к р а з Науфал).

990 «Отданные жизни» — джансипарп, бейт п р и в е д е н в [ДХ, ел. ст.],
в числе п р и м е р о в н а з н а ч е н и е «жертвование жизнью». И д е я : в о и н ы
обоих а р м и й с р а ж а л и с ь , а М а д ж н у н п о д с ч и т ы в а л количество убитых.
Ср. и н т е р п р е т а ц и ю Р. Алиева: «Маджнун ж е был з а н я т р а с с т а в а н и е м с
душой» (с. 153).
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каждый гнал коня на битву —
А он все читал молитвы о мире.

36. Каждый казнил мечом все живое,
Он казнил скорбью самого себя.991

Он ходил кругами, словно паломники,
Подстрекал к миру в каждой схватке.992

Если бы не стыд, он, как туча,
Обрушил бы меч на войско своих.993

Если бы злопыхатель пощадил его,
Он бы стал сражаться против своих.994

Если бы ему не мерещился смех врагов —
Он тут же срубил бы головы друзьям.

41. Если б у он мог достать рукой до судьбы,
Он пустил бы стрелы в своих соратников.995

Если бы сердце не выступило против,
Он бы стал убивать своих заступников.

Он неистовствовал в этом войске,
[Ведь] он радел о победе того войска.

" 1 «Все живое» — талал, букв, «остов, скелет», здесь — «все двуно-
гие и четвероногие» Щастгирди) .

" 2 «Ходил кругами» — мпкард таваф-п, н а м е к н а р и т у а л обхожде-
н и я Ка'бы во в р е м я п а л о м н и ч е с т в а в Мекку. «Подстрекал к миру» —
ангпхта сулх-и, о к с ю м о р о н н о е с о ч е т а н и е (ср. джанг-ангпз «подстре-
к а ю щ и й к войне»).

993 «Как туча, обрушил б ы меч» — чун мпг ... задп т п г , т. е. обрушил
бы м о л н и ю м е ч а (скрытое с р а в н е н и е р а з я щ е г о м е ч а с грозовой мол-
нией).

994 Смысл: М а д ж н у н с р а ж а л с я бы п р о т и в своих с т о р о н н и к о в , если
бы н е боялся у п р е к о в в предательстве .

9 9 5 О б ы г р а н т о п о с «судьба п у с к а е т стрелы и з лука н е б о с в о д а
(каман-и чарх)».
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Тут гнал своего Рахша в авангарде,
А там уповал на дозор.996

Если в его стане слетала голова,
Он целовал отсекшую [ее] руку.

46. А убитого, что был из племени его подруги,
Он обмывал из глаз, проливающих ливень.

Он направлял копье с этой стороны,
Ждал копья победы с той стороны.

Если его войско одерживало верх,
Он бросал и стрелу, и кольцо.997

А если одолевала сторона подруги —
Тут он от радости рычал, словно лев.

Кто-то спросил, мол, о благородный муж,
Ты ходишь по кругу, как небосвод,998

51. Мы жертвуем жизнью ради тебя,
Так что же ты подружился с врагом?

Он ответил: «Коли враг — подруга,
Чего я могу добиться мечом?

С врагом можно сражаться насмерть,
А как можно сражаться с подругой!?

9 9 6 Р а х ш — и м я могучего светло-рыжего к о н я , н а к о т о р о м с о в е р ш а л
п о д в и г и богатырь Рустам, н а р и ц а т е л ь н о — сильный быстроногий
конь. Идея: М а д ж н у н п е р в ы м бросался в атаку, но надеялся, что про-
т и в н и к з а м е т и т его и успеет п р и г о т о в и т ь с я к н а п а д е н и ю .

9 9 7 «Кольцо» — шасгпу к о с т я н о е кольцо, н а д е в а е м о е н а большой па-
лец п р и н а т я г и в а н и и т е т и в ы лука. Идея: М а д ж н у н бросал оружие,
чтобы ослабить свое войско Щастгирди).

9 9 8 «Ходишь по кругу» — аз даур занп навард; здесь навард употреб-
лено н е в р а с п р о с т р а н е н н о м з н а ч е н и и «поле битвы», а в более р е д к о м
«поступь, походка», см. [ДХ, ел. ст.], з н а ч е н и е иллюстрируется сходны-
м и к о н т е к с т а м и и з Н и з а м и .



. Перевод , 323

С полей битв веет лишь гноем,
А здесь веет ароматом блаженства.

На той стороне — рука подруги,
Унизит ли благородный сторону подруги?999

56. Туда стремится мое любящее сердце,
Где мое сердце, там и моя жизнь.

Умереть перед подругой — таков обычай,
Ее [дело] — отнять жизнь, мое — отдать.

Раз я вот так отдаю собственную жизнь,
Стану ли жалеть ваши жизни?».

Науфал на поле боя с мечом в руке
Убивал, словно опьяненный слон.

Каждой стрелой отнимал чью-то жизнь,
Одной атакой сокрушал целый мир.

61. В какую сторону ни направлялся, сносил головы,
Куда ни попадал, проливал реки крови.

А тгё бившиеся мечами, что искали похвал,
Др начала ночи искали битвы.1 0 0 0

Когда локон этого синего кольца
Пролил амбру на чело дня. 1 0 0 1

9 9 9 «Рука» (даст ) — согласно Дастгирди, здесь слово употреблено в
значении «поддержка» (маснад). Имеется в виду, что на стороне врагов
преимущество, потому что они — сородичи Лайли.

1000 «Искали п о х в а л » — лаф джустанд; сочетание лаф джустан не
зафиксировано в словарях. Как правило, слово лаф имеет отрицатель-
ные коннотации (похвальба, бахвальство). Д Х т а к ж е д а е т значение
«битва» (ел. ст.), но если взять это значение, возникнет тавтология со
вторым полустишием, где выражение масаф джустан т а к ж е означает
«искать битвы».

Ю01 «Синее кольцо» — кабӯд чанбар, м е т а ф о р а небосвода. «Локон
этого синего кольца» — в этом метафорическом определении перево-
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Из-за этого грузина, распустившего локоны,
День лишился головы, словно локон.1002

Те два войска разошлись,
На поле боя нашли место для ночлега.

66. Когда черная змея собрала свои позвонки,
Рассмеялся весельчак рассвет.1003

В руках проворных бойцов,
Копья стали словно змеи Заххака.1 0 0 4

Вокруг стоянки племени Лайли
Собрался отряд, подобный горе.

Соратники, окружив племя,
Приготовились метать стрелы.1005

рачивается конвенциональное сочетание «кольцо локона». «Пролил ам-
бру на чело» — т. е. скрыл под своей чернотой белизну лба («амбра» в
поэзии передает признаки черного цвета и благоухания). Черный ло^
кон неба, упавший на чело дня — метафора наступления ночи.

Ю02 «грузин, распустивший локоны» — метафора ночи; считалось,
что у грузин волнистые волосы, и они носят их распущенными СДаст-
гирди). «День лишился головы» — т. е. зашло солнце; «лишился головы,
словно локон» — сравнение использует два значения слова сар, «голо-
ва» и «кончик»; день, лишившийся солнца, уподоблен локону со сре^
занным кончиком, завитком.

юоз «Черная змея собрала свои позвонки» (мар-и сипах мухра бар-
чпд), т. е. черная змея свернулась — метафора ухода ночи. «Рассмеялся
весельчак рассвет» (заххак-и сиппда-дам бихандпд) — наступление утра
уподоблено смеху, при котором становятся видны белые зубы. «Весель-
чак» — заххаКу также — Заххак, имя мифического царя, узурпиро-
вавшего иранский трон (его история подробно изложена в «Шах-нама»
Фирдауси). На плечах у Заххака выросли две змеи, терзавшие его, по-
ка он не насыщал их человеческим мозгом, убивая ежедневно двух че-
ловек. Таким образом, во втором смысле рассвет уподоблен Заххаку,
засмеявшемуся от радости, когда змеи перестали его мучить.

Ю04 в бейте копья, пронзавшие головы врагов, уподоблены змеям
на плечах Заххака.

Ю05 Речь о том, что союзники племени Лайли прибыли на подмогу.
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Науфал, как увидел такое войско,
Увидел, что всякий путь, кроме мира — погибель.

71. Велел посланцу из своих людей,
Чтобы тот заключил между ними мир.

Мол, тут речь не о том, чтобы махать мечами,
А о посредничестве для утешения сердца.1006

Ради юноши, очарованного пери,
Я сватаю у вас ту, что по приметам —-пери.

И из своего добра ради этого дела
Я пожертвую сокровищ харварами.1007

Если исполнить такое дело — благо,
Ответ будет еще слаще этой речи!

76. А если вы все же не продаете сахар,
То и уксус всучить не старайтесь.1008

Если не станете поправлять дело,
Зачем непременно пускать в ход мечи?

Когда посредник завел такую речь,
Те два войска отошли друг от друга.

Когда они услышали пожелания друг друга,
Они отступились от вражды.

Ю06 «Посредничество» — далалагп, это слово подразумевает прежде
всег?о посредничество в любовных делах, так как первое его значение
«сводничество» (ср. далала или далала-зан «сводня»).

, 1007 «добро» —хаса> личное имущество, см.. [ДХ, ел. ст.], с данным
бейтом в качестве единственного примера на значение «мулк-и хаса».
«Харвар» — харвар, букв, «груз осла», мера веса, равная примерно
300 кг.

Ю08 «Сахар» — метафора Лайли, «уксус» — войны. Идея: если вы не
хотите сделать добро и соединить влюбленных, то не хотя бы не твоите
зла и не продолжайте кровопролития.
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Мир пришел с копьем в руке,
Чтобы война убралась прочь от обоих отрядов.1009

Глава двадцать третья
Маджнун упрекает Науфада

1. Маджнун, как только уловил запах учтивости,
В ярости погнал гнедого коня. 1 0 1 0

Разбушевался пред Науфалом, воителем с мечом:
Мол, [вот и] соединились благодаря тебе двое!

Молодец! Отличные посулы,
И конец дела — лучше не бывает!

Такой была высота твоей шапки?
[Так] твое войско обнажает мечи?1 0 1 1

Такой была мера твоей мощи?
Таким было твое заклятие дивов?1 0 1 2

Ю09 «Копье» — дӯр-баш, букв, «посторонись!», название специально-
го копья, которое несли впереди шаха, разгоняя толпу для прохода. В
бейте примирение уподоблено шахскому прислужнику, а война — про-
гоняемой черни (ср. употребление дӯр-баш в гл. 19, б. 21).

Ю10 «Уловил запах учтивости» — шанпд бӯ-йи азарм; имеется в виду,
что Маджнун узнал, что Науфал перешел от военных действий к учти-
вым просьбам о мире. Возможен и альтернативный перевод, с учетом
другого значения азарм «позор, бесчестье», тогда речь о том, что
Маджнун счел позорными переговоры Науфала о мире.

юн «Высота твоей шапки» — буланди-йй кулах-аШу т. е. твое вели-
чие и могущество. Слово кулах «шапка» часто используется в метафо-
рических сочетаниях, означающих высокий (царский) сан, а также
власть, которой наделен персонаж; ср. кулахдарй (букв, «обладание
шапкой») — величие, титул царя, кулах-и сарварп (букв, «шапка гос-
подства») и кулах-и са'адат (букв, «шапка счастья») — царский венец
['Афифи, соответствующие ел. ст.].

1012 «Заклятие дивов» — фусӯн-и дпв-бандщ букв, «заклинание, свя-
зывающее дива»; Науфал обещал избавить Маджнуна от одержимости
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6. Таким был бег твоего скакуна?
Таким был полет твоего аркана? 1 0 1 3

Твои суждения, что противоречили моим суждениям,
Сотворили для меня настоящее чудо:1014

Друга, что был врагом приветствий,
Ты теперь превратил в настоящего врага;1 0 1 5

И ту дверь, что [еще] оставалась благодаря верности,
Ты запер для меня на тысячу замков.1 0 1 6

Я порвал с дружбой к тебе, друг,
Ты выдернул нить моего дела — хорошее дело!1 0 1 7

11. Много нитей, что порваны из-за друга,
Много стоящих, что пали из-за скачущего.1018

{дпванагп), возможно, поэтому его действия представлены как закля-
тие дива.

Ю13 в бейте попытка Науфала добыть Лайли метафорически пред-
ставлена как охота.

: юн «Твои суждения, что противоречили ...» — Маджнун, как подо-
бает «идеальному влюбленному», выбрал для себя страдание и бегство
в пустыню, а Науфал убедил его вернуться к людям и стать «женихом»,
силой добывающим невесту.

Ю15 «Враг приветствий» (салам-душман) — тот, кто избегает встреч
и взаимных приветствий. Идея: до этих пор Лайли только боялась
встречаться с Маджнуном, теперь, после гибели ее родственников и
соплеменников, она станет его ненавидеть.

Ю16 Идея: безграничная верность Маджнуна еще оставляла шанс на
воссоединение влюбленных в будущем, а Науфал полностью разрушил
последнюю надежду. Бейты 8 и 9 иронически описывают «настоящее
чудо» (6.7), совершенное Науфалом в устройстве дел Маджнуна.

Ю17 «Выдернул нить моего дела» (бурдп зих-и кар-и ман) — выраже-
ние зих-и кар-и касп бурдан приведено в словаре *Афифи (ел. ст.) с
данным бейтом в качестве единственного примера. 'Афифи понимает
здесь зих как шпраза — нить или тесьма, которой скреплялись стра-
ницы книги при переплете. Погубленное «дело» Маджнуна имплицитно
уподоблено книге, листы которой рассыпаются, так как удалена дер-
жавшая их вместе нить.

Ю18 Идея: многим из тех, кто не пытался бороться с несчастьем, по-
мощь чересчур деятельного друга приносла только вред. Второе полу-
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Много стрел пастуха, что проявили поспешность,
Он стрелял в волка — а они попали в собаку.

Хоть твое великодушие и знаменито,
В соблюдении договора оно небезупречно.

Науфал, бросив щит пред его наскоком,
Стал утешать его сладкими любезностями.1019

Мол, не имея подмоги и войска,
Я обманом запросил мира.

16. Теперь, пусть я и вернулся к себе,
Я не лишился привычки к разящему мечу.

Я созову войска из племен,
Сталь я загоню в камень.1 0 2 0

Не присяду, пока ударами меча
Не сгоню эту скотину с крыши. 1 0 2 1

стишие имеет и дополнительный смысл: «стоящий» — кайим, в шахма-
тах — клетка на доске, на которую король становится при рокировке
[Му*ин,-ел..ст.]; «скачущий» — савар, шахм. «конь». Чтобы совершить
рокировку, необходимо убрать с клетки своего коня. Смысл шахматно-
го образа: как собственный конь может помешать игроку спасти коро-
ля, так и собственный друг может оказаться помехой в деле.

1 0*9 «Сладкие любезности» — рифкха-йи чарб, букв, «жирные любез-
ности». Слово чарб «масляный, жирньщ» часто используется как харак-
теристика речи, например, чарб-забан (букв, «с жирным языком») или
чарб-гуфтар (букв, «с жирным разговором), и характеризует человека,
говорящего красивые, но часто лживые слова ['Афифи, соотв. ел. ст.].
Низами делает это прилагательное эпитетом для рифкха «любезности»,
подчеркивая, что Науфал произносит приветливые, но не вполне
правдивые слова.

Ю20 «Сталь я загоню в камень» — начну битву с племенем Лайли; ср,
уподобления «сталь — отряд Науфала», «камень — племя Лайли» и
обыгрывание топоса «сталь и камень» в гл. 22, б.30.

Ю21 «Не сгоню эту скотину с крыши» (пн йава зи бам наварам зпр)
— по указанию Дастгирди, здесь намек на пословицу хар бар бам бур-
дан «тащить осла на крышу», т. е. возвышать недостойного. Науфал
хочет сказать, что он поставит на место глупого и упрямого, как осел,
отца Лайли (или все племя Лайли), заставит их подчиниться.
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И тут же он от Медины до Багдада
Послал людей собирать армию.

Жаждя отомстить, он из всех краев
Какое-то время созывал войска.

21. Он набрал великую рать,
Затем выстроил от горы до горы.1 0 2 2

Глава двадцать четвертая
Вторая битва Науфала

1. Расточитель сокровищ этой казны
Принимается за сокровище груди.1023

Мол, в тот день, когда Науфал двинул то войско,
Видевшие его застыли в изумлении.

От сотрясения земли под [ногами] идущих на бой
Рассыпалась вершина Бу-Кубайс.*024

Когда враги услышали его клич,
Вышли на битву и выстроились рядами.

Вождь племени с отрядом воинов
Взошел на высокое место.1025

Ю22 «От горы до горы» (кӯхта кӯх) — выражение, передающее идею
обилия или большой протяженности ['Афифи, ел. ст.].

Ю23 «Эта казна» — поэма; «расточитель сокровищ» — автор, одари-
вающий читателей сокровищами стихов; «сокровище груди» — сердце,
источник поэтического вдохновения. «Принимается за сокровище гру-
ди»— ведет вдохновенный рассказ.

Ю24 Бу-Кубайс — название горы возле Мекки.
Ю25 «Вождь племени» — речь идет о племени Лайли. «Высокое место»

— назарагах, букв, «место наблюдения»; композит обычно передает
значение «место, на которое смотрят», т. е. объект любования, в поэзии
часто используется в описаниях садов и в любовных стихах. Значение
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6. Увидел, что степь — сплошь копья да мечи,
И волны войск захватили горизонт.

От воплей барабанов и стонов флейт
Затрепетали сердца в телах мертвецов.

Он не ведал, как приготовиться к бою,
Не [видел] повода от него уклониться.

Что было, на то он и положился;
Пришел сель и смыл пожитки удачи.1026

Главные силы двух войск обрушились друг на друга,
Каждый меч, что поднялся, обрушился на голову.1027

11. От текущей крови, что омывала песок,
Из текучего песка вырастали сердолики.1028

Сердце устало рвать печень,
Мечу стало стыдно рубить головы.1?29

Богатырь Науфал обнажил меч,
Принялся дробить атаками гору.1030

«место, с которого смотрят», т. е. наблюдательный пункт, иллюстриру-
ется в ДХ (ел. ст.) только данным бейтом.

1р2б Идея: вождь племени Лайли решил принять неравный бой с
вражеским войском, которое нахлынуло, как горный сель, и лишило
его надежды на победу.

Ю27 «Главные силы двух войск» — калб-и ду сипах, калб (букв,
«сердце, сердцевина») терминологически означает «центр армии».

юге «Сердолик» ('акпк) — полудрагоценный камень, в поэзии пере-
дает признак красного цвета, ср. 'акпк-рӯй, («с сердоликовым лицом»)
— румяный, 'акпк-и музаб («жидкий сердолик») — кровь или вино
['Афифи, ел. ст. ]. Идея: капли крови, падая на песок, уподоблялись
красным сердоликам.

Ю29 «Рвать печень» (джигар дарпдан) •— испытывать страдания.
Идея: битва была столь страшной и кровавой; что даже сердца разъя-
ренных воинов были сломлены страданием и даже мечи почуствовали
стыд из-за количества срубленных голов.

юзо «Гора» выступает как метафора защищающегося племени Лай-
ли, ср. контексты в гл. 22, бб. 22, 68.
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Вел сражение, словно дракон,
Одна рана — один вздох, один вздох — один человек.1031

На кого обрушивал колотушку палицы —
Того сокрушал, будь он хоть Албурз.1032

16. Над каким бы листком он ни занес меч —
У того в книге не оставалось листов.1033

Они вели сражение столь яростно,
Что под пилой меча сиденья стали носилками.1034

Когда соратники выступают единодушно,
Они [даже] из камня выжмут воду.1035

Ю31 «Один вздох» — дам-п, в полустишии обыграны два значения
слова дам — «вздох» и «мгновение». Идея: когда Науфал наносил врагу
рану, тот успевал испустить лишь один предсмертный вздох, каждый
миг он убивал нового врага.

Ю32 «Колотушка палицы» — кудпна-и гурз; кудпна — массивная де-
ревянная колотушка, которую используют при стирке и отбеливании
белья; здесь метафора подчеркивает, сколь огромной была палица
Науфала Дастгирди). Албурз — название горной цепи, простираю-
щейся на севере Ирана, расширительно — огромная гора, в перенос-
ном смысле — «богатырь».

юзз «Листок» (варак) — метафора человека в расцвете красоты и
юности; «книга» (дафтар) — метафора судьбы, которая представлена
как книга, на чьих страницах начертано все, что должно произойти с
человеком. Идея: когда Науфал заносил свой меч над юношей, т. е.
над тем, кто мог бы еще долго жить, оказывалось, что предопределен-
ная ему жизнь уже закончилась.
V 1034 «Сиденья стали носилками»— тахта шуд тахт; «сиденье»
(тахт) — атрибут жизни, на нем сидят на пиру, на носилках (тахта)
мертвых несут к месту погребения. Образ подчеркивает быстроту, с
которой живые становились мертвыми в этой битве: мечи, убивавшие
людей, словно отпиливали ножки у сидений, превращая их в похорон-
ные носилки.

; Ю35 «Выжать воду из камня» — сделать нечто невозможное. Идея:
когда друзья действуют заодно, для них нет ничего невозможного. В
тоже время бейт продолжает сквозную тему батальных описаний по-
эмы — сравнение племени Лайли с камнем или с горой (ср. гл. 22,
б. 13, 22, 30, 68; гл. 23, б. 17; данная гл., б. 17, 19).
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Расстройство [рядов] приходит из-за раздоров,
Победа приходит благодаря единению.

Для сторонников Науфала день выпал удачным,
Со счастливым жребием они победили.

21. Напали на врагов и сокрушили,
Убили, рассеяли и нанесли раны.

Всякий, кто спасся, был ранен,
Но и тот, кто был ранен, умирал.

Старейшины племени, [посыпав] главу прахом,
Отправились целовать прах у того порога.1036

Издавали вопли и взывали к нему,
Мол, о справедливый судья, яви справедливость!

О, твой враг мертв пред тобой,
Считай, что все мы убиты и пленены!

26. С нами, горсткой израненных, копье и стрелу
Не бери в руки и возьми нас за руку.1037

Скорее освободи свои руки от этого суда,
Ведь в конце и без того будет суд.1038

юзе «Тот порог» — порог шатра Науфала в его лагере. Старейшины
племени Лайли признали свое поражение и отправились к Науфалу
просить пощады.

Ю37 «Возьми нас за руку» — дастп-и ма гпр; выражение дастп-и кас-п
гирифтпан (букв, «схватить чью-либо руку») означает «оказать помощь,
поддержку». В то же время слово даст, «рука» имеет переносное значе-
ние «сила», «власть». Поэтому фраза может быть понята и как «возьми
нашу власть». Старейшины племени Лайли просят у Науфала покрови-
тельства, т. е. признают себя его «вассалами».

юзе в первом полустишии старейшины просят Науфала перестать
судить их и наказывать, как грешников; во втором — напоминают о
том, что на Страшном суде ему самому придется отвечать за грехи.
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Коли твой враг облачается в доспехи,
То и твоему мечу стоит постараться!

Мы же, бросив щит пред тобой,
Умоляем — может, ты пощадишь.

Доколе [передавать] послания со стрелой и копьем,
Доколе вести сражение с беззащитными?

31. Одержавший победу, увидав Эту скорбь,
Смягчился и простил былую вину.

Сказал он: «Невеста мне нужна поскорей,
Чтобы я стал доволен этим племенем!».

Явился печальный отец невесты,
Подобно праху, простерся во прахе.

Мол, о ты, что по величию меж арабов
Достоин главенства и царского венца!

Я, старый, израненный, с разбитым сердцем,
Влачу черные дни — да минует это тебя!

36. Я подвергся осуждению арабов,
Ославил себя кличкой «аджамец».1039

Эта кровь, что, я вижу, превосходит описание,
[Лежит], я вижу, на шее моей судьбы.1040

1039 «Аджамец» ('аджамй) — не принадлежащий к арабам, см. при-

меч. к гл. 11, б. 6.

1040 «Эта кровь» — кровь, пролитая соплеменниками Лайли. «На

шее» — см. примеч. к гл. 15, б. 6 7 . Идея: отец Лайли берет н а себя грех

кровопролития, считая себя ответственным з а гибель сородичей в

битве за дочь.
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Хотелось бы мне при таких грехах
От стыда превратиться в ртуть.1041

Если ты подаришь мою дочь,
Отдашь ее ничтожнейшему из своих рабов,

Я буду доволен и благодарен,
И не воспротивлюсь твоему повелению.

41. И если разожжешь жгучий огонь
И, положим, станешь жечь ее, как алое,1042

И пусть ты бросишь ее в яму
Или вытащишь меч, убьешь ее —

Я не уклонюсь от повиновения тебе,
Не отвернусь от твоего приказа.

Но диву я дитя не отдам,
Бесноватому лучше быть связанным, чем [вступать] в связь!1043

Разве хорош свет для бредящего в горячке?
Для хвороста — избави Боже — огонь?

46. Этот помешанный, в ком нет благородства,
Он — неудачник и никчемный бродяга!

Пристрастился гулять по горам и степям,
Скитаться да бродить по свету,

Ю41 «Превратиться в ртуть» — быстро убежать, скрыться с глаз люд-
ских; «ртуть» (спмаб} в поэзии передает признак быстрого или беспо-
рядочного движения, ср. уподобление в гл. 13, б. 42.

Ю42 «Алое» — 'уду алойное дерево каламбак, древесина которого при
сгорании испускает ароматный дым; медленно тлеющие палочки алое
используют как благовоние и как средство для отвращения «дурного
глаза».

Ю43 «Связанный» (ба банду букв, «в узах») — буйных сумасшедших
полагалось связывать цепью или сажать на цепь; «[вступать] в связь»
(дар банд) —здесь, согласно Дастгирди, означает «вступать в брачную
связь».
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Сидеть с бесчестящими свое имя,
Бесчестить и мое, и собственное имя.

Для доблестных тот, кто теряет удачу,
Лучше того, кто теряет честь.

На земле арабов не осталось ветра,
Который не поминал бы мою дочь.1044

51. Не получив, [безумец] отдал ее молве,
Выставил на поругание всему миру.

Если передашь мои вожжи в его руки,
То — позор навеки моему имени!1045

Человеку в миг [встречи] с морским чудищем
Лучше, чем тому, кто жив и опозорен!1046

Вот если бы ты пришел мне на помощь,
Освободил меня да и сам стал свободен!

А если нет, клянусь Богом — вернусь домой
И обойдусь без твоей помощи.

Ю44 «Ветер» — в поэзии выполняет функцию разносчика вестей, см.
примеч. к гл. 19, бб. 51—52.

Ю45 «Передашь мои вожжи в его руки» — дар каф-и ӯ нихп зимам-
ам> фразеолог. «передашь ему мои полномочия», т. е. отдашь ему Лай-
ли в жены и передашь ему мою власть над дочерью.

Ю46 «Человеку в миг [встречи] с морским чудищем» — ан каски дам-
п наханг дарад, букв, «тому, кто имеет дам морского чудища»; слово
дам весьма многозначно («миг», «вблизи, напротив», «пасть», «дыхание»,
при чтении дум — «хвост»), и ни одно из значений не представляется
предпочтительным в данном синтаксическом окружении. Мы понима-
ем дам-и йаханг как «миг встречи с морским чудищем», по аналогии с
дам-и марг «смертный час». Р. Алиев (с. 162) выбирает значение
«пасть»: «Человеку лучше попасть в пасть дракона, // Чем жить в по-
зоре». Дастгирди предлагает толкование с учетом значения «вблизи»:
«Тому, кто близок к гибели от морского чудища, лучше, чем тому, кто
остался жив, но опозорен».
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56. Отсеку голову той невесте, схожей с луной,
И вот так брошу собакам,1047

Чтобы избавиться от ее славы и позора,
Освободиться от войн и примирений из-за нее. 1 0 4 8

Мое дитя при таком принуждении
Пусть лучше сожрет пес, чем див меж людей.1049

Тому, кого кусает страшный пес,
Нечего бояться, если есть бальзам.

Но кого ранили людские уста —
Того не исцелить и тысячью бальзамов.

61. Когда он прочел вслух такую страницу,
Науфал подивился его ответу.1050

Говорившего смело, пробудившего сострадание,
Он простил и сказал ему: «Встань!

Хоть я и стою во главе войска,
Но сватаю у тебя дочь по-хорошему.

Если не отдашь, тебе виднее,
Кто отнимает [ее] у тебя силой?

Ю47 «и вот так» —' дар пирах, букв, «этим путем, на этом пути».
1 0 4 8 «Слава и позор» — нам-у нанг, формула, соединяющая антони-

мические понятия, обычно означает только «слава, доблесть», однако, в

нашем контексте, з а счет паралельной конструкции «войны и прими-

рения» (сулх-у джан£\ актуализированы значения обоих компонентов

формулы.

1049 «при таком принуждении» (дар пн тахаккум) — речь идет о

том, что Науфал силой заставляет отца отдать дочь.

Ю50 «прочел вслух такую страницу» (варак-и чунпн фурӯ-ханд\ —

т. е. обстоятельно описал положение дел; варак-и чпз-п хандан (букв,

«зачитывать страницу ч-л») — «подробно описывать объект или состоя-

ние» [ДХ, ел. ст. «варак»].
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Кто хочет [добывать] женщин силой,
Хочет черствого хлеба и соленой халвы.1 0 5 1

66. Я же пришел, чтобы просить,
Мне нет нужды в таком насилии».

Те> кто были в числе ближайших друзей [Науфала],
Были со старцем в [его мольбе] об избавлении.

Мол, тот сумасшедший, обуреваемый страстью,
Наделен весьма нечистым нравом.

Помешавшийся, да такой влюбленный —
Он не согласится быть главой семьи.1 0 5 2

Что ты ни дашь ему, будь [его] воля,
Он не проявит постоянства, ибо он непостоянен.

71. Вчера мы бились ради него,
А он уповал на победу врага.

Мы ради него — мишень для стрел,
А он нам в лицо восклицал «слава Богу»!1053

Это не признак разумных людей —
Он то в слезах, то заливается смехом.

Пусть и устроится этот союз,
Жребий все равно падает на беду.

Ю51 Идея: каждый, кто прибегает к насилию при сватовстве, со-
вершает абсурдный поступок. То, что он получит, не доставит ему
удовольствия, как черствый хлеб и соленая халва.

Ю5Ц Отметим, что с точки зрения приближенных Науфала, т. е. чле-
нов арабского бедуинского социума, страстная любовь оказывается не
поводом, а препятствием к заключению брака.

1053 «Слава Богу» — такбпр, букв, «величание», произнесение фор-
мулы аллах акбар «Аллах велик», выражающей, в частности, пожела-
ние благополучного исхода дела. Маджнун молил Бога о том, чтобы по-
гибали воины Науфала, тем самым желая победы племени Лайли.
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При таком положении добра не будет,
Он — с изъяном, а ты — с позором.1054

76. Лучше уж, пока есть у нас доброе имя,
Отказаться от этого несуразного дела.1 0 5 5

Посредник из-за этих речей отступился,
Со своим войском повернул вспять.1 0 5 6

Маджнун, страдающий всем сердцем в том деле,
Поранил сердце уколом т о й колючки.1057

Подошел к Науфалу со слезами на глазах,
Кипя от гнева, словно огненная гора.1 0 5 8

Мол, о ты, являвший стойкость в дружбе,
Не доведший до конца то, что обещал!

Ю54 Во втором полустишии говорится о том, что Маджнун не изба-
вится от изъяна, т. е. от безумия, а Науфал, помогая ему, покроет свое
имя позором.

Ю55 «Несуразное дело» — кар-и намӯна; намӯНа в первом значении
— «образец, эталон», значение «уродливый, некрасивый» также пред-
ставлено в [ДХ, ел. ст. «намӯна»] многочисленными поэтическими
примерами.

Ю56 «Посредник» (хвахишгар) — т. е. Науфал, выступающий от лица
Маджнуна.

Ю57 «в том деле» — в деле сватовства, предпринятого Науфалом;
«колючка» (хар) — традиционная метафора горестей, достающихся че-
ловеку на жизненном пути. Идея: страдающее сердце Маджнуна ис-
пытало еще один удар — отступничество друга, Науфала.

Ю58 «Огненная гора» — кӯх-и аташ (букв, «гора огня»), намек на
разгоряченное, возбужденное состояние ['Афифи, ел. ст. «кӯх-и аташ
бӯдан-и кас-ш]; кӯх «гора» как первый член генетивной метафоры пе-
редает значение «огромная величина, громада», ср. кӯх-и гандж «вели-
кое сокровище», букв, «гора сокровища», Р. Алиев переводит кӯх-и
аташ как «вулкан» (словарная форма кӯх-и аташ-фишан, букв, «гора,
выбрасывающая огонь»), что также возможно, ср. араб, обозначение
вулкана джабал ан-нар «гора огня».
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81. В утреннюю пору — такую светлую
Ты отдал меня дню отчаяния!1059

Почему моя добыча ускользнула из твоих рук
И куда делась твоя сулящая помощь рука?

Жаждущего, ты привел меня на берег Евфрата,
Не успевшего напиться, ты бросил меня в ад.1 0 6 0

Ты достал сахар из горшка,
Сделал шербет, да не угостил.1061

Ты усадил меня за скатерть со сластями,
Да тут же отогнал, словно муху.

86. Если на кончике нити был этот узел,
Лучше бы этой нити остаться несученым хлопком.1062

Сказал так и повернул от него поводья,
Остался с одним лишь конем и умчался стремглав.1063

Он скрылся от них без следа,
В сердечном смятении мчался, как туча.

Поливал землю водой из глаз,
На смертельный яд лил противоядие.1064

1059 «Утренняя пора» — субхдам, ранее утро. Идея: в пору утра по-
беды, сулившей надежду, ты разрушил все мои упования.

юбо «Евфрат» — фуратп; название этой реки часто используется как
м е т а ф о р а полноводности.

Ю61 «Горшок» — кшиатр, специальный с о с у д для хранения с а х а р а
или трав.

1062 Идея: если результат дела оказался столь плачевным, то лучше
было бы вовсе не браться з а дело.

1063 «с одним конем» (йак-асба) — тот, кто путешествует верхом в
одиночку, без спутников. «Стремглав» — ду~асба, букв, «с двумя коня-
ми», ср. русское «одвуконь».

Ю64 «Смертельный яд» (захр-и кушанда) — разлука, «противоядие»
(тирйак) — слезы. Д а с т г и р д и усматривает здесь намек н а «слезы оле-
ня», которые, согласно поверию, могли исцелять отравленного ядом.
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Когда Науфал прибыл в свои владения,
Воссел со своими приближенными,

91. Он послал за оскорбленным Маджнуном,
Чтобы сердечно приласкать того, о ком болело сердце.

Долго искали его в тех местах,
Но пропало из свитка его имя. 1 0 6 5

Пусть его исчезновеновение и было неподобающим,
Они поняли, чем оно вызвано.1 0 6 6

Глава двадцать пятая
Маджнун освобождает газелей

1. Тот, кто играет на органоне на этом пиру,
Такой напев выводит из-за завесы.1 0 6 7

Мол, тот соловей, не обретший желанного,
Порвавший со сторонниками Науфала,1068

Свою стремительную птицу торопясь
Гнал, словно ветер, по пустыне.1069

1065 «Свиток» — джарпда (также «реестр, перечень») — традицион-
ная м е т а ф о р а м и р а (ср. джарпда-йи джахан «свиток мира» [*Афифи,
ел. ст.]); «пропало из свитка его имя» — его не было нигде, его невоз-
м о ж н о было найти.

1 0 6 6 Маджнун покинул своего покровителя самовольно, но все зна-
ли, что он имел вескую причину для нарушения этикета — Науфал не
выполнил д а н н ы х ему обещаний.

1 0 6 7 «Пир» — м е т а ф о р а поэмы, «тот, кто играет н а органоне» — му-
зыкант, т. е. автор поэмы. «Завеса» — парда, со вторым значением
парда «лад, тон» возникает смысл «из его ладов извлек следующий на-
пев» [Р.Алиев, с. 166]. «Выводит из-за завесы» — намек н а обычай раз-
мещать музыкантов н а царском пиру з а завесой; в то ж е время «выход
из-за завесы» метафорически означает появление поэмы и з небытия.

1068 «Соловей» — мургу букв, «птица» — м е т а ф о р а Маджнуна.
Ю69 «Птица» (таййара)— быстрый, как птица, конь.
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Слагал песни о неверности,
Про Науфала да про то вероломство.

Каждой покинутой стоянке в тех краях,
Он жаловался на злую судьбу.1070

6. Он продвигался, страдая и проливая слезы,
Издали увидел расставленные силки.

В силки угодило несколько газелей,
Передние и задние ноги застряли в путах.

Охотник уже собрался подойти,
Чтобы выпустить кровь из тел газелей.

Маджнун погнал коня, чтобы вступиться,
Охотник увидел всадника и остановился,

[Маджнун] сказал: «По обычаю охоты,
В том, что ты добыл, я — твой гость.1071

11. Сними силки с голов газелей,
Отпусти двух-трех испуганных!

Зачем тебе лишать жизни перепуганнзпю?
Ведь каждое созданье наделено душой.

Эти глаза и бедра до того хороши,
И на тех, и на других начертано «не навлекшие гнева»!1072

Ю70 в бейте — намек на традиционный зачин арабской бедуинской
касыды, где поэт, увидев следы покинутой стоянки (диман) племени
своей возлюбленной, останавливается, вспоминает прошлое и оплаки-
вает разлуку.

1 0 7 1 По обычаю, если кто-то находил дичь раньше самого охотника,
ему полагалась «доля гостя».

Ю72 «Не навлекшие гнева» (гайр-и магзӯб) — аллюзия к первой суре
Корана [1:5(6)—7]: «Веди нас по дороге прямой, по дороге тех, которых
Ты облагодетельствовал, — не тех, которые находятся под гневом
(гайри-л-магзӯби), и не заблудших».
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Как сердце позволит тебе сотворить насилие,
Пролить кровь нескольких невинных?

Тот, кто не человек, тот — волк!
Убить газель — великий грех!

16. Разве ее глаза не похожи на глаза подруги?
Разве ее лик не похож на юную весну?

Отпусти ее во имя глаз подруги,
Пожалей ее ради весеннего ветерка!

Не руби ей шею, ведь она не предатель,
На ее шее не должно быть веревки.

Ту свободную шею, обвитую ожерельем,
[Предать] стальному клинку — это насилие!1073

А этим черным, насурмленным глазам
Не годится почивать в земле.

21. А этой груди, что на зависть чистому серебру,
Не подобает огонь и кебаб.

А этим ровным холеным бедрам,
Ты знаешь, не подобают раны.

А тот мешочек, что содержит чистый мускус —
Что за честь проливать из него кровь?1 0 7 4

Ю73 «Обвитая ожерельем» — таук-банд, вероятно, намек на окрас
газели, белые полоски или пятнышки вокруг шеи животного; другое
значение слова таук «ошейник раба» позволяет усмотреть в описании
оппозицию «свободный — раб» («Ту Свободную шею, окруженную раб-
ским ошейником»). «Насилие» — афсӯс, в первом значении «сожаление,
жалость», ср. у Р. Алиева «Разве не жалко предать стальному мечу»
(с. 167); значение «насилие», которое больше соответствует контексту,
приведено в [ДХ, ел. ст.].

1074 «Мешочек» (нафа) — мускусная железа газели; во втором полу-
стишии — импликация: мускусный мешочек создан, чтобы изливать
аромат мускуса, а не кровь.
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А эти изящные, как тростинки, ноги
Не пригодны для истязаний, ты ведь знаешь.

А эту спину, что не знает ничьего веса,
Если ударишь о землю — она пострадает».

26. От той песни, что он исполнил, охотник
Застыл, прикусив палец.1 0 7 5

Сказал: «Я бы прислушался к твоим словам,
Если бы не заключила меня в объятия бедность.1076

Вот — добыча моих силков за два месяца,
Полон дом домочадцев, и вот — моя дичь!

Охотник — в такой нужде,
А тебе по вкусу освобождение дичи?

Если ты берешь дичь под свое покровительство,
Выкупи их души, ведь ты не беден!».

31. Маджнун в ответ тому бедняку
Быстро соскочил со своего коня.

Отдал ему того, быстрого, как газель,
Чтобы стали свободны шеи газелей.

Он остался с несколькими юными газелями,
Охотник ушел и увел коня.

Ю75 «Прикусив палец» (ангушт гирифта дар дахан) — т . е. в со-
стоянии изумления, см. ['Афифи, ел. ст. «ангушт дар дахан бӯдаш].

Ю76 «Если бы, не заключила меня в объятия бедность» — гар факр
набӯд-ам-п хам-агӯш; в глагольной форме набӯд-ам-п энклитика -ам
(1л., ед. ч., объектное значение) помещена между ОПВ и показателем
сослагательного наклонения п.
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С любовью — нет, с горечью он покрывал
Поцелуями черные глаза газелей.1077

Мол, эти глаза — пусть и не глаза подруги —
Напоминание о тех черных глазах.

36. Он долго молился за газелей,
А затем освободил их из силков.

Бегом устремился вслед за газелями,
Оглашая воплями ту пустыню.

Не [питая] вражды, он взял оружие,
Словно роза, был изранен своим же оружием.*078

В переходах по кипящему песку
От его жара он был, словно кипящий котел.

Пар из сердца отдавал воздуху,
Шелк и полотно отдавал колючкам.1079

41. Когда ночь накинула черное полотно,
Солнце спрятало свое полотно от луны.1080

1 0 7 7 «С любовью — нет, с горечью» — зи дӯсти на з-афсӯс; синтаксис
строки допускает два равноправных понимания, второе см. у Р. Алие-
ва: «С любовью, а не от жалости» (с. 168).

Ю78 «Взял оружие» — отдав коня, Маджнун должен был нести на се-
бе оружие конного воина. «Словно роза, был ранен своим же оружием»
— оружием розы являются шипы; смысл уподобления — в том, что
Маджнун, красотой подобный розе, обрел и оружие, подобное ее ши-
пам, однако, в отличие от розы, он ранил этим оружием самого себя,
т. е. страдал от его тяжести.

1 0 7 9 «Пар из сердца» — горячие вздохи. «Шелк» — хйрй, муар, разно-
видность плотного шелка с разводами, из которого шили в основном
верхнее платье; «полотно» — касаб, тонкое льняное или шелковое по-
лотно, муслин. «Отдавал колючкам» — т. е. рвал о колючки свое доро-
гое платье.

Ю80 о губительном воздействии лунного света на полотно см. при-
меч. к гл. 13, б. 55.
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Тот, влюбленный в луну, заточенную в крепость,
От истощения стал словно нитка полотна.

Так, что сколько не разглядывай —
Никто не отличил бы его от волоска.

Ночь темна, как кончик локона любимой,
Дорога узка, как тело влюбленного.1081

Он, стеная, забился в пещеру,
Словно ящерица, укушенная змеей.

46. Из моря глаз рассыпал жемчуг,
Свалился с ног и усмирил волну.1082

Свернулся, как змея на земле
Или как колючка — если бросишь в огонь.

До утра он не спал, издавая вздохи,
Делая черными, как ночь, [страницы] книги.1 0 8 3

Когда утро, суля счастливый день,
Водрузило знамя озарения мира,

Ю81 в бейте обыграна поговорка шаб(-и) тарпк ва рах(-и) барпк
«темная ночь да узкая дорога».

Ю82 «Усмирил волну» — маудж. бинщйнд, т. е. перестал проливать
слезы; маудж: в классической поэзии — устойчивая метафора крова-
вых слез; возможно и более общее значение — «притих», ср. маудж.
«громкий крик» (отмечено в ДХ как распространенное в Хорасане),
маудж. макун— «замолчи» (букв, «не делай волну»);

Ю83 «Делать черным» — сийах кардан, также — «коптить», фразео-
дог. «делать мрачным, безрадостным». «Книга» — метафора жизни.
Страницы книги жизни Маджнуна чернели от копоти его вздохов
(вздохи, поднимающиеся из горящего сердца влюбленного, традици-
онно уподобляются дыму).
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Брови абиссинца насупились,
Ведь китайское зеркало явилось из Китая.1 0 8 4

51. Тот, с зеркалом мечтаний в руках,
И сам был, как зеркало, но заржавевшее.1 0 8 5

Взвился он, словно дым от огня,
Благоухая, словно дым от абира.1 0 8 6

Двинулся в путь, выкликая стихи,
Распевал песни о возлюбленной.

Случайно он забрел куда-то,
Опять увидел раскинутые силки.

В силки попался олень,
Из-за веревки шею подставил под нож.

Ю84 «Абиссинец» — хабаш, также «Абиссиния», традиционная мета-
фора ночной тьмы, часто употребляется в описаниях рассвета в про-
тивопоставлении «Китаю» или «Хотану» утра. «Китайское зеркало»
(айина-йи чин) — метафора солнца; полированные бронзовые зеркала
привозили из Китая. В бейте обыграна омонимия чин «морщина,
складка» («насупились» — 61а чин дар-амад, букв, «собрались складка-
ми») и чин «Китай» (страна восхода солнца, носитель поэтического при-
знака белизны).

Ю85 «Зеркало мечтаний» [айина-йи хайал) — мечтания, в которых
ясно, как в зеркале, предстает образ или «призрак» возлюбленной. «За-
ржавевшее зеркало» — айина дар занг> букв, «зеркало в ржавчине», ме-
тафора ясного лика Маджнуна, омраченного горем и печалью, ср.
айина-руй «прекрасноликий», букв, «зеркалоликий» и занг-и дил «горе,
печаль», букв, «ржавчина сердца» ['Афифи, соотв. ел. статьи].

1086 «Словно дым от огня» ( чунан ки дӯд аз аташ) — т. е. очень бы-
стро, стремительно, ср. примеры из «Шах-нама» в [ДХ, ел. ст. «дуд»,
рубрика «бар сан-и дӯд» (букв, «на манер дыма»)], «Абир» — смесь бла-
говоний, состоящая из сандала, мускуса и розовой эссенции или из
шафрана с разнообразными добавками; использовалась, в частности,
для ароматизации дыма в жаровнях и курильницах. Идея: Маджнун
вскочил с места, декламируя страстные любовные стихи; ср. развитие
того же образа в газели Са'ди: «Тот рассказ, что я веду, он — от боли,
// Пока не положишь в огонь — не будет благоухать абир» [Са'ди,
с. 603].
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56. Охотник на этого красного, как роза, оленя
Нацелился, словно лютый лев,1087

Чтобы пролить его невинную кровь.
Если кровь такая, что проистечет от нее?

Маджнун, приблизившись к охотнику,
Пустил в ход язык, подобный ланцету врача:1088

«О ты, хватающий слабых, как злодеи песьего [нрава],
Сними-ка путы с голов беззащитных!1089

Позволь этому связанному пленнику
Провести в радости денек-другой.

61. Пусть он удалится от этих кровавых силков,
Пусть совьет гнездо вместе со своей подругой.1090

Та подруга, что не найдет его к вечеру —
Что она скажет о тебе из-за его пропажи?

Мол, «тот, кто отнял тебя у меня,
Пусть будет охвачен такой же мукой!

Да не увидит доброго дня [поймавший] тебя охотник,
Вернее, пусть настанет для него мой [черный] день!»

Ю87 «Красный, как роза» — гул-ранг, букв, «цвета розы», персидские

толковые словари поясняют, что это цвет красной розы.

1088 «Врач» — фассаду букв, «вскрывающий вену» (араб.), тот, кто

производит кровопускание. Идея: Маджнун стал произносить резкие и

колкие речи.

1089 «Злодеи песьего [нрава]» — саг-и залиман, букв, «пес злодеев», п о

толкованию Дастгирди, метафора-сравнение, имеются в виду злодеи,

натурой подобные псу.
1 0 9 0 «Силки» — д ж у ф т а , такое толкование слова со ссылкой н а не-

названные современные диалекты д а е т Дастгирди, однако в словарях

это значение не отмечено; Д Х и Му*ин д а ю т лишь одно близкое значе-

ние — «узел веревки», но оно не п о д т в е р ж д е н о примерами из текстов.
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Если боишься вздохов страдальцев,
Убери клыки от такой добычи.1091 1

66. Как бы ты рассудил, если бы волей судьбы
Он оказался охотником, а ты — добычей.

Чем ты отблагодаришь, признательный за то,
Что он стал дичью, а ты ловцом дичи?».1092 О

Охотник из-за таких речей
Отказался от [пролития] крови той добычи.1093

Сказал: «Я не лишу его жизни,
Но не отдам его за просто так.

Эта добыча — основа моего пропитания,
Если ты ее выкупаешь— самое время».

71. Маджнун все свои вещи и оружие
Снял и мигом сложил перед собой.

Охотник взял вооружение и вещи
Счел добычу хорошей и отказался от добычи.1094

Маджнун к той прекрасной добыче
Приблизился; словно отец к ребенку.

Погладил его по-дружески рукой
Везде, где увидел рану, перевязал.

1 0 9 1 «Если боишься вздоҳов страдальцев» — у Маджнун уподобляет
стоны оленихи, оставшейся без пары, молитвам несправедливо оби-
женных; считалось, что Аллах не оставляет без ответа содержащиеся в
них жалобы.

Ю92 «Отблагодаришь» -^ мппазпрп; значение «выражать благодаря
ность» для пазпруфтан см. в [ДХ, ел. ст.].

Ю93 «речи» — сухан-гузарпу букв, «ведение речи», см. [ДХ, ел. ст.] с
данным бейтом в качеЬтве единственногр примера.

1 0 9 4 Т.е. счел вещи, полученные от Маджнуна, достойной компенса-
цией за потерю охотничьего трофея.
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(Эчистил его ладонью с головы до ног,
Отряхнул с него пыль, а с глаз — слезы;

76. Сказал: «О оторванный от своих друзей,
Ты, как и я, разлучен с подругой.

О предводитель войска пустыни,
фбйтатель шатра зеленых гор,

Твой аромат напоминает мне о подруге,
Твои глаза — словно глаза моей любимой.

Да будет твоя обитель под сенью спутницы,
Да будут твои ноги свободны от силков!

Твоим зубам, чем [быть} во рту у золота,
Лучше быть в раковине твоих уст.1095

81. Твоя кожа, что идет на тетиву,
Тоже лучше шла бы на кайму твоему платью!1096

Слезы твои, при том, что они —противоядие,
Лучше пусть не будут пролиты на землю, как яд. 1 0 9 7

£2 тьх, расправивший грудь, возвысивший шею,
Прояви вниманье к тому, чья грудь сожжена!1 0 9 8

о (1095 «Во рту у золота» — т. е в золотой оправе. Бейт приведен в [ДХ,
@л. ст. «дахана»] с пояснением: «Когда хотят метафорически назвать
«ртом» (дахан) то, что не имеет рта, используют слово дахана». «В рако-
вине твоих уст» — намек на традиционное сравнение красивых зубов
с жемчужинами. Зубы оленя оправляли в золото и вешали на шею де-
тям и животным в качестве оберега от сглаза ^Дастгирди).

Ю96 «Идет на тетиву» — оленья кожа служила материалом для изго-
товления тетивы. «Платье» — джама, метафора тела, платья души.

-Ю97 «Противоядие» — тпарйак, см. примеч. к гл. 24, б. 89. «Слёзы ...
пролиты на землю, как яд (захр)» • — намек на выражение захр гу-
рпстпан «плакать ядом», т. е: плакать от боли и страдания [см. чАфифи,
ел. ст.].
г Ю98«Расправивший грудь» -^ спна-гушай, букв, «открывающий

грудь», переноси, «являющийся причиной радости, вызывающий весе-
лье» ['Афифи, ел. ст.]; «возвысивший шею» — гардан-афраз, переноси.
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Я знаю, что в этой закрытой крепости
Ты слышал о луне, заточенной в крепость.1099

Когда будешь пастись в тех краях,
Ты расскажешь ей, каково моему сердцу.

86. Мол, 6 покинувшая меня на радость врагам,
Я — в таком [состоянии], как ты и хотела.1100

Ты — далеко, и я тоже вдали от тебя,
Я страдаю, и ты тоже страдаешь.

Нет старухи, что стала бы посредницей,
Ни стрелы, что попала бы в цель.1101

Ветер, в котором нет твоего аромата,
Я ни за что не стану упоминать.1102

Воспоминания, не отмеченные тобой,
Не проникают в мою душу».

91. Так не единожды, а сотни раз
Он говорил, описывая свое состояние.

«горделивый». Второй смысл строки (прием пхам): «О ты, приносящий
радость, горделивый». «Тот, чья грудь сожжена» (сухта-сйна) — стра-
дающий влюбленный.

ю " «Закрытая крепость»— хисар-и сар-баст, метафора земного
мира, «закрытого» сверху небосводом; хисар часто используется и как
обозначение самого неба, ср. хисар-и ппрӯза «бирюзовая крепость» или
хисар-и кабӯд «синяя крепость».

1Ю0 «Покинувшая меня на радость врагам» — манда ба кам-и дущ^
манан-ам; см. [ДХ, ел. ст. «мандан»}, где под значением «тарк кардан»
(покидать, отрекаться) даны несколько примеров из поэм Низами.

по! «Нет старухи» — ппр-п на (также «нет старика»). Идея: некому
передавать вести и устраивать соединение влюбленных мирным пу-
тем, и некому воевать, чтобы добиться этого силой.

ног «Аромат» — весть от друга, см. примеч. к гл. 12, б. 45. Описание
ветра, несущего весть от любимой, входит в основной блок мотивов
как арабской, так и персидской любовной поэзии. Идея: Маджнун
обещает воспевать лишь ветер, дующий из края Лайли, т. е. создавать
стихи только о любви к ней.
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Он снял путы с ног оленя
Поцеловал его в глаза и отпустил на свободу.

Когда олень, испытавший силки, ушел,
Он покинул то место, успокоенный.

Когда караван ночи у края колодца
Купил йусуфоликого, подобного луне,1103

Из-за скопления поставщиков гороскопов
Египет небес забурлил, словно Нил.1 1 0 4

96. Этот ослепленный милем милю за милей
Бежал, как Нил, в одежде, [погруженной] в Нил,1 1 0 5

иоз «Колодец» (чах) — здесь место восхода светила, Восток. В бейте
использован коранический рассказ о прекрасном Йуеуфе (библ. Ио-
сиф), которого братья бросили в колодец. Согласну Корану (сура 12
«Йусуф»), мимо колодца шел караван. Человек, которого послали за во-
дой, обнаружил в колодце юношу. Путешественники взяли его с собой
и продали в Египте. Интересно, что Низами здесь использует библей-
ский вариант сюжета, поскольку в книге «Бытие» [37:28] братья сна-
чала бросили Иосифа в ров, но затем подняли оттуда и продали про-
ходящим мимо купцам. «Йусуфоликий» (йӯсуф-рӯй) — луна; «йусуфо-
ликий, подобный луне» — парадоксальный метафорический «замкну-
тый круг»: как луна, так и Йусуф в персидской поэзии обозначают
предел красоты; в данном случае восходящая луна уподоблена пре-
красному Йусуфу, который, в свою очередь, был «луной красоты».

Ц04 «Поставщики гороскопов» — расад-фурӯшаНу метафора звезд,
наблюдая движение которых, астрологи составляют гороскопы Даст-
гирди). «Египет небес» (миер-и фалак) — небеса, по богатству, т. е.
обилию звезд, подобные Египту, стране богатства и процветания;
сравнение мотивировано также упоминанием 0 Йуеуфе в предыдущем
бейте.

Ц05 «Ослепленный милем» — мпл кашпда; миль — железный прут
для наказания ослеплением, здесь — метафора горя. Поскольку мпл
также «палочка для нанесения сурьмы», можно усмотреть в строке на-
мек на то, что глаза Маджнуна были обведены черными тенями,
«сурьмой страдания». «Бежал, как Нил» — т. е. стремительно и безоста-
новочно. «Одежда, [погруженная] в Нил» (джама дар нпл) — одежда,
залитая потоком слез, подобным Нилу.
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Так, как змея высовывает жало,
Или птица тянется клювом к воде,

Не зная покоя, словно змея с распоротым брюхом,
Не утихая, словно птица с обрезанными крыльями.1106

Его мозг из-за жара в его голове
Горел, словно масло в его светильнике.1107

Раз он умирал, подобно свече —
Не преклонял головы к земле.1108

Глава двадцать шестая
Обращение Маджнуна х ворону

1. На исходе ночи, когда лазоревое колесо
Украсило синеву желтизной,1109

Улыбка круга той желтой розы
Окрасила страны света в цвет красной розы.1 1 1 0

Маджнун, словно роза, достигшая осени,
Кружил по воде [из собственных] глаз.1111

1 1 0 6 Бейты 97—98 описывают движение Маджнуна: он двигался
стремительно, как язык змеи и клюв птицы, и не знал покоя, как ра-
неная змея и искалеченная птица.

1 1 0 7 «Словно м а с л о в его с в е т и л ь н и к е » — М а д ж н у н у п о д о б л е н све-
т и л ь н и к у , а его м о з г — маслу.

1 1 0 8 «Умирал, п о д о б н о свече» — у м и р а л , с г о р а я от л ю б в и ; «не п р е -
клонял головы» — т. е., подобно свече, умирал стоя.

ПР9 «Лазоревое колесо» — небо.
1 1 1 0 «Круг желтой розы»— солнце. «Красная роза» — сурх-гул, мета-

фора утренней зари, возможно, графический пхам, с другой огласов-
кой сурх-гил—«охра».

1 1 1 1 Маджнун, который бредет, обливаясь кровавыми слезами, упо-
доблен осенней розе, которая роняет красные лепестки.
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От той воды, что обдавала его огнем,
Он, словно ветер, гнал лодку к суше.1 1 1 2

Из-за жжения пылающего солнца
К полудню его охватил жар.

б* Словно тень, он не имел никакой одежды,
Примостился в тени одного дерева.

Под сень того высокого дерева
Стеклась вода с окрестностей,

Образовался водоем, округлый, словно небо,
Чистый и приятный, как источник Каусара.1113

Вокруг воды выросла зелень,
И зелень, и вода были с умытыми лицами.1 1 1 4

Он, томимый жаждой от жара, жгущего печень,
благодаря той воде напитался влагой, словно зелень.

11. Отдохнул от [беспрерывных] блужданий,
От речей, остающихся без ответа.

С того ковра, подобного зеленой парче
Любовался прекрасным деревом.

Видит — сидит на ветке ворон,
А глаза — что за глаза, словно светильники!

[Сам], словно локоны красавиц — черный и влекущий,
Породнившийся с сердцем, словно печень.1115

1 1 1 2 Маджнун, изнуряя себя слезами, гнал лодку своей жизни к кон-
цу жизненного плавания. Бейт украшен упоминанием четырех перво-
элементов: воды, огня, воздуха (ветер), земли (суша).

и * 3 Каусар — см. примеч. к гл. 5, б. 24.
1 1 1 4 «С умытыми лицами» —рӯй-шуста, в переносном смысле «чис-

тый, свежий».
1И5 «Породнившийся с сердцем» — ворон своей красотой привлека-

ет сердца тех, кто на него смотрит. «Словно печень» — сравнение со-
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Добрая птица молчала, словно верблюдица,
Словно праведники, была одета в черное.1116

16. [Ворон] сидел на ветке проворный и зоркий,
Словно черный янтарь на зеленой эмали.

Как увидел Маджнун такого странника,
Счел свое сердце его собратом.1117

Сказал: «О черный со светлой душой,
По ком ты носишь траур? 1 1 1 8

Почему ты цвета ночи, о освещающий ночь?
Из-за чего сегодня стал чёрен твой день?

держит намек на представления традиционной медицины о близком
родстве печени и сердца как двух органов, связанных с кровью; в по-
эзии слова «сердце» (дил) и «печень» (джигар) являются почти синони-
мами.

т е «Праведники» — ссишхийану фигура пхам, второе значение
«сторонники Салиха»; слово салих «праведный, добрый» является так-
же и именем собственным. Согласно Корану [26:141—158], так звали
пророка, посланного Аллахом к самудянам. Враги требовали от него,
чтобы он чем-нибудь подтвердил свой пророческий сан. Аллах послал
самудянам в качестве знамения верблюдицу, а Салих возвестил, что
они должны беречь ее, дать ей свободно пастись и делиться с ней
питьевой водой. Однако один самудянин убил верблюдицу, перерезав
ей поджилки на ногах, за что весь народ был истреблен Аллахом. В
живых остались только Салих и те, кто ему поверил (см. о кораниче-
ском сюжете в [Пиотровский, 1991, с. 62—63]; околокораническое
предание о Салихе и верблюдице, пересказанное по книгам жанра
кисас ал-анбийа (рассказы о пророках), см. в [Ибрагим, Ефремова
1996, с. 80—91]. Сторонники Салиха (или «праведники») «одеты в чер-
ное» в знак скорби по своим грешным и погибшим соплеменникам.

1 и7 Черный ворон напомнил Маджнуну его собственное дочерна
обожженное любовью сердце.

т е «Со светлой душой» — сиппд-нама, букв, «[обладающий] белой
книгой». Согласно традиционным представлениям, за всеми деяниями
человека наблюдают два ангела. Один ангел записывает все грехи в
черную книгу,, а другой фиксирует все хорошие поступки в белой
книге.
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Я в огне тоски — а ты пылаешь?
Я в трауре — а ты облачен в черное?

21. Если твое сердце не сгорело, если твой разум цел,
Почему же ты чёрен, как те, кто уже сгорел?1119

Если ты не знаешь покоя, словно сгоревшие,
То почему убегаешь от сгоревших.1 1 2 0

Может ты проповедник, читающий проповедь,
И из-за этого облачился в черную одежду? 1 1 2 1

Ты — эфиопский отрок с какого пира,
Индийский [раб] из какого набега?1 1 2 2

Может я — шах, а ты — шахский зонт?
Если ты не зонт, почему ты черен?1 1 2 3

26. В день, когда приблизишься к моей подруге,
Передай: «Без тебя мои дела — из рук вон;

П19 «Твой разум цел» — хам-рай-п, букв, «ты — с сырым рассудком»,
т. е. с рассудком, не поврежденным и не обожженным любовными
страданиями; «те, кто уже сгорел» — сухтаган, т. е. влюбленные, сго-
ревшие в огне любви.

иго «Не знаешь покоя» — гарм-хпз-п, по отношению к ворону озна-
чает «быстрый, проворный», по отношению к влюбленным — «беспо-
койный, мятущийся».

П21 «Проповедь» — хутба, регламентированная фикхом часть пят-
ничного богослужения. Произносивший ее имам-хатиб должен был
быть облачен в одежду того цвета, который был принят правящей в
данное время династией. Аббасидские халифы (750—1258) в XII веке
номинально считались носителями верховной власти. Поскольку их
династийным цветом был черный, хатибы Ганджи, родного города
Низами, одевали черное облачение.

И22 «Индийский [раб]» — хиндӯ, имеется в виду раб, захваченный
во время одного из многочисленных набегов на Индию; в поэзии «ин-
диец», как и «эфиоп» являются носителями признака черноты. «Набег»
— турк-тйЗу букв, «тюркский наскок».

Ц2з «Зонт» — чатр, атрибут царской власти (наряду со знаме-
нем, венцом и престолом), обычно (согласно Дастгирди) — черного
цвета.
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Пойми, что, если ты не поможешь,
Я пропаду в этом запустении.

Ты сказала: «Не бойся, я помогу!».
Боюсь, что с этим желанием я и умру.

Однажды ты придешь — а я [уже] мертв,
Любовь к тебе унес в могилу!

Когда глаз лишился зрения,
Что толку давать целебную мазь?

31. Когда волк украл у овцы ягненка,
Что за польза от жалоб пастуха?

Когда наводнение подмыло фундамент,
Стена — что из глины с соломой, что из стали!

Когда иссохшая нива осталась бесплодной,
Туча — хоть пролейся дождем, хоть уходи!»

Он пускал стрелы речи без стеснения,
А ворон перелетал с ветки на ветку.

Он добрался до конца длинной речи,
А птица собралась отправиться в путь.

36. Когда много историй рассказал ворону,
Скрылся ворон и оставил клеймо в его сердце.1124

Когда ночь простерла крыло ворона,
Летучая мышь подняла голову ото сна.

Ты бы сказал, что звезды — это светильники,
Или глаза ворона меж перьев ворона.

1 1 2 4 «Клеймо в его сердце» — клеймо горечи из-за разлуки с другом,
с родственной душой. Если в газелях и олене (см. гл. 25) Маджнун ви-
дел напоминание о возлюбленной, то черный ворон предстал перед
ним как образ страдальца, сгоревшего от любви.
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Маджнун — словно ночь с погасшим светильником,
Пал [на землю], а глаза унес ворон.1 1 2 5

До утра дня проливал из глаз слезы,
Подобно свече, что сжигает сама себя.

Глава двадцать седьмая
Старуха приводит Маджнуна к шатру Лайли

1:. Когда свет светильника, обходящего небосвод,
Показался из-за завесы утра,

Пред каждым взглядом расцвел сад,
Каждый глаз стал словно «ночной светильник».1126

Маджнун, непоседливый, словно птица ворон,
Будто мотылек, стремящийся к светильнику,

Убрал колючки с пути отбытия,
Избрал дорогу в край подруги. П27

Уловив запах кочевья, замер,
На миг прижал руку к печени.1 1 2 8

П25 «Ночь с погасшим светильником» — темная, безлунная ночь, ме-
тафорически — «мертвое, бездыханное тело». Идея: Маджнун был
словно бы мертв и лишился глаз, т. е. находился в бессознательном со-
стоянии и не воспринимал ничего вокруг.

П26 «Ночной светильник» (шаб-чираг) — волшебный драгоценный
камень, который светится в ночной темноте, см. примеч. к гл. 4, б. 21.
Основа образа — представление о зрении, как о свете, исходящем из
глаз.

П27 «убрал колючки с пути отбытия» (аз рах-и рахпл хар бар-дашт)
— т. е. собрался отправиться в путь.

иге «Прижал руку к печени» (нихад бар джигар даст) — обессилел от
волнения, см. ['Афифи, ел. ст. «даст бар джигар нихадан»] с данным
бейтом в качестве примера.
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6. Его дыхание вновь подало голос,
Как мертвый, к которому возвращается жизнь.

Вдалеке показалась женщина,
С ней человек, безумного вида.

С головы до ног закован в цепи,
И тому человеку цепи были в радость.

Женщина шла торопливо,
Тянула его за веревку на шее.

Маджнун, как увидел пленника в оковах,
Вопросил женщину во имя Бога:

11. «Кто у тебя этот человек в оковах?
Из-за чего он у тебя в оковах?»

Женщина сказала: «Если хочешь правдивых слов,
Этот человек не пленник и не узник.

Я вдова, а мой спутник — бедняк,
Мы оба в крайней нужде.

Из-за бедности я дошла до того,
Что опутала его цепями и веревкой,

Чтобы водить его, словно пленника,
И заходить с ним в каждое селение.1129

16. Под этим предлогом я собираю
Горстку еды, чтобы [отнести] домой.

Мы следим, чтобы все, что ни соберем,
Честно делить на две половины.

И29 По предположению Айати (с. 241—242), пленников водили из
одного селения в другое, чтобы люди жертвовали им деньги, так по-
степенно набиралась сумма выкупа.
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Половину беру я, а половину — он,
Сверх того не остается ни крошки».

Маджнун из-за своего разбитого сердца
Сразу же пал женщине в ноги:1 1 3 0

«Мол, эти оковы, веревки и цепи
Одень на меня, сними со своего спутника!

21. Ведь это я — обезумевший и несчастный,
Не ему, а мне подобают цепи.

Води меня, [выставляя] на позор
Здесь и везде, где захочешь.

Все, что принесет это дело,
Твое! Мне доли нет — забирай!»

Женщина, увидев такую поживу,
Обрадовалась столь выгодному делу.

Сразу освободила того друга,
Всеми узами и веревками связала этого.

26. Порадовала его, превратив в узника,
Стала водить его с веревкой на шее.

Он был счастлив получать раны,
[Бродить] с цепями на ногах и с ярмом на шее.

Когда приближался к какому-нибудь шатру,
Словно пьяный, затягивал песню.

изо «Из-за [своего] разбитого сердца» — зи сар-и шикаста-балп;
композит шикаста-балй включает перс, причастие шикаста «разби-
тый» и араб, имя бал «сердце»; в то же время бал можно понять как
перс, «крыло», тогда ьиикаста-бйл «[птица] с перебитым крылом», в пе-
ренос, смысле «слабый, немощный».
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Восклицал «Лайли!» — и сносил удары,
Побиваемый камнями, пускался в пляс. 1 1 3 1

После того, как подвергла его многим мучениям,
Она привела его в окрестности дома Лайли.

31. Когда овеяло его ветром с той лужайки,
Он приник к земле лужайки, словно трава.

Жалобно заплакал на той лужайке,
Словно глаза весенней тучи.

Бился головой о землю и причитал:
«О, я без тебя одинок, но тоска по тебе — моя пара.

Слишком уж велика моя вина на этом пути,
Чтобы я освободился от оков и заточения.1 1 3 2

И голова, и ноги — все в оковах!
Мне в радость наказание от тебя!

36. А раз за тот грех, что я совершил,
Нет мне никакого прощения,

Я — подневольный, а ты — повелитель,
Наказывай меня, как тебе угодно.

Не смотри, что я бился мечом и стрелами,
Взгляни — я словно пленник пред тобою.

Если я мчался, чтобы наносить удары,
Я сам был ранен своим ударом.

пз1 «Сносил удары» — санг хвардй, букв, «вкушал камни», т. е. был
побит камнями, в переносном значении «страдал»; выражение санг
хвардан в первом полустишии употреблено в переносном значении, а
во втором — в прямом «быть побиваемым камнями».

1132 «Моя вина» — по мнению Дастгирди, речь идет об участии
Маджнуна в военных действиях против племени Лайли. «На этом пу-
ти» — на пути любви.
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Если вчера согрешили мои ноги,
Сегодня я пришел с веревкой на шее.

41. Коли лучник оказался криворук,
Вот — он в цепях, терпит мучения.1133

За тот проступок, что я совершил прежде,
Я подвергся многим унижениям.

Не оставляй меня в столь бедственном положении,
Если ты меня убьешь, убей, но что ты медлишь?

Если без тебя прочны мои корни,
То пригвозди меня, как к кресту.1134

О ты, от кого неверность — это верность,
Перед тобой непорочность — это порок.

46. Если я не грешен перед тобой —
Я сам угодил в плен к греху.

Может, ты проявишь свою верность,
Или — ты пустишь стрелу за прегрешение.

Пока я жив, чтобы приветить [меня],
Ты не коснешься рукой моей головы,

А при моей казни есть надежда,
Что тут ты коснешься моей головы.

Если ты опустишь меч на эту голову,
То так ты изберешь меня своей жертвой.

1 1 3 3 М а д ж н у н уподобляет себя неумелому лучнику, к о т о р ы й проиг-
рал битву и п о п а л в плен.

1 1 3 4 «Пригвозди меня» — бар-каш чар-мпх-ам; чар-мпх (букв, «четы-
ре гвоздя» — о с о б ы й в и д п ы т к и , п р и к о т о р о й н о г и и р у к и ч е л о в е к а
прибивали гвоздями к стене или деревянной крестовине. Идея: если
окажется, что я жив благодаря чему-то другому, кроме тебя, то мо-
жешь подвергнуть меня самой мучительной казни.
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51. Я сочту себя Исмаилом,
Быть мне исмаилитом, если эозропшу.1135

Поскольку пылает свеча моего сердца,
Если отрежешь мне голову, чего тут бояться? 1 1 3 6

Свече при головной боли
Будет только лучше, если отрезать [ей] голову.

Лучше мне умереть у твоих ног,
Чем быть живым и без тебя терзать душу.

Раз нет для меня дороги к тебе,
Отныне для меня — лишь уединение и вздохи.

56. Сложил голову и не буду причитать,
Чтобы не причинить тебе головной боли,

Так что — да минует тебя головная боль!
Боль — моя, а голова пусть будет твоей!».

Сказал так и рванулся с места, как стрела,
Впал в буйство и разорвал цепи.

От приступа горя он обрел устрашающий вид,
Словно одержимый, ринулся в горы.

1 1 3 5 Исмаил (исма'пл) — коранический персонаж, сын Ибрахима
(библ. Авраам). Именно его, согласно мусульманским представлениям,
должен был принести в жертву Богу Ибрахим [Коран, 37:99—107]; имя
сына в эпизоде не названо, однако его отождествление с Исмаилом
стало общепринятым у комментаторов Корана [Пиотровский 1991,
с. 82]. Низами упоминает здесь Исмаила как пример безропотной
жертвы. Исмаилиты — последователи одного из направлений шиизма,
в борьбе с противниками применявшие методы террора; в данном
контексте, очевидно, противопоставлены Исмаилу как стронники на-
силия, нечестивцы.

изб «Отрежешь мне голову» — Маджнун уподобил себя горящей све-
че, в таком контексте «отрезать голову» означает «снять нагар», после
чего свеча будет гореть еще ярче.
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Поднялся на Наджд и возопил,
Осыпал себя стрелами ударов.

61. Родные, как услышали про него,
Пришли и увидели неприглядное.

И отец, и мать при таком [положении] дел
Туг же расстались с надеждой на его [выздоровление].

Поскольку никто не мог его успокоить,
Они покинули этого испуганного.

А он что на пустоши, что на многолюдье,
Не поминал ничего, кроме имени Лайли.

Кто бы ни заговорил с ним о другом —
Он или молчал, или убегал, или валился с ног.

Глава двадцать восьмая
Отец отдает Лайли Ибн Саламу

1. Ныряльщик за жемчугами смыслов,
Рассыпал со своих уст сахар,1 1 3 7

Мол, в тот день, когда Науфал обрел победу,
Лайли узнала новость, [одетая] в домашнюю накидку.1138

Явился ее отец с речью на устах,
В сдвинутой на макушку чалме.1139

П37 «Ныряльщик за жемчугами смыслов» — автор, сочиняющий по-
эму; «сахар» — сладостные стихи.

Ц38 «Домашняя накидка» (вакайа) — шелковая или хлопчатобумаж-
ная накидка, которая оставляет открытым лицо и ноги ниже колен.
Здесь метонимически обозначает пребывание дома.

Ц39 «в сдвинутой на макушку чалме» — т. е. в состоянии чрезвы-
чайного волнения.
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С осмотрительностью поведал
Историю того улещивания,1 1 4 0

Мол, что за уловку я сегодня придумал,
Чтобы избежать беды от того изгоя!

6. Я сковал его речь и бросил в воду,
Незамедлительно дал ему ответ.1 1 4 1

Науфал — да покарает его Бог —
У нашего порога сказал тому [изгою]: «Бог подаст!».

И тот тоже смирился с разлукой,
Выпустил встречу из зубов желания. 1 1 4 2

Из-за этого рассказа Лайли на отца
Обиделась сверх всякой меры.

Скрывшись за завесой, принялась вздыхать,
Отгородилась от отца завесой.1143

П40 «с осмотрительностью» — отец Лайли не хотел, чтобы она знала
все подробности его разговора с Науфалом.

1141 «Я сковал его речь [и] бросил в воду» (бастам сухан-аш ба аб
дадам) — согласно Дастгирди, чтобы наслать на человека немоту, кол-
дуны закатывали бумагу с соответствующими заклинаниями в тесто и
погружали в воду.

П42 «Выпустил встречу из зубов желания» (дандан-и тома' зи васл
бар канд) — перестал надеяться на свидание с Лайли; ср. «разомкнуть
зубы желания» (дандан-и тома* бар кандан) — «отчаяться», «потерять
надежду» ['Афифи, ел. ст.].

1 1 4 3 Вероятно, в первом полустишии имеется в виду завеса шатра
[Айати, с. 243], а во втором — завеса скрытности и отчужденности,
которой героиня окружает себя в присутствии отца. Дастгирди рас-
сматривает первое полустишие этого бейта как продолжение фразы,
начатой в предыдущем бейте. Тогда следует переводить: (б. 9) «[...] на
отца обиделась так, что без конца (б. 10) вздыхала, сидя за заве-
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11. Когда отец вышел из-за завесы [шатра],
Ее нарциссы от плача уподобились розам.1 1 4 4

Она пролила столько крови из глаз,
Что заставила осесть ту пыль на своем пути.1 1 4 5

Из нарциссов поливала водой багряник,
Погружала бамбук в водоем1146.

Нет наперсника, чтобы поведать свою историю,
Нет друга, который нашел бы выход.

Замкнутая в корзине жилища,
Она жила, как змея с разможженной головой.1147

16. Но ветерок с ее улицы во все стороны,
Разносил весть о прелести ее аромата.1 1 4 8

[Мыслью] о союзе с ней в знатных семействах
Воодушевились женихи.

Каждый ценой земель и богатств
Искал союза с ее красотой.

Для охотников за жемчужиной из той сокровищницы
Посредничала тысяча свах.

1 1 4 4 «Нарциссы от плача уподобились розам» — черные глаза стали
красными от кровавых слез.

1 1 4 5 «Та пыль» — метафора страдания. Как пыль оседает от водяных
брызг, так и страдание Лайли утихло от ее слез.

П46 «Из нарциссов поливала водой багряник» — слезами из глаз
орошала щеки; «погружала бамбук в водоем» — нежное и стройное,
как побег бамбука, тело Лайли погрузилось в водоем ее слез, т. е. было
целиком мокрым от слез.

1 1 4 7 «Змея с р а з м о ж ж е н н о й головой» — мар-и сар-гирифта; Д а с т -
гирди толкует сар-гирифта как «раненная в голову», поясняя, что та-
кая змея извивается и корчится в корзине змеелова, прежде чем уме-
реть. Подразумевается, что Лайли жила в непрерывных терзаниях, на-
ходясь на грани смерти.

1 1 4 8 «Весть о прелести ее аромата» — слава о красоте Лайли.



366 Лайли и Маджнун

Один [уже] протянул руку к паланкину,
Другой [уже] радовался вкушению меда.1 1 4 9

21. Отец из-за знатности происхожения
Хранил ее, словно жемчужину.

А та сребротелая с великой изобретательностью
Тот стеклянный сосуд оберегала от камня. 1 1 5 0

При помощи сотни уловок вкушала
Тайно печень и открыто вино.1 1 5 1

Словно свеча, она озаряла лицо улыбкой,
Смеялась и сгорала смеясь.

Словно роза, надела пояс двуличия:
В ногах — стрелы, а в руке свеча.1 1 5 2

26. Ради мира и согласия скрывала
Ту хромоту под быстрой походкой1153.

1 1 4 9 «Другой [уже] радовался вкушению меда» — ан спна гушада та
хварад шахд, букв, «другой раскрыл объятия для вкушения меда»;
«раскрыть объятия» (спна гушадан) — метафорически «радоваться, ли-
ковать» [*Афифи, ел. ст.].

П50 «Стеклянный сосуд оберегала от камня» — не допускала раз-
глашения тайны своей любви к Кайсу.

П51 «Есть [свою] печень» — переносить страдания; «пить вино» —
пировать, веселиться. Идея: Лайли предавалась скорби тайно, внешне
изображая веселость.

П52 «Двуличие» — ду-рӯйа (букв, «наличие двух лиц, двух сторон»).
«Надела пояс» — камар мпбаст; выражение камар бастан имеет два
значения: 1) «завязывать пояс» и 2) «приступать к чему-либо». «Пояс
двуличия» подразумевает, что роза наделена прекрасным цветком, ко-
торый как бы сияет улыбкой, и острыми шипами, как бы вонзивши-
мися в стебель; по отношению к Лайли «пояс двуличия» означает, что
она притворяется веселой и страдает в душе. «Стрелы» — метафора
страданий Лайли и шипов розы, «свеча» — метафора прекрасного лица
Лайли и цветка розы.

Ц53 «хромота» возникает как образ в связи с израненными ногами
розы. Оппозиция «хромота — бытрая походка» —метафорически про-
тивопоставляет внутренние страдания и показную веселость.
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Из числа Юпитеров, стремящихся в дом той Луны,
Сто Венер сидело вокруг шатра.1 1 5 4

Ибн Салам, как узнал эту новость,
Положившись на обещание, поспешил.1155

Прибыл ради сватовства
С величием и пышностью падишаха.

Привез множество сокровищ,
Амбру манами и сахар харварами.1 1 5 6

31. И от мускусной железы и от лалов рудника
Приготовил обильные подношения.

Для роскошных покрывал
Столько верблюдов у него нагружено шелками!

А верблюдов и быстрых скакунов
Столько, что разум отказывался верить.

Золото, за крупинку которого бьются,
Он рассыпал, как сыплют песок.

То, что он рассыпал, как песок — не золото,
Он сыпал песок для убийства соперников.1157

П54 в основе образа пхам, построенный на двух значениях слова
*муштарп» («Юпитер» и «покупатель») и слова «бурдж» («башня» и «знак
зодиака»). Венера (зухра), согласно Айати (с. 244), здесь означает пре-
красных юношей, чья красота сияет ярко, как планета Венера. Иными
словами, сотни красивейших молодых людей, ищущих руки Лайли,
осаждали ее шатер. Ср. иное понимание этого бейта в переводе Р.
Алиева (с. 182): «От Юпитеров — покупателей созвездия той луны //
Сотни Венер — свах сидели вокруг шатра».

П55 «Положившись на обещание» — см. гл. 20, где речь идет о пред-
варительном сговоре Ибн Салама с отцом Лайли.

И56 Ман — мера веса, см. примеч. к гл. 15, б. 63; харвар — харвар
(букв, «ослиный вьюк») — мера веса, около 300 кг.

1 1 5 7 «Песок для убийства» — когда казнь происходила непосредст-
венно во дворце в присутствии правителя, палач посыпал кожаный
коврик песком, чтобы кровь обезглавленного впитывалась и не пачка-
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36. При помощи такой щедрости быстро
Сделал шатким этот дом на песке.1 1 5 8

Пару дней отдыхал от тягот дороги,
Призвал вестника и дал поручение.

[Тот] — кудесник слова, что, пристыдив,
Мог обманом сделать камень мягким.1 1 5 9

Он так оживлял душу, что из-за [его] красноречия
Умирало по нему дыхание Мессии.1160

С дарами изо всех редкостных вещей,
Доставленных из Рума, Китая и Таифа,1 1 6 1

41. Отправился вестник и повез сокровища,
Одно за другим вручал хранителю сокровищницы.1162

ла ковров. Идея: Ибн Салам щедро одаривал родных Лайли золотом,
чтобы обеспечить поражение своих соперников.

П58 «Песок» — рпг-бӯм (букв, «песчаная местность»); «дом на песке»
(хана-йи рпг-бӯм) — здесь метафора не слишком упорного сопротивле-
ния родственников Лайли браку с Ибн Саламом, щедрость которого
легко устранила это препятствие. Дастгирди предлагает несколько
иное толкование: «[Ибн Салам] размыл прочный песчаный дом брака с
Лайли при помощи потоков золота».

1 1 5 9 «Камень сделать мягким» (кардп ... санг ра нарм) — парафраз
выражения «сделать камень воском» (сангра мӯм кардан), означающе-
го «заставить всех безропотно выполнять свои приказы» [*Афифи, ел.
ст.]. «Пристыдив» — вестник мог лукавыми речами заставить даже
камень стыдиться своей твердости.

1 1 6 0 «Умирало п о н е м у д ы х а н и е Мессии» — шуд мурда-йи ӯ дам-и
масихп; т. е. само дыхание *Исы, способное оживлять мертвых, было
влюблено в животворные речи вестника, ср. мурда-йи чпз-п йа кас-п
бӯдан «быть влюбленным во что-либо, в кого-либо» ['Афифи, ел. ст.].
Образ парадоксален, поскольку мертвым (мурда) названо «дыхание
*Исы», передающее в поэзии признак «оживления, возвращения к
жизни».

1 1 6 1 Таиф — город в Хиджазе, крупный центр торговли.
1162 «Казначей» (хазпна-дар) — о т е ц Л а й л и , д л я к о т о р о г о о н а б ы л а

«жемчужиной, хранимой в сокровищнице» (ср. ранее, б. 19).
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А затем он ключом красноречия
Открыл сокрытую сокровищницу.

Мол, этот царственный всадник с львиной статью —
Краса арабов и опора войска — 1 1 6 3

Наделенный властью и именитый,
Он обладает всеми принадлежностями величия.

Захочешь крови — прольет, как воду,
Заговоришь о золоте — насыпет, как земли.

46. С ним ты будешь иметь любую поддержку,
Оградишь себя от любых притязаний.

Поскольку вестник расписал это во многих словах,
Бедному отцу невесты некуда было деться.

Сколько ни ходил вокруг да около,
Его одобрение не разминулось с уговором.

Дал он согласие на устроение того дела,
Отдал луну в пасть дракону.

Когда на другой день невеста-солнце
Взяла в руку чашу Джамшида,1 1 6 4

51. На плечи араба русский раб
Набросил свадебный молитвенный коврик.1 1 6 5

Приступил к делу отец невесты,
Разукрасил улицы и базарную площадь.

пбз «краса» —рӯйу букв, «лицо», «опора» — пушт, букв, «спина».
1164 «Чаша Д ж а м ш и д а » — см. п р и м е ч . к гл. 5, б. 6 7 , з д е с ь — мета-

фора озаряющего весь мир солнца.
11 6 5 У мусульман с у щ е с т в о в а л о б ы ч а й в ночь, к о г д а ж е н и х едет к

невесте, п о к р ы в а т ь ему плечи белым м о л и т в е н н ы м к о в р и к о м . Смуг-
л ы й «араб» — здесь м е т а ф о р а н о ч и , р у с с к и й (т. е. русоволосый и свет-
локожий) невольник у Низами символизирует рыже-красный цвет,
здесь — метафора солнца; белый молитвенный коврик — утро.
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Пригласил жениха и [его] свиту,
Усадил на почетное место для веселья.

Обычаю ликования и радости
Отдал дань полной мерой.

Как заведено у арабов, они сели рядом
Неудавшийся договор заключили снова.1 1 6 6

56. Взметнулся до небес вихрь дирхемов,
Названная цена молока сравнялась с [ценой] души.1 1 6 7

Свадебную комнату для того пленяющего сердца кумира,
Усыпали грудами сладостных даров,1 1 6 8

А та несчастная с сомкнутым ротиком,
Словно алое с сахаром при воскурении благовоний,1169

Распространяла благоухание от жара в сердце,
Проливала слезы, словно горькую розовую воду.1170

И66 Согласно Дастгирди, «неудавшийся договор» — намек на пре-
дыдущую попытку Ибн Салама просватать Лайли.

пб7 «Цена молока» (шпр-баха) — выкуп за невесту, деньги или иму-
щество, которые жених давал отцу своей будущей супруги. Идея: Ибн
Салам готов был отдать за Лайли не только свое богатство, но и саму
душу, саму жизнь.

пев «Сладостные дары», шакар-рпзу букв, «рассыпание сахара» —
«деньги и прочие вещи, разбрасываемые на свадьбе», «подарки, посы-
лаемые из дома жениха в дом невесты» [Штейнгасс, ел. ст.].

Ц69 «с сомкнутым ротиком» — танг-дахану букв, «с тесным ртом»;
крохотный рот — канонический элемент красоты, здесь — также на-
мек на молчание и отсутствие улыбки. «Словно алое с сахаром» — ко-
гда жгли благовонную древесину алое, ее посыпали сахаром, чтобы
она лучше горела. Идея: Лайли горела в огне сердечных мук, несмотря
на все дары, которые жених посылал в ее дом.

Ц70 «Благоухание от жара в сердце» — горячие вздохи.
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Лал извергал огонь, а оникс — воду,
Тот давал галийе, а этот — розовую воду.1 1 7 1

61. Хоть и приготовили ему невесту,
Не был уготован [успех] его делу.1172

У самого рта разбилась чаша,
Остался сырым сироп, что был сварен.1 1 7 3

Если наступишь на колючку — она уколет,
Поднесешь ко рту огонь — обожжет.1 1 7 4

Та часть тела, что вышла из повиновения,
Не станет исполнять твоих приказов.

Всякий, кто восстал против племени,
Свободен от принадлежности к племени.1175

66. Если змея укусила за палец,
Приходится отнимать его от кисти.

Согласие — эликсир жизни для природы,
Смерть связана с разногласием.1176

1 1 7 1 Идея: из лалов ее уст выходили вздохи, горячие, как огонь, и
ароматные, словно галийе. Из ониксов ее глаз текли кровавые слезы,
как цветом, так и ароматом подобные розовой эссенции.

П72 Речь идет об Ибн Саламе.
П73 «Остался сырым» — обыгрываются прямое и переносное значе-

ния слова хам — «сырой», «неподготовленный».
1 1 7 4 Конвенциональные метафоры для лика красавицы — «роза» и

«пламя». И то, и другое прекрасно, но у розы ерть шипы, а пламя
жжет. Идея: поскольку Лайли не отвечает взаимностью Ибн Саламу, ее
красота оборачивается для него страданием.

Ц75 «Свободен от принадлежности к племени» — перестает подчи-
няться обычаям и законам племени.

1176 Речь идет о гармонии четырех первоэлементов — огня, воздуха,
земли и воды. Бейты 61—71 говорят о том, что счастье Ибн Салама
оказалось невозможным, поскольку в любви, как и во всем остальном,
основой для благоденствия является согласие, а его нарушение ведет
только к страданиям и смерти.
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Лайли, что была целительна для [всего] живого,
Стала при отсутствии согласия смертоносной.

Когда утром сияющее солнце ,
Разбило шатер на этой синей лужайке,

Наполнилась женами лодка ночи,
Поплыла по синей Диджле.1 1 7 7

71. Радостный жених поднялся,
Приготовил паланкин для невесты.

Когда прибыла невеста в паланкине,
Принял ее с большим почетом.

Отдал ей свой трон и престол,
Вручил ей власть надо всем хорошим и дурным.1178

Два-три дня на пути терпения
Старался любезностью размягчить воск.

Когда осмелел перед финиковой пальмой,
Протянул руку за фиником на ветке.

76. От той ступающей пальмы получил [такую] колючку,
Что несколько дней не спал от боли.

Лайли дала ему такую оплеуху,
Что он упал без чувств, словно мертвый.

1 1 7 7 «Наполнилась женами» — пур аз 'аван шуд; ср. 'аванан-и фалак
«жены неба» ('аван букв, «женщина средних лет», «замужняя женщина»)
— метафора семи планет ['Афифи, ел. ст.]; Диджла — река Тигр, «си-
няя Диджла» — небо. Идея: ночь вместе с планетами покинула види-
мое небо.

П78 Идея: Ибн Салам возвысил Лайли до своего положения и сделал
ее хозяйкой своего дома.
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Сказала: «Если снова совершишь это дело,
Лишишься и себя самого, и меня.1 1 7 9

Клянусь моим Творцом,
Который своим творением украсил мой облик,

Что со мной твоя цель не осуществится,
[Даже] если твой меч прольет мою кровь».

81. Когда Ибн Салам услыхал эту клятву,
Стал довольствоваться приветствием от того кумира.

Узнал, что она к нему равнодушна,
Не он, а другой — ее светоч.

Однако путем отказа
Он не мог от нее освободиться,1180

Потому что, увидев ту двухнедельную луну,
Отдал ей сердце, утратив [над ним] власть.

Сказал: «Поскольку из-за любви к ней я таков,
Лучше буду смотреть на нее издали.

86. Довольствоваться одним лицезрением
Все же лучше, чем если она от меня удалится».

И тогда за дурной поступок
Попросил прощения и стал умолять:

«Я согласен на то, чтоб [только] видеть тебя,
Если пойду дальше этого, я — незаконнорожденный.»

После этого, когда проводил с нею время,
Получал от нее не больше, чем взгляд.

1 1 7 9 Идея: если Ибн Салам попытается прикоснуться к жене, она
убьет его, он лишится жизни и тем самым лишится Лайли.

И80 Речь о том, что Ибн Салам не мог отказаться от Лайли и вернуть
ее в дом отца как жену, не выполнившую супружеский долг.
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А она, краса сада и гордость цветника,
Светлые очи устремляла на дорогу.1181

91. Мол, когда же ветер принесет пыль,
От края пещеры верного друга.1182

То и дело в слезах на дорогу,
Забывшись, выходила из шатра.

Делала два-три шага, как пьяная,
Стенала больше, чем соловей.

Искала вестей от далекого друга,
Оставляла следы в истерзанной душе.

Потеряв терпение, столь много
Жаловалась на муку и клеймо разлуки,

96. Что скрытая любовь стала явной,
И та тайна стала ясной, как день.

Ее нестерпимое страдание искоренило
Ее страх перед отцом и мужем.

Поскольку любовь оказалась подмешана к сущности,
Что за испуг пред отцом, что з£г боязнь мужа?1 1 8 3

И81 «Очи устремляла на дорогу» — томилась ожиданием встречи с
возлюбленным.

П82 «Верный друг» — йар-и гару букв, «друг пещеры», распростра-
ненное обозначение преданного друга. Формула восходит к кораниче-
скому сюжету, согласно которому, ближайшим другом Мухаммада стал
Абу Бакр, скрывавшийся вместе с ним в пещере во время хиджры. В
Коране [9:40] говорится: «Вот изгнали его те, которые не веровали, ко-
гда он был вторым из двух. Вот они были в пещере, вот говорит он
своему спутнику: «Не печалься, ведь Аллах с нами!» [...]».

паз «Аюбовь оказалась подмешана к сущности» — оказалось, что
любовь изначально соединена с природой человека, и противостоять
ей невозможно.
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Глава двадцать девятая
Маджнун узнает о замужестве Лайли

1. Премудрый рассказчик из Багдада
Из неведомых речей сообщил вот что: 1 1 8 4

Тот безумец, оборвавший веревку,
Беснующийся, не видя молодой луны,1185

Маджнун, чья печень стала кебабом,
[Подобный] крестьянину из разоренной деревни,

Брел, минуя стоянку за стоянкой,
Из попутчиков — лишь жалобы да вздохи.

Аромат, что донесся из края подруги,
Показался ему благоуханней, чем весна.

6. Из-за того сладостного, ласкающего обоняние аромата,
Члены его тела окрасились цветом амбры.1 1 8 6

Эта свежая амбра для [черной] меланхолии
Сделалась укрепляющим средством.

П84 «Рассказчик из Багдада» — имеется в виду Абу Бакр Валиби
(XI—XII вв.), собравший стихи Маджнуна и сохранивший его историю
Щастгирди). Е.Э. Бертельс [1962, с. 261] отмечает, что указания в бей-
те недостаточно, чтобы решить, какой именно источник Низами счи-
тал основным.

1 1 8 5 «Молодая луна» — метафора Лайли. «Беснующийся, не видя мо-
лодой луны» — парадоксальный образ; считалось, что сумасшедший
начинает бесноваться, увидев луну.

Ц86 «Окрасились цветом амбры» — т. е. почернели от скорби; амбра,
входящая в состав наиболее распространенных благовоний, имеет се-
ро-черный цвет.
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Пал он на землю, словно убогие,
Под [колючим] кустом мугиляна.1187

Ведь он не понимал, что происходит вокруг,
Колючку не отличал от розы, а розу — от колючки.

Внезапно черный всадник на верблюде
Приблизился к нему, словно гюрза.1188

11. Как увидел он того нагого пленника,
Натянул поводья своей верблюдицы.

Заорал, подобно могучему диву,
Поднял крик, словно невежи:

«Эй, не ведающий о положении дел,
Занятый служением кумиру,

Лучше тебе отвернуться от кумиров,
Потому что от кумира верности не дождешься.

То дело, что есть, лишено света,
А та возлюбленная, которой нет, далека от этого [дела].1189

16. С таким делом ты, считай, бездельник,
Лучше тебе совсем без подругу чем с такой подругой.

Та подруга, которой ты вручил сердце,
И о чьей враждебности не подумал,

не? «Мугилян» (мугплан) — колючее растение, разновидность ака-
ции или мимозы.

1188 «Словно гюрза» — т. е. полный смертоносного яда, намек на
лживые речи, которые поведет всадник. В традиционной медицине
гюрзу также использовали для приготовления противоядия, см. [Чуде-
са мира 1993, с. 132]. Возможно, сравнение заключает в себе более
сложный намек: всадник приблизился, как гюрза, неся в себе как яд
(лживые речи), так и противоядие (последующий правдивый рассказ).

П89 Иными словами, дело твоей любви лишено света, и возлюблен-
ная, которой нет рядом с тобой, далека от дела любви. Дастгирди)
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Из-за [своей] неверности стала твоим врагом,
Сама порвала узы дружбы.

Словно свое добро, пустила тебя на ветер,
Нарушила обещание и не вспомнила о тебе.

Её отдали молодому мужу,
В одночасье сделали ее невестой.

21. И она приготовилась служить мужу,
Прильнула к нему и не противилась.

Целыми днями, не расставаясь,
Обнимается со своим мужем.

Только и дел у нее — поцелуи да объятия,
А ты — в заботе о ее делах, разве это дело?

Раз она удалилась от тебя на фарсанги,
Так и ты разбей флягу о камень.1 1 9 0

Раз она годами о тебе не вспоминает,
Забудь ее, какое тебе [до нее] дело?

26. Женщины, хоть одна, хоть тысяча,
Не тверды в [соблюдении] обещаний.

Когда писали [закон] о верности и обетах,
На слове «женщины» сломали калам.

Женщина бывает подругой, но лишь на время,
Пока не сыщет милого взамен тебя.

П90 Фарсанг — путевая мера длины, около 6 км., описание разно-
видностей см. в [Хинц 1970, с. 72, 120] «Разбить флягу о камень» —
караба бар санг задан, перенос, «забыть, перестать заботиться о чем-
то», см. ['Афифи, ел. ст.], с данным бейтом в качестве примера.
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Когда сидит в объятиях другого,
Больше не желает тебя видеть.

Женщину влечет сильнее, чем мужчину,
Но лишь туда, куда она хочет.

31. Женщина играет без правил, во что бы ни играла,
Что бы ни делала — все делает с притворством.

Многие изведали жестокость женщин,
Но никто не видел от женщины верности.

Мужчина, который полагается на женщину,
Хуже женщины со всей ее неверностью1191.

Что такое женщина? Средоточие коварства.
Снаружи миролюбие, а внутри вражда.

Враждуя, она — несчастье мира,
Если становится другом — погибель души.

36. Говоришь: «Сделай!» — не слушает,
Скажешь: «Не делай!» — старается за двоих.

Когда ты страдаешь, она радуется,
Стоит тебе развесилиться, умирает с тоски.

Таковы проделки порядочных женщин;
А сетование на дурных женщин — дело долгое».

У Маджнуна из-за небылиц этого злопыхателя
Вырвался из сердца огонь, обжигающий печень.

П91 Идея: «Мужчина, который хочет испытать верность женщины,
— глупец, и неверная женщина при всех пороках своего ума лучше,
чем он» (Дастгирди)
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От сердечной боли, что пронзила его грудь,
Он рухнул, как птица, головой вниз;

41. Так ударился головой о камни,
Что вся гора стала багряной от крови.

Рухнул среди гранитных скал —
И душа изодрана, и одежда — в клочья.1192

[Тогда] див, что произнес над ним такое заклятие,
Устыдился своих речей.

Он до тех пор не покидал ту гору,
Пока тот потерявший сердце не пришел в себя.

Приблизился с тысячами извинений:
«Мол, я стыжусь своего рассказа.

46. Я произнес лживую речь, и вышло плохо,
Прости меня, ведь то, что вышло, вышло невольно.

Если я слегка подшутил над тобой,
То ради твоего прощения готов отдать жизнь. 1 1 9 3

1 1 9 2 «И душа изодрана, и одежда — в клочья», джан-пара-у джама
пара пара, согласно Дастгирди, пара применительно к душе означает
«полет» (от парпдан «летать», джан-пара — «тот, чья душа отлетела»), а
применительно к одежде — «клочья», «лоскутья», тогда идея полусти-
шия: душа почти оставила его тело, а одежда на нем полностью по-
рвалась. Наш перевод основан на примечании Айати (с. 248), который
понимает слово пара одинаково в обоих случаях («лоскут»); по отноше-
нию к душе значение это оказывается переносным (душа в лоскутах,
т. е. раненая, истерзанная), а по отношению к одежде — прямым.

П93 «Готов отдать жизнь» — джан мубах кардам — букв, «я сделал
дозволенной [свою] жизнь»; мубах (букв, «дозволенное») — термин в
фикхе, «категория поступков и действий, рассматриваемых шариатом
как нейтральные, не осуждаемые и не поощряемые, необходимые, по-
нятные бытовые действия, не нуждающиеся сами по себе ни в какой
оценке» [ИЭС, ел. ст.]. В бейте речь идет о том, что обманувший
Маджнуна путешественник «сделал дозволенной» свою жизнь, т. е. по-
зволяет убить себя безнаказанно, лишь бы заслужить прощение за
свой проступок.
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У той, сидящей за завесой, сокрывшей лицо,
Сердце сокрушено [тоской] по тебе.

Супруг ее, хоть он ей чета и пара,
Ночью ни разу не спал с нею рядом.

Хотя она замужем за другим,
Она не отступилась от обещанного тебе.

51. У нее на языке одно лишь твое имя,
Нет у нее никого, кроме тебя, в мире.

Не проходит и мига, чтобы та дочь пери
Сотни раз не вспомнила о тебе.

Уже год, как стала женой, да и того больше,
[А все] хранит любовь к тебе и свою печать.1 1 9 4

Если проведет без тебя и тысячу лет,
Никто не сможет насладиться ею».

Маджнун, что в тех лживых речах
Узрел зеркало, наделенное двумя сторонами,1195

56. Чуточку меньше стал страдать, чем прежде,
Немного меньше стал делать то, что делал.1196

— I

Лежал* словно птица с переломанным крылом,
С головой, разбитой нанесенным ударом.

1 1 9 4 «Печать» (мухр) —метафора девственности. «Хранит любовь к
тебе и свою печать» — обыграны омографы михр — «любовь» и мухр —
«печать».

П95 Идея: речи, которые услышал Маджнун, сначала повергли его в
отчаяние, а затем даровали надежду. Эти речи уподобляются двум
сторонам зеркала — светлой и темной.

1 1 9 6 По мнению Дастгирди, Маджнун стал меньше биться головой о
камни, вздыхать и жаловаться.
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Ониксами, полными влаги, сверлил рубины,
Произносил бейты о нарушенных обещаниях.1197

[Но] от его дела не было проку,
Ведь его подруга не получила от него весточки.

Машшате эту юную невесту
Во всей красе так извлекла из паланкина: 1 1 9 8

61. Мол, та прелестная невеста в паланкине,
Йредмет зависти каламов тысячи художников,

Когда угодила в плен к мужу,
Сердце ее изнывало по любимому.

А утоляющий ее печаль обрел иную печаль,
Поскольку узнал о ее замужестве.

Его разум, подобный ангелу,
Стал еще более бесноватым, чем его имя. 1 1 9 9

Он лежал, словно птица, растерявшая перья,
В нем не осталось ничего, кроме последнего вздоха.

66. Ради того, чтобы найти живую воду
Он вскочил — ты знаешь, в каком состоянии.

Отправился в край той периликой,
От стенания исхудавший, словно волос.

П97 «Ониксы, полные влаги» — глаза, наполненные слезами; «свер-
лить рубины» — плакать кровавыми слезами.

1198 Машшате (машшата) — женщина, которая украшала и приче-
сывала невесту перед свадьбой; здесь — поэт, который украшает
«юную невесту» — поэму.

1199 «Разум, подобный ангелу» — хирад-и фиришта-фам; в мусуль-
манской философии'разум рассматривается как духовная субстанция,
соприродная ангелам.
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Разговаривал с ней языком ветра:
«О сочетавшаяся с радостью подле мужа,1200

Где то пребывание вдвоем,
Скрепление обещания тысячью обетов?

Где то дарование надежды на встречу,
Склонение головы пред указом покорности1201?

71. [Где] уверения в любви,
Обнадеживание верностью?

А сегодня — отречение от обещания,
Удаление от меня безо всякой [моей] вины.

Думаю, твое сердце отказалось от верности.
Куда делись твои уверения в любви?

Я ради тебя продаю [свою] жизнь,
А твое дело — одна торговля словами.

Я купил любовь к тебе [ценою] жизни,
А ты предпочла любовь кого-то другого.

76. Разве так выполняют данное обещание,
Что ни разу о нем и не вспомнят?

1200 «Разговаривал языком ветра» — т. е. пытался отправить посла-
ние с помощью ветра (ветер — традиционный вестник). Однако вы-
р а ж е н и е с о д е р ж и т и дополнительный намек н а безуспешность дейст-
вий (ср. ба бад дадан «бросать н а ветер», т. е. обрекать на исчезнове-
ние).

1 2 0 1 «Склонение головы п р е д у к а з о м покорности» — сар бар хат-и
хаза'п нихадан, букв, «возложение головы н а у к а з покорности»; обыг-
рывается идиоматическое выражение сар бар хат нихадан, «возлагать
голову на указ», означающее «повиноваться приказу» ['Афифи, ел. ст. ].
В данном случае в качестве владыки, отдающего приказ, выступает
абстрактное понятие «покорность». Очевидно, Маджнун напоминает
Лайли, что она обещала быть верной и покорной только ему.
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С новым другом ты стала такой счастливой,
Что о старом друге даже не вспомнишь.

Если ты оказалась в объятиях другого,
Так не забывай помянуть меня хоть словечком.

Моя молодость ушла на твой сад,
Увы моим трудам по возделыванию сада!

Этот вяхирь потрудился в саду,
А когда созрел плод, [его] склевал ворон.

81. Хоть и благодатен твой финик,
Для всякого, кроме меня, он станет колючкой.1202

Из-за вздохов такого испепеляющего самума, как я,
Никто не вкусит плодов такого сада, как ты.

О жасминогрудая, ты — словно ступающий кипарис,
Никто еще не отведал плодов с кипариса.

Сначала ты возвысила меня любовью,
А под конец покинула меня в унижении.

В тот день, когда я вручал тебе сердце,
Я никак не ожидал от тебя такого.

86. Ты обманывала меня обещаниями и клятвами,
Мол, стану твоей в любви и [брачном] союзе.

Посмотри, сколь честную клятву ты дала?!
Прсмотри, сколь прочный союз ты заключила?!

Ты потянулась сердцем к другому
И не постыдилась моего взгляда.

1202 Идея этого и следующего бейтов заключается в том, что хотя ты
и сладостна, словно финик, но в результате моего проклятия ты всем,
кроме меня, будешь приносить лишь страдания Дастгирди).
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Но мы с тобой не одни в этом мире,
Чтобы уравнять справедливость и вероломство*

Есть и другие, сведущие в деле,
Что ведут счет добрым и злым поступкам.1203

91. Они-то видят — пока я страдал из-за тебя,
Как ты [поступала] со мной, а я поступал с тобой.

Допустим, что мне закрыли глаза,
Но ведь есть и иные соглядатаи.1204

Когда станут выяснять соблюдение обещаний,
Как нарекут тебя, если не клятвопреступницей?

Вероломство не доводит до добра,
Остерегайся, как бы не сломалась колыбель.1205

Пока роза не нарушила обещание цветнику,
Судьба не уязвляла шипом ее сердце.1206

96. Покуда вино не сокрушило стыд гуляк,
Оно не считалось приносящим бесчестье.1207

1203 Имеются в виду ангелы Накир и Мункир, которые, по преда-
нию, записывают добрые поступки человека в белую, а дурные — в
черную книгу, для оглашения на Страшном суде.

1204 «Мне закрыли глаза» — мне не д а ю т возможности тебя видеть, я
пребываю в неведении.

1205 Согласно Дастгирди, «колыбель» (махд) — здесь м е т а ф о р а кра-
соты или существования. Лайли д о л ж н а опасаться, так как вследствие
своего вероломства она рискует подорвать основы своего бытия. Айа-
ти повторяет д а н н о е толкование, ссылаясь на Дастгирди.

1206 Шип розы представлен как наказание з а ее гордыню. Идея: по-
ка роза не возгордилась своей красотой и не противопоставила себя
другим цветам, у нее не было шипов (ср. мотив розы, страдающей от
шипов в гл. 2 8 , б. 25).

1207 «Сокрушило стыд» — шикает рӯй; Дастгирди отмечает, что рӯй

здесь означает «стыд», хотя в словарях такое значение не встречается.
Ср. у Р. Алиева: «Вино, пока н е опозорило гуляк ...»(с. 195).
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Пока ночь не разбила у луны чашу,
Не почернело ее лицо.1 2 0 8

С каким сердцем я буду надеяться на тебя,
С каким лицом стану улыбаться тебе?

Ведь обещание, которое ты твердо дала, —
Моя жизнь прошла, — а ты не исполнила!

Ты поступаешь не так, чтобы я был счастлив,
А я не таков, чтобы тебя забыть.

101. При всех обидах, что я терплю ради тебя,
Мне обидно, когда ты сама меня обижаешь.1209

Ты такой мукой наполнила мое сердце,
Что в нем не осталось места для стыдливости.1210

С каким лицом назову тебя другом?
И нет сил, чтобы счесть тебя вероломной.

Я изнемог от незрелости твоего нрава —
Так как же мне тебя называть?

При всем тех обидах, что ты наносишь,
Ты — сила тела и пища души.

106. Хоть твоя несправедливость и укорачивает мне жизнь,
Красота твоего лика молит о прощении.

1208 «Пока ночь не разбила у луны чашу», т. е. пока не наступила
темная половина месяца, когда луна уменьшается. «Почернело ее лицо»
— во втором значении «она была опозорена». Бейты 95—97 иллюстри-
руют дурные последствия нарушения существующих в мире связей.
Любое разбивание здесь осмысляется как внесение в мироздание дис-
гармонии.

1209 Идея: Маджнун готов терпеть страдания разлуки, но он не мо-
жет перенести неверность возлюбленной.

12Ю «Не осталось места для стыдливости» — т. е. не осталось воз-
можности стыдливо прятать свои чувства; таким образом, Маджнун
возлагает на Лайли вину за несдержанность своих речей.
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Тому, кто наделен такой красотой,
Дозволено [пролить] кровь всякого человека.

Ты день, а я — светильник с раненым сердцем,
Добра не жди, ведь я умру перед тобой.1211

Если луна бывает из сахара, то ты — луна,
Если шахом становятся из-за двух щек, то ты — шах.1 2 1 2

Ты роза в муслине и тюльпан в шелках,
Сладостная и драгоценная, как сок виноградной лозы.

111. Если огонь увидит тебя в таком сиянии,
У него издали рот наполнится водой.1213

Хоть сад и полон роз и цветов,
Он — лишь часть отражения твоего лика.

Атлас, что идет на алое шахское платье, —
Соломенная подстилка рядом с румянцем твоих ланит.

Каждая из твоих изогнутых бровей — греза,
Каждая — молодой месяц в ночь Праздника.1214

12П «Светильник с раненым сердцем» (чираг-и дил-рпш) — наполо-
вину погасший светильник. «Я умру перед тобой» — светильник гасят
перед наступлением дня; Маджнун и Лайли не могут быть вместе, как
светильник и день.

1 2 1 2 Ключевые слова второго полустишия являются также шахмат-
ными терминами: «шах» — шахм. «шах», «щека» — рух, шахм. «ладья»;
второй смысл — «если бывает шах двумя ладьями».

1 2 1 3 «Наполнить р о т в о д о й (слюной)» — и с п ы т ы в а т ь с т р а с т н о е ж е л а -
ние. Идея: ты сияешь так ярко, что даже огонь, если он тебя увидит,
будет томиться желанием встречи с тобой Щастгирди).

1214 Идея первого полустишия: изгиб твоих бровей столь тонок, что
кажется бесплотным, как греза, воображаемый образ. «Месяц в ночь
Праздника» — имеется в виду ожидание появления луны в ночь окон-
чания Рамазана.
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Пусть алойное дерево — это не белый сандал,
Рядом с твоей красной розой оно — красная ива. 1 2 1 5

116. Султан твоего лица под мускусным зонтом
Захватил и страну абиссинцев, и Китай.1 2 1 6

С красотой лица такой подруги
Тяжело расстаться, ох как тяжело.

Я не знаю иного способа, кроме
Как отказаться ради тебя от жизни.

Я выбираю муки верности тебе,
Не смотрю на твое вероломство и жестокость.

Для тебя я запасусь терпением,
Посмотрим, куда жизнь повернет поводья.

Глава тридцатая
Отец Маджнуна приходит повидаться с сыном

1. Красноречивый летописец, родом из персов,
Так вспоминает о делах арабов.1 2 1 7

1215 «Красная ива» — р а з н о в и д н о с т ь ивы. Ароматная д р е в е с и н а алое
ценилась выше, ч е м д р е в е с и н а белого сандала, н о р я д о м с ароматом
красной розы лица Лайли д а ж е алое стоит не больше, ч е м д р е в е с и н а
обычной ивы.

1216 «Мускусный зонт» — черный и ароматный зонт, м е т а ф о р а во-
лос, «Абиссинцы» —предельная степень черного цвета, «Китай» — бело-
го, см. примеч. к гл. 2 5 , б. 5 0 . Лицо Лайли своей белизной превзошло
саму белизну, а волосы — саму черноту.
•у,., 1217 «Летописец» — дихкан, в п е р в о м з н а ч е н и и «землевладелец»,

«крестьянин»; в з н а ч е н и и «хранитель преданий, летописец» многократ-
но используется у ж е в «Шах-нама» Фирдауси. В о з м о ж н о , н а м е к н а Ибн
Кутайбу, автора «Книги о п о э з и и и поэтах», где собраны, в частности,
истории о поэте Кайсе, п р о з в а н н о м М а д ж н у н о м , и его стихи. Ибн Ку-
тайба родился в 8 2 8 г. в Куфе, о д н а к о его п р е д к а м и были персы и з
Хорасана.
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Мол, тот старец, отдавший сына ветру, 1
Йа*куб, оставшийся без Йусуфа,1218

Увидев, что Маджнун лишился сердца,
Потерял надежду на его умиротворение;

Каждый вздох наполнял мукой,
Растрачивал жизнь на ожидание,

Без устали искал выход из положения,
Да занзибарец от мытья не стал хотанцем.1219

6. Много хлопотал и потратил добра,
А счастье и не взглянуло на него.

Он отчаялся [помочь] пораженному недугом,
Ибо не было никакой надежды на выздоровление.

Сидел в уголке да готовил дорожный припас,
Мол, когда же придут за ним с четырехугольными носилками.1220

Старость, слабость и немощь
Дали знать, что пора в дорогу.

Тесна стала ему эта тесная каморка,
Флейта его горла зазвучала как голос чанга.*221

1218 йа'куб (йа'куб) — библ. Иаков; кораническая история Йусуфа
[Коран, 12] послужила источником многих продуктивных поэтических
мотивов, ср. контексты в гл. 1 (б. 85), 8 (б. 52), 12 (б. 4), 25 (б. 94), 34
(б. 55); Йа*куб, разлученный с любимым сыном, в поэзии стал вырази-
телем признака «страдание в разлуке».

1 2 1 9 «Занзибарец» — т р а д и ц и о н н о е о б о з н а ч е н и е ч е р н о г о , а «хотанец»

— белого цвета. Смысл полустишия: нельзя изменить то, что заложено
в природе человека.

1220 «Четырехугольные носилки» (чахар-гӯша) — п о х о р о н н ы е н о с и л к и .
1221 «Тесная каморка» (сарача-йи танг) — метафора земного мира.

Смысл второго полустишия: горло человека подобно флейте, но горло
отца, издававшего горестные стоны, стало походить на чанг (звуки
струн чанга — традиционное сравнение для жалобных стонов).
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11. Боялся, что придет смертный час,
И кто-то чужой войдет в дом. 1 2 2 2

Взял он, подобно немощным, посох,
Прихватил с собой пару юношей,

И вновь отправился на поиски сына,
Готовый принять все, что пошлет Бог.

Кружил по горам и долинам,
Среди черных песков и зеленых степей.

Метался из стороны в сторону с надеждой,
Но нигде и следа сына не находил.

16. Пока наконец кто-то не указал ему,
Мол, вон он там-то, в обители мучений,

В неком месте — да что за место эта яма?!
Она подобна ужасной могиле,

Отвратительная и зловещая, будто черная туча,
Исторгающая пламя, словно белый керосин.

Пустился в путь смиренный старец,
За один день достиг того места.

Увидел [сына] не таким, как желали глаза,
А как увидел его — сердце рванулось из груди.

21. Увидел душу, бредущую без плоти,
Обтянутые кожей кости,

1222 Айати (с. 251) предлагает понимать под «чужим» (бпгана)
смерть. Р. Алиев (с. 372) в примечании поясняет, что речь идет об ан-
геле смерти, однако, возможно, имеется в виду опасение умереть, не
оставив прямого наследника.
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Изгнанника из мира бытия,
Укрывшегося на путях идолопоклонства,1223

Молотилку, привязанную к мечте,
Волосок, спасшийся из пасти смерти,1224

Бродившего по земле больше, чем собаки,
Скрывавшегося больше, чем жители подземелий.

[Когда же] перестал кипеть котел его тела,
Он свалился с ног и лишился чувств.1225

26. Извивался в корчах, словно змея,
С головой, отринувшей шапку и тюрбан.

Шкуру дикого зверя в локоть длиной
Он натянул на живот, как набедренную повязку.

[Отец] тихонько подошел и присел,
Ласково погладил рукой его голову.

Выплеснул из печени кровь печени,
Стал печенью орошать печень.1226

1223 «Идолопоклонство» (бутп-парастп) — д л я л ю б я щ е г о в о з л ю б л е н -
ная является кумиром (бут), поэтому любовь часто описывают как
идолопоклонство.

1224 «Молотилка, п р и в я з а н н а я к мечте» — джаван-п ба хайал баз
баста; м о л о т и л к а (джаван) — с е л ь с к о х о з я й с т в е н н о е орудие, к о т о р о е
привязывали к шее быка для обмолота зерна (отметим редкое наруше-
ние метрической схемы в данном бейте, в первой стопе маф'улу пер-
вый долгий слог заменен двумя краткими). Метания Маджнуна упо-
добляются движениям молотилки, тогда как в роли «тягловой силы»
выступает воображаемый образ возлюбленной, постоянно возникаю-
щий перед глазами героя. «Волосок, спасшийся из пасти смерти» —
Маджнун весь уже как бы проглочен смертью, то, что осталось от его
тела, теперь не толще волоска.

1225 «Перестал к и п е т ь к о т е л его тела» — т. е. с и л ы его о с т а в и л и .
1226 «Печень» (джигар) — м е т а ф о р и ч е с к и о б о з н а ч а е т с а м о е д о р о г о е ,

в частности, любимого ребенка (также джигар-гӯша). Идея: отец пла-
кал над сыном кровавыми слезами, кровь из его печени поднималась
до глаз и проливалась на Маджнуна в виде кровавых слез.
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Когда Маджнун снова открыл глаза,
Увидел рядом человека, внушавшего доверие.1 2 2 7

31. Стал вглядываться в лицо отца,
Не узнал и отстранился от него:

Тот, кто не помнит самого себя,
Разве сохранит память о другом?

Сказал: «Кто ты? Что тебе от меня нужно?
Я — [твой] слуга, а ты откуда будешь?»1228

Сказал: «Я твой отец, и по сей день
Ищущий тебя с сердцем, выжигающим печень».

Маджнун, как узнал, кто он такой,
Бросился ему в ноги и зарыдал.

36. У обоих из глаз хлынули слезы,
Они стали целовать друг друга.

От волнения они принялись
Оплакивать свою [участь] на тысячу ладов.

Когда же в глазах отца иссякли слезы,
Он оглядел сына с головы до ног.

Увидел, что тот, как нагие на Страшном Суде,
С ног до головы и бос, и гол.

Из дорожного сундука извлек прекрасные одежды,
Одел его с ног до макушки.

41. Облачил в одежду его тело
От башмаков до самой чалмы.

1 2 2 7 Р. Алиев п е р е в о д и т : «Он у в и д е л р я д о м с собой к а к о г о - т о челове-
к а , к о т о р ы й г о в о р и л с ним» (с. 198).

1228 «Слуга» (рахп) — форма вежливого обращения; говорящий на-
зывает себя слугой или рабом собеседника.
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С помощью всех назиданий, какие мог припомнить,
Принялся по-отечески наставлять его.

Мол, о душа отца, не время для сна,
Ибо дни мчатся сломя голову.

С пути, где трава — острые кинжалы,
Беги, ибо он бежит благоразумия.1229

Весь израненный, словно мишень,
Представь — ты просидишь месяцы и годы!

46. Пустит стрелу безжалостный небосвод
И непременно прольет твою кровь.

Пойми, два-три дня ты продержишься,
Но, пойми, [потом], рухнешь и умрешь,

[Став] падалью, от волка до льва
Ты всякому зверью насытишь утробу.

Лучше быть псом в своем городе,
Чем испытывать унижения чужбины,

Пока ноги носят, ты будешь бегать,
Не дойдешь до цели, но дойдешь до конца.1 2 3 0

51. Неразумно подвергать себя мучениям,
Кто выстоит, изнемогая в мучениях?

Русло реки, что вмещает [спокойные] воды —
Посмотри, как оно разрушается селем.

И гора, с которой сходит сель —
Взгляни, как она рассыпается при землетрясении.

1229 «Путь» — р е ч ь и д е т о п р е и с п о л н е н о м с т р а д а н и й п у т и л ю б в и .
1230 «Дойдешь до конца» (распдп) — т. е. окончишь свою жизнь.
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Так и ты, изведав раны мучений,
Обветшаешь, будь ты хоть железный.

Время пресытилось твоим норовом,
На несколько дней смири себя и успокойся.

56. Голова пропала, а ты все необуздан,
Сердце сгорело, а ты все «сырой».1231

Прекрати гнать эту верблюдицу,
Носиться с дикими зверями,1232

То быть главным в доме дивов,
То быть пиявкой [своей] судьбы.1233

Успокойся, обрети стойкость и терпение,
Обмани сам себя хоть на время.1234

Будь счастлив в радости, хоть она — лишь ветер,
Весьма умен тот, кто доволен радостями [жизни].

61. Радости, будь то настоящие или мнимые,
Все же могут скрасить [жизнь] на мгновение.

Лучше, если ты счастлив в этот миг,
Ведь [кто знает], что родится в следующий миг.

1231 «Сырой» — хам, перенос, «неразумный, неопытный»; утвержде-
ние парадоксально, поскольку в любовных описаниях «сырой» является
атрибутом сердца, которое еще не познало огня любви, см. т а к ж е
примеч. к гл. 17, б. 4 .

1232 «Гнать эту верблюдицу» — т. е. блуждать по пустыне.

1233 «Дом дивов» (дпв-хана) — расщелины и пещеры, в которых оби-
тает Маджнун (Дастгирди). «Быть пиявкой [своей] судьбы» (дпвча-йи

замана бӯдан) — пить собственную кровь, т. е. губить себя; в уподоб-
лении Маджнуна пиявке скрыт намек н а то, что единственная пища
Маджнуна — кровь его сердца, ср. выражение хӯн-и джигар хвардан

«пить кровь печени», т. е. страдать.

1234 Идея: отец советует Маджнуну увлечься какими-нибудь други-
ми мыслями, пусть д а ж е ложными, чтобы избавиться от постоянных
мыслей о любви.
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Каждая услада, которой нет в настоящем,
Лишена опоры надежности.

Много пшеницы отложили про запас,
Погодав на ячмене — но не выгадали не зернышка.1 2 3 5

Сегодня, пока длится день жизни,
Нужно [успеть] поправить свои дела.

66. Завтра, когда смертный час схватит под уздцы,
Разве мир прислушается к твоим отговоркам?

Не вина тебе принесут из своих отборных [запасов],
Но твое же полотно повесят перед тобой.1236

Женщина надевает то, что спряла,
Мужчина жнет то, что посеял.

В день нынешний жги благовоние стараний,
Чтобы в Тот день ты дышал ароматом благополучия.

Подумай заранее о пробирных весах смерти,
Чтобы тебе не горевать, когда придет смерть.

71. Лишь тот уберег жизнь от лап смерти,
Кто умер раньше своей смерти.1237

1235 «Погадав н а ячмене — но не выгадали не зернышка» — з-ан
джау ки заданд джау нахварданду букв, «из того ячменя, который бро-
сили, не съели ни зернышка»; в полустишии обыгрывается прямое и
переносное значения джау задан — « б р о с а т ь ячменные зерна» и «га-
дать». Идея бейта: многие делали запасы, думая воспользоваться и м и в
будущем, но будущее оказалось совсем не таким, как гадали и предпо-
лагали, и люди не смогли воспользоваться своими сбережениями.

1236 «Полотно» — по мнению Дастгирди, это некая завеса, н а кото-
рой изображены дела человека.

1 2 3 7 «Умер раньше своей смерти» — то есть привел свои дела в такое
состояние, что его не пугает мысль о смерти и грядущем Суде.
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Каждая голова, что опередила свой срок,
Подгоняла себя подзатыльниками.1238

А те губы, что улыбнутся в том путешествии,
Приторачивают дорожный припас собственного приготовления.1239

Твое поле пустует — насели [его],
Довольно метаний, угомонись!

Во всяком мгновении есть отрада,
Всякому горю приходит конец.

76. [Даже] у пса есть родина, а у тебя родины нет,
Но ты человек, об этом речи нет.1240

Если ты человек, то и живи, как люди,
А если див — веди себя, как див на земле.

[Даже] гуль, который собрался на землю,
Искусно притворяется человеком.

А ты — человек со столь благородным происхождением,
Почему же ты водишь дружбу с гулями?

В те немногие дни, пока я скачу с тобой рядом,
Не удаляйся от стремени моей жизни.

81. Ты мое порождение, будь же мне сотрапезником,
Будь утешением моему немощному сердцу.

1238 «Опередила свой срок» — развитие идеи «смерти раньше смер-
ти»; «подзатыльники» — здесь м е т а ф о р а укращения страстей, самовос-
питания, которым человек готовит себя к смерти.

1239 «То путешествие» — предстоящая смерть; «будут улыбаться» —
т. е. не будут испытывать страха во время неизбежного путешествия в
мир иной. «Дорожный припас» — традиционная м е т а ф о р а добрых дел
и поступков, с грузом которых человек отправляется в последний путь.

1240 Ср. п е р е в о д Р. Алиева (с. 202), где «об этом» (дар пн) отнесено к
собаке («у нее»), что позволяет понять полустишие следующим образом:
«[Хотя] ты человек, а у нее нет д а ж е речи».
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Если сегодня вечером ты поскачешь прочь от меня,
То завтра примешься искать — и не найдешь!

Если тебе тягостны эти речи,
То и это ведь от небесного предопределения.

С тем, что выпало, — смирись,
Поладь с круговоротом времен!

Тебе жить счастливо, потому что я исписал страницу,
Тебе пить вино, потому что я уже перепил.1241

86. Я ухожу, ты пребывай в благополучии,
Горе убило меня, а ты живи в радости!

Пыль легла на мое солнце,
Приблизилось [к земле] мое бледное солнце.1242

О утро, смотри — день мой достиг ночи,
О сын, смотри — душа моя на губах.

О душа отца, приди и поторопись,
Утешь — покуда душа отца не отлетела!

Покуда я не свалился с ног,
Ты обустройся в собственном доме.

91. Вот я возвестил об отправлении в путь,
Вот я оказался в месте отбытия.

Боюсь, что, когда я откочую,
Ты придешь, а меня не будет.

1 2 4 1 «Перепил» — хараб гаьитам; обыгрываются д в а з н а ч е н и я слова
хараб: 1) «сильно пьяный», 2) «ветхий, разрушенный».

1242 «Пыль легла н а м о е солнце» — солнце моего лика потускнело от
пыли старости. У Р. Алиева (с. 2 0 2 ) п р е д л о ж е н п е р е в о д : «Пыль моего
[бытия] у ж е достигла солнца», что означает «я п о д х о ж у к концу ж и з -
ненного пути» (с. 373) . «Бледное солнце» (афтаб-и зард\ — желтое, т. е.
неяркое, вечернее солнце Щастгирди).
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Положишь голову на мою могилу,
Станешь плакать о разлуке, горько плакать.

Если твои вздохи будут, словно дым,
Что проку мне будет от того дыма? 1 2 4 3

И если пламя твоей скорби сожжет мир,
Разве оно озарит лицо моей участи?

96. Как услышал сын советы отца,
Всем сердцем захотел последовать тем советам;

[Хоть] несколько дней притвориться и потерпеть,
Успокоиться и обмануть отца.1 2 4 4

Пока задумывал отречение от любви,
Явилась любовь и надрала отречению уши.

Он сказал: «О, твое дыхание живит мою душу,
Твоя забота распутывает мои узлы.

Мой разум — раб твоих наставлений,
В моем ухе — кольцо служения тебе.

101. Твой совет — светильник, просвещающий душу,
Мое непослушание — от злополучия.1245

Я знаю, что твой приказ нужно исполнить —
Стараюсь исполнить и не могу.

1243 «Вздохи, словно дым* — самые тяжкие вздохи, п о д н и м а ю щ и е с я

из глубины сгорающего от скорби сердца.

1244 «Успокоиться» — выражение па дар кащпдан (букв, «вытянуть

ноги») означает «остановиться, успокоиться», см. ['Афифи, ел. ст.], с

данным бейтом в качестве примера.

1245 «От злополучия» (зи таиг-рузп) — т. е. н е п о моей вине.
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Зачем ты навязываешь мне обычаи разума,
Зачем смеешься над обычаем моего дела?1 2 4 6

В моих помыслах, занятых любовью,
Весь мир не стоит и единого зернышка.

Судьба пустила меня на ветер, да так,
Что я не помню ничего из услышанного.

106. Все, что помнилось, пошло на ветер,
В моей памяти не осталось ничего, кроме забвения.

Не спрашивай меня сегодня: «Что ты ел вчера?»
Потому что и сами эти слова забыты.

Если о том, что происходит со мной сейчас,
Ты спросишь «Что делаешь?» — я не знаю!

Знаю, что ты — отец, а я твой раб,
Но не ведаю, как тебя зовут.

Не только отец пропал из моей памяти,
Но и сама память покинула мой разум.

111. И о себе не знаю — как мое имя?
Я возлюбленная и я влюбленный — кто же я?

Когда молния воспламенила мое сердце,
Мой сердечный жар спалил меня целиком.

А когда я в шалаше или на соломе
Стал довольствоваться просто водой и хлебом,1247

1246 «Мое дело» — дело л ю б в и .
1247 «в шалаше или на соломе» — метафора бездомной жизни.



Перевод 399

Я думаю, мельница [моей] судьбы,
Осталась без воды и зерна.1 2 4 8

При своей одичалости я стал блуждать [один],
Дикарю не место среди людей.

1.16. Тот, кто дружит с диким зверьем,
Тоже усвоит обычаи дикарей.

Словно дыню, подпорченную мошками,
Лучше удалить меня прочь:1 2 4 9

Боюсь, что от меня поднимется эта пыль,
И пострадает весь огород.1250

Лучше, чтобы больного оспой удалили от ребенка,
Чтобы не иссушить кипучую кровь.1 2 5 1

Мой рассудок клонится к опустошению,
Лучше, чтобы мое место опустело.

121. Считай, что на ниве — колоском меньше,
Пусть канет в небытие дорожная пыль!

Не учитывай одну букву из того, что прочел,
Считай, что одно семя ты не взрастил!

1248 В о д а приводит мельницу в д в и ж е н и е , хлеб (мука) — результат
ее работы. Вероятно, Маджнун хочет сказать, что ж и з н ь его словно ос-
тановилась и лишилась смысла.

1249 «Лучше удалить меня прочь» — бих гар шавам аз тикам бурйда,

букв, «лучше, если я буду вырезан из живота»; возможно, в полусти-
шии содержится намек на выражение аз шикам уфтадан — «уми-
рать» (букв, «выпадать из живота») ['Афифи ел. ст.].

1 2 5 0 Смысл бейта: п о р а ж е н н у ю насекомыми д ы н ю нужно сразу ж е
удалять с грядки, иначе от нее могут заразиться и другие д ы н и (Даст-
гирди).

1251 «Кипучая кровь» (хӯн-и ба джӯш) — м е т о н и м и я р е б е н к а , полного
жизненных сил.
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Приготовь могилу и возложи на нее руку,
Считай, что умер пьяный влюбленный!

Нельзя ждать разумного поведения от того,
На ком остановился калам здравомыслия.1252

Ты говоришь, что впереди — дорога отбытия,
Но этот заблудший сам собрался в дорогу.

126. Прежде твоего отбытия настала моя осень,
Твоего часа не знаю, а мой час наступил.

Живой будет плакать о твоей смерти,
А я мертвый, что ждать от мертвого?»

Глава тридцать первая
Прощание отда с Маджнуном

1. Когда увидел отец, что [сын] болен,
Что он пленник в мире любви,

Перестал надеяться на его выздоровление,
Поскольку та нить лихорадки была полна узлов.1253

1252 Смысл бейта: когда в Предвечности определяли человеческие
судьбы, для М а д ж н у н а исключили саму возможность здравомыслия.

1253 «Нить лихорадки» (ришта-йи таб\ — м е т а ф о р а истощенного и
охваченного ж а р о м Маджнуна; «узлы» (гирих) — метафорич. «трудно-
сти». Сравнение основано н а способе заговора лихорадки: н а руку
больного повязывали «нить лихорадки», т. е. нитку, на которой пред-
варительно с молитвой об исцелении завязывали узелки. По мнению
Дастгирди, Маджнун здесь уподоблен такой нити, поскольку он исху-
дал, а трудности в его ж и з н и уподоблены узлам. Айати (с. 2 5 3 — 2 5 4 )
считает, что выражение «нить, полная узлов» указывает н а само не-
удавшееся исцеление, поскольку многочисленные узлы и молитвы ока-
зались бесполезны.
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Сказал: «О моя печень и терзающий мою печень,
О мои оковы и мой венец,

Я внял [рассказу] о твоей безнадежности,
Простился с тобою и с собой.

Кончились силы твоего отца, плачь же,
Плачь, как подобает, жалобно плачь!

6. Обними меня за шею и поднимись,
Полей водою слез мое лицо,

Чтобы я совершил омовение перед дорогой
И сладко заснул в дорожном паланкине.1254

Это — последняя минута перед отбытием,
В глазах вместо сурьмы стержень для ослепления.1255

Не время упрямиться, заключи меня в объятия,
Дабы я приготовил припасы, ибо путь далек.

В этом мире я собрал пожитки,
Я направляюсь в другой мир.

11. Но я не удалился от твоего мира,
Умирая, я скорблю по тебе.

Хоть ты и дорог, как зеница ока,
Прощай, ибо больше меня не увидишь.

Прощай, ибо я собрал дорожные пожитки,
Я взошел на корабль отбывающих.

1254 «Перед дорогой» — т. е. п е р е д уходом в мир иной.

1255 «Стержень для ослепления» — мпл, т а к ж е «палочка для подве-
дения глаз сурьмой». Смысл полустишия: вместо целительной сурьмы
свидания глаза получили ослепляющий стержень разлуки, т. е. им
предстоит ослепнуть от слез.
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Прощай, ибо я поднял дорожный груз,
И подвластен [лишь] Судному Дню.

Прощай, ибо родство прервалось,
Мы и так задержались, а караван ушел.1256

16. Прощай, ибо я собрался откочевать,
Я ухожу так, что не вернусь».

Как окончил он это прощание,
Благословил его и отправился назад.

Обессиленный, вернулся он в свое жилище,
Готовый вот-вот расстаться с жизнью.

Несколько дней он в немощи
Тоскуя, влачил свою жизнь.

В недобрый час смерть напала из засады,
Оставила его дела недоделанными.

21. Небесная птица выпорхнула из силков,
Обрела покой в лоне истины.1257

Небесное схватилось за веревку [шатра] небосвода,
Земное соединилось с низиной земли.

Тот находит успокоение, кто в этой обители
Движется, не успокаиваясь, словно луна,

Не задерживается [надолго] в доме скорби,
Словно молния, рождается и умирает.

1256 «Родство прервалось» — т. е. мы отныне принадлежим разным
мирам, миру ж и в ы х и миру мертвых. Смысл второго полустишия: мне
у ж е время быть в ином мире, но я задержался из-за любви к тебе.

1257 «Лоно истины» — мак'ад-и сидку иранизированная ф о р м а кора-
нического выражения [Коран, 5 4 : 5 4 — 5 ] : «Действительно, благочести-
вые будут в садах и среди рек, в обители правды (фп мак'ади сидк),
п р е д царем всемогущим» (перев. Г. С. Саблукова) [Коран 1990] .
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На стоянке этого бренного мира
Не медли, чтобы не испытать страдания!

26. Тому, кто стал на постой в этом селении,
Сердечный покой заказан.

А тот человек, что унес душу из этой крепости —
Не он в ней, а она для него умерла.1258

Мир — это див в обличье ангела,
Непременно стремящийся тебя погубить.

У него на блюде одна только печень,
И эта печень — из твоего бока тоже.

Горе твоему кипарису на этом лугу,
Ибо вода там — соль, а трава там — ножи.

31. Доколе испытывать страдания в мире,
Мчаться и получать [удары] бича?

Радуйся миру, ибо — вот он, мир!
А ты в горестях этого мира, вот в чем горе!

Тот не трудолюбивый муж, а змея,
Кто, оставив сокровища, питается прахом.1259

Вкушай наслаждения, ибо ты — роза, озаряющая мир,
Не делай пропитанием землю, подобно змее.

[Пока] есть жизнь — держись за жизнь,
Когда жизни не осталось, скажи — ну и пусть!

1258 Человек, который освободился от привязанности к крепости
земного мира, т. е. «умер п р е ж д е смерти», уподоблен узнику, освобо-
дившемуся из крепости.

1259 «Оставив сокровище» — намек н а представление о том, что
клады и сокровища находятся п о д охраной змей. «Питается прахом» —
считалось, что змеи зимой не покидают своих нор, а пищей и м служит
земля.



404 Лайли и Маджнун

36. Серебро, хотя и выручает при хорошем и дурном,
Срывает с якоря тысячи кораблей.1260

Не бери, как яма, не держи [мертвой] хваткой,
Бери и отдавай, словно мельничный жернов.1261

Если берешь, тебе надлежит и давать,
Ибо мир расцвел благодаря обмену дарами.

Если нет у тебя поклажи, то не будет и податей,
Опустошенное место не облагается налогом.

Из тех, кто скакал рядом с тобой,
Посмотри — много ли осталось в отряде?

41. Ушли Кайаниды и хранители веры,
Оставили мир на тех, кто им не ровня.1262

Какие эти люди и какими были те?
Взгляни — какие на месте Кайанидов!

Тебе не тягаться с теми владыками,
Разве что на путях благородства.

Твори добро и остерегайся зла,
Ведь доброму уготована добрая участь.

Тот, кто поступил дурно, причинил зло не тебе.
На самом деле он навредил самому себе.

1260 Идея: хотя обладание с е р е б р о м п р и любых обстоятельствах по-
лезно для человека, но если перегрузить и м корабль существования, т о
п о д н а п о р о м ветра н а п а с т е й оно оборвет я к о р н у ю цепь бытия (Даст-
гирди).

1 2 6 1 «Как яма» — чӯн чах; чах — «яма», «колодец»; н а м е к н а обычай
прятать клады в в ы с о х ш и х колодцах.

1262 «Кайаниды» — легендарная д и н а с т и я д р е в н и х ц а р е й Ирана, ос-
н о в а н н а я Кай-Кубадом; «вера» — имеется в в и д у з о р о а с т р и з м или, в
более ш и р о к о м смысле, верования д р е в н и х иранцев-огнепоклонников.
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46. Сделай добро и брось в яму,
Ибо из ямы оно вновь поднимется к тебе.

Стоит прозвучать чему-то доброму или дурному,
Оно отзывается под куполом мира.

[Если] кто-то поверит тайну горе,
Гора расскажет, все что услышала.

Глава тридцать вторая
Маджнун узнает о смерти отца

1. Однажды под утро по [воле] случая
Один охотник направлялся за дичью.

В Наджде обосновался Маджнун,
Словно сокровенная жемчужина на царском венце.1 2 6 3

Охотник, как увидел на пути льва,
Обратил против него язык, словно меч.1 2 6 4

Спросил его, словно соболезнующие,
Мол, эй, удалившийся от дома и друзей,

Тебя не заботит то, что впереди безысходность,
Или то, что есть у тебя кто-то и кроме Лайли.

6. Ты не вспоминаешь ни об отце, ни о матери,
Бестыжий ты человек, постыдись!

Такому наследнику, как ты, самое место в могиле,
А ты еще и кичишься тем, что позоришь семью.

1263 «драгоценная жемчужина» — дурр-и макнӯн, букв, «сокрытая
жемчужина», столь драгоценная, что ее скрывают от чужих глаз.

1264 «Дев» — и м е е т с я в в и д у М а д ж н у н .
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Я понимаю, что от отца, пока тот был жив,
Ты по молодости норовил держаться подальше.

Когда умер отец — да продлится твоя жизнь —
Ты бы по крайней мере вспомнил о нем,1265

Пришел бы как-нибудь почтить его могилу,
И выказать сожаление о нем.

11. Обратился бы с извинениями к его могиле,
Вымаливал бы прощение у его души.

Маджнун под звуки этой нестройной мелодии
Зарыдал и согнулся, прямо как чанг.

Бросился в раскаянии на землю,
Надавал себе множество тумаков.

Забыл о покое и сне,
Тут же ринулся на могилу отца.

Как увидел плиту на отцовской могиле —
Ощутил в печени осколки алмаза.1266

16. Упал без чувств на его могилу,
Обнял ее, словно [собственную] печень.1267

От привязанности к чистой душе отца
Оросил его прах водой из глаз.

То обнимал землю на его [могиле],
То от горя посыпал голову землей.

1265 « д а продлится твоя жизнь!» — ту ра бака бад, букв, «да будет у
тебя вечная жизнь!» — фраза, с которой обращаются к родным и
близким усопшего.

1266 «Ошутил в печени осколки алмаза» — израненная алмазными, т. е.
самыми острыми, осколками печень — образ предельного страдания.

1 2 6 7 «Словно [собственную] печень» — т. е. словно самое дорогое.
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Для узника днем настала ночь,
Больного ночью охватил жар. 1 2 6 8

Он и так всю жизнь испытывал муки,
Поскольку с первого шага стал пленником горя.

21. Тому, кто становится пленником отчаяния,
Каково, если он становится сиротой.1269

Оставив надежду на помощь,
Униженный пленом и сиротством,

Какое-то время он ползал по той земле,
Искал хотя бы след друга.

Не находя того, кто разделял его горе,
Он не переставал терзаться горем.

Столько кровавых слез пролил с ресниц,
Что плоть земли замесил кровью.

26. Воскликнул: «О отец, о отец, где ты,
Что не являешь сыну [свой] венец?1 2 7 0

О деливший мое горе, где мне найти тебя?
Кому поведаю о горестях тоски по тебе?

Ты почел за благо остаться без сына,
И потому распахнул двери праха.

Я не знал, что такое сиротство,
Лишь теперь попробовал — это горько!

1 2 6 8 Маджнун находился в узилище скорби по отцу и был болен этой
скорбью; для него, как для узника, светлый д е н ь стал темной ночью;
но ночь, несущая прохладу, не спасала его от лихорадочного ж а р а .

1269 «Отчаяние» — бпм, букв, «страх», но Д а с т г и р д и указывает, ч т о

здесь актуально значение, «противоположное надежде», т. е. «отчаяние».
1270 «[Свой] в е н е ц » — т. е. свою венчанную главу.
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Больше не кори меня за разлуку,
Я сам стыжусь, того что сделал.

31. Вопль поднимается из моего сердца,
Когда я вспоминаю о твоих советах.

Ты был для меня объездчиком, [обучавшим] выездке,
А я для тебя из-за необузданности — норовистым жеребцом.

Ты был для моего уха, словно золотое кольцо,
А я был далек от тебя, как кольцо на двери.1 2 7 1

Я прибегал к грубости, ты — к ласке,
От меня исходил лишь холод, от тебя — тепло.

Ты — в сотнях горестей из-за моей жизни,
А я — в блужданиях по всему свету.

36. Ты сдувал пылинки с моей постели,
А я ушел, отказавшись от сна.

Ты устраивал для меня веселый пир,
А я улегся на [голый] камень.

Ты возносил мольбы и ничего не добился,
Я посадил дерево и не вкусил плода.1272

Твою задушевную любовь каждый миг
Я вспоминаю и от горя рву душу.

. 1271 в бейте «золотое кольцо в ухе» и «дверное кольцо» противопос-
тавляются по двум признакам: 1) драгоценное (золотое) — дешевое (из
простого металла); 2) близкое к человеку (находящееся в ухе) — далекое
(находящееся на двери). Идея: ты, отец, старался быть для меня бла-
гим и близким, я же был для тебя никчемным и далеким.

1272 «Дерево» — имеется в виду «дерево любви» к Лайли.
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Ёӯду орошать платье Нилом из глаз,
Пока не стану слепым и опозоренным.1273

41. Увы, отец, увы, из-за того, что я сделал
Не одно у меня страдание, а сотня страданий.1 2 7 4

Я обидел тебя, отец, неподобающе,
Горе, если ты не простишь меня, горе!

Твоя обида да не прервет моего пути,
Да не накажет меня за мой грех!

О дающий свет моей звезде,
В твоем благоволении — мое спасение!

Боюсь, Бог спросит с меня,
Если ты не будешь доволен своим рабом.

46. Ты сказал: «Ты — моя печень по воле судьбы»,
А потом пустил стрелу в эту печень.1275

Если я — твоя печень, не жарь меня,
Не делай из меня кебаба, словно вероломные.1276

Твоя печень так кровоточит,
Почему же ты — в печени земли?1 2 7 7

1 2 7 3 «Нил» — нпл, название реки, здесь — м е т а ф о р а полноводности;
нал также — «синий» (цвет траура). «Опозоренный» — кабуду т а к ж е
«синий», что соотносится с н а з в а н и е м реки Нил.

1 2 7 4 Смерть отца сама по себе горе, н о память о том, что Маджнун
пренебрегал наставлениями и просьбами отца, стократно увеличивает
его мучения.

1275 «Моя печень» — см. примеч. к б. 16.
1276 «Вероломные» — бп-намакану букв, «несоленые»; Д а с т г и р д и тол-

кует это слово как бп-вафа «неверный, вероломный» . Смысл бейта: ес-
ли я близок тебе, как печень, то не мучь меня, словно вероломные вра-
ги. Р. Алиев предлагает другую интерпретацию полустишия (с.214): «И
не ж а р ь н а огне, как бессольного (неверного)».

1277 «Твоя печень» — твой сын. «В печени земли» — дар джигар-и
зампн, т. е. во чреве земли, в могиле. Бейт перекликается с бейтом 3,



410 Лайли и Маджнун

Сегодня ты пьешь кровь моей печени, I
Зовешь меня печенью — о, как ты жжешь [эту] печень!1 2 7 8 о.П

Может, со мной ты захотел полакомиться печенью,
И вот огонь охватил [эту] печень.1 2 7 9

51—5. Пусть я и грешен перед тобой,
Но я сам поплатился за свой грех,

Если мое ухо не вняло твоему совету,
То твой удар надрал мне уши».1280 1

Так [Маджнун] жаловался и вздыхал,
День превращал в черную ночь.

Пока ночь не явила черного знамени,
Его жалобы не переставали бить в барабан.

Когда подал голос вестник утра
И заря из-за гор подняла знамя,

56. Утро-алхимик, творящее философский камень,
Своим дуновением превратило землю в золото,1281

гл. 32, где отец называл Маджнуна «моя печень и терзающий мою пе-
чень».

1278 «Ты пьешь кровь моей печени» — ты заставляешь меня стра-
дать.

1279 «Может, со м н о й т ы з а х о т е л п о л а к о м и т ь с я печенью» — ба ман
джигар-ат джигар-хвар уфтад, б у к в , «со м н о й т в о я п е ч е н ь с т а л а по-
едающей печень»; как отмечает Дастгирди, слово «печень» в первом
случае означает «сердце». Идея: ты стремишься причинить мне стра-
дания (своим отсутствием), от этого в моей печени огонь — это застав-
ляет меня страдать еще сильнее.

1280 «Твой удар надрал мне уши» — т. е. удар, который ты нанес
своей смертью, стал мне наказанием.

1 2 8 1 «Алхимик» — икспрп, см. [ДХ, ел. ст.], с данным бейтом в каче-
стве примера.
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Тот ходячий прах, [покинув] тот прах,
В тоске отправился на всхолмие Наджда,1282

Он, как прежде, проливал слезы,
Но теперь — скорбя по усопшему.

Вздыхал о злосчастной судьбе,
Жил среди сотен тысяч невзгод.

Ради той, что озаряла сердце, коротал
День до ночи и ночь до дня.

Глава тридцать третья
Дружба Маджнуна с дикими и хищными зверями

1. Хранитель преданий, украшающий повесть,
Так повествует об этом предании,

Что, мол, тот, кому степь — ковер, а гора —изголовье,
[Тот] базилик глиняной каморки,1 2 8 3

Когда завершил траур по отцу,
Пустился бродить по горам и степям.

1282 «Ходячий прах, [покинув] тот прах» — имеется в виду е д в а ж и -
вой Маджнун, у ш е д ш и й с могилы отца.

1283 «Базилик глиняной каморки» {райхан-и сарача-и сифалпн) — п о
мнению Дастгирди, это Маджнун, поселившийся подле горы; гора
уподобляется земляной каморке, а М а д ж н у н — базилику, который изо-
бражен н а стене этой каморки, или ж е слово сифал означает «разби-
тый кувшин», а М а д ж н у н сравнивается с базиликом, нарисованным
на его черепках. Но возможно, сарача-и сифалпн стоит в т о м ж е ряду,
что и сарача-и хак> букв, «каморка праха» ['Афифи, ел. ст.] или сарача-
игил, букв, «каморка глины» [Му*ин, ел. ст.], и обозначает «земной
мир». Тогда смысл уподобления: М а д ж н у н наполняет благоуханием
земной мир (в главах поэмы многократно встречаются сравнения
Маджнуна с ароматными вещами).
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Однажды из тех степей, прибежища напастей,
Он пришел в края, где жила подруга.

Увидел сотворенное каламом верности —
«Лайли Маджнун» написано вместе.1284

6. Он вонзил ноготь и поскреб тот листок,
Оставил себя и стер подругу.

Очевидцы спросили: «Что это значит,
Что из двух начертаний [лишь] одно к месту?»

Он сказал: «Пусть лучше исчезнет одна надпись,
Ведь для нас двоих довольно и одной надписи.

Если всмотреться во влюбленного,
Из него проступит возлюбленная».

Спросили: «Почему внутри
Скрыта она, а виден ты?»

11. Он сказал: «Для меня негоже,
Чтобы потерявший сердце был орехом, а она — скорлупой,

Лучше, чтобы я был завесой для подруги,
Или был скорлупой ореха».

Так сказал и ушел с того перепутья,
Словно Раби'а, побрел не разбирая дороги.1285

1284 «Сотворенное каламом верности» — вероятно, имеется в виду

листок со стихами Маджнуна о Лайли или просто с именами, записан-

ными кем-то из «верных влюбленных», последователей Маджнуна на

пути любви.

1285 Имеется в виду Раби'а ал-'Адавййа ( 7 1 3 или 7 1 4 — 8 0 1 ) — пред-

ставительница басрийской школы подвижников, которая провела го-

д ы в пустыне, подвергая себя аскетическим испытаниям (перевод ее

жития из Тазкират ал-аулийа 'Аттара см. в [Чалисова 1983]).
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Читал насибы, как влюбленные,
Искал лекаря для исцеления.1286

Он одичал и сорвался с привязи,
Отринул осуждения и обычаи людей.

16. Приучился, как животные в степи,
К корням зеленых растений.

Ни нрава хищника, ни загона для травоядных —
Всегда в согласии с хищными и травоядными.1287

Для несения сторожевой службы приставил
Льва и оленя к одному господину.1288

Каждый дикий зверь, что жил в пустыне,
Торопился к нему на службу.

Со львами, оленями, волками и лисами
Он встал на дороге военным лагерем.

21. Они все стали покорны приказам,
Он — шах надо всеми, словно Сулайман.

Крыло орла — его балдахин,
Его кости — под сенью стервятника.1289

1286 Насиб (наспб) — вступительная часть касыды, иногда вклю-
чающая описания любви, здесь — синоним любовной газели.

1287 Идея: М а д ж н у н не боялся н р а в а хищников, потому что хищни-
ки н а него не нападали, ему не н у ж е н был загон для травоядных, по-
тому что те не боялись его.

1288 «Для исполнения с т о р о ж е в о й службы» — ба хифз-и дӯрбашп;
дӯрбаш (букв, «посторонись!») — стражник, р а с ч и щ а в ш и й в толпе д о -
рогу высокопоставленному лицу, а т а к ж е само д в у з у б о е копье, кото-
рым он вооружен; дӯрбашп — работа таких стражников. По м н е н и ю
Дастгирди, в бейте рога оленя имплицитно уподоблены такому копью.

1289 Смысл второго полустишия: стервятник питается мертвечиной,
метафорически — костями, но истощенного Маджнуна, от которого
остались о д н и кости, он защищал от солнца, словно балдахин н а д цар-
ским троном.
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Таких пределов достигла его царская власть,
Что он отсек хищный нрав от природы хищников.

Волк перестал обижать овцу,
Лев удалил когти от онагра.

Собака заключила мир с зайцем,
Детеныш газели пил молоко львицы.

26. Он брел, готовый расстаться с жизнью,
А они шли рядами сзади и впереди.1 2 9 0

С его ложа, там где он спал,
Лисица хвостом сметала пыль.

Газель спешила сделать массаж,
Терлась грудью о его ноги.

Он опирался на шею онагра,
Прислонялся головой к бедру оленя.1291

Лев садился на задние лапы,
Словно стражники, обнажившие сабли.1292

31. Волк, неся сторожевую службу,
Шел в дозор, готовый отдать жизнь.

1290 «Готовый р а с с т а т ь с я с ж и з н ь ю » — джан ба каф гирифта, букв,
«зажав жизнь в руке», т. е. не считающий жизнь ценной, готовый от-
дать ее ради любви.

1291 В бейтах 27—29 Маджнун изображен перед отходом ко сну. Ли7

сица готовит ему ложе, а газель массирует ноги; он держится рукой за
шею стоящего сбоку онагра, а головой опирается на стоящего сзади
оленя (отметим, что животные перечислены в порядке увеличения
размера).

1292 «Обнажившие сабли» — когти льва уподоблены обнаженным
саблям.
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Свирепый леопард, лютый по природе,
Растягивался на манер леопардовой шкуры.1 2 9 3

Эти дикие звери, обитатели пустыни,
Стояли вокруг него в несколько рядов.

Он, как подобает царям, прикрыв фланги,
Восседал в центре воинства хищников.

Опасаясь кровожадного зверья,
Всякий избегал общения с ним.

36. Заметив, что он кому-то не рад,
Звери тотчас же разрывали [того] в клочья.

А того, кого он звал, чтобы свидеться,
Никто не осмеливался ранить.

Будь он хоть друг, хоть родственник —
Никто не приближался без разрешения.

В свите этих идущих налегке
Он двигался, точно пастырь со стадом.1294

Словно дикий зверь, он сошелся со зверьем,
Ибо у диких можно найти спасение от дикости.1 2 9 5

41. Люди дивились его повадкам
И тому, как звери шествуют подле него.

1293 « Л е о п а р д о в а я ш к у р а » — палангп, с о г л а с н о А й а т и (с. 257) , э т о
ковер из леопардовой или тигровой шкуры. При понимании палангп
как «леопардовый» или «тигриный» возможен перевод полустишия,
предложенный Р. Алиевым (с. 217): «Отрекся от своего тигриного
нрава».

1294 «Идущие налегке» — джарпда-ранан, д и к и е з в е р и , б л у ж д а ю щ и е
по степи без одежды и снаряжения Щастгирди).

1295 Идея: дружба с дикими зверями спасала Маджнуна от притес-
нений, т. е. «дикости», со стороны людей.
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Где бы ни находился настигнутый страстью,
Он не успокаивался, пока не увидит Маджнуна.1296

Всякий день какой-нибудь путник по дороге
Делал возле него привал.

Приносил с собой пишу в надежде, что, может,
Сумеет прервать его обет поста.1 2 9 7

А тот [паломник], сидящий в облачении из львиных шкур,
Вселяющий страх во всех храбрецов,1298

46. Съедал кусочек из того подношения,
А остальное передавал зверям.

Изобилием, что бывает лишь весной и летом,
Давал зверью ручательство в каждодневном пропитании.

Всякий зверь, завидев его, простирался ниц,
Считая его своим кормильцем.

Звери кружили вокруг него,
Чтобы добыть себе ежедневное пропитание.

Благодеяние приручает всякую тварь,
Оно свободных делает рабами.

1296 Идея: каждый, кого настигала страсть, начинал искать Мадж-
нуна, поскольку все влюбленные видели в нем идеал любовного пове-
дения.

1297 «обет поста» — Маджнун, изнуряющий себя в мечтах о свида-
нии с Лайли, уподобляется человеку, давшему обет поститься, чтобы
его желание исполнилось.

1298 «Сидящий в облачении из львиных шкур» (хурм-ниьипн-и чарм-и
шпран) — предположительно означает «сидящий в окружении львов»;
«облачение» — хурм; согласно Дастгирди, здесь означает то же, что
ихрам, облачение в одежду паломника. Уподобление львов (метоними-
чески «львиных шкур»), охранявших Маджнуна, паломнической одеж-
де, содержит намек на обычай неприкосновенности паломников; во
время хаджа ихрам служил защитой от нападения грабителей.
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51. Поскольку огнепоклонник проявляет щедрость к собаке,
Она ластится [к нему], словно кошка.

Я слышал историю, что некогда
Был в Мерве один царь.

Он держал на цепи несколько псов,
Бешенных, подобных связанным дивам.

Каждый по свирепости — [настоящий] кабан,
Отхватывал верблюжью голову в один укус.

Когда шах гневался на кого-нибудь,
Отдавал его этим кровожадным псам.

56. Всякий, кто впадал у шаха в немилость,
Бывал отдан и съеден одновременно.

Меж приближенных шаха был один юноша,
Знающий все обо всяком деле.1 2 9 9

Он боялся, что шах, сжигающий друзей,
Однажды охладеет и к нему,1300

Натравит пса на его газель,
Испытает ее клыками псов.1 3 0 1

Страшась псов, он не стал ждать,
Установил дружбу с псарями.

1 2 9 9 « З н а ю щ и й все» — тамам-дан, композит, з а ф и к с и р о в а н н ы й в
ДХ с д а н н ы м бейтом в к а ч е с т в е единственного п р и м е р а .

1 3 0 0 « С ж и г а ю щ и й друзей» (ашна-сӯз) — п р и ч и н я ю щ и й с т р а д а н и е
даже своим приближенным.

1301 «Газель» — метафора жизни, естества юного и прекрасного от-
рока.
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61. Каждый день ходил и по овце
Бросал в загон тем псам.

Он столько приваживал их таким способом,
Что легка стала для него эта тягота.

У его ног, благодаря щедрости его рук,
Псы стали послушны его намерениям.

Однажды разгневанно
Шах взглянул на того смиренного юношу,

Приказал придворным с сердцами псов,
Чтобы те отвели его прямо к псам.

66. И те псы по натуре явили жестокость,
Сочтя за счастье, утащили его, словно псы.

Связали и отдали его тем псам,
Сами отошли подальше и остановились.

И те псы львиного [нрава], с железными когтями,
Набросились было на него,

Но как узнали своего благодетеля —
Давай ластиться к нему, виляя хвостами.

Вокруг него уселись на задние лапы,
Легли, положив морды на краешки лап,

71. Заботились о нем, словно нянька,
Й так миновали день и ночь.

А когда явил свой лик белый день,
И стал золотистым черный шелк,1302

1302 «Черный шелк» — ночное небо; «стал золотистым» — т. е. появи-
лась утренняя заря.
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Раскаялся шах в своем поступке,
Затосковал и сказал приближенным:

«Я вчера ту безвинную газель
Отдал псам, вот уж заячий сон!1303

Поглядите, что натворили те псы,
Как расправились с его плотью!»

76, Когда псарю дали знать об этих речах
Он пришел к шаху и сказал: «О шах,

Сей муж не человек, а ангел,
Ибо Бог замесил его из благородства.1304

Вставай и пойди, посмотри на то сияние,
Дабы узреть издали божественное творение.1305

Он сидит перед пастями псов,
Но запечатал псам клыки.

А те волкодавы с драконьими мордами
Не повредили на нем и кончика волоска».

81. Шах быстро распорядился, чтобы поспешили,
Может, найдут того утраченного.

Слуги, отправленные за ним, привели
Его от скопища псов к почетному месту шаха.

1 3 0 3 «Заячий сон» (хаб-и харгӯш) — считается, что з а я ц спит, не за-
крывая глаз, т.. е. как бы притворяется спящим, отсюда д в а значения
идиомы: (1) «неведение» (глаза закрыты, но не видят), (2) «притворст-
во». По мнению Дастгирди, шах упрекает себя з а «неведение», т. е. за
то, что он не разобрался в деле.

1304 Согласно мусульманскому мифу, человек сотворен из воды и
глины.

13°5 «Сияние» (нӯр) — намек на природу ангелов, которые сотворены
из божественного света.
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Шах продолжал изумляться, мол, тот юноша —
Кто же он, раз не пострадал от псов?

Беспрерывно рыдая, вскочил на ноги,
Сотню раз со слезами умолял его о прощении.

Сказал: «По какой причине, расскажи,
Лишь твое дыхание не прервалось?»

86. Тот сказал: «Причина в том, что до заточения
Я отнес псам несколько гостинцев.

За гостинец, который съели,
Они запечатали передо мной свои пасти.

Десять лет я служил тебе —
И вот угощение, что я отведал у тебя.

Ты отдал меня псам за один проступок,
Но вышло, что пес не пожирает своих.

Пес оказался другом, а ты — не друг,
Пес платит за доброе отношение, а ты — нет.

91. Пес заключит мир и за одну кость,
Ничтожный не сохранит верности и за [спасенную} жизнь».

Как увидел царь такое диво,
Что спасение — от человеческой природы,1306

Протрезвел от опьянения гордыней,
Расстался с жестокостью и бесстыдством.1307

1306 Идея: шах увидел, что юноша не был ангелом, как предположил
псарь, он спасся потому, что поступал, как должно поступать благора-
зумному человеку.

1 3 0 7 «Жестокость» — сагп, букв, «собачность»; «бесстыдство» — саг-
парастп, букв, «собакопоклонство». Рассказ о юноше и псах (бб. 5 2 —
93) построен на повторении в большинстве бейтов слова саг «пес», ис-
пользуемого в прямом и в переносном смысле как изолированно, так и
в составе композитов (прием илтизам).
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Смысл этого моего рассказа в том,
Что милость и щедрость — крепость для жизни.

Маджнун, который давал пишу тем зверям,
Соорудил для себя крепость.

96; Они, служившие [ему] оружием,
Стали крепостью вокруг него.

Поднимался ли он или сидел,
Его свита с ним не разлучалась.

Тебе тоже, если будешь поступать, как он,
Не придется глотать кровавые слезы в мире.

Если твой сотрапезник зовется халифом,
Стоит ему принять твое угощение — он твой раб.

Глава тридцать четвертая
Маджнун обращается с мольбой

к чертогу Вышнего Бога

1. Ночь сияла, как светлый день,
Небосвод расцвел, как зеленый луг.

От ожерелья с золотыми подвесками
Позолотился лик неба.1 3 0 8

Планеты в хороводе красоты
Пустились в пляс на коврике горизонта.1309

1308 «Золотые подвески» — м е т а ф о р а з в е з д .
1 3 0 9 «В х о р о в о д е красоты» — ба даст-банд-и хӯбп; в Д Х б е й т п р и в е -

д е н с р е д и п о э т и ч е с к и х п р и м е р о в н а з н а ч е н и е «хоровод» (ел. ст. «даст-
банд»). Д а с т г и р д и п о н и м а е т даст-банд к а к «браслет»; т а к ж е у Р. Алие-
в а : «Звезды с б р а с л е т а м и с ч а с т ь я н а руках» (с.222). В т е к с т е А й а т и
(с. 114) и с п о л ь з о в а н в а р и а н т даст-банд-и чӯпп> где чӯпп — «танец с
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В дива светоч метнул копье,
Издали возгласил: «Нет силы и нет...»13*0.

Мускусная железа ночи напоила ароматом воздух,
Жемчужина луны озарила землю.1311

6. С этой жемчужиной и той железой шестиарочный шатер неба
Наполнил страны света украшениями и благовониями.1312

Звезды преобразились,
Они обновили свою красоту.

Сто разновидностей звезды Шаб-Аханг
Явил небосвод на одном престоле.1313

Небесной скачкой небо взяло
В осаду медную твердыню Полюса.1314

платками, исполнявшийся мужчинами и женщинами, вставшими в
круг».

13Ю «в д и в а светоч метнул копье» — т е . пролетела п а д а ю щ а я звез-
да; существовало представление, что метеоры -г- это стрелы, которыми
ангелы отгоняют шайтанов, пытающихся подслушать разговоры в не-
бе, см. [Коран, 3 7 : 6 — 1 0 ] . «Нет силы и нет...» — начало фразы: «Нет си-
лы и нет мощи, кроме как у Аллаха», которую произносят, чтобы защи-
титься от злых духов.

1311 «Мускусная железа ночи» — благоуханная ночь, когда ветерок
распространяет ароматы трав, уподоблена мускусной железе кабарги.

1312 «Шестиарочный» — шиш-так> букв, «шесть арок», разновид-
ность царского шатра. Все примеры, иллюстрирующие это слово в Д Х
(как в прямом смысле, так и в переносном — «небо»), взяты из поэм
Низами.

1313 «Шаб-Аханг» (букв, «ночная песнь») — «соловей», т а к ж е поэтиче-
ское наименование Сириуса, звезды в созвездии Большого Пса, отли-
чавшейся особой яркостью. Представление о том, что звезды не только
светят, но и звучат, отразилось в частности в разделении зодиакаль-
ных созвездий на «звучащие в полную силу», «в пол-силы» и «слабозву-
чащие» [Мусаффа 1987, с. 8 1 ] . Престол (ауранг) — о д н а из традицион-
ных м е т а ф о р для небесной сферы. Поэтическая идея бейта: в эту ночь
сотни з в е з д сияли так ж е ярко, как Сириус.

1314 «Медная твердыня полюса» (рӯйпн-диз-и кущб) — метафориче-
ское обозначение Полярной звезды, уподобленной Медной Крепости.
Медная Крепость (рӯйпн-диз)'— топоним, упоминаемый в «Шах-нама»
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Теленок погнал Скакуна в авангард
Доставил Корабль на фланг Реки.1 3 1 5

11. Парвин из желтого и лазоревого шелка
Ленточки надела на золотое древко.1 3 1 6

Луна вокруг расшитой золотом парчи
Выткала кайму из тонкого полотна.1317

(там Арджасб заточил похищенных сыновей Гуштасба). В дальнейшем
это название стало м е т а ф о р о й незыблемой твердыни. Образ передает
движение (скачку) з в е з д относительно Северного полюса мира (Поляр-
ной звезды), не участвующего в суточном обращении небосвода и как
бы находящегося в осаде.

1 3 1 5 Теленок (фаркад) — арабское название звезды «бета» в созвез-
дии Малой Медведицы около Северного полюса. Скакун (джанпба,
букв, «разукрашенный парадный конь») — здесь, вероятно, намек н а
созвездие Пегаса, называемое по-арабски «Большой Конь». Корабль —
катти, персидское название созвездия, по-арабски именуемого са-
фпна («корабль»), в современной астрономии это 14 созвездий, распо-
ложенных н а восток от Большого Пса [Веппатоис1а 1 9 7 2 , с. 163] . Река
(шат) — Млечный Путь. «Фланг» — джанах, букв, «крыло, фланг, сто-
рона»; сочетание «фланг Реки» (джанах-и шат) построено по т о й ж е
модели, что и названия частей целого р я д а созвездий (ср. джанах ал-
фарас•.— «крыло Коня», несколько з в е з д в созвездии Пегаса, джанах
ал-гураб— «крыло Ворона»), но активизирует другое значение слова
джанах — «фланг, край». Идея: Фаркад, яркая и ближайшая к полюсу
звезда, как бы расставляет войско звезд, посылая созвездие Пегаса в
авангард, т. е. н а окраину видимого неба, и помещая множество
звезд, образующих Корабль, н а фланг Реки — Млечного Пути, т . е .
спуская корабль н а воду.

1 3 1 6 Парвин — Плеяды, б или 7 з в е з д в созвездии Тельца. Эти рас-
положенные очень близко друг к другу звезды часто сравниваются с
ожерельем или колосом, но здесь Низами, развивая образ военного ла-
геря, представленный в предыдущем бейте, уподобляет и х разноцвет-
ным шелковым лоскуткам (байрак), которыми украшали древко зна-
мени или копье.

1 3 1 7 «Расшитая золотом парча» — парадное знамя, здесь — метафо-
ра самой луны; «кайма из тонкого полотна» — ореол вокруг луны. Об-
раз построен н а контрасте с поэтической конвенцией. Принято счи-
тать, что свет луны портит тонкое полотно, но здесь, наоборот, луна
вокруг своего диска, который сравнивается с золототканой парчой,
образовала подобный полотну ореол.



424 Лайли и Маджнун

Ты сказал бы, что из пращи шаха
Одна пулька попала в луну1318

Или что облик Утарида — это из его лука
Стрела, пущенная им в небо.1 3 1 9

Зухра, что служила золотым украшением его седла
Сияла, словно испарина на его челе.1320

16. Солнце, властвующее над миром — словно его меч,
Скрыто ночью и обнажено днем.

Миррих, пылающий гневом, спешит
Выколоть глаза его врагу.1321

У Бурджиса — перстень с его печатью,
Раз ему подвластно счастье мира.1 3 2 2

Кайван — точильный камень, подвешенный на ремне,
Чтобы точить острие его меча.1 3 2 3

1318 «Шах» — согласно Дастгирди, речь и д е т о Ширваншахе, по за-
казу которого была написана поэма. «Пулька попала в луну* — поэт
предлагает фантастическое объяснение пятен н а луне, одновременно
восхваляя силу и меткость шаха.

1319 Утарид — Меркурий; персидское название этой планеты — Тир
[тпр), что т а к ж е означает «стрела».

1320 Зухра — название планеты Венера. «Золотое украшение» —
ситам, согласно Дастгарди, это слово т а к ж е является названием звез-
ды. «Сияла» — хуш-хӯ бӯд; здесь хуш-хӯ имеет д в а значения: «чистый,
ясный» применительно к испарине и «веселый» применительно к Зухре,
которая считалась небесной музыкантшей, испонявшей веселые пес-
ни.

1321 Миррих — Марс; согласно астрологическим представлениям,
Марс сулил несчастья и представлялся воинственным и гневным.

1322 Б у р д ж и с — Юпитер; э т а планета считалась благостной и пред-
в е щ а ю щ е й благополучие.

1 3 2 3 К а й в а н — Сатурн; согласно астрологическим представлениям,
считался несчастливой планетой. Авторы гороскопов именовали его
«большим несчастьем», наряду с Марсом, называемым «малое несча-
стье». «Точильный камень» — мисанн, приспособление для затачивания
меча, которое носили н а поясе (Дастгирди).
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Шах, наделенный таким могуществом,
Да не оставит страны света без своей красоты!

21. На службе у этого славного владыки
Сколь велик твой сан, о Низами!1 3 2 4

Очертания башен и домов
Утратило небо, сотрясаясь.1325

Отражение овна благодаря месяцу улыбки
Отделало каймой пазуху неба.1 3 2 6

Небесный бык, словно морской бык,
Держит в горле жемчуг Плеяд.1327

1324 Второе полустишие написано по-арабски. Бейты 1 3 — 2 0 вклю-
чают восхваление шаха, которому Низами посвятил свою поэму. Такие
панегирики, построенные как описание вассальной преданности све-
тил правителю, встречаются нередко и в касыдах современников Ни-
зами, Анвари и Хакани.

1325 «Башни» (бурӯдж, мн. от бурдж) — 12 знаков зодиака, «дома»
[маназил, мн. от манзил) — 2 8 лунных домов. Перемещение созвездий
по ночному небу уподоблено землетрясению, разрушающему д о м а и
башни.

1326 «Отражение овна» — т. е. созвездие Овен, которое, по м н е н и ю
Дастгирди, представлено как о т р а ж е н и е облика барашка н а небе. «Ме-
сяц улыбки» — серп луны, висящий н а иранском небе почти горизон-
тально, концами вверх; как полагает тот ж е комментатор, он напоми-
нает улыбающийся рот и потому уподоблен улыбке Овна. «Пазуха неба»
— традиционное обозначение края небес. Смысл бейта: месяц, уподоб-
ленный улыбке, взойдя в расположенном н а краю н е б а созвездии Ов-
на, озарил горизонт своим сиянием, уподобленным кайме, пущенной
по краю неба.

1 3 2 7 «Небесный бык» — созвездие Тельца; «морской бык» — мифиче-
ское животное, и м е ю щ е е в горле волшебную светящуюся ж е м ч у ж и н у
(шаб-чираг), при свете которой оно, выходя из моря, пасется по ночам.
Плеяды находятся рядом с созвездием Тельца и часто в поэзии уподоб-
ляются жемчугу, что позволяет сравнить Тельца с морским быком, об-
ладателем жемчужины.
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Близнецы завязали пояс двуликости

И воссели на трон двутелости.1328

26. Словно полногрудые девы, укрытые полотном, Хука

С Хуной сидели бок о бок.1 3 2 9

Краб на пятерню львиной Лапы

Надел когти Львов.1330

Насра рассыпала жемчуг для жертвы,

Тарфа разбрасывала золото в другой стороне.1331

1328 в бейте речь и д е т о созвездии Близнецов (араб, джауза), кото-
рое изображалось в виде д в у х соединенных человеческих тел. Образы
пояса и трона использованы, по-видимому, как намек н а второе зна-
чение джауза — «созвездие Ориона», части которого именовались
«трон» (тахт) и «пояс» (камар).

1329 «Полногрудые девы» (кава'иб, букв, «полногрудые»)— кораниче-
ский эпитет гурий [Коран, 7 8 : 3 3 ] . Хука (хук'а) и Хуна (хун'а) -̂ - скоп-
ления з в е з д в созвездии Близнецов или в созвездии Ориона; хук'а
(букв, «пятно н а груди коня») — три близко друг к другу расположен-
ные звезды, пятый лунный дом; хун'а (букв, «клеймо н а ш е е верблю-
да») — состоящий из двух или пяти з в е з д шестой лунный дом. «Укры-
тые полотном» — возможно, намек н а то, что это тусклые звезды и они
плохо видны.

1330 краб (харчанг) — созвездие Рака. Львы (сиба*) — созвездия Льва
и Малого Льва. Лапа (зира*) — д в е звезды в созвездии Близнецов,
седьмой лунный дом, называвшийся т а к ж е Лапой Льва [зира' ал-асад\.
«Надел когти» — поскольку созвездие Рака помещается м е ж д у Лапой
Льва и Львами, Низами представляет Рака как бы п е р е д а ю щ и м когти
от Львов к Лапе Льва. «Лев» относится к так называемым бурӯдж-и
андам бурпда (букв, «созвездия с урезанным телом»), так как н а изо-
бражении созвездия Льва «недоставало» з в е з д для когтей [Мусаффа
1987, с. 84].

133.1 Насра (насра,-букв, «чихание», «место под носом между усами»)
— восьмой лунный дом, две звезды, изображавшиеся как линия под
носом между усами Льва. Тарфа (тарфа,-букв, «миг, мгновение») —
девятый лунный дом, глаза Льва. В бейте использована «этимологиче-
ский» прием иштикак: в первом полустишии употреблены два произ-
водных от корня н-с-р «рассыпать» (насра и нисар «рассыпание»), а во
втором — производные от корня т-р-ф «моргать, мигать» (тарфа и
тараф «сторона»).
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Джабха полыханием своего лба,
Зажгла впереди сотню светильников.1332

Сердце льва светится во Льве,
Словно огонек алое у воскуряющего алое.1 3 3 3

31. Колос с ликом девы в том краю
Ни зернышка не потратил без Прибыли.1334

Бахрома, как подобает милосердным, положила
Три хлеба в чашу сирот.1 3 3 5

Весы, словно мудрый человек — язык,
Привели в движение язычок, [беседуя] с Клешней.1336

1332 Д ж а б х а (джабха, букв, «лоб») — д е с я т ы й дом, 4 звезды, обра-
зующие лоб Льва.

1333 Сердце льва (калбал-асад) — звезда в созвездии Льва. «Воску-
р я ю щ и й алое» — 'уд-сузан, композит толкуется в ДХ к а к существи-
тельное {«воскурение алое») и прилагательное, второе з н а ч е н и е проил-
люстрировано д а н н ы м бейтом.

1334 «Колос с ликом девы» —'азра-рух(-и) сумбула; Колос (сумбула) и
Дева (•азра) — д в а н а з в а н и я одного созвездия, находящегося между
Львом и Весами. « П р и б ы л ь » — сарфа, в п е р в о м з н а ч е н и и «удален-
ность», звезда в созвездии Льва; считается, что она удаляет холод, ко-
гда заходит, и ж а р у , когда восходит одновременно с солнцем. Эта
звезда одна образует д в е н а д ц а т ы й лунный дом. [Веппатоис1а 1972,
с. 122]. «Без прибыли» — бп сарфа; д в а з н а ч е н и я сарфа образуют ф и -
гуру пхаМу второй смысл в ы р а ж е н и я — «без [помощи] Сарфы», н а м е к
на близкое соседство С а р ф ы и созвездия Д е в ы .

1 3 3 5 « Б а х р о м а » — гафр> т а к ж е «покров» или, по м н е н и ю А. Бенхаму-
ды, «часть платья с бахромой» [Веппатош1а 1972, с. 125], т р и звезды в
созвездии Д е в ы , образующие п я т н а д ц а т ы й лунный дом. Именно эти
звезды и уподоблены «трем хлебам». «Чаша сирот» (каса-и йатпман) —
созвездие Северной Короны (иклпл аш-шамалпйй), н а з ы в а е м о е т а к ж е
«чашей нищих» и «чашей сирот» [ В е п п а т о и Й а 1972, с. 88]. Дастгирди в
качестве возможного толкования предлагает считать сиротой саму Де-
ву, которую в поэзии часто представляют собирающей колоски; тогда
идея бейта: т р и звезды «Бахромы» в созвездии Д е в ы подобны трем
хлебам, п о д а н н ы м сироте.

1336 В е с ы (мпзан) — это с о з в е з д и е н а х о д и т с я м е ж д у Д е в о й и С к о р -
п и о н о м . «Клешня» (зубана) — н а м е к н а н а з в а н и е ш е с т н а д ц а т о г о лун-
ного д о м а зубанийан «Клешни [Скорпиона]», д в е з в е з д ы в с о з в е з д и и
Скорпиона, включаемые иногда и в созвездие Весов (тогда этот дом
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Волопас от Пьедестала Безоружной [Девы]
Погнал своего гончего пса на Льва.1337

Корона увенчала Сердце,
Скорпион выплатил дань Луку.1338

36. С Пришедшими на Водопой и Уходящими Страусами
Пустырь незримо сыграл несколько партий.1 3 3 9

именуется каффатан «чаши весов»). Принадлежность этого лунного
д о м а к д в у м созвездиям и является здесь основой образа. Низами
обыгрывает созвучие персидского забан «язык» и производного от него
забана «язычок, стрелка весов» с арабским зубана. Идея: Весы приве-
ли в д в и ж е н и е язычок, как бы сообщая о другом названии («Клешни»)
своего лунного д о м а «Чаши весов».

1337 Волопас — 'авва, букв, «громко лающий», созвездие возле Боль-
шой Медведицы, тринадцатый лунный дом. В персидской поэзии Во-
лопас иногда предстает как пес, который лает н а льва [Мусаффа 1987,
с. 5 3 4 ] . Иногда Волопас изображался в виде человека с копьем и двумя
гончими псами [ В е п п а т о и З а 1 9 7 2 , с. 8 4 ] , что указывало н а находя-
щееся рядом созвездие Гончих Псов. «Пьедестал Безоружной [Девы]»
(симак-и хпч-ьиамшпр) — речь и д е т о симак ал-а'зал, букв, «опора [фи-
гуры], лишенной копья», четырнадцатый лунный дом, з в е з д а Спика в
созвездии Девы, называемая так потому, что она как бы поддержива-
ет Деву, помещенную горизонтально, в противоположность звезде
Арктур, называемой симак ар-рамих, букв, «опора [фигуры], воору-
ж е н н о й копьем», как бы п о д д е р ж и в а ю щ е й ногу Волопаса
[ В е п п а т о и д а 1 9 7 2 , с. 124 и с. 8 6 ] . «Погнал гончего п с а н а Льва» — Со-
звездие Льва находится рядом с Волопасом и Гончими Псами.

1338 Корона (иклпл) — речь вновь идет о Северной Короне, см. [Му-
с а ф ф а 1 9 8 7 , с. 5 5 ] , данный бейт приведен в качестве иллюстрации.
Сердце (калб\ — сокращенное название Сердца Скорпиона (калб ал-

'акраб^, звезды в Созвездии Скорпиона (между В е с а м и и Стрельцом),
являющейся 18 лунным домом; она расположена п о д Северной Коро-
ной, т. е. как бы увенчана ею. Лук (каман) — Стрелец, созвездие меж-
д у Скорпионом и Козерогом; иранцы наряду с арабским названием
каус «лук» используют и персидское каман. Натянутый лук Стрельца,
изображавшегося в виде кентавра, нацелен на Скорпиона. П о д «да-
нью», возможно, имеются в виду д в е звезды, отделенные от Скорпиона
и находящиеся близко к Стрельцу.

1339 Страусы (на'айим) — двадцатый лунный дом, находящийся в
созвездии Стрельца, состоит из восьми звезд. Арабы сравнивали
Млечный Путь с рекой, а эти звезды — со страусами, п р и ш е д ш и м и на
водопой. Четыре звезды, находящиеся н а Млечном Пути, называют
«приходящими» (варид), а четыре другие, расположенные вне Млечного
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Козленок отсек себе голову, словно козлу,
Ибо услышал рассказ о козьей голове.1340

Жертвователь притих в тревоге,
Счастье сдерживало Шатры.1 3 4 1

Пути — «выходящими» (садир) [Мусаффа 1987, с. 7 9 7 — 7 9 8 ] . Пустырь
•*г- балда (А. Бенхамуда отмечает, что это слово иногда неправильно
понимают как «город»), двадцать первый лунный дом, расположенный
в созвездии Стрельца и не имеющий ни одной звезды. Его иногда на-
зывают «Лисье логово», поскольку «логово лисы бывает чистым и без
хвороста» [Мусаффа 1987, с. 91]. Но согласно цитируемым в ДХ источ-
никам, в этом лунном доме предполагалось существование шести ма-
леньких невидимых звезд [ДХ, ел. ст. «балда»]. Можно предложить сле-
дующую интерпретацию бейта: Пустырь затеял со Страусами азарт-
ную игру в надежде выиграть несколько ярких звезд; эта игра проис-
ходит незримо, тайно, так как звезды Пустыря невидимы.

1340 «Козленок» — джадйу арабское название созвездия Козерога;
здесь имеется в виду не само созвездие, а звезда этого созвездия, на-
зываемая также шат ал-мазбӯх, «жертвенный баран» или «жертвен-
ный козел»; она находится между двумя другими звездами, образую-
щими двадцать второй лунный дом, са'д ал-забих «счастье жертвова-
теля». «Отрезал себе голову» — согласно Дастгирди, это намек на сказку
о нерадивой обезьяне, которая не могла выучиться ремеслу ткача. В
назидание у нее на глазах отрезали голову козлу, после чего испуган-
ная обезьяна начала ткать. Второе полустишие содержит метрическую
ошибку, см. [ДХ, ел. ст. *джадй*\, где приведен иной вариант бейта:
«Козленок отрезал себе голову, словно козлу, // Ибо услышал сказку о
нерадивости».

1 3 4 1 «Жертвователь притих в тревоге» — возможно, имеется в виду,
что звезды в д о м е «Счастье Жертвователя» (см. предыдущее примеча-
ние) не яркие [ВепЬатоиёа 1972, с. 132; Мусаффа 1987, с. 393]. Тре-
вога Жертвователя, вероятно, объясняется тем, что козел, которого он
должен был принести в жертву, сам лишил себя головы. «Счастье
сдерживало шатры» (са'д ахбийа ра 'инан гирифта) — обыгрывается
название двадцать пятого лунного дома, находящегося в созвездии
Водолея, са'д ал-ахбийа, «счастье шатров». Две звезды в центре назы-
ваются са'д «счастье», а звезды по краям хиба' «шатер». По мнению
Бируни, са'д — одна звезда, находящаяся в треугольнике из трех дру-
гих, которые называются Шатрами. Все звезды расположены близко
друг к другу [Веппатоис1а 1972, с. 137], возможно, в бейте имеется в
виду, что Счастье как бы прячется за Шатрами.
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Если бы не валаамова молитва, с чего бы Обжоре
Являть по утру две [воздетые] руки?1 3 4 2

Бадья из-за солнечных жалоб
Безмолвствовала с полным ртом воды.1 3 4 3

41. Под ней золотом начертаны два бейта,
Из которых один предшествует, а второй идет следом.1344

1 3 4 2 «Валаамова молитва» — д у ' а - й и бал'ампу намек н а некораниче-
ское сказание о п о д в и ж н и к е Бал'аме (библ. Валаам). Он по наущению
ж е н ы помолился о том, чтобы н а р о д Мусы заблудился в пустыне, после
чего по молитве Мусы Господь лишил Бал'ама благодати, д а р о в а в вза-
мен милость исполнения трех молитв. Первой молитвой Бал'ам испро-
сил красоту для своей жены, которая после этого от него отвернулась,
с помощью второй он придал ж е н е облик собаки, а третьей вернул ее в
первоначальное состояние [ДХ, ел. ст. «бал'ам-и ба'ур»]. Выражение
ду'а-йи бал'амп с о д е р ж и т пхаму второе его значение — «молитва об-
жоры». «Обжора» (була) -г- намек н а «Счастье обжоры» (еа'д ал-була),
название двадцать третьего лунного дома, находящегося в созвездии
Водолея. В этом д о м е д в е яркие звезды, а м е ж д у ними — о д н а тусклая,
которую арабы называют маблӯ' «пожираемая», поскольку д в е звезды
как бы п о ж и р а ю т третью [Мусаффа 1 9 8 7 , с. 3 9 2 ] . «Две [воздетые] ру-
ки» — д в е яркие звезды уподоблены рукам [Мусаффа 1 9 8 7 , с. 3 9 3 ] .

1343 Бадья — доле; название доле (букв, «бадья», «ведро», «кувшин»)
обычно указывает н а созвездие Водолея, однако, Дастгирди считает,
что здесь речь идет не о Водолее, а о группе з в е з д в созвездии Пегаса,
т а к ж е называемых доле (см. примеч. к б. 41). «Из-за солнечных жалоб»
— в основе образа, возможно, лежит представление о том; что у каж-
д о й планеты, в частности, у солнца, наряду с собственным «домом»
{хана) есть и его противоположность — вабалу букв, «тягота». Водолей
— вабал солнца (его «дом» — созвездие Льва). В стихах Хакани солнце
неоднократно уподобляется Йусуфу в колодце Водолея [Мусаффа
1987, с. 8 2 2 ] , встречается этот образ и в «Махзан ал-Асрар» Низами.
Идея: Солнце попало в бадью Водолея и жалобно плачет, наполняя ее
водой, из-за чего Водолей не м о ж е т открыть рот. Возможно, «Бадья с
полным ртом воды» с о д е р ж и т намек на то, что в х о ж д е н и е солнца в со-
звездие Водолея предвещает д о ж д и [там ж е , с. 2 8 5 ] . Кроме того, «мол-
чание» Водолея объяснимо, так как знатоки светил причисляли его к
«слабозвучащим» созвездиям (см. примеч. к б. 8).

1 3 4 4 «Два бейта» — ду байт, прием Охам: слово байт (букв, «дом»)
здесь означает также «стоянка или д о м луны» (манзил). «Предшест-
вующий» (мукаддам) и «идущий следом» (му'аххар) —̂  двадцать шестой
и двадцать седьмой лунные д о м а в созвездии Пегаса. В к а ж д о м из
этих домов по д в е звезды. Вместе их называют доле, так ж е как и со-
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Хозяйка Веревки, имея верблюдицу,
Сидела в паланкине с Рыбьим Животом.1345

По царской дороге со стоянками звезд
Пустились вскачь тела созвездий.1346

Был связан с Воздушным Треножником
Живот Овна из-за пут четвероногости.1347

Нарядная рукой насилия
Похитила у своих соправителей высоту.1348

звездие Водолея; Вероятно, речь идет о предопределенности порядка
следования домов.

г . 1345 Хозяйка Веревки — имеется в виду имра'ат муеалсала (букв,
«связанная женщина»), созвездие Андромеды, которое изображалось в
виде женщины со связанными ногами. Веревка {риша) -— двадцать
восьмой лунный дом, объединяет звезды созвездий Андромеды и Рыб.
«Имея верблюдицу» — т. е. имея и название «Верблюдица» (ншса), еще
одно арабское название Андромеды [ВепЬатои<1а 1972, с. 6 6 ] . «Рыбий
живот» — багпн ал-хӯтп (букв, «живот рыбы»), еще одно, наряду с «Ве-
ревкой», название двадцать восьмого лунного дома [Мусаффа 1987,
ее, 3 1 7 — 1 8 ] .

1346 «Царская дорога» — имеется в виду дорога семи планет Щаст-
гирди).

1347 «Воздушный треножник» (си-пайа-и хавайп) — созвездие Тре-
угольника (мусаллас), расположенное рядом с созвездием Овна. Живот
Овна (батн ал-хамал) — второй лунный дом, три звезды в созвездии
Овна, называемые по аналогии с Животом Рыбы бугпайн — «Малый
Живот» [ВепЬатоиёа 1972, с. 110]. «Четвероногость» —- чахарпап, ДХ
дает значение «быть пленным и испытывать тяготы, как копытные и
четвероногие», иллюстрируя его данным бейтом (ел: ст.). Поэтическая
идея бейта, вероятно, состоит в том, что Овен, будучи четвероногим,
разделяет судьбу своих сородичей, т. е. не может свободно пастись и
потому всегда пребывает рядом с созвездием Треугольника. Мусаллас-
и хавайп, «Воздушный треугольник», помимо созвездия Треугольника,
может также означать зодиакальный «треугольник», объединяющий
три созвездия, связанные со стихией воздуха, Близнецы, Весы, Водо-
лей (имеются также «огненный», «водный» и «земляной» треугольники,
связанные с соответствующими стихиями). Тогда, по-видимому, в
бейте может быть заключен и более широкий смысл: Живот Овна свя-
зан с Воздушным Треугольником из-за четырехосновности мироздания.

1 3 4 8 Нарядная — *аййӯку яркая звезда Капелла, Альфа Возничего. По
мнению Дастгирди, Низами как бы возводит слово 'аййӯк к корню '-е-
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46, Та звезда, что служила Треногой для Котла,
Бросила приправу в котел неба.1 3 4 9

Два Орла раскрыли крылья,
Летящиий взмыл, Падающий — остался.1350

Ши'ра по йеменскому обычаю
[Плясала] без песен, взмахивая рукавами.1351

Расширенная — с одним горящим светильником,
Сжатая — с обоими глазами, выклеванными Вороном.1352

к «препятствовать, задерживать», что и объясняет то, что она не по-
зволила другим звездам достичь их зенита, задержала их. На самом
деле название этой звезды происходит от корня '-й-к — «быть наряд-
ным». У астрологов 'аййӯк именовалась кати* (букв, «режущий», «раз-
бойник») и считалась оказывающей дурное влияние. Ср. приведенный
в Чахар макала рассказ, где говорится, что гороскоп, в котором влия-
ние на судьбу оказывает звезда Капелла, считается предвещающим
гибель, а сама звезда названа убийственной [Низами Арузи 1963,
с. 114].

1349 Согласно Д а с т г и р д и , Треногой Котла (дпг-пайп) в просторечии
н а з ы в а ю т з в е з д у наср ал~ваки\ букв. «Падающий Орел» (Вега) в со-
з в е з д и и Лиры; п р и п р а в е уподобляется с а м а ж е звезда . «Котел небес»
{дпг-и фалак) — конвенциональная м е т а ф о р а неба, отмеченная в
['Афифи, ел. ст.].

1350 д В а Орла — с о з в е з д и я Летящий [Орел] (тайир) и П а д а ю щ и й
[Орел] (ваки), т. е. с о з в е з д и я Орла и Лиры. «Падающий остался» —
ваки' пстада, з д е с ь обыграно второе з н а ч е н и е слова ваки1 «покоящий-
ся» («покоящийся остался»).

1351 Ши'ра (ши'ра) — Сириус, яркая з в е з д а в с о з в е з д и и Большого
Пса, и м е н у е м а я т а к ж е Й е м е н с к о й звездой. По м н е н и ю Д а с т г и р д и , Ни-
з а м и з д е с ь в с п о м и н а е т об обычае жителей Й е м е н а т а н ц е в а т ь б е з
пения.

1352 Р а с ш и р е н н а я (мабсӯта) — другое н а з в а н и е Й е м е н с к о й звезды,
Сириуса. С ж а т а я (макбӯза) — Сирийский Сириус, тусклая з в е з д а
(Процион) в с о з в е з д и и Малого Пса, р а с с м а т р и в а в ш а я с я а р а б а м и как
сестра Йеменского Сириуса; известна также под именем гумайса' —
«[Ши'ра] с гноящимися глазами» [ВепЬатои<За 1972, с. 154]. Ворон —
имеется в виду Созвездие Ворона. В комментарии Дастгирди к бейту
указаны Сириус и Процион, а в словаре Мусаффа [1987, с. 304], где
этот бейт цитируется, под мабсӯта и макбӯза понимаются Лапы Льва
(зира'айн), т. е. Кастор и Поллукс в Близнецах. Тогда возможен сле-
дующий перевод: «Раскрытая [лапа] — с одним горящим светильни-
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Саблю цвета Млечного пути Палач
Прицепил к ошейнику Льва.1353

51. Звезда Одинокая, как одинокие путники,
Сияла на темени Юга.1354

Престол воссел над подданными,
А Третий — удивительное дело — ниже Четвертого1355.

Предписание Пьедесталам [почерком] мусалсал,
[Гласило]: тут Вооруженный Копьем, там — Безоружный.1356

ком, // Сжатая — вырвала глаза Ворону» (созвездие Ворона состоит из
тусклых звезд). Р. Алиев предлагает такой вариант перевода: «Мабсута
жила одним лишь светильником, А Макбуза выколола оба глаза Воро-
ну» (с. 225) .

1353 «Сабля» (ьиамшпр) — скопление тусклых звезд, относящихся к
созвездию Льва; они расположены возле «шеи» Льва, но не входят в его
рисунок (сӯрат); невооруженным взглядом видны как туманность,
напоминающая Млечный путь и имеющая ф о р м у сабли. «Палач»
(саййаф) — по-видимому, метафорическое обозначение какой-то звез-
ды, среди специальных астрономических терминов нам это слово об-
наружить не удалось.

!354 Одинокая (фард) — звезда Альфард в созвездии Гидры, назы-
вается так потому, что это единственная яркая звезда рядом с други-
ми тусклыми [Веппатои<1а 1 9 7 2 , с. 155].

1355 «Престол» (сарпр) — имеется в виду сарпр-и фалак («небесный
престол»), иначе ан~на'ш ал-кубра («большие похоронные носилки»), че-
тыре звезды в созвездии Большой Медведицы. В широком смысле так
называется и все это созвездие. Оно помещается ближе всех к Полюсу
и потому представлено как возвысившееся н а д «подданными» (та-
ваби) — созвездиями и лунными домами. «Третий — н и ж е Четвертого»
— п о д «третьим» и «четвертым» подразумеваются, скорее всего, соот-
ветствующие лунные д о м а сураййа (Плеяды) и дабаран (Альдебаран).
Одно из традиционных названий Д а б а р а н а — таби* ан-наджм «под-
данный звезды», т. е. «подчиненный Плеядам», поскольку он и восхо-
дит и заходит, следуя з а Плеядами [ДХ, ел. ст.]. П е р е д рассветом Плея-
ды стоят п о д Альдебараном, т. е. временно оказываются помещенны-
ми н и ж е своего «подданного».

1356 Пьедесталы (симагоха) — Арктур и Спика (см. прим. к бейту 34).
«Предписание» (таукп*) — царская подпись, монограмма, а также
распоряжение, написанное правителем н а прошении. Мусалсал — на-
звание разновидности почерка, который употреблялся, в частности,
для царских надписей; также означает «объединенный, связанный»,
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Суха [одна] среди своих сотоварищей
Устраивала испытание для глаз зорких.1 3 5 7

Волчий хвост мерцал на рассвете,
Словно [брошенный] в колодец Йусуф на дне колодца.1358

56. Вокруг тех обходящих небосвод
Вращался циркуль Дочерей Похоронных Носилок.1359

Рядом с Похоронными Носилками ехал верхом Чтец Корана,
Разве чтец Корана оставит похоронные носилки? 1 3 6 0

Маджнун, наблюдая [за светилами],
При помощи небосвода играл в «шкатулочки».1361

что создает в полустишии второй смысл: «Объединенное предписание
для обоих Пьедесталов». Идея бейта: поскольку о д н а з в е з д а является
пьедесталом Волопаса (Вооруженного Копьем), а вторая — Д е в ы (Безо-
ружной), то эти созведия представлены как повелители звезд, объеди-
ненным указом назначившие и х служить себе опорой.

1 3 5 7 Суха (суха) — самая тусклая з в е з д а в созвездии Большой Мед-
ведицы; использовалась для проверки остроты зрения (Дастгирди); п о д
«сотоварищами» имеются в виду другие звезды того ж е созвездия.

1358 «Волчий хвост» [дум-ы гург)— утренние сумерки, так называе-
мый ложный рассвет. "Йусуф" —; традиционная м е т а ф о р а солнца по
признаку сияния, красоты [*Афифи, ел. ст.]. З д е с ь намек н а то, что
солнце еще пребывает в «колодце ночи». О с ю ж е т е «Йусуф в колодце»
см. примеч. к гл. 2 5 , б. 9 4 .

1359 «Обходящие небосвод» (фалак-навардан) — звезды. Д о ч е р и По-
хоронных Носилок (банат-и на'ш) — три звезды в созвездии Малой
Медведицы. Согласно Дастгирди, эти звезды сравниваются с цирку-
лем, поскольку находятся близко к Полюсу, т. е. к точке, из которой
проводится небесная окружность.

1360 Похоронные Носилки — см. прим. к бейту 5 2 . Чтец Корана
[карп) — согласно Дастгирди, название звезды, находящейся рядом с
Похоронными Носилками.

1361 Игра в «шкатулочки» (хукка-базй) — игра, п р и которой о д и н из
и г р а ю щ и х д в у м я круглыми маленькими шкатулками (хукка) быстро
накрывал несколько шариков, вводя в заблуждение второго игрока
относительно и х количества и местоположения (ср. русскую игру в
«наперстки»). Д в е конвенциональные м е т а ф о р ы : шкатулка (хукка) —

небо, ш а р и к для игры (мухра) — о д н а и з семи планет, позволяют авто-
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Сначала он обратил взор к Зухре
И сказал: «О, в тебе опора счастья!

О светлая Зухра, озаряющая ночь!
О благодаря тебе торжествует счастливая судьба!

61. О светоч взыскующих радости,
Владычествующая над гороскопами певцов.1 3 6 2

О в твоей руке ключи от всех желаний,
В твоем сосуде лучшее вино для всякой чаши. 1 3 6 3

О печатка на перстне царской власти>
Владычица дворца удачи.1 3 6 4

О благодетельствующая остроумцам,
Твоя натура — амбра [среди] благоухающих.1365

Яви милость, ибо ты милостива,
Распахни мне двери надежды.

66. От той подруги, что бальзам для души,
Принеси весточку, ибо время настало».

Когда Муштари поднялся из-за горизонта,
Маджнун обратился к нему по-другому:

ру уподобить наблюдение з а планетами пристальному слежению з а
шариками в х о д е игры.

1362 З у х р а покровительствовала музыкантам и певцам.

1363 «Сосуд» — джур*а, букв, «глоток», в иносказательном значении
«сосуд с вином» встречается у р я д а поэтов [ДХ, ел. ст. ] .

1 3 6 4 Дастгирди отмечает, что З у х р а считалась покровительницей
людей, увеселявших царя, поэтому она служит как бы украшением
царской власти.

1365 «Благоухающие» (*итр-сайан)у вероятно, м е т а ф о р а з в е з д (ср.
другой контекст, где Низами называет звезды 'итр-сайан-и ьиаб «бла-
гоухающие в ночи» [ДХ, ел. ст. *'итр-сай*\.
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«О Муштари! О звезда счастья!
О верный обещанному при всяком обещании!

О в твоем ведении — увеселение души,
На твоей монете — покорение мира. 1 3 6 6

О ведущий книгу подмоги,
В твоей власти — завоевание и победа.

71. Устгшавливается благодаря тебе порядок в мире,
Укрепляются в благополучии дела мира.

О от тебя — возвышение моей судьбы,
От тебя — вся сила сердца.

Хоть раз взгляни на меня благосклонно,
Если знаешь средство, помоги!».

Увидев, что эти поднимающиеся, как пар,
Убегают, [достигнув] своей высшей точки,1 3 6 7

1 3 6 6 «На твоей монете — покорение мира» {дар сикка-и ту джахан-
гушайй). Айати (с. 263) предлагает следующее объяснение: «Ты чека-
нишь монету завоевания мира с именем правителей». Но, возможно,
сам Муштари скрыто уподоблен правителю, во власти которого — об-
лагодетельствовать любого из подданных; на его монете начертано
«завоевание мира», т. е. ему подвластен весь мир.

1367 «Поднимающиеся, как пар» — бухар-хпзан, композит, образо-
ванный из бухар «пар» и глагольной основы хпз (от хпзпдан «подни-
маться»), выступающей как второй компонент сложных слов со значе-
нием «поднимающийся, встающий» и, чаще, «богатый», «содержащий в
изобилии» [ДХ ел. ст. «дспз»]. Здесь Низами использует оба значения,
представляя звезды одновременно и как «скопища пара». Понять этот
образ помогает глава «Рассказ Булинаса о первом творении» в первой
части «Искандар-нама» Низами («Икбал-нама»). Согласно учению Були-
наса (Аполлоний Тианский), первосущностью всего была земля (зампн).
Она была приведена в движение, и образовался пар. Этот пар разде-
лился на 2 части, одна — чистая и светлая — поднялась вверх и стала
субстанцией небесных тел, а вторая опустилась вниз и стала субстан-
цией четырех элементов. «Убегают, [достигнув] своей высшей точки» —
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Он понял, что от этих пустых мечтаний
Дела его не поправятся.

76. Воззвал к Тому, кто приходит на помощь,
[Хоть] не знает нужды ни в чем из сущего.

Воскликнул: «О, Твой порог — мое прибежище,
Разве кто-то другой для меня защита?

О, Зухра и Муштари — Твои рабы.
Имена всего возглавляет Твое имя.

О познание Тебя превосходит то, что знают,
И милость Твоя превосходит то, о чем говорят.

О устраняющий трудности [в достижении] всякой цели,
Владыка сущего и властелин щедрости!

81.0 приводящий к успеху дела преуспевающих,
Обращающий ко благу дела нуждающихся!

О все мы — рабы в оковах,
Нет ни над кем иного господина, кроме Тебя!

О семь небес расстелены Тобой,
О всякий, кто не Ты, Твой раб.

О шесть сторон того, что вверху и внизу
Твои рабы по беспрекословному послушанию!

О если бы взор достиг Тебя,
Он бы лишился зрения, взглянув на Тебя.

Маджнун понял, что звезды, достигнув своего зенита, движутся вниз,
т. е. им тоже знаком упадок и несчастье, следовательно, от них беспо-
лезно ждать помощи в его несчастье. Айати (с. 263—264) считает, что
бейт содержит намек на историю Ибрахима, который, отвергнув по-
клонение идолам, пытался найти истинных богов в звездах, луне и
солнце, но разочаровался в них, обнаружив, что они имеют свойство
закатываться, после чего он обратился к Творцу всего сущего [Коран,
6:75—79].
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86. У каждого, кто при Тебе, [как] пес, сущность чиста,
У каждого, кто не с Тобой, голова во прахе.

О мой прах стал благодаря тебе [чистой] водой
Обрати свой взор на меня сокрушенного.1368

Не оставь — ибо я немощен и несчастен -г-
Меня обделенным своею милостью.

Божественным попечением сделай так,
Чтобы моя ночь приблизилась к свету,

Чтобы день мой стал счастливым благодаря верности,
А судьба моя освободилась от отговорок».

91. Когда он одну за другой произнес те речи
И произносил эту речь — он заснул.

Во сне так предстала ему судьба,
Будто с земли до неба поднялось ее древо.

Некая птица вспорхнула с ветки,
Подлетела к нему, отважная нравом.

Выпустила из клюва жемчужину
И поместила на верхушку его венца.

Когда же он, проснувшись, открыл глаза,
Утро поднялось над краем неба.

96. Улыбающийся, словно утро,
Он предался любовным мечтаниям.

13?в «Вода» — аб, пхам со вторым значением «величие», «достоинст-
во». Маджнун, таким образом, хочет сказать, что его созданное из
праха существо благодаря Богу обрело величие и достоинство. Соглас-
но Дастгирди, смысл полустишия состоит в том, что «темный прах бы-
тия» по милости Бога стал прозрачной водой.
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Из-за того сна он воспрял духом,
Из-за той птицы воспарил, словно птица.

В любви, раз свидание недоступно,
Радость приходит в грезах или в снах.

Глава тридцать пятая
Послание Лайди приходит к Маджнуну

1. Настал день — и что за день, озаряющий мир! —
Все взоры сияют [радостью] в такой день,

Утро его — дуновение рая,
Его ветер знаком с дыханием Мессии.1369

То счастье, от которого дела идут на лад,
В тот день поднялось с правой руки.1 3 7 0

Судьбе опостылили упреки,
Счастье явилось, хоть и с промедлением.

Маджнун, изведавший несчастье,
Посеявший сердце и пожавший сердечные муки,1 3 7 1

6. В тот день восседал на скале,
А вокруг него сбились в стаю и хищные, и травоядные.

1369 «Дыхание Мессии» — т.е. ж и в о т в о р н о е д ы х а н и е п р о р о к а 'Исы,
см. примеч. к гл. 8, б. 7.

1370 «Поднялось с п р а в о й руки» — согласно Д а с т г и р д и и Айати
(с. 265) , существует поверье: если человек у т р о м н а ч и н а е т вставать,
опираясь н а п р а в у ю руку, д е н ь у него будет счастливым.

1371 «Пожавший с е р д е ч н ы е муки» — джигар дарӯда, букв.^ «пожав-
ший печень»; печень, которая считалась н е только кроветворным ор-
ганом, но и органом, п р о и з в о д я щ и м слезы, стала в п о э т и ч е с к о й кон-
венции «локусом» д у ш е в н ы х с т р а д а н и й . И д е я второго полустишия:
М а д ж н у н отдал свое с е р д ц е , а в з а м е н получил мучения и слезы.
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С края степи в сторону той скалы
Стала надвигаться пыль, цветом словно тутия,1372

И из-за завесы той пыли
Показался величавый всадник.

Человек, и что за человек — частица света!
Приблизился [к нему], спешившись загодя.

Когда Маджнун, понял, что тот настроен дружелюбно
И отличается благородством нрава,

11. Он дал знак своей свите из диких зверей,
Чтобы все они легли на землю.

Подошел к тому прискакавшему на арабском скакуне,
Открыл уста для ласковой речи:

«О звезда Йемена, это что за орбита?
Кто я и кто ты? Скажи, что [твой приезд] во благо.1373

Хоть вид у тебя и дружелюбный,
Но не легко развеять опасения дикарей.1 3 7 4

Боюсь веревки, потому что видел змею,
Да что там змея, я ужален драконом.1 3 7 5

1372 «Тутия» — туция, порошок, который собирали в печах после
плавки меди и свинца и использовали для лечения глазных болезней.
З д е с ь уподобление служит намеком н а приближение доброй вести, ко-
гда глаза ожидающего изнемогли, вглядываясь в даль.

1373 «Звезда Йемена» — Сухайль (Канопус), в поэзии служит уподоб-
лением по признаку яркого сияния (ср. гл. 15, б. 12). Маджнун здесь
выражает удивление, что всадник столь благородного вида пожаловал
к такому дикарю, как он.

1 3 7 4 «Не легко развеять опасения дикарей» — андпша-и вахшийан

дираз асту букв, «опасения дикарей длинны», т. е. полная опасностей
ж и з н ь дикарей заставляет их быть осмотрительными.

1375 в бейте обыграна пословица: «Укушенный змеей боится пестрой
веревки».
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16. Еще прежде один пустомеля
Вонзил мне в грудь такой шип,

Что железная стрела того шипа
Все еще сидит наконечником в моем сердце.

Если и у тебя такой же товар,
Лучше вовсе не говори ничего!»

Путник из-за благородства его суждений
Пал, словно тень, к его ногам.

Сказал: «О величие именитых,
Расстеливший подол на лапах диких зверей,1376

21. Газель испытывает жалость к твоему сердцу,
Лев склоняет голову перед твоим приказом.1377

Я доставляю вести на всех путях,
То есть от одного друга к другому.

Есть у меня к тебе секретная речь,
Такая, какой никто тебе не говорил.

Если дозволено говорить, я скажу,
А нет — так поспешу своей дорогой!»

Влюбленный, почуяв надежду,
Воскликнул: «Выкладывай все, что у тебя есть».

26. Посланник передал послание:
О, присмирела твоя необъезженая судьба!

1376 «Расстеливший подол н а лапах зверей» (бар па-йи дадан каьипда
даман) — ж и в у щ и й подле д и к и х зверей [Айати, с. 2 6 6 ] .

1 3 7 7 «Лев склоняет голову п е р е д твоим приказом» — бар хаттп-и ту
шпр сар нихада} -букв, «лев кладет голову н а твое письмо», т. е. лев по-
корен твоей воле.
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Вчера на перекрестке в одном становище
Видел я красавицу, восседавшую, словно луна.

Луна., какая там луна — то было солнце!
На ее луне покров из тонкой льняной ткани.1 3 7 8

Кипарис, — нет, ведь садовый кипарис бесплоден, -А
Сад, —- нет, ведь райский сад неприступен.

Столь сладкоречивая, что стоило ей начать речь,
Как воды застывали пред ее [текущими], как вода, словами.1379^

31. Газелеокая, газельи глаза которой
Погружали львов в заячий сон. 1 3 8 0

Ее черный локон по форме — [буква] «джим»,
Стан ее словно [буква] «алиф», а рот словно [буква] «мим»,

Мол, раз у меня есть буквы [слова] *джйм» (чаша),
Меня нарекли — чашей, отражающей мир*1381

Ее глаза — словно два сонных нарцисса,
Выросших на краю водоема.1382

1378 Считалось, что льняная ткань (касаб} р а з р у ш а е т с я п о д влияни-
ем лунного света; в бейте косвенно у т в е р ж д а е т с я , что лицо Лайли;
скрытое п о д полотном, совершеннее, ч е м луна.

1 3 7 9 Плавная, красивая речь т р а д и ц и о н н о уподобляется плавному
т е ч е н и ю вод. Идея: воды застывали, стыдясь плавности речей Лайли;
или, как предлагает Д а с т г и р д и , воды прекращали д в и ж е н и е , чтобы ее
слушать.

1380 «Газельи глаза» — чашм-и аху, слово ахӯ «газель» т а к ж е означает
«болезнь, недуг», поэтому словосочетание в и х а м е и м е е т второй смысл
«больные глаза» — т р а д и ц и о н н о е определение для глаз красавиц. «Зая-
чий сон» (хаб-и харгӯш) — см. комм, к гл. 3 3 , 6 .74 .

1 3 8 1 «Чаша, о т р а ж а ю щ а я мир» — легендарная ч а ш а Д ж а м ш и д а , см.
примеч. к гл. 5, б. 6 7 , р а с п р о с т р а н е н н о е уподобление для солнца, а
т а к ж е — сияющего лица красавицы.

1382 «Водоем» (чашма-и аб) ^- м е т а ф о р а лица, которое сияет, как
чистая в о д а в водоеме.
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Арки ее бровей под стать друг другу:
Выпал «чет», провозглашая «нечет».1383

36. Волшебница в похищении сердец,
Источающая базилик, как при растирании благовоний^384

Одним словом, что я могу сказать? Она такая искусница,
Что лучилась из глаз [влюбленных] и вырастала из [их]

дыхания.1 3 8 5

Но из-за любви понемногу
В ней появились признаки изнеможения.

Ее стрела обрела качество лука,
Ее ониксы стали отмечены жемчугом.1386

Побег бамбука у нее стал тростником,
Цвет багряника у нее превратился в желтофиоль.1387

1383 «Выпал «чет», провозглашая «нечет»» (джуфтп амада ву ба так
мп-гуфт) — по м н е н и ю Дастгирди, речь и д е т об игре в чет и нечет,
когда один и з играющих з а ж и м а е т в руке несколько предметов, а дру-
гой должен угадать, четное или нечетное число образует их количест-
во. Кроме того, так в значении «единица» используется, чтобы указать
на единственность и неповторимость какой-либо вещи, а джуфт име-
ет значение «пара»; таким образом, и д е я бейта: брови Лайли образуют
пару, но они бесподобны.

1384 «Базилик» {райхан) — пахучее растение, широко использовав-
шееся при изготовлении благовоний.

1385 По средневековым представлениям, глаза излучают свет, а ды-
хание д а е т жизнь. Идея бейта: Лайли была настолько искусна в похи-
щении сердец, что для всякого, кто ее видел, о н а становилась Светом
глаз и ж и з н ь ю , т. е. словно бы возникала и з его глаз и вырастала из
его дыхания.

1386 «Ее стрела обрела качество лука» — прямой, как стрела, стан
Лайли сгорбился от горя. «Оникс» —: разновидность агата с чередова-
нием черных и белых слоев, в персидской п о э з и и — м е т а ф о р а глаза.
«Жемчуг» — м е т а ф о р а слез.

1387 «Побег бамбука у н е е стал тростником» — ее -нежное» как росток
бамбука, тело загрубело, словно тростник; «Желтофиоль» — хпрп, т а к ж е
«левкой», «ноготки». «Цвет багряника у н е е превратился в желтофиолы»
— ее румянец поблек.
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Но желтофиоль ее была не желтой, а золотой,
Она превратилась в тростник, да только в сахарный тростник.

41. Она жила лишь надеждой на друга,
Лишь страшась за свою жизнь, оставалась при муже.

Розовой водой с ресниц орошала розу,
Лунным светом окропляла солнце.1388

Она столько предавалась рыданиям,
Что сердце мое сжалилось над несчастной влюбленной.

Я сказал: «Кто ты и почему плачешь?
Из-за кого твои горькие жалобы?»

46. Она приоткрыла сахар в горькой усмешке:
«О ты, посыпавший солью мою печень!

Я была Лайли, но теперь
Я безумнее тысячи Маджнунов.1389

Рядом с тем одержимым под несчастливой звездой,
Я в тысячу раз одержимее.

Он, хоть и мишень для страданий,
Все же он не женщина, как я, а мужчина.

В деле любви он проворен,
Потому что ему некого бояться.

51. Он не изнывает, подобно мне, в муках,
Его ноги идут туда, куда он хочет.

А я, несчастная, так одинока, что и минутку
Не с кем мне поговорить в этом горе.

1388 «Лунный свет» — слезы, «солнце» — лицо.

1389 Во втором полустишии обыгрывается имя Маджнун: мадж-

нӯнтар-ам аз хазар маджнун, второй смысл строки: «Я больше Мадж-

нун, чем тысяча Маджнунов».
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Боюсь, что в самозабвении и по неопытности
Я распрощаюсь со своим добрым именем.

Я пью яд, который прячу во рту,
Прикрываю адское [пламя] сухой травой.1 3 9 0

С одной стороны, я страдаю, как попавшие на чужбину,
А с другой — страдаю из-за надсмотрщиков.1391

56. Из-за этих двойных крепких пут
Я в постоянном разладе [сама с собой]:

Нет мужества, чтобы пойти против супруга,
Нет отваги, чтобы сбежать от отца.

То любовь побуждает меня, мол, вставай!
Словно куропатка, спасайся от ворона и коршуна!

То благопристойность велит:
«Сиди тихо! Ведь сокол сильнее куропатки».

Хоть женщина порой и сокрушает богатырей,
В конце концов, как была, так и останется женщиной.

61. Пусть даже женщина отваживается на кровь —
Женщина есть женщина, будь она хоть львица.1 3 9 2

1390 «Яд, спрятанный во рту» и «адское пламя, прикрытое сухой тра-
вой» — м е т а ф о р ы , п о д ч е р к и в а ю щ и е , что попытки Лайли скрыть с в о ю
любовь и сохранить д о б р о е и м я только усугубляют е е страдания.

1 3 9 1 Айати (с. 2 6 8 ) полагает, что «попавшие н а чужбину» (гарпбан)—
намек н а М а д ж н у н а , н о в о з м о ж н о , Лайли хочет сказать, что о н а стра-
дает от одиночества, как люди н а чужбине, поскольку ей н е с кем по-
говорить, и в то ж е время страдает от того, что з а ней следят.

1392 «Отваживается н а кровь» (ба хӯн дилпр аст) — Р. Алиев (с. 233)
понимает это как «по крови своей отважна», однако приведенные в
[ДХ, ел. ст. «дилпр»] бейты показывают, что в ы р а ж е н и е скорее следует
понимать как «отваживается пролить кровь». Идея: никакое личное
мужество н е м о ж е т изменить изначально зависимое положение ж е н -
щины.
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Поскольку от этого горя нельзя убежать,
Я примирилась с бременем страданий.

Но печень моя [обливается] кровью,
Мол, тот друг, разлученный со мной, как он?

Без меня чьи страницы он пересчитывает?
Как он проводит свои дни? 1 3 9 3

По каким дорогам он бродит?
В какой обители [накрыта] для него скатерть?

66. Чье общество он предпочитает?
Кто его друг и с кем он проводит время?

Если тебе известно о том страннике,
Поведай мне хоть что-нибудь на этом пути».

Услышав от нее такие речи,
Я счел молчание неподобающим.

Тот твой образ, что был мне знаком,
Я запечатлел в ее сердце, словно печать в воске.

«Тот одержимый, сбежавший от самого себя,
Отлучен ото всех друзей.

71. Из-за любви к тебе в руках у него — ветер,
Товарищи ему — онагр и олень.

Любовь к тебе измучила его страданием,
А смерть отца еще усилила его мучения.

Что ни день ^- встречает колючку за колючкой,
Так и наваливается беда за бедой.

1393 «Чьи страницы он пересчитывает?» (варак-п ки мп-шумарад) —'
Айати (с. 269) предполагает, что во времена Низами существовало вы-
ражение «пересчитывать чьи-либо страницы», означавшее «расспра-
шивать о ком-либо», «беспокоиться о ком-либо».
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То заводит рассказ о напастях из-за тебя
И проливает из глаз тысячи потоков,

То слагает плач по отцу
И у черного камня исторгает крик.1394

76. И тогда из твоих волшебных касыд,
Что я выучил, о твоем положении дел,1395

Я прочел два-три бейта перед той луной,
Так что вздох вырвался из ее сердца.

Она тотчас затрепетала и поникла головой,
Так что — да минует тебя! — словно бы умерла.

Через мгновение, когда подняла голову,
Другой вздох исторгла из [самой] печени.

Плакала с причитаниями и жалобами,
Среди стенаний вспоминала и [твоего] отца.

81. И о твоем одиночестве в таком горе
Говорила и сокрушалась об этом.

После многих рыданий и сетований,
Принялась настойчиво уговаривать меня:

Мол, о чистый сердцем и благородный,
Помоги, ибо я пала духом!

В тот день, когда с этой твоей стоянки
Ты вознамеришься отправиться в путь,

1394 «Черный камень» (санг-и сийах) — терминологически означает

песчаник, а также, согласно 1 Афифи (ел. ст.), обозначает простой, пре-

зренный камень в противоположность драгоценным камням.

1395 «Волшебные касыды»*"— касайид-и халалу букв, «дозволенные

касыды»; эпитет с о д е р ж и т намек на формулу сихр-и халал «дозволен-

ное волшебство», обозначающую высшую степень поэтического мас-

терства. «Положение дел» (хасб-и хал) — стихи о событиях, произо-

шедших з а день ['Афифи, ел. ст.].
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Пройди по дороге мимо моего шатра!
И она издали указала мне шатер.

86. Чтобы письмо о своем положении
Я, составив, отдала тебе.

Да поможет тебе [Бог], чтобы тайно
Ты передал это письмо моему другу.

Сказала так и покинула то место,
Я тоже пошел прямо своей дорогой.

Вчера же, как она указала,
Я поспешил к порогу ее жилища.

Увидел ее облачившейся в синюю одежду,
Она украдкой вручила мне письмо.1396

91. Запечатала письмо печатью горести,
А ведь достоинство книги — печать на ней.1397

Он извлек то письмо таким, как было,
Поцеловал и без промедления отдал ему в руки.1398

Маджнун, как увидел щедрый дар письма,
Все, что у него было, кроме письма, изорвал.

Склонил голову к ногам, словно циркуль
Сто раз обернулся вокруг себя.

Упал, как падает пьяный,
Письмо в руке — а себя не удержал в руках.

1396 «Синяя одежда» — знак траура Лайли по отцу Маджнуна.
1397 Имеется в виду, что степень важности написанного определя-

ется печатью, в которой указано имя автора; «печать» — хатм, т а к ж е
«завершение», поэтому Дастгирди предлагает и второй вариант толко-
вания: «Достоинство книги в том, что она достигает завершения».

1398 «Таким, как было» — т. е. вестник передал письмо в том виде, в
котором получил его от Лайли; ср. бейт 1 6 0 в этой главе, где вновь ска-
зано, что вестник доставил ответное письмо в целости и сохранности.
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96. Когда он снова пришел в сознание,
То запасся в своем сердце терпением.

Когда же он раскрыл письмо,
Было в начале письма добавлено:1399

«Это письмо — во имя Царя,
Животворящего, хранителя разума,

Превосходящего мудростью всех мудрецов,
Ведающего язык безъязыких,

Наделяющего белизной и чернотой,
Питающего всех рыб и птиц,1400

101. Озаряющего небо звездами,
Украшающего землю людьми,

Предвечно единого во всемогуществе,
Вечносущего в нетленности.

Он даровал жизнь и даровал мир живым,
Разве можно одарить сокровищем больше этого?

Он украсил душу светом разума
И озарил этот мир ими обоими».

Она рассыпала много такого жемчуга,
А после повела речь о любви.

1399 «Добавлено» — карда пайванд, по-видимому, словосочетание
надо понимать как пайванд-карда — «присоединенный» [ДХ, ел. ст.];
речь идет о славословии Богу, с которого начиналось любое послание.

1400 «Наделяющего белизной и чернотой» — наделяющего одних
представителей тварного мира белизной, т. е. чистым и добрым нра-
вом, а других — чернотой, т. е. злобой и склонностью к насилию.
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106. Мол, это письмо — словно лоскут писчего шелка,
От убитой горем к измученному болью,1401

То есть от меня, заточенной в крепости,
К тебе, о разбивший клетку.1402

О друг, верный давнему обету, каково тебе?
О дарованный семью колыбелями, каково тебе?1 4 0 3

О казначей сокровищницы дружбы,
Любовь обрела свет от тебя!

О твоя кровь расцветила горы,
Застыв в камне, подобно сердоликам. 4

111. О источник Хизра во тьме,
Мотылек, [стремящийся] к свече утра.1 4 0 4

О смятение поднялось из-за тебя в мире,
[Лишь] нескольких онагров ты сделал друзьями склепа.1405

О [ставший] из-за меня мишенью для нападок,
Мой спутник [лишь] в день Воскресения!

1401 «Шелк» (паранд) — н е р а с к р а ш е н н ы й шелк, использовавшийся, в
частности, в качестве п и с ч е й бумаги.

1402 «Заточенная в крепости» (хисар-баста) — в ы р а ж е н и е , по мне-
н и ю Д а с т г и р д и , н а м е к а е т н е только н а узы брака, н о и н а с о х р а н е н и е
девственности.

1403 «Семь колыбелей» — м е т а ф о р а с е м и небес. «Дарованный семью
колыбелями» (михда-йи хафт махд) — д а р о в а н н ы й н е б е с а м и , т. е.
судьбой. В о з м о ж н о и ч т е н и е махдп-йи хафт махд «Махди с е м и колы-
белей»; Махди (скрытый д в е н а д ц а т ы й имам) использовался в п о э з и и
как и м я нарицательное для носителя с о в е р ш е н н ы х н р а в с т в е н н ы х ка-
честв.

1404 «Источник Хизра во тьме» — с а м М а д ж н у н светел и чист, как
в о д а в ж и в о т в е р н о м источнике Хизра, но судьба его черна, словно
ночь. «Свеча утра» — м е т а ф о р а с в и д а н и я , к которому стремится герой,
как мотылек к свече.

1 4 0 5 «Склеп» (гӯр) — м е т а ф о р а о д и н о ч е с т в а М а д ж н у н а (Дастгирди);
«друг склепа» (мӯнис-и гӯр) — друг, с к р а ш и в а ю щ и й одиночество, ср.
р а с п р о с т р а н е н н у ю формулу «друг пещеры» (см. примеч. к гл. 2 8 , б. 91) .
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О не щадящий своего тела
И поджегший свой урожай.1406

О верный мне сердцем,
Открытый для [всех] пересудов.

116. Я сердцем верна тебе,
Ты не отступился от верности мне.

Как ты, каково тебе, чем ты занят?
Я [люблю] тебя, а ты кого любишь?

Словно твое счастье, я разлучена с тобой,
Мы с тобой пара, хоть я и одна, без тебя.

А тот, опустивший засов, хоть и стал [мне] парой,
Ни одной ночи не спал со мной голова к голове.

Я разбита, но жемчужина моя не просверлена,
Алмаз мужчины ее не познал.

121. Сокровище моей жемчужины — за запечатанной дверью,
Словно бутон в саду, оно не открыто.

Муж, хоть и наделен достоинством мужа,
Без твоего лица — что он для меня значит?

У чеснока есть сходство с лилией,
Однако он не становится в руках благоуханным цветком.1407

Когда пожелтевший огурец сморщивается,
Видом он становится вроде цитрона,

И кислый он, словно цитрон,
Вот только аромата цитрона не источает.

1406 «Урожай» {хирман) — зерно, сложенное н а току, м е т а ф о р а мате-
риального благосостояния и, шире, всей человеческой ж и з н и .

1 4 0 7 Нераспустившийся бутон чеснока слегка напоминает бутон ли-
лии.
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126. Я хотела бы, чтобы в этом мире со мной
Делил гнездо такой, как ты.

А коль скоро нельзя жить вместе с тобой,
В том, как я [живу], разве моя вина?

То сердце, которое не старается порадовать тебя,
Лучше пусть рыдает в злосчастье.

Один твой волосок для меня — весь мир,
Одна колючка с твоего пути — цветник роз.

Твои стоянки зеленеют благодаря Хизру [твоего] подола,
Стань для меня, словно вода Хизра.1408

131. По сиянию я — луна, а ты — солнце,
И я смотрю на тебя издалека.

Причину, по которой неподвижны мои стопы,
Ты знаешь, нечего тебе и рассказывать.

Я, как услышала о смерти твоего отца,
Разорвала саван на мертвеце своего тела.1409

Ударами разбила себе лицо,
Сочла, что это у меня умер отец.

мое «Стоянки зеленеют» — по преданию, земля, по которой ступал
Хизр, тут же покрывалась зеленью. «Подол» (даман) — это слово часто
употребляется в метафорических выражениях, характеризующих мо-
ральное состояние человека: пак-даман (букв, «с чистым подолом») —
«праведный», тар-даман (букв, «с влажным подолом») — «грешный».
«Хизр подола» (хизр-и даман) — подол, т. е. моральные качества, благо-
творные, как Хизр; метафора означает, что Маджнун так же чист и
безгрешен, как пророк Хизр. Идея второго полустишия: я как бы
мертва, оживи меня.

1409 «Разорвала саван на мертвеце своего тела» — Лайли сравнивает
свое изнуренное разлукой тело с мертвецом, а свою одежду — с са-
ваном.
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В глаз, словно роза, вонзила спицу,
Платье окунула в синее, словно фиалка.1410

136. Из любви и приязни я вместе с тобой
Исполнила все обычаи траура.

Лишь прийти было не в моей власти,
Все [прочие] условия соблюдены, как подобает.

Даже при том, что тело с тобой разлучено,
Душа моя ни на миг не покидает тебя.

Я знаю о страданиях твоего сердца,
Спасением же на этом пути стало терпение.

На пару дней на этом постоялом дворе,
Следует примириться с судьбой.1411

141. Разумному лучше оградить глаза
От тех слез, что вызовут смех врага.

Мудрому лучше не вспоминать
О том горе, что осчастливит недруга.

Не смотри на то, что земледелец бросает зерна,
Смотри на то, что из зерна вырастает зерно.1 4 1 2

Та пальма, что сейчас в шипах,
Завтра принесет больший урожай фиников.

И тот бутон, что скрыт среди колючек,
Возвещает о распустившейся розе.

14Ю «в глаз, словно роза, вонзила спицу» — ослепла от горя; Даст-
гирди считает, что тычинки в центре цветка розы сравниваются здесь
с раскаленной железной спицей (жал) для ослепления.

1 4 1 1 «Постоялый двор» — земной мир, который скоро придется оста-
вить.

1 4 1 2 Бейт содержит намек на смерть отца. Под брошенным зерном
подразумевается умерший отец, под прорастающим — Маджнун, а
под земледельцем — природа (табп'ат) (Дастгирди).
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146. Не горюй, что подле тебя никого нет,
Разве я — никто? Тебе этого мало?

Жаловаться на одиночество неразумно,
Ведь с одинокими [остается] Господь.

Из-за сиротства не сгорай, словно молния,
Не тони в слезах, словно туча.

Если отец ушел, да останется сын,
Пусть рухнут копи, да останется самоцвет!

Мажднун, как прочел письмо подруги,
Вышел из себя [от счастья], словно бутон из оболочки.

151. Кроме «о Боже!», ничто не слетало с его уст,
Ни на мгновение он не приходил в себя.

Когда лее укрепился в самообладании,
Слезами отмерил несколько часов.

И того вестника удерживал на месте,
То руки ему целовал, то ноги.

Воскликнул: «Нет ни пера, ни бумаги,
Как же мне сразу ответить на письмо?»

Вестник достал из-за пояса сверток,
Стал расторопным, словно домоправитель.

156. И все, что нужно для письма,
Вручил ему, как подобает.

Маджнун взял перо странника,
Начертал узор с тысячью тонких мыслей.1413

1413 «Перо странника» — калам-и раванда, прием пхам, во втором
значении —«странствующее, бегущее перо», т. е. искусное перо
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Давнюю печаль, что жила в его сердце,
Он вплел в ожерелье речей.

Когда закончил письмо, запечатал
И выронил из рук перед вестником.1414

Вестник поднял — и помчался, словно ветер,
Каким забрал письмо, таким его и отдал.1415

161. Лишь взглянула Лайли на письмо —
Полились ее слезы и намочили письмо.

Глава тридцать шестая
Ответное письмо Маджнуна к Лайли

1. Стояло в начале того [письма] со счастливой судьбой
Имя владыки, у которого нет сотоварища,1416

Ведающего тайное и явное,
Того, кто вложил в гранит драгоценный камень,

Властвующего над небом и его звездами,
Владеющего Похоронными Носилками и их Дочерьми,1417

1414 «Выронил и з рук» — считалось плохой п р и м е т о й о т д а в а т ь п и с ь -

мо п о с л а н н и к у и з р у к в р у к и , и р а н ц ы верили, что п и с ь м о в э т о м слу-

ч а е м о ж е т н е д о й т и д о а д р е с а т а (Дастгирди).

1415 То есть в е с т н и к д о с т а в и л п и с ь м о в целости. В о з м о ж н а и д р у г а я

и н т е р п р е т а ц и я : «Как отвез, т а к и д о с т а в и л письмо», т. е. к а к благопо-

лучно о т в е з п и с ь м о Лайли Маджнуну, т а к ж е п р и в е з и ответ.

1416 «[Письмо] со с ч а с т л и в о й судьбой» — худжаста-паргар'у п о п р е д -

п о л о ж е н и ю А й а т и (с. 272) , паргар з д е с ь о з н а ч а е т «письмо», т о г д а сле-

дует переводить «в начале того счастливого письма», но такого значе-
ния нет ни в одном словаре. Скорее, паргар (букв, «циркуль») исполь-
зовано здесь в традиционном метафорическом значении «судьба».
Письмо наделено счастливой судьбой потому, что от влюбленного оно
дошло до возлюбленной.

1417 « П о х о р о н н ы е Н о с и л к и и и х Д о ч е р и » — з в е з д ы с о з в е з д и й Б о л ь -
шая и Малая Медведица, см. примеч. к гл. 34, бб. 52, 56.
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Наделяющего сердце зрением при помощи любви,
Превращающего ночь в день при помощи света,

Утоляющего жажду [тех, кто] смеется весной,
Приходящего на помощь [тем, кто] в нужде.1418

6. А затем из-за пылающей печени
Маджнун принялся рассказывать о своих бедах.1419

Мол, это письмо от меня, лишенного покоя,
К тебе, о [сулящая] покой моим делам.

Нет, нет, я ошибся — от того, чья кровь кипит, —
И кому же? Тому, кто наживается на крови,1 4 2 0

То есть от меня, у которого ключ — в камне,
К тебе, у которой сокровище — в руке.1 4 2 1

Я для тебя — земля, в таком [я] унижении,
А ты — вода для кого? Ведь ты чиста, как вода.

11. Я распростерт у твоих ног,
А ты — на чей пояс кладешь руку?

Я тайком стараюсь разделить твои горести,
А ты горести чьего сердца разделяешь?

1418 «[Те, кто] с м е е т с я весной» — Д а с т г и р д и у к а з ы в а е т , ч т о могут
иметься в виду как распускающиеся весной бутоны, так и сами цветы.

1419 «Из-за п ы л а ю щ е й печени» — аз джигар-кабабп, букв, «из-за
[уподобленности] п е ч е н и кебабу», п е р е н о с , «из-за н е в ы н о с и м ы х с т р а -
даний».

1420 «Тот, к т о н а ж и в а е т с я н а крови» — хӯн-фурӯш, букв, «торгую-
щий кровью», тот, кто дешево ценит пролитую кровь (Дастгирди), тот,
кто с легкостью обменивает кровь убитых на что-либо другое [ДХ, ел.
ст. ], т. е. жестокая возлюбленная.

1 4 2 1 «Ключ в камне» (килпд дар санг) — т. е. железо, из которого де-
лается ключ для открывания замка, еще находится в камне, в виде
руды. «Иметь ключ в камне» метафорически означает «находиться в
положении, выход из которого еще не найден» [Айати, с. 272].
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Я накинул на плечи попону твоего скакуна,
А ты чье кольцо продела в ухо? 1 4 2 2

О, моя Ка'ба — краса твоего лика,
Мой михраб — вход на твою улицу!

О бальзам для сотен тысяч сердец,
Осадок для меня и вино в сосуде!1 4 2 3

16. О венец — но не на моей голове,
Твой набег при этом — на мою грудь!1424

О клад, но в руках недругов!
От этого клада в руках у друзей — змея.1 4 2 5

О [ты] — сад Ирама, ведь [к тебе] нет ключа,
О, [ты] — небесный рай, ведь [тебя] нельзя увидеть.

О, у тебя отмычка для моих оков,
У тебя лекарство от моего уныния.

Этот прутик, который — ветвь из твоей рощи,
Не руби, ибо в этом погибель для твоего топора.1 4 2 6

1 4 2 2 Смысл первого полустишия: я являюсь твоим преданным слугой
[Айати, там ж е ] .

1423 «Осадок для меня» — дурд-и май; Лайли, запертая в д о м е мужа,
уподоблена вину в запечатанном сосуде, а страдания Маджнуна срав-
ниваются с горьким осадком от вина (Дастгирди).

1 4 2 4 Смысл бейта: ты увенчала счастьем другого, хотя сердце похи-
тила у меня.

1425 в бейте обыгран мотив «змея, стерегущая клад».

1426 «Ветвь» —'ӯд; это слово в широком смысле означало д р е в е с и н у
вообще, ветку, срезанную с любого дерева, а в более узком смысле —
«алойное дерево, каламбак», д р е в е с и н а которого при тлении источает
приятный аромат [ДХ, ел. ст. ], что м о ж е т служить намеком н а неод-
нократно встречавшийся в поэме мотив благоухания любви Маджну-
на. Образ бейта: прутик бытия Маджнуна вырос в роще любви к Лай-
ли, если она его срубит (проявит жестокость), то причинит урон самой
себе Щастгирди).
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21. Лелей меня, а не терзай, ведь я — земля,
Очисти — ведь я покрыт пылью!

Будешь меня лелеять — принесу тебе весну,
Нанесешь мне раны — принесу тебе пыль.

С землей следует обходиться ласково,
От ласки поднимается роза, от жестокости — пыль!

Я у твоих ног с поникшей головой,
Не оставляй меня лицом к лицу с заносчивостью!

Ведь когда исчезает обычай великодушия,
Всякий совестливый становится бессовестным.

26. Я прославлен преданностью тебе,
Ты сделаешь меня врагом, если удалишь от себя!

Я несу бремя на путях рабства,
Ты береги подножие владычества!

Я щит для тебя, не бросай меня,
Если бросишь меня, я обернусь мечом.

Свое же оружие не разбивай камнем,
Не затевай войны со своим же войском.1427

Если вонзишь скальпель в собственную плоть,
То нанесешь рану здоровому телу.

31. Поступай так, чтобы любезностью и лаской
Свободных обращать в своих рабов.

Лучше, чтобы тот, кто куплен за серебро,
Не отнял сурьму у твоих глаз.1428

1427 «Оружие» — плат, букв, «орудие», «инструмент», согласно Даст-
гирди, имеется в виду алат-и джанг — «орудие битвы».

1428 Сурьма целебна для глаз и улучшает зрение, отсюда «отнимать
сурьму у глаз» (сурма аз чашм бурпдан) означает «исчезать», «скры-
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Господин, у которого нет этих качеств,
Не властен над собственным слугой,1429

А у того, кто вполне овладел этим искусством,
Множество рабов, не купленных [за деньги].

Я — словно раб с кольцом в ухе,
Держи меня в услужении и не продавай!

36. О укрывшаяся п о д защитой другого,
Избравшая мужа по своему желанию,

Ячменного пива не откупорившая за мое благополучие,
На куске льда начертавшая мое имя, 1 4 3 0

Ты и одной подковы не пожаловала для моего скакуна,
Сотню подков положила в огонь ради меня.1 4 3 1

Ты сделала мой день черным, как ночь,
Нанесла рану и стала причитать.

Забрав сердце, ты не воздала мне должного,
Если отнимешь жизнь — разве сохранишь меня в памяти?

41. Ты норовишь ранить меня словами,
Я сгорел — а ты даже не закипаешь.

ваться с глаз»; ср. выражение сурма-и чашм бӯдан «быть чьей-то радо-
стью» ['Афифи, ел. ст.]. И д е я . б е й т а в трактовке Дастгирди: не делай
так, чтобы купленный раб, который для тебя — свет очей, сурьму сво-
его существования сделал недоступной для твоих глаз, т. е. сбежал от
тебя.

1 4 2 9 «Качества» — имеются в виду обходительность и ласка.
1430 «Откупорить ячменное пиво» (фука' гушадан) — «сделать легкое

и незначительное дело» [Му*ин, ел. ст. «фука* гушӯдан»]; «писать н а
льде» [бар йах нивиьитан) — «делать несуществующим» [*Афифи, ел.
ст.]. Дастгирди усматривает связь м е ж д у образами, поскольку ячмен-
ное пиво было принято п е р е д питьем смешивать со льдом.

1 4 3 1 «Класть п о д к о в у в огонь» — п р и в о р а ж и в а т ь . И д е я бейта: ты н е
сделала ничего, чтобы помочь м н е д о с т и ч ь тебя, н о сделала все, чтобы
меня приворожить.
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Но не каждый, у кого длинный язык,
Защитит от ран свое тело!

Лилия из-за длинного языка
Стала жертвой клинка и забавы с клинками.1432

Будь подруга покупателем на меня —
По ней это было бы заметно!

Что у тебя есть для меня по этой части —
Покажи мне, поглядим, что это такое.1 4 3 3

46. [Может], то, что ты нарушила обещание мне,
Стала жить под опекой другого?

Для меня — лживые речи на устах,
Для него любовные ласки от души!

Если ты влюблена, где твои искренние жалобы,
Где твои вздохи, вторящие моим?

Если нет в твоей любви сопереживания,
Это владычество, а не любовь.

Тебе нет дела, что кто-то лишился сердца,
И нашелся купец на тоску по тебе.

51. Я открыл глаза [лишь] ради твоего лика,
Сложил голову на краю твоей улицы.1434

1432 «Забава с клинками» — тиг-базп, спортивный (потешный) по-
единок с саблями, также — сабельный бой. Возможно, лепестки лилии,
которые обычно именуются «языками» (в поэзии лилия «многоязыка,
но бессловесна») здесь уподоблены терзающим ее клинкам.

1433 «По этой части» — по части проявления признаков влюблен-
ности.

1434 Идея: я родился, только чтобы увидеть тебя, и я готов умереть
за тебя.
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По дощечкам четырех сторон твоего перекрестка
Я гадаю о [явлении] твоего лика.1435

Счастлив тот, кто видит тебя,
А не тот, кто разделяет мою судьбу.

В довольстве не я, а тот богач,
Ведь он владеет такой жемчужиной, как ты.

Хоть сад и прекрасен благодаря соловьям,
Инжир [достается] в пишу ворону.

56. Гранат пьет воду из сердца садовника,
Но бывает, что его в виде сласти ест больной.1436

Испокон веку мир таков,
Что ты — в нужде, а клад — в земле!

Увижу ли я, как розоцветный лал
Вырвался наружу из тисков камня,1437

И та луна, которая наделяет светом глаза,
Спаслась из.пасти дракона,

Пчела улетела, а мед остался,
Хранитель сокровища ушел, луна и паланкин остались,

61. Распахнута сокровищница, и ее твердыню
Покинул ее хранитель,

1435 «Дощечка» — кур'а, «кусочки бумаги, дерева, кости и т. д . , ис-
пользовавшиеся в гадательной практике» [Му*ин, ел. ст. ] .

1436 Гранат с сахаром использовался как укрепляющее средство
Щастгирди).

1 4 3 7 «Лал» (ла'л) — драгоценный камень, который заключен в ка-
менной породе; здесь «лал» — м е т а ф о р а Лайли, а «тиски камня» — ее
замужество.
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Пыль ржавчины стерта с зеркала,
Клад на месте, а змея умерла,1438

Моя госпожа, что в крепости, освободилась из крепости,
А страж ее крепости свалился с крепостной [стены].1439

Раз уж я оказался далеко от твоего светильника,
Твой мотылек да не лишится света.1440

Раз уж я убит горем из-за [твоих] упреков,
Да пребудет Ибн Салам в добром здравии.

66. О, здоровье и немощь мои — от тебя,
Моя болезнь от тебя и исцеление мое от тебя.

Хоть крепость твоя и из железа,
А твоя нежная жемчужина — в раковине,

И благодаря кольцам твоих извивающихся локонов,
Твое сокровище — в подоле у дракона,1441

Ты знаешь, что из-за своей привязанности,
Сердца влюбленных бывают мнительными:

Сотни страстей обуревают меня из-за тебя,
Стоит хоть одной мошке сесть на тебя.

1438 Д а с т г и р д и поясняет, что «зеркало» — м е т а ф о р а д у ш и Маджну-
на, «ржавчина» — его страдания, «клад» — Лайли, а «змея» — ее заму-
ж е с т в о .

1 4 3 9 Бейты 5 8 — 6 3 образуют е д и н ы й синтаксический блок, вклю-
ч а ю щ и й череду риторических вопросов, варьирующих о д н у тему: Лай-
ли в отношении к ее м у ж у или з а м у ж е с т в у (лал и камень, луна и дра-
кон, м е д и пчела, сокровище и хранитель сокровища, зеркало и р ж а в -
чина, клад и змея, у з н и ц а и страж).

1440 Мотылек — имеется в виду Ибн Салам, м у ж Лайли (Дастгирди).
1 4 4 1 «В подоле у дракона» — дар даман-и аждаха-ст; в ы р а ж е н и е дар

даман-и кас-п бӯдан (букв, «быть в чьем-то подоле») означает «быть п о д
чьей-то зашитой».
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71. Нет большего слепца, чем тот влюбленный,
Для которого мошка не равна стервятнику.

Я, словно муравей, теряю из-за нее покой —
Только бы мне прогнать эту мошку с сахара!

Это та же история про благородного юношу,
Который не имея капитала, подсчитывал прибыль,

Горевал о несорванной розе,
Печалился о некупленной жемчужине.

Из-за любви к тебе, жасминогрудая, зашли
Дела дальше, чем пересохшие губы и мокрые глаза.

76. Я еще неистовее, чем ты видела,
Еще безумнее, чем тот, о ком ты слышала.1442

Из-за тебя я ушел от самого себя,
Этой дорогой можно идти [только] самозабвенно.

Любовь, которая не заставляет сердце стать таким,
По учению любви не стоит и ячменного зернышка.1 4 4 3

Когда любовь к тебе открывает лицо,
Если твое лицо закрыто — так и надо!

Любовь к тебе да будет хранителем моей тайны,
Рана, [нанесенная] тобой, да будет мне утешением!

81. Хоть для моей раны и нет бальзама,
Это не беда, только бы ты была невредима.

1442 «Еще безумнее» — маджнӯнтар, во втором смысле — «еще
больший Маджнун».

1443 «Учение» — мазхаб (букв, «путь»), богословско-правовая школа в
исламе, в широком смысле — правовые нормы, регулирующие жизнь
общины.
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Глава тридцать седьмая
Садим Амирит, дядя Маджнуна,

приходит его повидать

1. Знаток пробы речей словами, подобными золоту,
Такие жемчужины нанизал на нить,1 4 4 4

Что, мол, среди пекущихся о положении Маджнуна,
Был старик, чистый [душой], дядя Маджнуна,1445

Многоопытный и благородный,
Поставленный высоко и низко склоняющийся.1446

Звали его Салим Амирит,
В уловках он не уступал Самириту.1447

1444 «Знаток пробы» — саррафу меняла, пробирер монет, обладаю-
щий навыком различать настоящие и фальшивые монеты [Айати,
с. 2 7 3 ] ; здесь — м е т а ф о р а рассказчика, сведущего в «золоте речей». Во
втором полустишии тот ж е рассказчик уподоблен ювелиру; он умеет
нанизывать на нить размера и р и ф м ы жемчужины слов.

1445 «Пекущиеся о положении» — накд-кунан-и хал, букв, «распра-
шивающие о состоянии», т. е. распрашивающие об успехах и неудачах
в чьих-либо делах, [ДХ. ел. ст. «накд-кун»]; поскольку накд имеет зна-
чения «звонкая монета», «опробирование монет», а т а к ж е — «литера-
турная критика», накд-кунан-и хал м о ж н о интерпретировать и как ме-
тафору «пробиреры положения дел», что продолжает образный р я д
предыдущего бейта. «Чистый [душой]» — сарау букв, «беспримесный»,
«высокой пробы» (о золоте и серебре). Эпитет старика входит в тот ж е
образный р я д различения настоящего и фальшивого золота.

1446 «Поставленный высоко и низко склоняющийся» — занявший
высокое положение в обществе и в то ж е время скромный Щастгирди).

1447 Самирит (самирп) — ас-Самири, коранический персонаж, в
традиции считающийся волшебником; он изготовил из золотых укра-
шений и горсти праха фигуру тельца, издававшего мычание, чтобы
сбить с истинного пути сынов Израиля, см. [Коран, 2 0 : 87(85) — 9 7 ] .
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Этот «бальзам на всякую рану»
Все годы заботился о Маджнуне.

6. Каждый месяц из одежды и снеди
Он посылал ему все необходимое.1448

Однажды [сам] оседлал скакуна
И отправился на поиски того горемыки.

Скакун летел, [минуя] степь за степью,
Приходя в неистовство, словно вихрь,

Пока не настиг его в горной глуши,
Свободного ото всех людских оков.

Для защиты от свирепости людей
Несколько свирепых зверей сидело вокруг него.

11. Словно изможденный путник, [Салим]
Поприветствовал его издали, страшась диких зверей.

Маджнун, услышав его приветствие,
Спросил, откуда он, и осведомился о его имени.

Тот отвечал: «Я — Салим Амирит,
Состязающийся с таким игроком, как судьба,1449

Твоя родинка, но в разлуке с твоим лицом!
Для родинки твое лицо не годится,

1448 «Посылал» — бурду глагол бурдан, «относить», «отвозить», соглас-
но Д Х (ел. ст.), м о ж е т означать и «посылать груз в с о п р о в о ж д е н и и ко-
го-то другого». Поэтому не вполне ясно, сам ли д я д я доставлял пропи-
тание Маджнуну или поручал это кому-то другому. Ср. пер. Р. Алиева
(с. 249) : «Каждый м е с я ц относил ему»; однако, из дальнейшего текста
следует, что Салим впервые посещает Маджнуна лично.

1449 «Состязающийся» — сар-кӯб (букв, «разбивающий голову»),
«сильный противник в битве и во вражде», см. [ДХ, ел. ст.], с д а н н ы м
бейтом среди примеров.
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У тебя все лицо стало родинкой,
То есть ты уподобился эфиопу».1450

16. Маджнун, узнав, подозвал его,
Усадил его прямо перед собой.

Начал его расспрашивать обо всех делах,
И ненадолго утих, беседуя с ним.

Салим, как увидел, что он совсем голый,
Без савана и могилы, среди онагров,1451

Свою одежду, что была в поклаже,
Преподнес с многочисленными извинениями,

Что, мол, это достойная одежда, оденься,
Постарайся поступать со мной достойно.

21. Он отвечал: «Тело мое чуждается одежды,
Ибо оно — жгучий огонь, а она — ладан.1 4 5 2

Представь, что я на нее посмотрел,
Надел и все равно разорвал».

1450 в бейтах 1 4 — 1 5 обыгрывается омонимия слова хал: «дядя по

матери» и «родинка». Соответственно, первое полустишие бейта 14

м о ж н о перевести как «Я — твой дядя, но разлученный с твоим лицом».

Лицо Маджнуна так почернело от страданий (согласно Дастгирди и

Айати, также от скитаний п о д палящим солнцем), что н а н е м не оста-

лось места для родинки.

1451 в бейте употреблен в а р и а н т ф и г у р ы таджнпс. слово гӯр повто-

р е н о д в а ж д ы в р а з н ы х значениях, п е р в ы й р а з — в з н а ч е н и и «могила»,

во второй — «онагр». «Без с а в а н а и могилы» — М а д ж н у н уподоблен

мертвецу, б р о ш е н н о м у в с т е п и («среди онагров») б е з последнего при-

бежища.

1452 Уподобление тела огню, а о д е ж д ы — ладану основано на выра-

ж е н и и бухӯр дар аташ андахтан, букв, «бросать ладан в огонь», пере-

нос, «уничтожать, сжигать» ['Афифи, ел. ст.]; огонь страдания, пылаю-

щий в сердце Маджнуна, сжигает любую одежду. Р. Алиев понимает

бейт иначе: «Мое тело избегает одежды, — ответил он, ибо оно — ла-

дан, а она — огонь» (с. 250) . При таком переводе предполагается, что

благоуханное тело Маджнуна испытывает муки от огня одежды.
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Однако из-за того, что Салим настаивал,
Маджнун прямо тут же натянул ту одежду.1453

[Салим] проворно разложил еду —
Халву и сладких хлебцев без счета,

Но сколько он его не умолял,
Тот с той скатерти не отведал и кусочка.

26. Он не нуждался в угощении,
Брал у Салима и отдавал зверью.

Салим спросил: «О терзающий печень,
Чем же ты питаешься днем и ночью?1454

Человек живет благодаря пище,
Раз ты человек, какова твоя пища?»

Он отвечал: «О, прозванный Салимом, как мое сердце,
Твое приветствие — указ о моем здравии.1455

От недоедания тело мое иссохло,
В нем умерла способность вкушать [пищу].

31. Я отучил себя от кушаний,
Перестал нуждаться в кормлении.

1453 «Прямо тут же» — чунан ки бӯд, букв, «как был»; возможно, име-

ется в виду, что Маджнун не совершил омовения п е р е д тем, как обла-

читься в дорогую одежду.

1454 «Терзающий печень» (джигар-сӯз) — изводящий себя страда-

ниями любви.
1 4 5 5 Салим — салим, букв, «правильный», «искренний»; «прозванный

Салимом, как мое сердце» — т. е. прозванный «искренним»; выраже-

ние салим ал-калб (или салпм-дил), букв, «с искренним сердцем», рз-

начает т а к ж е «несчастный», «скиталец» [ДХ, ел. ст. «салим»], поэтому

полустишие с о д е р ж и т намек на то, что с е р д ц е М а д ж н у н а было не

только «искренним», но и несчастным. «Здравие» — саламат; также —

намек на устойчивое сочетание саламат ал-калб «искренность» (букв,

«здравие сердца»).
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В тростинке моего горла не помещается хлеб,
Ведь оно испытывает боль, когда я глотаю.

До того дошел я в этом истощении,
Что перестал нуждаться в приеме пищи.

Но я не отказываюсь от еды,
Хоть сам я не съем, едок найдется.

Когда олень или лев съедают кусок,
То жуют они, а я становлюсь сытым».

36. Салим, увидев, что этот благородный
Взамен хлеба довольствуется травой,

Склонность к столь грубой пище
Поддержал ласковым ответом.

Мол, поедая зерна, [рассыпанные] судьбой,
Немало пташек угодило в силки.

Кого сильнее влечет к [этим] зернам,
Для того больше страданий и опасностей в мире.

Каждый, кто, как ты, довольствуется травой —
Падишах в своем собственном мире.

41. Как-то раз некий владыка из именитых
Путешествовал по обычаю царей;

Проезжал мимо жилища аскета,
А тот аскет обладал знанием о мире ином.

Подивился он, что подобный муж
Почему-то поселился в развалинах.
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Спросил шах у своих приближенных,
Мол, что делает этот человек на этой дороге,

Что он ест, и что [служит] ему ложем,
Кто он и каковы его достоинства.1456

46. Они ответили, что это — прославленный аскет,
Разлучившийся со сном и чуждающийся пищи,

Удалившийся от жителей мира,
Свыкшийся с таким воздержанием.

Шах, как прочел страницу его праведности,
С доверенным слугой поскакал к нему.1457

Слуга, [сойдя] с дороги, приблизился к аскету,
Чтобы доставить его в распоряжение шаха.

Сказал: «О разорвавший связи с миром,
Довольствующийся такими развалинами!

51. Друзей нет — как ты справляешься с этим делом?
Еды нет, чем ты кормишься в этой пещере?»1458

Аскет горстку растертой травы
Сорванной там, где пасутся газели,

Протянул ему — мол, вот моя пища,
Это мне и дорожный провиант, и быстрый конь.

Слуга, гордясь царской службой,
Сказал ему: «Почему ты в такой нужде?

1456 «Достоинства» — андаза, букв, «мера», «степень», здесь — в зна-
чении «ранг», «степень достоинства» (Дастгирди).

1457 «прочел страницу его праведности» — т. е. услышал подробное
описание его праведности.

1458 в бейте обыграна формула «друг пещеры» (йар-и гар)у см. при-
меч. к гл. 2 8 , б. 9 1 .
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Если согласишься служить нашему шаху,
Тебе больше не придется есть эту траву».

56. Аскет отвечал: «К чему эти [речи]?
Это не трава, а варенье из лепестков розы.

Если бы ты возжелал этой травы,
Тебе бы опостылила шахская служба».

Шах, как услышал такие речи,
Разволновался и спрыгнул с коня.

Склонился пред неприхотливостью аскета,
Возносил молитвы и расточал поцелуи.

Довольный [малым] всегда обласкан,
Такова власть довольства [малым].

61. Маджнун после этой притчи от радости
Подпрыгнул и уселся, приободрившись.

На время устремился сердцем к друзьям,
Расспросил о делах каждого.

И тут же [вновь] разрыдался,
Спросил, как живется его матери.

Мол, та птица с перебитыми крыльями, как она?
Как у нее дела и в каком она состоянии?

Хоть и черен перед ней мой лик,
Все же я — ее черный индийский раб.1459

66. Немощна или крепка она телом?
Я мечтаю [посмотреть на] ее красоту.

1459 «Черен лик» — т. е. лицо Маджнуна почернело от стыда за стра-
дания, которые он причинил своей матери.
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Как увидел Салим, что тот с израненной печенью
Питает любовь к своей матери,

Его самоцвет не оставил без рудника,
Доставил из дома его мать.1 4 6 0

Глава тридцать восьмая
Мать видится с Маджнуном

1. Мать, как завидела издали сына,
Ощутила осколки алмаза в печени.1461

Увидела, что пожелтела та красная роза,
Покрылось ржавчиной то зеркало.1462

Все ее тело [словно] распалось на мелкие части,
От переживаний за него онемели у нее руки и ноги. 1 4 6 3

Принялась то умывать его лицо водой из глаз,
То гребнем расчесывать завитки его волос.

Ласково гладила его с головы до ног,
Горестно причитала над каждой ссадиной.

6. Ощупывала его со всех сторон,
Тут умащала язву, там перевязывала ссадину,

1 4 6 0 «Самоцвет» — гаухар, т а к ж е «природа, сущность». Смысл бейта:
Салим с о е д и н и л М а д ж н у н а с его матерью, как с а м о ц в е т с п о р о д и в -
ш и м его рудником.

1461 т . е. испытала т а к у ю муку, словно е е печень пронзило м н о ж е с т -
во острых осколков алмаза, и о н а изошла кровью.

1462 Роза и зеркало — м е т а ф о р ы былой красоты М а д ж н у н а .
1463 «Онемели у н е е руки и ноги» — ба даст у па мурд; см. ба даст у

пай мурдан «перестать двигать руками и н о г а м и п о д влиянием с т р а х а
и удивления», [ДХ, ел. ст. «мурдан*].
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То мыла его покрытую пылью голову,
То извлекала шип из его израненных ног.

Когда, проникнутая любовью, она
Заботливо проделала с ним то, что тебе известно,

Сказала: «Сынок, что за опустошительный набег?
В жизни неуместна игра в любовь!1464

Меч смерти так скор,
А ты все еще упиваешься [любовью].1465

11. Отец ушел, запятнанный обидой,
Знай, что и я тоже вскоре уйду.

Поднимайся и ступай в свой дом,
Не разоряй своего гнезда.

Пусть звери или птицы,
До ночи остаются далеко от гнезда,

Но лишь ночь восстанавливает свои силы,
Всякая птица возвращается к своему дому.1466

Доколе ты будешь прятаться от людей,
Доколе будешь [бродить] без отдыха и сна?

16. Те несколько дней, что длится жизнь,
Отдохни, вытянув ноги, на своем ложе.

1464 «Опустошительный набег» - турк-тпазпу букв, «тюркский набег».
Имеется в виду поведение Маджнуна, губительное для него самого.
Второе полустишие украшено аллитерационным приемом «составной
таджнис»: ба зпстп чи джа-йи 'ишк-базп-спи

1465 «Скор» — ду-дастпу эпитет меча смерти связан с выражением
ду-даапп задан «бить двумя руками», т. е. бить стремительно и со всей
силой.

1466 «Восстанавливает свои силы» — ба нишана-и худ айад, этот
бейт приведен в [ДХ, ел. ст. «нишана*] как пример н а значение «спо-
собность», «сила» Сурзат).
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Сколько тебе наступать возле каждой пещеры
Ногами на голову муравья или хвост змеи?1467

Представь, что змея безжалостно укусила тебя,
Представь, что муравей пришел к тебе на угощение.1468

Душа не камешек, угомонись,

Не воюй с душой, угомонись.

Не терзай горестями свою душу и сердце,
Сердце у тебя не из камня, а душа не из железа.

21. Маджнун от стенаний матери,
Вспыхнул, словно языки пламени.

Воскликнул: «О, твоя стопа — венец для меня,
Моя жемчужина — [от] мук твоей раковины!1469

Пусть и нет мне возврата к разуму,
Ты знаешь, что в том нет моей вины.

Если такой бедой обернулось мое дело,
То — не по моей [воле] мне суждено это дело.1470

Разве принесут пользу наши усилия?
Ведь то, что случилось, было неизбежно.

26. Любовь с такими бедами и горестями,
Сама знаешь, не бывает добровольной.

1 4 6 7 Смысл: почему ты все время бродишь в диких и безлюдных
местах?

иве Смысл: представь, что ты погиб от укуса змеи, и твой труп стал
угощением для муравьев.

1 4 6 9 Смысл: припасть к твоим ногам — величайшая честь для ме-
ня, ведь ты в муках дала мне жизнь. Во втором полустишии отражено
распространенное представление о том, что морская раковина порож-
дает ж е м ч у ж и н у в муках.

1470 «Мое дело» (кар-и ман) — так Маджнун называет свою любовь к
Лайли; в более широком смысле — «мои дела», ж и з н е н н ы е обстоятель-
ства.
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Ты добиваешься, чтобы птицу своей души,
Я освободил из пределов этой клетки,1471

[А сама] снова тащишь меня в силки,
Чтобы я стал пленником двух клеток.1472

Не зови меня вернуться домой,
Я боюсь, что умру от тягот дома.1 4 7 3

Пребывающий в смятении, я домой,
Считай, вернулся — и вновь ушел.

31. Ты сказала, что без дома не обойтись,
Эти нарды — не нарды «получающего дом»!1474

Оставь ты меня с моим страданием,
Я сражен страданием, а ты возвращайся».

Так сказал и, словно тень, упал ниц,
Бросился целовать матери ноги.

За то, что не внял ее наставлениям,
Он [попросил] прощения, поцеловав пыль у ее ног.

Простился с ней и ушел в степь,
Мать зарыдала и отправилась назад.

1471 «Эта клетка» (ин кафас) — зд. метафора любви, пленившей
Маджнуна.

1 4 7 2 П о д р а з у м е в а ю т с я «клетка любви» и «клетка дома».
1 4 7 3 «Тяготы дома» (вабал-и хана) — т. е. страдания, которые прине-

сет Маджнуну пребывание в родном доме, вдали от подруги; метафора
является «перевернутым» астрологическим термином хана-йи вабал
«дом тяготы», обозначающим зодиакальный дом, противоположный
«родному» дому планеты (так, для Солнца родным домом является со-
звездие Тельца, а «домом тяготы» — созвездие Водолея).

1 4 7 4 «Нарды» — зд. м е т а ф о р а л ю б в и ; «дом» (хана) — т а к ж е «клетка»,
в ч а с т н о с т и — к л е т к а н а д о с к е для и г р ы в н а р д ы ; «получающий дом»
(хана-гпр) — н а з в а н и е ч е т в е р т о й и з с е м и о с н о в н ы х и г р в н а р д ы , целью
в к о т о р о й я в л я е т с я з а х в а т «домов» п р о т и в н и к а , см. [ДХ, ел. ст. «хана-
гпр»], д а н н ы й бейт — в числе п р и м е р о в .
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36. Как и его отец, она рассталась с миром,
Она тоже умерла, печалясь о нем.

Это вероломное, что зовется Время,
Подобно земледельцам-сеятелям.

Сначала сеет несколько зерен,
Но только нива созрела, тут же и косит.

Каждую ночь оно зажигает какой-нибудь светильник,
Ставит клеймо дыма на его душу,1475

А лишь только забрезжит рассвет, оно задувает его,
Чтобы, рожденный им, он от него же и умер.

41. Небосвод, этот талисман, выжигающий клеймо,
С нами также играет в светильники.1476

Пока узел неба связывает ноги,
Куда пойдешь — там будет и узел.1477

1 4 7 5 З д е с ь «светильник» — м е т а ф о р а человеческого бытия, «клеймо
дыма» — м е т а ф о р а страдания.

1 4 7 6 «Талисман, выжигающий клеймо» — тилисм-и даг-сазп (букв,
«талисман клеймения»); «талисман» (тилисм) —- предмет причудливой
формы, часто — из стекла или хрусталя, наделяемый волшебными ох-
ранными свойствами; считалось, что талисманы, помещаемые подле
сокровищницы, «запирают» в х о д в нее и опасны для тех, кто пытается
туда проникнуть; н е б о с в о д уподобляется талисману, охраняющему
мир сокровенного от любопытства людей и клеймящему людей печа-
тью страдания. «Также играет в светильники» (ба хаман чараг-базп-ст)

— т . е. являет звезды и светила, определяющие человеческие судьбы; в
контексте предыдущего бейта выражение приобретает дополнитель-
ный смысл: вероломный небосвод (время, судьба) играет с человече-
скими н а д е ж д а м и и чаяниями так ж е , как со «светильниками» их
жизней; он зажигает огонь надежды, «клеймит» его «дымом страдания»
и гасит по собственному произволу.

1477 «Узел» — гириху также «трудность, загвоздка, препятствие»; «узел
неба» (гирих-и фалак) — м е т а ф о р а связана с уподоблением неба та-
лисману в предыдущем бейте, поскольку в ряде фразеологизмов «та-
лисман» употребляется в значении «узел трудностей, препятствие», см.
['Афифи, толкования в ел. статьях «тилисм-и чпзп йакасп шикастан*,

^тилисм-и дил шикастан», *тилисм-и кпр шикастан*].
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Лишь тогда будет этот узел распутан,
Когда ты спешишься с четырех коней.1 4 7 8

Как нить жизни, избавься от узлов,
Не становись узловатым, как нить лихорадки.1479

Если алое покрыто узлами,
Уподобься мускусному мешочку в развязывании узла.1480

Глава тридцать девятая
Маджнун узнает о смерти матери

1. Когда искусный всадник вращающегося круга
Отвоевал ристалище у соперников,1481

1478 «Четыре коня» — четыре первоэлемента. Идея бейтов 4 2 — 4 3 :
лишь освободившись от материальной природы, от земного мира,
м о ж н о освободиться от власти небосвода и судьбы.

1 4 7 9 «Нить жизни» (ришта-и джин) — сила, которая, словно нить, со-
единяет воедино части человеческого естества [ДХ, ел. ст. «ришта*];
«нить лихорадки» (ришта-и таб) — амулет в виде нити с узелками, ко-
торую вешали н а ш е ю больного, чтобы исцелить его от лихорадки.

1̂ 80 «Алое» — см. примеч. к гл. 2 4 , б. 4 1 ; здесь имеется в виду т. н.
«узловатое алое» (еӯд-и гирих), наиболее ценный сорт алое, д р е в е с и н а
которого горит дольше, чем обычная ['Афифи, ел. ст. ] . Благоухание
алое, которое медленно сгорает в огне — образ добрых д е я н и й ценой
нескончаемого страдания; здесь дополнительным указанием н а стра-
дание служат «узлы» алое. Идея: алое распространяет благоухание, «по-
вязанное» узлами и сгорая в огне; а мускусный мешочек распростра-
няет благоухание, развязав узел завязок; не уподобляйся алое, упо-
добься мешочку с мускусом и развяжи узел, привязывающий тебя к
ж и з н и .

1481 Вращающийся круг небосвода представлен как искусный на-
ездник, обогнавший н а ристалище ночные звезды и светила (они часто
уподоблялись мчащимся всадникам, ср. гл. 3 4 , б. 9). На рассвете звез-
д ы клонятся к горизонту, и свободный от з в е з д н е б о с в о д оказывается
как бы обогнавшим своих соперников.
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Солнце, боясь обитателей горизонта,

Поставило бутыль с вином на арку,1482

Утро подняло такой шум,

Что разбило бутыль, и вино пролилось.1483

Маджнун, все так же слагая касыды,

Бил в барабан одиноких странствий.1484

Странствовал один-одинешенек,

Слагал за касыдой касыду.1485

6. Не было у него вестей о родной матери,

О том, что пришла смерть и похитила ее из мира.

Снова добросердечный Салим

Явился к тому горемычному скитальцу.

Дал ему поесть и покрыл одеждой,

Провозгласил с великой скорбью,

1482 «Арка» (так) — постоянная м е т а ф о р а неба. Восходящее солнце
уподоблено человеку, который ставит бутыль с вином н а возвышение,
опасаясь за ее сохранность. «Обитатели горизонта» — заходящие звез-
ды и светила.

1483 Утро подняло шум, прогоняя звезды, и в суматохе бутыль раз-
билась. З д е с ь использована фигура «красота обоснования» (хусн ат-
тпа'лпл): заря уподоблена разлившемуся вину, для чего предложено со-
ответствующее метафорическое обоснование.

1484 «Одинокие странствия» — джарпда-ранп, см. [ДХ, ел. ст.], зна-
чение толкуется как тпанха-равп> бейт приведен в качестве единст-
венного примера.

1485 «Странствовал один-одинешенек» — мпранд джарпда бар джа-
рпда; мы переводим, ориентируясь н а значение джарпда-ранп (см.
примеч. к б. 4), от джарпда «одинокий»; с учетом значения джарпда
«тетрадь, список» м о ж н о предложить перевод «вел тетрадь з а тетра-
дью»; поскольку у Маджнуна не было бумаги и письменных принад-
лежностей, и он слагал стихи устно, последнее должно иметь метафо-
рический смысл (? «перелистывал страницы пустыни», ср. п е р е в о д
Р. Алиева (с. 258) : «Он мчался из одной пустыни в другую»); ср. с х о ж и й
бейт Низами из «Хусрав и Ширин»: джарпда бар джарпда накш
мпханд // бийабан дар бийабан рахш мпранд [Низами 1993, с. 358].
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Мол, та старая, несчастная женщина —-
Да минует тебя [это] — смежила веки. 1 4 8 6

Забрала пожитки из пристанища в этом дворце,
Как и отец, умерла, горюя по тебе.

11. Из-за отбытия матери Маджнун
Ударил себя по голове рукою раскаяния.1 4 8 7

Зарыдал, словно чанг поутру,
Рухнул, словно склянка на камень.1 4 8 8

Принялся вспоминать мать с отцом,
Стеная, отправился к их праху.

Горестно рыдал над могилами обоих,
Гладил лицом священное место погребения.1489

Лицом припадал то к одному, то к другому,
Да разве после смерти поможет лекарство?1490

16. Родные, как услышали его вопли,
Один за другим прибежали со [стоянки] племени.

Увидели его такого изможденного,
В отчаянии припавшего к земле.

1486 « д а минует тебя [это]» (дӯр аз ту) — по нормам речевого этике-
та упоминание о смерти полагалось сопровождать формулой «против
сглаза».

1487 «Из-за отбытия матери» — зи рахпл-и мадар; рахпл «отбытие»,
«перемещение с одной стоянки н а другую», метафорически «переме-
щение в мир иной», см. [ДХ, ел. ст.], бейт приведен среди примеров на
метафорическое значение.

1 4 8 8 Смысл второго полустишия: от горя перестал держаться н а но-
гах, и тело его словно разбилось н а мелкие куски.

Н89 «Священное место погребения» — машхад, место погребения
шахида, общее название для могил почитаемых мусульман, в частно-
сти — «святых» (аулийа); машхад обычно становится местом паломни-
чества.

1490 «То к одному, то к другому» — т. б. то к могильному холму отца,
то матери.
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Пролили из глаз кровавые слезы,
Упали в ноги поверженному [горем].

Каждые глаза из-за [его] немощи
Принялись кропить его розовой водой.1 4 9 1

Когда к отвергшему разум вернулся рассудок,
Они многократно благословили его.

21. Попытались его вернуть,
Чтобы воссоединить его с родными местами.

Он исторг вздох и отправился в горы,
Забрал свои пожитки у этих людей.1 4 9 2

Кружил по горам и пустыням —
Сердце полно горя, а печень полна крови.1493

Стая хищных зверей следовала по пятам,
Он никому не друг и никто ему не друг.

Вышвырнул свой молитвенный коврик из этой обители,
Ибо не видел добра в ее злодействе.1 4 9 4

1491 Считалось, что розовая вода (гулаб) обладает целебным дейст-
вием. Здесь розовая вода — метафора «кровавых», т. е. горьких и
обильных слез.

1492 «Пожитки» (рахт) — м е т а ф о р а т е л е с н о й о б о л о ч к и М а д ж н у н а ,

его единственного достояния в этом мире.
1493 Первое полустишие: дил пур джигар у джигар пур аз хӯн, где

джигар в первом случае употреблено в переносном значении «горе», а
во втором — в прямом значении «печень», при этом «печень полна
крови» (джигар пур аз хӯн) также указывает Н а горе и страдание, а
также обильные слезы, ср. такие фразеологизмы, как хӯн-и джигар
«страдание», «кровавые слезы» (букв, «кровь печени»), хӯн-и джигар
хвардан «жестоко страдать» (букв, «пить кровь печени»), см. ['Афифи],
ел. статьи с первым компонентом «джигар?.

1494 Смысл: Маджнун не захотел жить в "сообществе людей.
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26. От этой жизни, как от молнии, [чьи] ноги — в пути,
Подобно туче, он убрал руки.1495

Жизнь, что основана на гибели,
Считай — мгновение, пусть это хоть тысяча лет.

Раз на жизни есть отметина смерти,
Кто польстится на ее заигрывания?

О не ведающий о неотвратимости смерти,
И не знающий, что придется расстаться с жизнью,

Доколе у тебя будет довольство собой,
У твоей смерти не будет дорожных припасов?1 4 9 6

31. Может быть, по скудоумию
Ты не подумал о своих размерах?

Любая пылинка в трещине земли
Сама по себе имеет и длину и ширину,

Но на горе с обликом [буквы] «каф»,
Она, словно алиф, в ширину ничто.1497

Посмотри — какой ты листок или прутик
На ниве вон какой ширины!

1495 «Молния, [чьи] н о г и в пути» — барк-и пай дар рах> т . е. м о л н и я ,

уже выскочившая, сверкнувшая из тучи, см. [*Афифи, ел. ст. пай дар
рах нихадан] «ступать на путь, приступать к делу»; «молния» как поэти-
ческое уподобление передает признаки сияния и очень быстрого дви-
жения. Идея: туча таит в себе молнию, но стоит молнии сверкнуть,
как туча расстается с ней навсегда, так и Маджнун расставался со
своей жизнью.

1 4 9 6 Смерть' осмысляется как некое путешествие в мир иной, кото-
рое будет проходить тем легче, чем больше собрано человеком дорож-
ных припасов в виде добрых дел.

1 4 9 7 К а ф (каф) — н а з в а н и е м и ф и ч е с к о й горы, о к р у ж а ю щ е й м и р и

п о э т о м у и м е ю щ е й округлую ф о р м у , н а п о м и н а ю щ у ю букву «каф».
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Оглядись с начала до конца — сколько тебе [отмеряно],
А над головой небо — вон какой высоты!

36. Если ты исчислишь свою жизнь,
Поймешь — ты ничто в сравнении с мирозданием.

Ты думаешь, что ты на что-то способен,
Или в облике твоем есть ширина и длина?

Эта твоя ширь и протяженность вместе существуют,
[Лишь] в пределах этого ничтожного лоскутка.1498

Если ты выйдешь за границы ничтожности,
Не станешь воображать, что существуешь.

Сиди на земле и не торгуй ветром,
Свой собственный позор сокрой в земле.1499

41. То влечение еще тобой не позабыто,
Чтобы ты [смог] избавиться от нужды в людях.1500

Пока есть у тебя нужда в себе подобных,
Твоя радость всегда будет вместе с печалью.

Ты [лишь] тогда обретешь величие,
Когда освободишься от потребностей.

Смотри, не будь псом за хозяйский хлеб,
И не будь кошкой при хозяйской скатерти.

Словно факел, питайся трудом своей руки,
Словно свеча, поедай свое сокровище,1501

1 4 9 8 « Н и ч т о ж н ы й лоскуток» (кавара-и паст) — зд. ч е л о в е ч е с к о е тело.
1 4 9 9 «Не торгуй ветром» — н е бахвалься; бад-фурӯш (букв, «продаю-

щ и й ветер») — «хвастун» [ДҲ, ел. ст.].
1500 «Влечение» (заук) — в е р о я т н о , и м е е т с я в в и д у п р и в я з а н н о с т ь

человека к мирским радостям.
1501 « П и т а й с я т р у д о м с в о е й руки» — даст-рандж-и хвад хвару ф р а -

зеолог. «живи на заработанное собственными руками»; даст «рука»,
также «рукоятка», в данном случае сравнение с факелом восстанавли-
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46. Чтобы для тебя, как для Низами,
Владыка-мир сделался рабом.

Глава сороковая
Лайли призывает Маджнуна

1. Лайли — нет, куколка в заточении,
Госпожа крепости паланкина,1502

От вздохов по другу стала подобной хвосту змеи,
То есть одержимой тысячами печалей.1503

Сокрушенная, как силы ее друга,
Закрытая крепче, чем счет его дел,1504

вает буквальный смысл фразеологизима: факел светит, укорачивая
(съедая) собственную руку/рукоятку. «Словно свеча ...» — свеча дает
свет, сжигая собственное тело, уничтожая свою жизнь, ср., например,
гл. 1 3 , 6 . 53; гл. 15, б. 19.

1502 «Госпожа крепости паланкина» — дижбану-йи кал'а-и 'амарп,
букв, «госпожа крепости форта паланкина». Двуязычные словари
включают только слово дижбан — «коммендант крепости» {диж «кре-
пость» + бану суффикс со значением «охраняющий», ср. баг-бан «садов-
ник»); Низами использует сложное слово диж-бану, образованное как
бы по аналогии, где второй элемент — банӯ «госпожа», при этом ком-
позит передает смысл «хозяйка крепости», но также намекает на
смысл «госпожа, [заточенная] в крепости», (ср. другой контекст у Ни-
зами: кунӯн дижбанӯ-и шпша-ам чу гулаб «теперь я — госпояса крепо-
сти склянки, как розовая вода» [ДХ, ел. ст. «диж-банӯ»]). Смысл мета-
форы: Лайли, вышедшая замуж, стала госпожой в своем доме, но ут-
ратила остатки свободы, оказавшись как бы в закрытом со всех сто-
рон паланкине.

1503 Считалось, что хвост змеи горек н а вкус (Дастгирди), ср. мисл-и
дум-и мар «как хвост змеи» в значении «горький» [Рубинчик, ел. ст.
«дум»]. Здесь сравнение указывает Н а горькую долю Лайли.

1504 «Сокрушенная, как силы ее друга» — дилтанг чу дастгах-и йар-
аш; бейт приведен в [ДХ, ел. ст. «дилтанг»]у в числе примеров н а зна-
чение «расстроенный, сокрушенный, печальный, унылый»; [ел. ст.
«дастгах»]у в числе примеров н а значение «сила, мощь, богатство,
имущество». «Закрытая» — дар-баста; Лайли была закрыта, т. е. за-
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Окольцованная веревкой, полной узлов,
Она стала пленницей уз, не [имея] уз. 1 5 0 5

Муж стерег ее круглые сутки,
Раскрошил алмаз вокруг жемчужины,1506

6. Чтобы однажды ночью не побежала, словно пьяная,
К расщелине в капище идолопоклонников.1507

[Муж] ей с лаской и любовью
Угождал целыми днями.

Лайли же, пребывая в унынии,
Смотрела на него без любви.

А однажды, когда над кушаньем не было мух,
Ночь была занзибарцем, а в комнате не было стражей,1 5 0 8

Лайли покинула дом,
Забыв о муже и думая о друге.

перта, в д о м е м у ж а так ж е , как был закрыт, т. е. подведен, счет дел
Маджнуна в этом мире.

1505 т . е. Лайли была связана с м у ж е м у з а м и брака, но не узами
любви; или: Лайли была в у з а х любви к Маджнуну, но не была связана
с ним узами брака.

1506 Считалось, что алмаз опасен для жемчуга; Лайли уподоблена
жемчужине, а сторожа, которых приставил к ней м у ж — алмазной
крошке (Дастгирди). Ср. п е р е в о д Р. Алиева (с. 261): «Вокруг ж е м ч у ж и -
ны он растрачивал свой алмаз» с пояснением (с. 379) «т. е. зря проли-
вал слезы».

1507 «Идолопоклонники» — бут-парастан, переноси, «влюбленные»,
бут «идол», «кумир» — традиционная м е т а ф о р а возлюбленного друга.
«Капище идолопоклонников» (дайр-и бут-парастан) — м е т а ф о р а мес-
та, где собираются влюбленные (например, кабачок, где маги торгуют
вином), здесь — горы в пустыне, где прячется Маджнун. Пьяная от
любви Лайли стремится убежать туда, где находится ее возлюбленный;
как поясняет Дастгирди, «кумир стремится занять место в кумирне».

1508 т . е. когда для выполнения дела не было препятствий, посколь-
ку ночь была темной, как у р о ж е н е ц Занзибара, а стражники ушли.
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11. Печальная, она присела на перепутье,
Удалившись на [целый] фарсанг от путей врагов1509.

Ждала, что пройдет по дороге кто-нибудь,
Кто знает новости о ее друге.

Внезапно появился тот самый старик,
Что не ошибался в хитроумных уловках,1510

Привычками подобный блуждающему Хизру,
Указующий дорогу и ищущий путь.

Спросила его куколка-узница,
Мол, что тебе известно о делах небосвода?

16. Тот знающийся с дикими зверями и одичавший,
Кого поминает в своих речах?

Старец ласково отвечал: «О луна,
Тот Йусуф, в разлуке с тобой пребывающий в колодце,1511

То море с неутихающими волнами,
Та луна, низвергшаяся с высот,

Возвышая голос, словно глашатай,
Блуждает по горам и долам.

Выкликает: «Лайли!» через каждые два шага,
Ищет Лайли на каждой стоянке.

21. Он не ведает, хорошо ему или плохо,
Для него нет пути, кроме дороги к Лайли».

1509 враги — имеются в виду муж и стражи Лайли.
1510 «Тот самый старик» — вероятно, имеется в виду Салим Амирит,

см. гл. 37, бейты 1—4, где этот персонаж представлен как старик
(ппр)у подобный Самириту «в хитроумных уловках» (дар чара-гарп).

1511 «Колодец» (чах) — метафора страданий, избавить от которых
Маджнуна может лишь встреча с Лайли; о сюжете «Йусуф в колодце»
см. примеч. к гл. 25, б. 94.
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Лишь только Лайли узнала о таком состоянии [друга],
Ее кипарис от стенаний стал похож на тростник.1512

Из окошек двух парных нарциссов
Сочились сердолики на жасминовые своды.1513

Сказала: «Я — та подруга, сжигающая сердце,
Ибо из-за меня померк его день в эти дни.1 5 1 4

Я ни ни миг не перестаю страдать,
Но в этом страдании между нами есть различие.

26. Он бродит по вершинам гор,
А я вздыхаю на дне ямы».

Сняла с ушей несколько жемчужин,
Поцеловала и бросила перед старцем,

Мол, возьми это и отправляйся обратно,
Хоть ненадолго стань его другом.

Приведи его ко мне издалека,
Чтобы я увидела тот свет [моих очей].

Как только приведешь его из странствий,
Усади его в условленном месте.

1512 «Кипарис» (сарвбун) — стройный стан; «тростник» — налу т а к ж е
«свирель, дудка, флейта»; звуки тростниковой свирели традиционно
представлялись как жалобы н а несчастную любовь и разлуку.

1 5 1 3 Т.е. из глаз-нарциссов н а ж а с м и н о в ы е своды щек капали сер-
долики кровавых слез. «Сочились» — мпсуфт, такое значение глагола
суфтан (букв, «сверлить») отмечено в Д Х (без примеров) и у Штейнгас-
са. В о з м о ж е н и п е р е в о д «сверлила сердолики ( 'акпк мпсуфт) н а ж а с -
миновых сводах», ср. дур суфтан «сверлить жемчуг» в значении «про-
ливать слезы» ['Афифи, ел. ст. «дур суфтан-и дпда»].

1514 «Сжигающая сердце» (дил-сӯз) — сочувствующая, сострадаю-
щая; здесь этот эпитет м о ж е т быть понят одновременно и в прямом, и
переносном смысле, поскольку Лайли является причиной страданий
Маджнуна (сжигает его сердце), в т о ж е время страдает с а м а (сжигает
свое сердце) и сочувствует другу.
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31. Приходи за мной, чтобы я пришла
Украдкой взглянуть на его лицо.

Посмотрела бы, сколь он славен,
И на сколько потянет вес его верности.

Пусть бы он для меня из своих стихов
[Сам] прочел передо мной два-три новых бейта,

Дабы узел мой ослабел,
Развязался от чтения его бейтов.1515

Старец завязал в пояс те просверленные жемчужины,
Покинул ту непросверленную жемчужину.

36. Полный комплект одежды без изъяна
Повез тому, разорвавшему одежду.

Несся с горы на гору, быстрый, как ветер,
То по пустынным, то по заселенным местам.

Два-три дня искал его в тех краях,
Но о его делах ничего не разузнал.

И наконец его, распростертого на земле,
Тоскующего, нашел у подножья горы.

Несколько диких зверей окружали его,
Охраняя, словно засовы — сокровищницу.

41. Маджнун, как завидел издали старца,
Словно младенец, потянулся к молоку.

Строго прикрикнул на хищных зверей,
Чтоб не приближались к нему самому.

1515 «Узел» (гиргод\ — затруднение, загвоздка, в данном случае — со-
мнения Лайли в искренности и силе любви Маджнуна, которые долж-
ны развеяться после чтения любовных стихов.
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Когда звери отошли от него,
Благодарный старец подошел ближе.

Сначала склонился головой до земли,
Затем принялся расточать извинения и хвалы.

Воскликнул: «О, тобой упрочено царство любви,
Пока жива любовь, живи и ты!1516

46. Лайли, любимица [всего] мира,
Любящая тебя [одного] до самозабвения,1517

Давно уже не видела твоего лица,
Не слышала ни словечка из твоих речей.

Она стремится взглянуть на тебя хоть раз,
Побыть с тобою вдвоем наедине.

Ты тоже порадуешься ее лику,
Вырвешься на свободу из пут разлуки.

Прочтешь пару газелей, дарящих радость,
Оживишь базар былого [счастья].

51. Есть пальмовая роща, благодатная и прекрасная,
Густая, словно дремучий лес,

Поднявшаяся до вершины небес,
А понизу сплошь заросшая травой.

Там — место свидания с твоей весной,
Там ключ от твоего счастья, там!».

1516 Приветствие старика содержит этикетное пожелание «вечной»
ж и з н и (любовь ж и в е т в мире, пока существует мироздание).

1 5 1 7 «Любимица [всего] мира» — джампла-и джахан, т а к ж е «краса
мира», однако, Дастгирди поясняет значение как «возлюбленная мира»
(махбӯб-и джахан).
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Вслед за тем одежду, что была в свертке,
Надел на него с посулами и обещаниями.

Маджнун же завязал пояс согласия,
Оставил проволочки и пререкания,

56. Торопливо пошел за ним следом —
Изнывая от жажды, нашел живую воду.

Разве жаждущий убежит от Фурата?
Разве ветер станет враждовать с галийе?1518

Хищники преданно сопровождали его,
Словно верное войско — шаха.

Не противясь счастью и доверившись судьбе,
Он пришел в назначенное для свидания место.

Сел под указанной пальмой,
А скопище хищников — вдали от него.1 5 1 9

61. Старец пришел и о том, что устроил,
Поведал тому кумиру, [сокрытому] в шатре.

Периликий кумир, пребывающий в шатре,
Выпорхнул из дома, подобно пери.

В десяти шагах от своего друга
Она замерла на месте и пришла в смятение.

1518 фурат (фурат) — река Ефрат, метафора обильной и чистой
проточной воды. «Галийе» (галийа) — черная ароматная паста для
умащения волос, смесь разных благовоний, прежде всего, мускуса й
амбры, в широком смысле — благоухание.

1 5 1 9 «Скопище х и щ н и к о в » — амаджгах-п дадан, букв, «стрельбище
хищников». Возможно, имеется в виду, что хищники, каждый из кото-
рых — желанная мишень для охотников, скопились в одном месте, как
мишени на стрельбище. Айати полагает, что амаджгсос-п здесь означа-
ет «на расстоянии полета стрелы», но такое значение зафиксировано в
словарях только для амадж.
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Обратилась к старцу: «О благородный муж,
Дальше мне дороги нет;

Я так жгу [свою] свечу,
Что если пройду еще чуточку, сгорю.1520

66. Сделать еще шаг — [моя] погибель,
По кодексу любви это заслуживает порицания.1 5 2 1

Та буква, что заслуживает порицания,
Лучше пусть не марает книгу,

Чтобы, когда я окажусь на Суде,
Мне не пришлось стыдиться содеянного.

Поскольку он тоже совершенный влюбленный,
Желать большего и для него запретно.

Попроси, чтобы устами, подобными сахару,
Он соблаговолил прочесть несколько строчек.

71. Он прочтет бейт, а я послушаю,
Он поднесет вино, а я выпью».

Старец от того весеннего цветка
Направился к другому цветку.1522

1520 «[Свою] свечу» — т. е. свечу с в о е й ж и з н и . Д а с т г и р д и и Айати
д а ю т о д и н а к о в о е толкование: «От лицезрения возлюбленного свеча
моего существования пылает так, что если я п о д о й д у е щ е ближе, я
сгорю дотла». О д н а к о в р я д е рукописей после этого бейта следуют е щ е
д в а (см. [Алиев, с. 265]), которые хоть и признаны недостоверными,
показывают, что речь могла и д т и об опасности бесчестья для Лайли,
если она, с б е ж а в от мужа, п о д о й д е т к другому мужчине.

1521 «Кодекс любви» — мазхаб-и 'ишк; мазхаб — богословско-
правовая школа в исламе, четыре основных м а з х а б а отличались друг
от друга п о д х о д о м к р е ш е н и ю правовых вопросов. З д е с ь «мазхаб люб-
ви» — м е т а ф о р а с в о д а законов, определяющих п о в е д е н и е влюбленных.

1 5 2 2 Т. е. направился от Лайли к Маджнуну.
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Увидел, что он распростерт на земле,
В смятении и беспамятстве.1523

Ветром сострадания овеял его сердце,
Опрыскал его водою слез.1524

Когда сознание вернулось в его мозг,
Он сел подле старца и приосанился.

76. И затем, возвысив голос,
Начал [читать] эти несколько строчек.

Глава сорок первая
Маджнун читает газели перед Лайли

1. О, где теперь ты и где — я?
Кому принадлежишь ты? Я — принадлежу тебе!1 5 2 5

У меня — лишь песни о горькой доле,
Ради Бога, товарищ ли ты мне [по несчастью]?1526

Я покупаю разорение и продаю жизнь,
Рву шелка и облачаюсь в дерюгу.

1523 «в беспамятстве» — хӯш-дада; в Д Х хӯш дадан толкуется как
«уделять внимание», «внимательно слушать», с примером из поэмы
«Хусрав и Ширин». Можно предложить перевод «в смятении и внима-
тельно прислушивающийся», но бейт 7 5 , где сознание (хӯш) возвраща-
ется к Маджнуну, противоречит такой интерпретации. Возможно,
бейт с о д е р ж и т пхам и допустимы о б а толкования.

1524 Подобно тому, как лишившегося чувств человека приводят в
себя, обмахивая и окропляя его лицо, старец овевал М а д ж н у н а своими
вздохами и орошал его слезами.

1 5 2 5 Смысл второго полустишия: по закону принадлежа мужу, верна
ли ты мне, как я верен тебе?

1526 «Песни о горькой доле» — нава-йи бпнавайи; д в а значения нава,
«песня» и «имущество, богатство, средства к существованию» образуют
фигуру пхам, второй смысл полустишия: «Мое имущество — обездо-
ленность».
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Я свободен от кабалы мира,
Горе мне в радость, и я радуюсь горю.

Я тону в воде, а сердце изнывает от жажды,
Я летучая мышь, а привязан к солнцу;1527

6. Сбился с пути и объясняю дорогу,
Очутился вне деревни, а похваляюсь, что староста.

Я изгнан из деревни, а называюсь старостой,
Подобен луне, но полон лишь наполовину.

Играю в «шкатулочки», да без шарика и [зорких] глаз,
Погоняю скакуна, да без ног и стремян.1 5 2 8

Не делаю ни шагу без тоски по тебе,
Горюю по тебе, и нет мне в том горя.

Пусть в этом мире я [был] медлительным,
На стоянке отбытия стал поторапливаться.1529

11. Скажешь: «Умри, рыдая в тоске по мне» —
Из-за тоски по тебе я и занят этим делом.

1527 Бейт построен на двух оппозициях, подчеркивающих невоз-
можность соединения влюбленных: сердце мучается от жажды встре-
чи и при этом тонет в потоках слез); летучая мышь, способная видеть
лишь в темноте, испытывает привязанность к солнечному свету.

1528 «Игра в шкатулочки» — см. прим. к гл. 34, б. 58. Бейты 6—8
представляют в разных метафорах одну и ту же ситуацию: Маджнуна,
прославленного сочинителя любовных песен, считают «знающим доро-
гу» любви, «старостой» деревни любви, «луной» на небе любви, «ловким
игроком», «искусным наездником», однако на самом деле он охвачен
смятением и близок к гибели

1529 «Медлительный» — суст-хпз, с м . [ДХ, ел. ст . ] , з н а ч е н и е иллюст-
р и р у е т с я т о л ь к о д а н н ы м б е й т о м ; «стоянка отбытия» — кӯчгах-и рахпл,
порог смерти, о рахпл см. примеч. к гл. 39, б. 11. Смысл бейта: я не
спешил получать мирские блага, ибо не привязан к миру, а теперь я
спешу расстаться с ним.
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Теперь-то я наконец ударю
Кожаной колотушкой в барабан своего отбытия.1530

Волк, поскольку боится метели,
Носит на себе рубище и шерстяную накидку.1531

Не говори мне на прощанье «доброй ночи», ведь не мила
Мне ночь без тебя и оттого не будет доброй.

Уходить, не придя — вот так проделки!
Жать, не посеяв — вот так загадка!1 5 3 2

16. Твой приход не в ладах с моей дутой,
То есть две души не уживутся в одном теле.1533

Пока душа не оставит дом,
Ты не оставишь эту отговорку.1534

Эта душа тысячекратно обременена тщеславием,
Удали ее из «Книги деяний»!1535

1530 « К о ж а н а я колотушка» — давал, с м . [ 'Афифи, ел. ст . «давал бар

духул задан, давал бар тпабл задан»] (букв, «ударять в литавры, бить в
барабан»): выражение означает «оповещать барабанным боем», а так-
же содержит намек на отправление в последний путь.

1 5 3 1 Смысл бейта: волк боится холода, поэтому у него есть рубище,
т. е. шкура, и шерстяная накидка, т. е. шерсть, я лее не боюсь холода
смерти, мне не нужна ни одежда, ни пища (Дастгирди).

1532 Имеется в виду решение Лайли не приближаться к Маджнуну
во время свидания, а лишь издали послушать его стихи (см. гл. 40,
бб. 63—71).

1 5 3 3 Маджнун предлагает следующее объяснение того, почему Лайли
не приходит к нему: Лайли — это и есть его душа, а две души не могут
сосуществовать в одном теле, следовательно, пока влюбленный жив,
возлюбленная не сможет явиться к нему. Щастгирди).

1534 «Отговорка» (бахана) — п р и ч и н а , п о к о т о р о й Л а й л и н е п р и б л и -
жается к Маджнуну, см. примеч. к гл. 40, б. 65.

1535 «Книга д е я н и й » (кар-нама) — б у к в , «история ж и з н и » , «летопись»,
«хроника». Поскольку словом кар «дело» в п о э м е п о с т о я н н о и м е н у е т с я
«дело любви», то здесь кар-нама приобретает и значение «хроника дея-
ний [любви]». Маджнун говорит, что его замутненная тщеславием ду-
ша недостойна того, чтобы быть упомянутой в этой хронике.
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Подари своему другу душу получше этой,

Приступи к делу получше, чем это! 1 5 3 6

Всякая душа, что исходит не из твоих уст,
Отлетает с губ и не годится для меня. 1 5 3 7

21. А та душа, что сокрыта в твоих устах —
Это сокровище вечной жизни. 1 5 3 8

Много благородных — рабы тебе,
Но они не прослыли, как я, смиренными.

Лишь пока я помню о том, что ты есть,
Я спокоен, здоров и весел,

А если перестану хранить тебя в сердце —
Останусь с сердцем, какого пожелаю твоему врагу!1539

Отныне — [лишь] ты и я, и я — это ты отныне,
Для наших двух тел довольно одного сердца.

26. И это сердце — твое сердце, так будет правильно,
Ведь мое сердце — разбитое сердце.

Ты — утро, и жить рядом с тобой невозможно
Иначе, чем с одним сердцем и двумя сотнями жизней.1 5 4 0

1536 «Подари душу» — с к р ы т а я п р о с ь б а о поцелуе (см. п р и м е ч . к сле-
д у ю щ е м у бейту).

1537 у с т а возлюбленной в п о э т и ч е с к о й к о н в е н ц и и н а д е л е н ы способ-
ностью д а р и т ь ж и з н ь (ср. р а с п р о с т р а н е н н ы й э п и т е т 'пса-дам «с дыха-
н и е м 'Исы»). В бейте р и т о р и ч е с к и о б о с н о в а н а просьба о поцелуе: соб-
с т в е н н а я д у ш а М а д ж н у н а н е н у ж н а ему, он у м и р а е т (душа отлетает с
губ), а о ж и в и т ь его м о ж е т л и ш ь т а «душа», что исходит и з уст Лайли.

1 5 3 8 Т.е. о д и н поцелуй р а в н о ц е н е н в е ч н о й ж и з н и .
1 5 3 9 Т.е. останусь со с т р а д а ю щ и м , р а з б и т ы м с е р д ц е м ; в о з м о ж н о ,

н а м е к н а э п и т е т дил-ду-нпм «страдающий», букв, «[с] с е р д ц е м , [разби-
тым] н а д в е половины».

1540 в п о э т и ч е с к о й и д е е о б ы г р а н ы т р а д и ц и о н н ы е уподобления:
1) солнце — с е р д ц е утра; 2) утро к а ж д ы й д е н ь п р и н о с и т себя в ж е р т в у
ради наступления дня (кроваво-красная заря); 3) утренняя заря — ис-
тинный (искренний) рассвет (субх-и садик). Жить с утром, т. е. дру-
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Я нанижу тебя на свою [нить], ибо нить одна,
Чтобы эти двое образовали полное единство.1 5 4 1

Когда наш чекан станет одним и тем же,
То исчезнет и рисунок двойственности.1542

Миндаль, что [украшен] изящным чеканом,
Имеет одно тело и два ядрышка.1543

31. Я — с тобой, а то, что осталось —
Это башмак, свалившийся с ноги.

Все мои пожитки благодаря тебе —свет,
Я отдалился от всего, что далеко от тебя.1 5 4 4

Тело — кто оно, чтобы при его положении
В твой чекан включали бы его имя?1 5 4 5

Голова не заслуживает лакомства тоски по тебе,
Не заслуживает пребывания под твоим знаменем.

жить с ним, можно, лишь уподобившись ему. Это значит, что нужно
иметь одно сердце, т. е. быть искренним (йак-дил)> и иметь две сотни
жизней, т. е. быть готовым ежедневно жертвовать собой.

1 5 4 1 Толкование Дастгирди: «Жемчужину твоего бытия я нанижу на
единственную нить своего существования, чтобы исчезла двойствен-
ность и установилось полное единство». «Эти двое» — «жемчужина и
нить», т. е. Лайли и Маджнун.

1542 Основа образа — чеканка монет; все монеты одного чекана
одинаковы, у них разные «тела», но одна «душа», «смысл».

1543 « И з я щ н ы й ч е к а н » (сикка-и нагз) — у з о р н а с к о р л у п е м и н д а л ь н о -

го ореха.
1544 И д е я : мое б ы т и е исчезло в с и я н и и твоего б ы т и я (Дастгирди), я

о т к а з а л с я от самого себя.
1545 Чекан на монетах включал имя правящего государя. Смысл

бейта: тело — всего лишь жалкая оболочка души, поэтому не пристало
моему телу быть рядом с его владычицей, наше соединение на земле
невозможно.
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Душа осталась одна, истончившаяся,
Да и та тоже — не при мне, а при тебе.1 5 4 6

36. У тебя — сердце собаки, а стражи — с собачьими мордами,
Я — грязь на дороге собак с твоей улицы.1547

Я выбираю, как и ты, занятие псаря,
И поэтому я обретаюсь среди собак,1548

Ведь хищники, что меня сопровождают,
Все равно что псы с острыми когтями.

Ты всегда при золоте и дирхемах,
Родинка у тебя — дирхем, а ножной браслет — золото.

С тех пор как я увидел твою родинку-дирхем,
Я — купленный за дирхемы у твоего ножного браслета1549.

41. Туча заплакала ради юной весны —
Маджнун горько заплакал из-за тебя.

Небосвод украшается ликом луны —
Маджнун гадает о твоем лике.

Смуглый индиец — твой стражник,
Таков и Маджнун перед тобой.1550

1546 «Осталась одна» — джарпда[-ст], см. [ДХ, ел. ст. «джарпда»], где
бейт приведен с р е д и примеров н а значение «одинокий»; «истончив-
шаяся» — дар мийан чует, букв, «тонкая в талии».

1547 «у тебя — с е р д ц е собаки» — ту саг-дил, перенос, «ты жестокая,
безжалостная».

1 5 4 8 Уподобление Лайли п с а р ю как бы обобщает использованные в
бейте 3 6 метафоры: ей приходится иметь дело с «собакой сердца» и с
«псами-стражами»; ср. п е р е в о д первого полустишия сагбанп-йи ту
хами гузйнаму Р. Алиева: «Я стремлюсь быть твоим псарем» (с. 269) .

1 5 4 9 «Кзшленный з а дирхемы» — дирам-харпд, т. е. раб. Смысл полу-
стишия: я стал рабом твоего ножного браслета, т. е. я раб у твоих ног.

1 5 5 0 «Смуглый индиец» — хиндӯ-йи сипах (также «черный раб»,
«страж»), конвециональная м е т а ф о р а д в у х ф е н о м е н о в красоты, родин-
ки и локона, поэтической ф у н к ц и е й которых является, в частности,
«охрана лика».
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Соловей гибнет из-за страсти к розе —
Маджнун страдает из-за разлуки с тобой.

Люди роют рудники ради лалов —
Маджнун порывает с жизнью ради тебя.

46. О Боже, вот было бы хорошо,
Если бы тебя повлекло ко мне.

Лунная ночь, ясная, как день,
Только ты и я среди цветущих роз.

Я сидел бы с тобой щека к щеке,
Ты пила бы со мной чашу за чашей.1 5 5 1

Я сжал бы тебя в объятиях, как руд — в руке,
Спрятал бы тебя, словно лал в камне,1 5 5 2

Опьянел от хмеля твоих нарциссов,
Опьянев, потянулся бы к твоим гиацинтам.1 5 5 3

51. Я разметал бы изгибы твоих кос,
Натянул бы лук твоих бровей до [самых] ушек.1 5 5 4

Примостился бы подле гранатов твоих грудей,
Взял бы в руку яблоко твоего подбородка.1555

1551 «Щека к щеке» — гӯш дар гӯш, б у к в , «ухо к уху»; «чашу з а ч а -
шей» — нӯш дар нӯш.

1 5 5 2 «Как руд в руке» — чу рӯд дар чанг; руд — «струнный музыкаль-
ный инструмент», также «струна»; чанг — «рука», также «струнный му-
зыкальный инструмент», возможен иной перевод полустишия: «При-
жал бы тебя к груди, как струну к чангу».

1553 «Нарциссы» (наргис), т а к ж е «пьяные н а р ц и с с ы » (наргис-и
махмӯр, хумар-алӯд) — устойчивая метафора прекрасных глаз, «гиа-
цинты» (сумбул) — метафора темных душистых локонов.

1 5 5 4 Т.е. разгладил бы твое чело, стер с него следы печали; ср. гирих
аз абрӯ гушадан (букв, «развязывать узел бровей») — «перестать хму-
риться, развеселиться».

1555 П о д б о р о д о к возлюбленной в п о э з и и ч а с т о у п о д о б л я е т с я а р о м а т -
ным плодам округлой формы (яблоко, айва, цитрон, мелкая душистая
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То гладил бы твои гранаты, словно яблоко,
То покусывал бы твое яблоко, словно гранат,1556

То рассыпал бы твои локоны по плечам,
То вынимал бы кольцо из твоего ушка,

То омывал бы твою страницу из тонкого полотна,
То превозносил бы в экспромтах твои финики,1557

56. То сажал бы фиалки вокруг твоей розы,
То доставал бы из фиалок розу,1558

То прижимал бы тебя к своей груди,
То вручал бы тебе свиток горестей.1559

Стань подругой ныне, когда жизнь мне — друг,
Дело — ко времени, и время действовать!

Не показывай мне источник, подобный солнцу,
Не морочь меня издали, словно мираж.1560

Жаждя твоей красоты, о душа,
Я мало-помалу уподобился твоей родинке, о душа!1561

дыня-дастамбу) . «Взял в руку ...» — н а м е к н а обычай носить в руках
а р о м а т н ы е плоды.

1556 «Словно яблоко» — т. с словно полируя яблоко д о блеска.
1557 «Страница и з тонкого полотна» — подол платья; «омывал» —

орошал слезами; «финики» (рутаб) — у с т о й ч и в а я м е т а ф о р а «сладких
уст».

1558 И р а н с к и е комментаторы р а с х о д я т с я в толковании этого бейта.
Согласно Д а с т г и р д и , в п е р в о м полустишии «фиалки вокруг розы» —
это следы поцелуев, п о к р ы в а ю щ и х лицо, а «роза в фиалках» во втором
полустишии — это лицо с р е д и локонов. По м н е н и ю Айати, «роза» в
о б о и х полустишиях означает лицо, а «фиалки» — локоны.

1559 т . е. рассказывал бы о с т р а д а н и я х любви и разлуки.
1560 «Источник» (чашма) — т р а д и ц и о н н а я м е т а ф о р а солнца. З д е с ь

основой уподобления является т о п о с «солнце с и я е т для всех, н о при-
близиться к н е м у невозможно».

1561 «Мало-помалу» — джав-джав\ джав (джау) т а к ж е — «ячменное
зернышко», м е т а ф о р и ч е с к о е о б о з н а ч е н и е к р а й н е малой величины, ме-
р а в е с а в ювелирном деле, равная 1 / 9 6 золотника. Полустишие м о ж е т



498 Лайли и Маджнун

61. Ты не даешь мне ни зернышка сердечности в этом деле,
Зато наделяешь меня харварами кровавых слез.1562

Упиваться горем я могу и без тебя,
А с тобой я познаю и вкус вина.

На твоем пиру вино — во благо,
Ведь в раю вино дозволено.1563

Молвил так и направился в пустыню,
В сердце — кровь, а в голове — желчь.1564

А тот плавно ступающий кипарис с того луга,
Понурившись, направился к шатру.

Глава сорок вторая
Знакомство Салама Багдади с Маджнуном

1. Знаток сказаний вспоминает так:
Мол, среди прочих состоятельных людей Багдада,

Был отрок-влюбленный, пригожий с виду,
Ни на волос не изменившийся ни от одного волоска.1565

быть понято иначе: «Я рассыпался н а зернышки, подобные твоей ро-
динке» (прием пхам). В обоих случаях имеется в виду, что Маджнун
усох и почернел от любовных страданий.

1562 Образ построен н а противопоставлении двух е д и н и ц веса —
джа$ (см. предыдущий бейт) и харвар (вьюк одного осла), около 3 0 0 кг.

1563 П о д «вином» в этом и предыдущем бейтах подразумеваются гу-
бы (поцелуи) Лайли. Пребывание подле Лайли уподоблено раю, поэтому
вино ее поцелуев оказывается дозволенным, ведь, согласно Корану, в
р а ю дозволено пить вино.

* 5 6 4 «Желчь» — сафра (букв, «желтая); по традиционному учению о
темпераментах, р а з д р а ж е н н о е или гневное состояние человека объяс-
няется обилием желчи в мозгу, в поэзии сафра стала обозначением
любви или гнева ['Афифи, ел. ст. ] .

1565 «Ни на волос не изменившийся ни от одного волоска» — йак
мӯй нагашта аз йакпмӯй; полустишие понимают по-разному. Соглас-
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Его настиг сель горестей,
И он отведал оплеух влюбленности.

Упивающийся любовью и вкушающий муки,
Сдружившийся с горем и истерзанный болью,1566

Он получил от мира имя Салам,
И счастье сказало ему: «Салам!».1567

6. Он освоился в мире любви,
Пристрастился к чтению стихов.

Когда благодаря рассыпающим перлы рассказам
Разнеслась по миру повесть о Кайсе,

но Дастгирди, здесь сказано о том, что у Салама еще не выросло ни
одного волоска на лице, поэтому его отроческая красота еще не по-
страдала ни на волосок. По мнению Айати (с. 281), йакпмӯй означает,
по аналогии с йак-рангп, «искренность», «чистосердечие»; тогда следует
переводить: «Он ни на волосок не отклонялся от искренности», и речь
здесь идет о моральных качествах Салама. Однако, мӯй — также усе-
ченная форма от мӯйа «горестная жалоба, плач», которая иллюстриру-
ется в [ДХ, ел. ст. «мӯй [2]»], бейтом из поэмы Низами «Хафт пайкар»:
мард гуфт аи джаван-и зпбарӯй // ба йакп мӯй расти аз йак мӯй.
Возможно, н а ш бейт имеет второй смысл: «Не изменился ни н а волосок
от горестных жалоб» (ср. т а к ж е распространенное выражение аз мӯйа
мӯй шудан «от горестных жалоб превращаться в волосок»). Тогда Са-
лам представлен как оппозиция Маджнуну не только по и м е н и (салам
«мир, покой, благополучие» — маджнӯн «одержимый, безумный»), но и
по внешнему виду (любовь, иссушившая Маджнуна, н е повлияла н а
красоту Салама).

1566 «Упивающийся вином любви» — дурдп-каш-и (ишку букв, «пью-
щий любовь д о дна» или «пьющий н е п р о ц е ж е н н о е вино любви», см.
[ДХ, ел. ст. *дурдп-каьш], бейт приведен в числе примеров; дурдп (так-
ж е дурд) — осадок н а д н е сосуда с вином, переноси. — н е п р о ц е ж е н н о е
вино, более хмельное и «тяжелое», чем саф «чистое, процеженное».

1 5 6 7 «Салам» — салам (букв, «мир»), м о ж е т означать и приветствие, и
прощание, ср. п е р е в о д Р. Алиева (с. 273) : «Счастье здоровалось с ним».
Судя по контексту, скорее имеется в виду, что счастье с н и м попроща-
лось, т. е. он был «несчастным влюбленным».
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Во всех краях из-за его чистого дара
Стали читать его пронизанные мукой насибы.1 5 6 8

Каждый страдалец, прочитавший его стихи,
[Тотчас] гнал свою верблюдицу в его сторону.

Когда по городам и весям до самого Багдада
Донесся глас его любви,1569

11. Его дозволенному волшебству ценители [поэзии]
Стали внимать в обществе друзей.1570

Надумал Салам из своих краев
Отправиться с приветом к тому влюбленному.

Приторочил он пожитки к быстроногой верблюдице
И [погнал] верблюдицу, бросив повод.

В поисках того скитальца со стесненным сердцем,
Он проскакал по пустыне немало фарсангов.

Расспрашивал о [его] местонахождении и нашел его,
Лежавшего голым с головы до пят.

16. Вокруг него стая диких зверей,
Стояла кольцом, наподобие ошейника —

Он [сам] страстью и сетованиями сделал
Из того кольца подобие ошейника.1571

Как увидел, что издали направляется
В его сторону тот пригожий юноша,

1568 Насиб (наспб) — лирическое вступление к касыде, часто разви-
вающее любовную тему.

1 5 6 9 Т.е. д о ш л и его л ю б о в н ы е с т и х и .
1570 «Дозволенное волшебство» — сихр-и халалу т р а д и ц и о н н а я м е т а -

фора поэзии, см. примеч. к гл. 4, б. 23.
1571 Идея: поскольку Маджнун плакал и жаловался на страдания

разлуки, называя себя рабом возлюбленной, он тем самым превратил
диких зверей, стоявших вокруг него кольцом, в ошейник раба.
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Прикрикнул на своих свирепых зверей,
Чтобы заткнули мечи за пояс.1 5 7 2

Увидев, что он поднялся [навстречу], Салам
От всей души его поприветствовал.

21. Маджнун, довольный его приветствием,
Выказал ему полное дружелюбие.

Почтил его своим ответным [приветствием],
Спросил его: «Откуда пожаловал?»

Тот отвечал: «О цель моих устремлений,
О причина моих скитаний,

Я еду к тебе из города Багдада,
Чтобы порадоваться твоему благословенному лику.

Ради тебя я избрал неведомые земли,
Ибо внял твоим неслыханным бейтам.1573

26. Поскольку Господь ниспослал мне в удел
Лик твой, столь лучезарный,

Отныне мне — целовать землю у твоих ног!
Я не ослушаюсь твоего указа!

Не стану дышать без твоего дыхания,
Служа тебе, буду считать вздохи.1574

1 5 7 2 Т.е. чтобы втянули когти в лапы; тпг «меч» — устойчивая мета-
фора когтей свирепого зверя, особенно — льва, ср. контексты в гл. 10,
б. 97; гл. 33, б. 30.

1573 в оригинале обыграны однокоренные слова гурбат «неведомая
земля», «чужбина», и гарпб «чужой», по отношению к стихам также
«удивительный», «неслыханный».

1574 «Не с т а н у д ы ш а т ь ...» — т. е. буду ж и т ь л и ш ь п о д л е т е б я и л и ш ь
п о к а т ы ж и в ; дам — «вздох, д ы х а н и е » , т а к ж е «миг», «считать вздохи» —
нафас шумардан, переноси, «ценить каждый миг», см. [ДХ, ел. ст.
*нафас шумардан»], с данным бейтом в качестве единственного при-
мера.
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Каждый стих, что ты сложишь,
Я запечатлею в глубинах души.

Я выучу столько твоих стихов,
Что ими преисполнится мое сердце.

31. Мне назойливому дозволь [быть] рядом с тобой,
Сделай меня другом своей души,

Дай мне послушать твои песни,
Сочти меня одним из этих зверей.

Обращение в рабство такого юноши, как я,
Я знаю, не причинит тебе вреда.

Я ведь тоже терт о [пробирный] камень любви,
Став влюбленным, я изведал унижения».

Маджнун, словно молодой месяц, ему
Улыбнулся и дал ответ:1575

36. «О добрый господин, воспитанный в неге,
Путь полон опасностей, возвращайся назад.1 5 7 6

У тебя нет моего мужества, хоть ты и мужественен,
Ибо ты не испытал и сотой [доли] моих горестей.

Я уживаюсь лишь с хищными и травоядными,
Не то что тебя, самого себя вытерпеть не могу.1577

1575 «Молодой месяц» — хилал; уподобление молодому месяцу, кото-
рый на иранском небе висит горизонтально и повернут рогами вверх,
означает, по м н е н и ю Айати (с. 281), что речь и д е т не о широкой улыб-
ке, а о легкой усмешке.

1576 Речь идет о пути любви.
1 5 7 7 Перевод второго полустишия основан н а комментарии Айати

(с. 282), который приводит в ы р а ж е н и е пай даьитан ба каси «терпеть
кого-либо»; ср. также пай даштан «иметь силу противостоять чему-
либо» ['Афифи, ел. ст. ] . Однако Д а с т г и р д и толкует выражение пай-и
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Мне и собственный-то нрав опостылел,
С твоим нравом и вовсе не примириться.

Что тебе за прок от общения со мной,
Если меня и моего общества избегает див.

41. Я — дикий зверь, а ты — ищешь дружбы,
Стремись к тому роду, к которому принадлежишь.1578

Будь ты вынослив, как железо —
От вздохов такого, как я, устанешь.

Стань ты водой, ласкающей душу —
И ночи не продержишься у моего огня.

Тебе не быть со мной в этой шкуре,
Я для себя — убийца, а ты себе — друг.1579

Оставь меня в этом пустынном месте,
Ведь во мне ты не найдешь и вздоха сочувствия.1580

46. Если ради меня ты проделал путь,
Я — твой раб, ибо ты потрудился.

касп даштан как пай-банд шудан «привязаться к кому-либо», тогда
строку следует переводить: «Я н е только не смогу к тебе привязаться,
но и к самому себе не испытываю привязанности».

1578 «Ищешь дружбы» — унс-джӯу букв, «ищущий дружбы», см. [ДХ,
ел. ст. «унс-джӯ»], данный бейт — единственный пример. Возможно и
чтение инс-джӯ «ищущий человека», ср. пер. Р. Алиева (с. 276): «Я зверь,
а ты ищешь человека».

1579 «Тебе не быть со мной в этой шкуре» — ба ман ту наганджп ан-

дарпнпӯст, букв, «со мной ты не вместишься в эту кожу». Низами со-
единяет д в а фразеологизма: 1) дар йак пуст бӯдан ба [касп] «быть с
кем-то в одной коже», т. е. быть с кем-то заодно; 2) дар пуст наганд-

жпдан «не вмещаться в кожу», т. е. «проявлять высшую степень радо-
сти», [ДХ., ел. ст. «пуст»]; ['Афифи, ел. ст. «дар пуст наганджпдаЩ.

Идея полустишия: ты не сможешь, как я, радоваться этому состоянию.

1580 «в этом пустынном месте» — дар пн харабп (букв, «в этих разва-
линах»), т. е. там, где обитают не люди, а дикие звери и злые духи; вы-
р а ж е н и е с о д е р ж и т пхйМу второе значение — «в этом сокрушенном со-
стоянии».
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А коль скоро ты нашел меня, несчастного и страждущего,
Скажи: «Бог с тобою» и иди восвояси.

Боюсь, если ты не уйдешь по-хорошему,
То сбежишь от неизбежных страданий».

Но в ушах Салама, стремящегося к цели,
Не стал достоверным хадис этого совета.1581

Он сказал: «Во имя Бога, неужто ты попытаешься
Спрятать от жаждущего чистую воду?

51. Дозволь с каждой мольбой
Мне творить намаз, [сделав] тебя киблой!1582

Если ошибется путь моего служения,
Я испрошу прощения «поклонами за ошибку!»»1583

После многих усилий Маджнун позволил,
Чтобы он взял обязательства по этому обету.1584

Салам расстелил свою скатерть,
Выложил халву и хлебцы.

1 5 8 1 «Хадис этого совета» — метафора-сравнение (совет, подобный
хадису). Хадисы, т. е. рассказы о словах и действиях Мухаммада, с се-
редины VII в. стали объединять в сборники; параллельно развивалась
особая наука, предметом которой стало выяснение степени их досто-
верности. Хадисы, не вызывавшие сомнений и могущие быть исполь-
зованными в судебной практике как рзгководство к действию, называ-
лись «достоверными» (араб. макбӯЛу букв, «принятый», в бейте — перс,
синоним пазруфта). Идея: Салам не согласился принять совет Мадж-
нуна, подобно тому как хадисоведы не принимают сомнительные ха-
дисы.

1582 Кибла (кибла) — направление на Мекку, лицом к которой му-
сульманин 5 раз в день совершает намаз.

1583 «Поклоны з а ошибку» — саджада-и сахв> д в а з е м н ы х п о к л о н а ,
совершаемых как покаяние за несовершенные при намазе ритуальные
действия.

1584 Имеется в виду обет добровольного служения, обязательства ко-
торого Салам изложил в предыдущих бейтах.
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Сказал: «Яви мне свое лицо,
Соблаговоли преломить со мною хлеб.1585

56. Хоть голод и мил твоему сердцу,
Без одного-двух кусков пищи не обойдешься.

Пусть муж благороден по натуре,
Силы его тела [все равно] — от пищи».

Он отвечал: «Это правило не для меня,
Ибо я пожрал то, что пожирает пишу.1 5 8 6

От хлеба и халвы силы лишь у того,
Кто печется о своем существовании.

Раз я очистился от своей природы,
Как же меня погубит отсутствие пищи?»

61. Когда увидел Салам, что тот сжигающий печень,
Не ест и не спит ни днем, ни ночью,

Не обращает лица ни к чьей улице,
Не [может] вынести ничьего лица,

Начал ласково его утешать,
Мол, лучше бы тебе потерпеть в этом несчастье;

Сердце твое не всегда будет опечаленным,
Небосвод не будет всегда одним и тем же.

Вращающийся небосвод кружится быстро,
Каждый миг переворачивается его страница.

1585 Поскольку р а н е е было с к а з а н о , что С а л а м н а ш е л М а д ж н у н а
полностью о б н а ж е н н ы м , в ы р а ж е н и е «яви лицо» (чахр бигушай) д о л ж н о
означать что-то в р о д е «не о т в е р г а й меня», о д н а к о т а к о е з н а ч е н и е в
словарях не зафиксировано.

1586 Имеется в виду, что Маджнун убил в себе животное начало,
т. е. «пожрал» свою животную душу (наф<$ и, следовательно, освобо-
дился от телесных нужд.
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66. Не успеешь и глазом моргнуть,
Как распахнуться сотни дверей радости.

Лучше тебе не предаваться этому горю,
Чтобы не был ты попран землей.

Тебе станет лучше, пусть ты и страдаешь,
Сколько ты плакал — столько будешь смеяться.

Я тоже, как и ты, сокрушался,
Раненный в сердце и плененный,

Но божественная милость и благодать
Даровали мне избавление от подобного горя.

71. В конце концов ты тоже остынешь
И забудешь об этой напасти.

Это пламя, что [называют] пылом любви,
[Вспыхивает] от жара огня юности.

Когда же юность покидает человека,
Эта огненная печь остывает.

Маджнун из-за речей этого доброхота
Не дрогнул, но задрожал от волнения.

Сказал: «Ты что, думаешь, я пьян,
Или я безумец, охваченный страстью!?

76. По величию я — шахиншах любви,
Не мне стыдиться своей природы!1 5 8 7

От стремления к жалким оправданиям
Я очистился омовением непорочности.

158? «Своей природы» — зи нафс-и худу во втором значении — «своей
страсти».
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Я уберегся от скверны вожделения,
Я разорил свой базар страсти.

Суть моего бытия — любовь,
Любовь стала огнем, а я подобен алое.

Любовь пришла и завладела домом,
Я забрал оттуда свои пожитки.1 5 8 8

81. В моем бытии в счет идет лишь то,
Что самого меня нет, а то, что есть — это подруга.

Моя любовь уменьшится от моих страданий,
[Лишь] если на небе станет меньше звезд.

Любовь можно удалить из моего сердца,
Если можно сосчитать песчинки земли.

Если ты нашел ко мне дорогу,
Воздержись от языка упреков!

Заботься о правильности своего поведения,
Оставь свои безосновательные попреки!»

86. Вот такое он дал удивительное разъяснение,
Такими словами преподал урок другу.

Друг же, как понял, [каково] его ремесло,
Больше пустых речей не произносил.1589

Никому не говори опрометчивых слов,
Чтобы потом не извиняться за сказанное.

1588 Речь и д е т об абсолютном «самоуничтожении» влюбленного, см.
также ранее, гл. 4 1 , бб. 1 6 — 1 7 .

1589 «Ремесло» — хирфат (ремесло М а д ж н у н а — любовь). Бейты 8 6 —
8 7 с о д е р ж а т фигуру иштикак, употреблены однокоренные слова:
харф «слово, речь», харпф «друг», хирфат «ремесло».
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Если лук у тебя тугой или слабый,
Опрометчивое натягивание доведет тебя до беды:

Если слабый — принесет огорчение,
Если тугой — принесет позор.1 5 9 0

91. Мажднун и Салам несколько дней
Провели вместе, породнившись.

А дарами [гостю], что подносились в то время,
Были плавные газели, подобные перлам.

Каждый бейт, что слагал тот скиталец по миру,
Благородный юноша запоминал наизусть.

Маджнун на стезе измождения
Вовсе не нуждался в пище и сне,

Но бедному Саламу среди этих тягот
Было не обойтись без сна и пищи.

96. Когда не осталось ни куска на скатерти,
Гостю пришло время прощаться.

Обессилев, он простился с Маджнуном,
Оставил его среди тех диких зверей.

С той стоянки отправился в Багдад,
Сохранив в памяти множество касыд.

Везде, где он читал хоть одну касыду,
Разум слушателей не переставал изумляться.1591

1590 Дастгирди объясняет: если лук слабый, ты не сможешь из-за
слабости тетивы выстрелить из него и испытаешь огорчение, если ту-
гой, ты не сможешь его натянуть и опозоришься перед присутствую-
щими. Следует сначала узнать, каков лук, а потом приступать к
стрельбе. Ибн Салам же начал давать советы Маджнуну, не разобрав-
шись, в чем состоит его «ремесло».

1591 Дополнительную красоту бейту придает скрытая оппозиция:
стихи, созданные безумцем Маджнуном, поражают разум.
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Глава сорок третья
Смерть Ибн Салама, мужа Ланли

I. В каждой мелочи во всяком деле —
Свободный выбор [совершается] по необходимости.

В движении всего, что существует —
Некая запись из записей, имеющих цель.

Бумага имеет двустороннюю поверхность,
Так что с двух, сторон она служит мишенью.

На одной стороне листа — подсчеты рассуждения,
На другой — счет предопределения.

Едва ли найдет хороший счетовод,
Что эти два счета соответствуют друг другу.

6. Много есть роз, что ты считаешь цветами,
Когда сам поранишься — замечаешь их шипы.

Много виноградных гроздьев, зеленых с виду,
А на пробу — это спелый виноград.

Часто голод, что приводит к слабости,
Возвращает здоровье пищеварению.

Коль скоро есть такие несообразности,
Смирение — лучше, чем борьба.

Словом, раз так обстоят дела,
Считай, что уксус — это мед.

I1. Лайли, что была1 светочем пленяющих сердца,
Была для себя бременем, а для других — кладом,
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Кладом, вокруг которого змея
Воздвигла крепость из своих колец.

Хоть и была она драгоценной жемчужиной,
Но, подобно луне, пребывала в пасти дракона.1592

Жила под этим суровым гнетом,
Словно зернышко рубина в сердце камня.

Она поднаторела в терпении,
Прибегала к уловкам ради обмана.

16. Муж целыми днями стерег ее,
Вкушал горечь и говорил: «спасибо».

В его обществе красавица, подобная пери,
Походила на пери в стальных оковах.1593

Пока рядом с нею не было мужа, плакала,
Стоило мужу прийти, вытирала глаза.

Пока было чистое вино, рыдала,
Когда подходили опивки, вкушала муки.1594

Хотела о своем горе открыто
Поплакать хоть минуту, но не отваживалась.

21. Скрытыми печалями сокращается жизнь,
А кому лее понравится сокращать свою жизнь?

1592 Существовало поверие, что во время лунных затмений луну за-
глатывает д р а к о н [Айати, с. 2 8 3 ] . «Дракон», как и змея в предыдущем
бейте — м е т а ф о р ы м у ж а Лайли.

1593 П о д «стальными оковами» (банд-и пӯлад) имеется в виду круг,
который колдун чертил н а земле кусочком стали, чтобы пленить пери
или д ж и н н а [Айати, с. 2 8 3 ] .

1 5 9 4 «Чистое вино» (сафп) — м е т а ф о р а хорошей, счастливой поры,
для Лайли это время, когда рядом с ней нет мужа, и она м о ж е т не
скрывать слез. «Опивки» (дурд) — наоборот, п е р и о д тягот и трудно-
стей, т. е. те моменты, когда м у ж рядом, и Лайли д о л ж н а притворять-
ся и скрывать свои страдания.
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Из-за почтения к мужу и стыда перед родней
Она была в смятении, словно ее собственный локон.

Стоило чужаку убраться с дороги,
Отойти от опоры шатра,1595

Не сходя с места, так принималась рыдать,
Что от рыданий там же валилась с ног.

А только до ее слуха доносился звук шагов,
Она через силу прекращала стенать.

26. Проворно усаживалась, словно свеча,
И свой плач смешивала со смехом.1596

Столь пресное кушанье готовило небо,
А та, в ком вся соль, эту печень вкушала,1597

Пока коловращение неласкового времени
Не раскрыло перед ней своей затеи.

Ее супруг в тоске и печали
Отлученный от лика той невесты, занемог.

Его здоровье пошатнулось,
Силы покинули Ибн Салама.

31. Сильная лихорадка принялась за работу в теле,
Жар от нее поднялся до самого мозга,

1 5 9 5 «Чужаком» здесь назван нелюбимый муж.
1596 ср. реализацию поэтического топоса «свеча плачет и смеется

одновременно» ранее, в гл. 8, б. 28; гл. 19, б. 34; гл. 28, б. 24.
1597 «пресное кушанье» — бп-намакп, букв, «бес-сольность», пере-

носи, «коварство, вероломство»; «вкушать печень» — джигар хвардан,
переноси, «страдать»; «та, в ком вся соль» — хваш-намаКу букв, «хоро-
шо посоленный», переноси, «изящный». Смысл бейта: «Вот такое ко-
варство проявляло небо, а та красавица сносила эти страдания».
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Его самочувствие рассталось с покоем,
Бутыль равновесия разбилась.1598

Врач пощупал пульс,
Изучил сосуд с мочой и облегчил его страдания.1599

Оказывал с надлежащей заботой
Помощь в поправлении здоровья,1600

Так что здоровье окрепло,
И открылся путь к исцелению.

36. Больной же, лишь почувствовал улучшение,
Восстановил полноту в исхудавшем теле,

Не воздержался от того, что было во вред,
И такое поведение не пошло ему на пользу.

Воздержание устраняет не одну напасть,
Оно полезно и в здравии, и в болезни,

В здравии от него становятся крепче,
При помощи него избавляются от болезни.

Поскольку, лишь прошла злая лихорадка,
Невоздержанный отказался от воздержания,

1598 «Бутыль равновесия» — кураба-йи и'тидал — имеется в виду
равновесие четырех основ — жара, холода, влажности и сухости, яв-
ляющееся залогом здоровья человека; нарушение равновесия приво-
дит к возникновению болезней, которые в свою очередь подразделя-
лись на «горячие», «холодные», «влажные» и «сухие», см. подробнее в
«Кабус-нама» [Кай-Кавус 1953], глава 33 «О распорядке науки враче-
вания».

1 5 9 9 Определение пульса и исследование мочи — два важнейших
компонента диагностики в традиционной медицине, см., например,
[Низами 'Арузи 1963, с. 107—108].

1600 «Здоровье» — мизадж (букв, «смесь»), в м е д и ц и н е — «конститу-
ция», «темперамент»; насчитывали девять основных темпераментов,
один — уравновешенный, четыре — простых (корреспондирующих с
преобладанием в теле одного из четырех соков — крови, желчи, чер-
ной желчи и слизи) и четыре сложных, т. е. составных.
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41. Жар снова соединился с его дыханием,
Ушедшая болезнь вернулась вновь.

То тело, что было повержено первым ударом,
Следующий удар развеял по ветру.

Ту глину, что намочил первый поток,
Поток, нахлынувший следом, размыл.

Сначала случилось одно землетрясение,
И вся стена пошла трещинами,

Когда пришло новое землетрясение,
Поврежденная стена рухнула.

46. Два-три дня этот занемогший юноша
Дышал, далекий [от мысли] о конце,1601

Когда же стеснилось в его груди дыхание,
Он вдребезги разбил о камень склянку с ветром.1602

Словно ветер, махнул на мир рукой,
Душа его избавилась от пыток, [причиняемых] миром.

Он ушел, и мы уйдем, и никто не задержится —
То, что дано в долг, мир забирает обратно.

Пусть ты должен миру всего былинку,
Берегись — он назойливый заимодавец!

51. Постарайся выплатить ему долг,
Чтобы избавиться от задолженности.

1601 «Далекий [от мысли] о конце» — зи 'акибат дӯр; имеется вари-
ант зи 'афийат дӯр «далекий от благополучия», см. [Айати, с. 157], что
в данном контексте кажется предпочтительным.

1 6 0 2 « С к л я н к а с ветром» — м е т а ф о р а ж и в о г о тела, «ветер» — д ы х а -
ние (душа), покинувшее мертвое тело.
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Не медли, ибо промедление с этим долгом —
Кол для тела и шило для плоти.1603

Разбей эту шкатулку ради своей жемчужины,
Взмой, как голуби, с этой голубятни,1604

Потому что эти семь тополей с четырьмя корнями
И эти девять щитов с тысячами гвоздей,1605

Если станут тягаться с копьем смерти,
Упадут так, что уже не поднимутся.

56. Раз каждое утро с этого пленительного свода
Падает пламя на гумно мира,1606

Раз каждый вечер от этого обмазанного глиной хума
Поднимается дым к горшку небосвода,1 6 0 7

1603 Идея: если будешь цепляться за жизнь в мире, это только про-
длит твои мучения.

1604 «Шкатулка» (дурдж) — м е т а ф о р а м и р а , «жемчужина» (гаухар) —
человеческой сущности; метафора здесь подкреплена приемом пхам,
так как гаухар имеет также значение «сущность». «Голубятня» (бурдж)
— в первом значении — «башня», также — зодиакальное созвездие,
«башня Зодиака», значение «голубятня» в ДХ [ел. ст.] проиллюстриро-
вано данным бейтом. Здесь «голубятня» — метафора мира, а «голуби»
— человеческих душ. Идея: человеческая сущность, т. е. душа, дана
человеку не тварным миром, а самим Богом, поэтому она может осво-
бодиться от мира.

1605 «Семь т о п о л е й с ч е т ы р ь м я к о р н я м и » — с е м ь ч а с т е й з е м л и , со-
стоящие из четырех первоэлементов; «девять щитов с тысячами гвоз-
дей» — девять небес с мириадами звезд.

1606 «гумно» — хирмаНу у р о ж а й , с л о ж е н н ы й н а т о к у , з д е с ь м е т а ф о р а
земного мира; «пленительный свод» (равак-и дилкаш) — метафора не-
ба. Реальная основа образа — молния попадающая в сложенный на
току урожай; наступление утра представлено как поджог небесным
пламенем урожая мира, т. е. наступление дня с его житейскими стра-
даниями.

1607 « П е р е п а ч к а н н ы й г л и н о й хум» — хум-и гил-алӯд — з е м л я ; в т о р о е
полустишие, вероятно, содержит намек на выражение хумбара-йи
дӯднак, «дымный горшок», одну из традиционных метафор неба
['Афифи, ел. ст. ], где дыму уподоблены облака; в данном бейте речь,
по-видимому, идет о вздохах страданий всего живого, поднимающих-
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Это научило тебя тому, что здесь —
Капище огня, где клубится дым. 1 6 0 8

Лайли, распрощавшись со злополучным мужем,
Высвободилась, словно онагр из ловушки.

Хоть видела пользу в его уходе,
Горевала — все же он был мужем.

61. Причитала из-за мужа,
А в тайне вспоминала друга.

Рвала волосы из-за бедствий друга,
Но рвала, примазавшись к [памяти] мужа.1609

Роняла слезы из-за друга,
Использовала как предлог усопшего мужа.

Предаваясь сетованиям по мужу,
Говорила намеками, на манер влюбленных.

Муж был для нее скорлупой,
А ядрышком был один лишь друг.

ся к небу, как д ы м (уподобление вздохов д ы м у входит в целый р я д со-
четаний в словаре 'Афифи, например, дӯд аз дил кашпдан «заставлять
сердце дымиться», т. е. страдать). Бытовая основа образа неясна, по-
скольку глиняный хум использовался для хранения вина, воды, муки и
т. д . , а н е для приготовления пищи.

1608 «Где клубится дым» — дӯд-паймай, букв, «отмеряющий дым»,
т. е. то, от чего поднимается дым; это толкование подкреплено в Д Х
данным бейтом в качестве единственного примера. Образы огня и
д ы м а из д в у х предыдущих бейтов служат обоснованием для уподобле-
нию м и р а храму огнепоклонников, где человек сгорает в пламени
страданий и испускает д ы м стенаний и вздохов.

1609 «Примазавшись» — ба туфайл; Туфайл — прихлебатель, на-
хлебник, ставшее нарицательным имя арабского поэта, см. примеч. к
гл. 2, б. 3 0 . Лайли как бы становится незванной гостьей н а поминках
по собственному мужу.
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66. У арабов заведено, что, лишившись мужа,
Жена никому не показывает лица;

Год-другой сидит дома,
Ни на кого не смотрит и никому не показывается.

Стенает, причитая, как умеет,
Поет стихи, какие ей по душе.

Лайли под этим предлогом тут же
Выпроводила всех из своего шатра,

[Блюдя] обычай скорби по мужу,
Осталась с горем наедине.

71. Поскольку нашла она повод для воплей,
Терпение [ее] улетучилось:

Как подобает в скорби, обращалась
С криками и жалобами к семи небесам.

Неистовствовала, не зная страха,
Досыта кормила себя тумаками,

Жила так, как сама хотела —
Страхи и опасности ушли с ее дороги.1 6 1 0

1610 «Жила» — мпзад нафас-пу фигура пхам, построена на двух зна-
чениях глагола нафас задан: 1) «дышать», «жить»; 2) «вздыхать», «жало-
ваться»; второй смысл полустишия: «вздыхала, как хотела». Прежде,
опасаясь мужа, Лайли жила, вздыхая лишь украдкой, а теперь она по-
лучила возможность, не таясь, предаваться скорби.
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Глава сорок четвертая
Описание прихода осени и смерти Лайли

1. Такова примета, что в пору листопада
Падают кровавыми слезами листья,

Кровь, что была в каждой ветке,
Сочится наружу через поры трещин.

Сосуд вод остывает,
Желтеет лицо сада,1 6 1 1

Ветка покрывается смертельными язвами,
Листья ищут золото, а обретают прах.1 6 1 2

Нарцисс навьючивает скарб на верблюдицу,
Самшит низвергается с трона.1 6 1 3

6. Лицо жасмина покрывается морщинками,
Роза берет в руки свиток печали.1614

1611 «Сосуд» — карӯра, имеется в виду «сосуд с мочой», по которой
врач (карура-шинас «врач», букв, «знаток сосуда с мочой») диагности-
рует болезнь пациента. Использование именно этого слова, безусловно,
связано с другими образами описания осени как смертельной болезни
с а д а (ср. описание болезни м у ж а Лайли в гл. 4 3 , бб. 3 1 — 3 2 ) .

1 6 1 2 «Смертельные язвы» — темная кора деревьев, которая стано-
вится видна, когда листья опали (Цастгирди). Идея второго полусти-
шия: листья желтеют, уподобляясь золоту, а затем п а д а ю т н а землю.
Этот мотив косвенно намекает н а кораническую легенду о Каруне, бо-
гаче, который был поглощен землей вместе со своим золотом [Коран,
2 8 : 7 6 — 8 2 ] .

1613 Идея: нарциссы готовятся к отбытию, т . е . вянут, п о ж у х ш и й
самшит перестает царить н а лужайке.

1 6 1 4 Смысл второго полустишия: в и д розы обычно радует, но увя-
дающая, свернувшаяся роза роза уподоблена свитку с печальным рас-
сказом.
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На темени лужайки вихры пыли
Извиваются, словно змеи Заххака.1 6 1 5

Когда издали дует враждебный ветер,
То простительно падение листьев,

Ведь те, кто спасается от пучины,
В страхе перед бурей бросают добро [за борт].1616

Ранимые [обитатели] сада — в печали,
Терпко-сладкие [дети] лозы — во хмелю.

11. Индиец — садовник рубит
Головы чернокожим детям лозы.

Головы, лишенные [тел], с крыши дома
Свисают вместе с кудрями веток.1 6 1 7

Яблоко своим перевернутым подбородком,
Корит гранат, мол, что с тобой?1618

1 6 1 5 Пыль, которую крутит ветер на оголившейся земле лужайки,
уподоблена вьющимся кудрям и змеям одного из п е р с о н а ж е й «Шах-
нама», тирана З а х х а к а (см. примеч. к гл. 2 2 , б. 66).

1616 «Бросают добро [за борт]» — бейт 9 обогащает и д е ю бейта 8, где
речь шла о падении листьев (уфтадан-и барг); образ мореходов, бро-
сающих в море «добро», актуализирует значение барг «припасы», и по-
лустишие приобретает второй смысл «простительна утрата припасов».
Идея: деревья, роняющие листья н а осеннем ветру, уподоблены за-
стигнутым бурей мореплавателям, избавляющимся от лишнего груза,
чтобы спастись самим.

1617 в бейтах 1 0 — 1 2 темные грозди винограда уподоблены головам
чернокожих занзибарцев (занги). Садовник сравнивается с индийцем,
т. е. сторожем (одно и з значений слова хинду), охраняющим виноград.
Реальная основа образа — обычай вешать п о д крышей д о м а собран-
ные виноградные гроздья (Дастгирди).

1618 «Яблоко» — традиционное сравнение для украшенного ямочкой
подбородка. Созревшее яблоко, которое имеет «ямочку» сверху и явля-
ет совершенную красоту, укоряет гранат, который, созревая, треска-
ется и как бы теряет красоту.
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Гранат из своей расколотой печени
Цедит капли крови на раненое сердце.1619

Из-за фисташки, разинувшей рот,
[Стоящий] поодаль унаби закусил губу.1620

16. На поле битвы такой осени
Цветнику нанесли [тяжелую] рану.1621

Лайли с трона великолепия
Низверглась в узилище страдания.

Пострадала от сглаза весна ее сада,
Ветер дал пощечину ее светильнику.

Голову, что повязывала золотыми повязками,
Теперь обмотала другой повязкой.1622

Нежное, одетое в льняную ткешь тело
Ослабело и истончилось, как льняная нитка.

21. Ее луна уподобилась полумесяцу,
А ее стройный кипарис — мысленному образу.1623

1 6 1 9 З д е с ь т р е с н у в ш и й гранат уподоблен р а з б и т о м у и кровоточаще-
му с е р д ц у (кровь образуется в печени, к р о в е т в о р н о м органе, а з а т е м
поступает в сердце) .

1620 «Фисташка» — конвенциональное с р а в н е н и е для приоткрытого
в улыбке р т а (созревающая ф и с т а ш к а лопается), а «унаби» (красный
плод зизифуса) — для красивых губ. «Разинувшая рот» — дахан да-
рпда, в и х а м е — «грубая», «сквернословящая». «Закусить губу» (лаб га-
зпдан) — выразить удивление. Таким образом, у н а б и как бы п о р а ж е н
грубыми р е ч а м и ф и с т а ш к и .

1621 «Цветник» (гул-ситан) — н а м е к н а Лайли и п е р е х о д к о п и с а н и ю
ее кончины.

1622 Идея: золотая повязка, н а д е в а е м а я как у к р а ш е н и е , сменилась
к о м п р е с с о м больного.

1623 «Мысленный образ» — хайдл. Идея: лицо Лайли, п р е ж д е сияв-
шее, как луна, теперь омрачено недугом и светит неярко, как тонкий
с е р п месяца, а ее п р е ж д е стройное тело стало почти бесплотным.
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Жар из ее сердца проник в голову,
Горячка из ее головы достигла сердца.

Летняя жара похитила росу,
Налетел ветер и унес лепестки тюльпана.1624

Озноб сокрушил ее тело,
Лихорадка надкусила ее сахар.1 6 2 5

Ее кипарису потребовалось изголовье,
И ее фазан упал с кипариса.1 6 2 6

26. Она упала, словно зернышко с нивы,
Надвинула льняную повязку с головы на лицо.1 6 2 7

Открыла своей матери тайну,
Разом открыла двери своего желания.

Мол, о добрая матушка, что поделаешь,
Коль детеныш газели вместе с молоком выпил яд?

Моя поклажа оказалась в месте отбытия,
Раз я обессилела, не будь со мной сурова.

Я пью [свою] кровь, что это за влюбленность?
Я надрываю душу, что это за жизнь?

1624 «Летняя ж а р а » — гарма-йи тамӯз; тамӯз — в о с ь м о й м е с я ц си-
рийского календаря, соответствует июню-июлю, в более общем смысле
обозначает лето, жаркую пору. «Роса» (жала) — метафора «благоухан-
ной» испарины красавицы. Смысл бейта: кожа Лайли высохла от жара
болезни, а ветер горячего дыхания истребил румянец на щеках.

1 6 2 5 «Сахар» — м е т а ф о р а губ; «лихорадка» (табхала) — б о л я ч к и , в ы -
ступающие на губах при высокой темпиратуре.

1626 «Кипарис» — т р а д и ц и о н н а я м е т а ф о р а с т а н а к р а с а в и ц ы , «фа-
зан» (тазарв) — согласно Д а с т г и р д и , здесь м е т а ф о р а д у ш и . Смысл:
Лайли слегла и о к а з а л а с ь н а пороге смерти.

1627 «Льняная п о в я з к а с головы» — сарбанд-и касаб, п е р е в о д д а н со-
гласно т о л к о в а н и ю Айати (с. 287). С р . другой в а р и а н т у Р. Алиева
(с. 314): «Воротом р у б а ш к и п р и к р ы л а лицо» и объяснение: «Т.е. собира-
я с ь о т к р ы т ь свою т а й н у м а т е р и , о н а от с м у щ е н и я з а к р ы л а лицо воро-
том рубашки» (с. 384, п р и м . 14).
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31. Я так долго в тайне ела [свою] печень,
Что сердечная боль наполнила мне рот.1 6 2 8

Коль скоро душа говорит с моих уст,
То если тайна раскрылась, так тому и быть.1 6 2 9

А раз я приподняла завесу тайны,
Прощай, ведь я тронулась в путь.

Один раз обними меня за шею,
Помни о моей крови и своей шее. 1 6 3 0

Как только я отдам душу
И умру из-за разлуки с другом,

36. Намажь мне [глаза] сурьмой из пыли [с дороги] друга,
Раскрась меня индиго, [сделанным] из любви друга.1631

1628 Идея: я так долго страдала, что не могу больше скрывать свои
мухи и должна рассказать о них.

1629 «Душа говорит с моих уст» — джан зи лаб-ам нафас гушайад,
букв, «душа моя дышит с губ»; соединение двух выражений: нафас
гушадан «говорить» ['Афифи, ел. ст. ] и джан бар лаб раепдан «уми-
рать», букв, «достигать душою губ»; Лайли говорит в момент, когда ее
душа приготовилась расстаться с телом.

1630 «Обними м е н я з а шею» (дар гардан-ам ар даст) — м е т а ф о р и ч е -
ски, вероятно, означает «окажи мне поддержку», однако, словари та-
кого значения не фиксируют. Смысл второго полустишия: если ты не
выполнишь мою последнюю волю, то моя кровь будет на твоей шее,
т. е. ты окажешься среди тех, кто виновен в моей гибели.

1631 Индиго наносили в виде точек на лицо и руки в качестве укра-
шения и для защиты от сглаза. Поскольку индиго — цвет траура, воз-
можно, несчастная любовь Маджнуна представляется окрашенной в
этот цвет. Возможно также, что любовь Маджнуна должна, подобно
индиговым родинкам на теле невесты, охранять Лайли в ее посмерт-
ном путешествии. Сравнение любви (нийаз) и индиго может быть обу-
словлено и тем, что существовал обычай использовать индиго для на-
несения на тело алифов — вертикальных линий, которые символизи-
ровали раны влюбленных [ДХ, ел. ст. «алиф»]. Айати (с. 161) предпочел
вместо нийаз зафиксированный в некоторых рукописях вариант
нисар «дар», «жертва»,, «осыпание кого-либо цветами, дарами, драго-
ценностями», что не делает строфу более ясной.
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Мой лоб увлажни розовой водою слез,
Окури меня ароматом из кадильницы печени.1632

Приготовь умащение из желтой розы,
Окропи меня камфарой из холодных вздохов.1633

Обагри кровью мой саван, ведь я.— мученица,
Пусть будет красочен день моего праздника.1634

Укрась меня, словно новобрачную,
Вручи меня праху, охраняющему завесу.1635

41. Когда же узнает мой скиталец,
Что и я отправилась в скитания из родных мест,

Знаю, что, охваченный скорбью,
Он придет попрощаться с этим паланкином.1636

1632 «Кадильница печени» (шамама-йи джигар) — печень, в которой
тлеет огонь страданий, уподоблена кадильнице с благовониями. В этом
и следующем бейтах отсутствуют притяжательные местоимения, по-
этому возникает неоднозначность: речь м о ж е т идти как о материн-
ском страдании и слезах, так и о муках Маджнуна. К первому вариан-
ту склоняется Айати, второй представлен в переводе Р. Алиева.

1633 «Умащение» (ханӯт) —- ароматическое средство, которым ума-
щали покойника после обмывания. «Желтая роза» — лицо, пожелтев-
шее от скорби. Камфора (кафӯр) использовалась при бальзамирова-
нии, а в традиционной медицине считалась охлаждающим средством.
«Холодный вздох» — печальный вздох (в отличие от горячих, страст-
ных, вздохов влюбленных).

1634 Мучеников п е р е д похоронами не обмывали и хоронили в их
обагренной кровью о д е ж д е . Полустишие намекает н а х а д и с ман
'ашика фа-'аффа сумма мата мата шахпдан «Каждый, кто любит и
блюдет чистоту, а потом умирает, умирает мучеником» [Айати, с. 2 8 8 ] .
«Праздник» — смерть мученика как момент его соединения с Богом
уподобляется празднику.

1635 Прах метафорически назван «охраняющим завесу» (парда-дар),
поскольку он навечно скрывает лица умерших (Дастгирди).

1636 «Паланкин» — *амарп> во втором значении — «погребальные но-
силки»; ср. у Р. Алиева (с. 315): «И попрощаться с моими носилками».
Контекст подсказывает, что Маджнун придет на могилу Лайли, поэто-
му мы выбираем значение «паланкин», которому могила уподоблена по
признаку закрытого пространства.



Перевод 523

Когда присядет на край моей могилы,
Станет искать луну, а увидит лишь прах.1637

Над моим прахом тот путник, [смиренный] как прах,
Будет рыдать жалобно и горестно.

Он — Друг и столь желанный друг!
Для тебя он будет памятью обо мне.

46. Ради Бога, будь с ним поласковей,
Не смотри на него с презрением.

То сердце, что не найдешь при нем, поищи,
И повесть, что узнала, перескажи ему.1638

Он был мне дороже [всех],
Пусть и тебе он будет так же дорог.

Скажи, Лайли из этого дворца, где томится сердце,
Как только [вырвалась], разорвав цепи,

С любовью к тебе отдала тело праху,
Вспоминая тебя, отдала чистую душу.

51. Любви к тебе она осталась верна,
Ради дела любви отдала жизнь.

Зачем расспрашиваешь меня, мол, как она умерла,
Она покинула мир с любовью к тебе.

Пока она вела дела с этим миром,
Не знала другой заботы, кроме тоски по тебе.

1 6 3 7 «Луна» и «прах» (т. е. земля, могила) противопоставлены друг
другу как светлое и темное, д а ю щ е е свет и лишенное света.

1638 «То сердце, что не найдешь при нем, поищи» — с е р д ц е влюб-
ленного всегда находится при возлюбленной; дил джустан — букв,
«искать сердце», в переносном смысле — «обласкать». Лайли просит
мать быть ласковой с Маджнуном, намекая, что через с е р д ц е Мадж-
нуна часть этой ласки будет относиться и к ней.
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А в тот момент, когда в тоске по тебе умирала,
Тоску по тебе припасала в дорогу.1639

И сегодня под завесой праха
Она все так же страдает от страсти к тебе.

56. Как ожидающие на этом перепутье,
Она устремила глаза на дорогу, [высматривая] тебя;1 6 4 0

Медлит — может, ты пойдешь следом,
Оборачивается — мол, когда же ты придешь?

Скорее избавь ее от ожидания,
Проникни в сокровищницу ее объятий.

Сказала так и омыла глаза слезами,
Отправилась в иные края.

Как только доверила языку сокровенную тайну,
Воззвала к возлюбленному и сразу отдала душу.

61. Мать же, как увидела, что с невестой,
Словно бы в тот миг увидела Конец света.

Явила чудо убеленной головы,
Вручила ветру волосы, подобные жасмину.1641

1639 «Дорога» — имеется в виду переход в мир иной, для которого
полагается собирать «дорожный припас» (тӯша) в виде добрых и пра-
ведных дел.

1 6 4 0 «На э т о м перепутье» — н а п о р о г е с м е р т и .
1641 «Явила чудо убеленной головы» (му'джиз зи сар-и саппд бугшад\

— обнажила седую голову. Намек на чудо Мусы, который, состязаясь с
колдунами фараона [Коран, 20:8—97], сотворил несколько чудес
(му'джизат), одно из которых состояло в том, что смуглая рука Мусы
неожиданно стала белой. «Рука Мусы» в поэзии превратилась в кон-
венциональное обозначение белизны и сияния, см. [Чалисова 2004,
с. 171—72]. Существует иная редакция бейта, где вместо му'джиз сто-
ит ми'джар «женское головное покрывало» [Айати, с. 164]; см. у Алиева
(с.316): «Она сняла с седой головы покрывало». «Волосы, подобные жас-
мину», т. е. белые, как цветы жасмина. Распущенные в знак траура
седые волосы уподоблены лепесткам жасмина, подхваченным ветром.
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Оплакивая лицо и волосы дочери,
Била себя в грудь, рвала волосы и [царапала] лицо.

Все плачи, какие только есть, пропела по памяти,
Все оставшиеся волосы вырвала с головы.

По-старушечьи оплакивала ее юность,
Лила кровь на ее живую воду.1642

66. То лила слезы на ее изголовье,
То прижималась лицом к ее челу.

Столько крови образовалось из ее слез,
Что тот источник [живой] воды она обмыла кровью.1 6 4 3

Горюя о ней, столько рыдала с любовью,
Что небо разрыдалось от ее рыданий.

Тем плачем, от которого кровоточат камни,
Плакала над теми алыми сердоликами.1644

Принарядила луну ожерельем из слез,
Гроб для печени раскрасила печенью.1645

71. Украсила дочь так, как та наказала,
Умастила розу розовой водой и амброй.

Отдала ее праху, и ей не было страшно,
Ибо успокоение праха в прахе.

1642 «Ее ж и в а я вода» (аб-и зиндаганп-ш) — г е н е т и в н а я м е т а ф о р а , под-
разумевающая, что сама Лайли была для матери, словно живая вода.

1643 «Источник [живой] воды» (чашма-йи аб\ — и м е е т с я в в и д у аб-и
зиндаганп «живая вода», т. е. Лайли, ср. б. 65.

1644 «Алые сердолики» ('акпк-и гул-ранг) — м е т а ф о р а р у м я н ы х щ е к
Л а й л и .

1645 «Луна» — м е т а ф о р а л и ц а Л а й л и , «звезды» — слез, п р о л и т ы х ее
м а т е р ь ю . В п е р в о м случае «печень» — м е т а ф о р а л ю б и м о г о р е б е н к а ,
т. е. Л а й л и (ср. джигар-гӯша «дитя», б у к в , «уголок печени»), в о в т о р о м
— метонимически означает кровавые слезы, источником которых яв-
ляется печень.
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Узница крепости превратилась в хозяйку крепости,
Горе освободилось от забот о сокровище.1646

Тот, кто украсил тугрой эту славную грамоту,
Начертал на листе такой указ,1 6 4 7

Что, мол, печальное известие о кончине той луны
Лишь только услышал безутешный Кайс,

76. Зарыдал и заплакал горько-горько —
Кто [прожил] в мире без горьких слез?

Разбушевавшись, он устремился к той ограде,
Словно туча, разразился громом.

На могиле той мученицы, где поднялась волна крови,
Даже не спрашивай, каково было тому спалившему сердце.1648

Он лил из глаз слезы, словно кровь,
Люди разбегались от его воплей.

1646 «Узница крепости» (хисарп) — и м е е т с я в в и д у «крепость брака».
«Хозяйка крепости» — о б и т а т е л ь н и ц а к р е п о с т и м о г и л ы . С м ы с л в т о р о г о
полустишия: горе Лайли, при жизни сторожившее ее, как сторожат
сокровищницу, т. е. не оставлявшее ее ни на миг, теперь сбросило с
себя бремя обязанностей.

1647 «Тугра» (тугра) — н а д п и с ь в н а ч а л е о ф и ц и а л ь н о г о д о к у м е н т а ,
выполненная в форме дуги над формулой бисмиялйх «Во имя Бога!»,
включает имя и титул правителя; также — название парадного почер-
ка. «Тот, кто украсил тугрой» (тугра-каш) — каллиграф, пишущий тут-
ру, или, шире, владеюший почерком тугра. «Указ» (маншӯр) — также
название арабского почерка, которым писались официальные доку-
менты. [ДХ, ел. ст.] Бейт в целом, возможно, указывает на Абу Бакра
ал-Валиби, автора первой прозаической арабской версии сказания о
Лайли и Маджнуне.

1648 «Могила м у ч е н и ц ы » — машхад, с м . п р и м е ч . к гл. 3 9 , б. 14; «вол-
ны крови» (маудж-и хӯн) — потоки кровавых слез, метафора проявле-
ния величайшей скорби.
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На ее могильной плите в сотнях терзаний
Корчился, словно змея над кладом.

81. Столько слез, подобных тюльпанам, пролил,
Что из травы на ее могиле появились тюльпаны.1649

Выплеснул из печени кровавые слезы, словно свеча,
Повел речи пламенным языком.1 6 5 0

И так, склонив голову к могиле,
Говорил, плача от боли:

«О юная роза, застигнутая осенью,
О покинувшая мир, не увидев мира.

Каково тебе под игом праха, каково тебе,
Каково тебе во тьме этой ямы?

86. Что с той родинкой — крупинкой мускуса
И что с теми газельими глазами?

Что с твоими блестящими сердоликами
И что с твоими волнистыми галийе?1651

Какими красками украшают твой облик?
В каком светильнике жгут твою свечу?

1 6 4 9 Дастгирди понимает бейт не как метафорическое описание, а
как рассказ о чуде: простая трава расцвела тюльпанами п о д воздейст-
вием кровавых слез (в иранской агиографии известен мотив появле-
ния тюльпанов там, где была пролита кровь мученика).

1650 Стекающий воск свечи уподоблен кровавым слезам, а трепе-
щущее пламя —говорящему языку.

1651 «Сердолик» ('акпк) — уподобление для губ п о цвету (красные,
розовые); «блестящие» (абдар) — во втором з н а ч е н и и «свежие, сочные»,
что служит как бы дополнительным э п и т е т о м губ-сердоликов. «Галийе»
(галийа) — см. примеч. к гл. 14, б. 5 6 , з д е с ь выступает как м е т о н и м и я
для локонов Лайли.
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Для чьих глаз ты являешь сияние?
Для чьего обоняния развязываешь узелок с мускусом?1652

У какого ручья — твой кипарис?
На какой тюльпановой лужайке — твой пир?

91. Каково тебе после уколов этого шипа?
Как тебе живется в этой пещере?

Это змея всегда живет в пещере,
О лупа, разве тебе место в пещере!?

Я горюю у твоей пещеры, ведь ты — друг,
Как же мне не горевать, когда ты — друг пещеры.1 6 5 3

Или ты стала кладом — раз ты в земле?
Если ты не клад, почему ты там?

Ведь каждый клад [сокрыт] в пещере,
И его не покидает змея.1 6 5 4

96. Я — змея, ведь я — в заботах о норе,
На твоей могиле я — сторож при кладе.

Ты не знала покоя, словно песок на дороге,
Ты успокоилась, словно вода в колодце.

Тебе выпало странствовать, подобно луне,
Ничего странного, если луна — странница.1655

1652 «Узелок с мускусом» — нафа, с м . п р и м е ч . к гл. 9, б. 2 0 .
1653 «Друг пещеры» (йар-и гар) — прозвище Абу Бакра, см. примеч. к

гл. 28, б.. 91.
1654 «Не п о к и д а е т » — бар даман-и ӯ нишаста, б у к в , «сидит н а его

подоле»; ф р а з е о л о г . «пристает н е о т в я з н о , н а д о е д а е т » |ДХ, ел. ст.

«с даман»].

1655 «Странница» (гарпб\ — с т р а н с т в и я л у н ы с о с т о я т в т о м , ч т о о н а

каждый день оказывается в новом доме [Айати, с. 290], о домах луны
см. примечания к гл. 34. Идея: Лайли прекрасна, как луна, поэтому не
удивительно, что она и ведет себя, как луна, отправившись из дома
мужа в посмертное странствие.
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Пусть внешне ты сокрыта от меня,
Но в душе ты — как [неотъемлемое] качество.1 6 5 6

Пусть ты разлучена с [моими] измученными глазами,
Ты ни на миг не разлучаешься с моим сердцем.

101. Пусть исчез твой облик,
Печаль по тебе осталась навечно».

Так сказал и сложил руки,
Повернулся кругом и вышел из круга.1657

Направился в родные места,
Стая хищников сопровождала его.

Гнал верблюдицу в танце странствия,
Распевал бейты, подобающие разлуке.1658

Для рассказа о пребывании в разлуке
Ни одного слова о верности не осталось.1659

1 6 5 6 «Как [неотъемленое] качество» — аз рах-и сифат; в [ДХ, ел. ст.
«сифат»] бейт п р и в е д е н к а к е д и н с т в е н н ы й п р и м е р н а з н а ч е н и е
хакпкат, ма'нп («истина», «смысл»). Р. Алиев (с. 323) п е р е в о д и т : «По су-
т и [ты с к р ы т а у м е н я в душе]».

1657 «Повернулся кругом» — чарх-п зад, т а к ж е «закружился в танце»;
«вышел и з круга» — дастбанд бишкаст, т. е. в ы ш е л и з к о л ь ц а с т о я щ и х
вокруг людей [Айати, с. 290]. Дастбанд т а к ж е и м е е т з н а ч е н и е «хоро-
вод», следовательно, в о з м о ж н о второе з н а ч е н и е п о л у с т и ш и я (прием
пхам): «Закружился в т а н ц е и р а з о р в а л хоровод», п о д г о т а в л и в а ю щ е е
образ «танца странствий» в бейте 104.

1658 «Танец странствия» (ракс-и рахпл) — считалось, ч т о верблюд
пританцовывает в такт песне погонщика. В то же время рахпл —
композиционная часть классической арабской касыды, включающая
мотивы странствия по пустыне на верблюде, а также описание со-
стояния разлуки и опасностей, подстерегающих странника. Маджнун,
разумеется, шел пешком, «гнал верблюдицу» — в данном случае мета-
фора преодоления пути через пустыню.

1659 Идея: Маджнун истратил все слова, которыми можно описать
верность в разлуке.
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106. Слезами раскрашивал песок,
В тоске колотился головой о камни.

На его пути не осталось ни одной колючки,
Которую бы он не подпалил искрой стона.

Ни на одной дороге не осталось камешка,
Который бы он не раскрасил своей кровью.

Когда же он изнемог от слез,
Его охватило влечение к подруге.

Ринулся с горы, подобно селю,
Направился к месту погребения Лайли.

111. Положил голову на край ее могилы,
Тысячу раз поцеловал землю.

Могильной плите того верного кумира
Он в горьких жалобах поведал о сердечном горе.

Он предавался своим трудам и печалям,
А хищные и травоядные стояли подле.

Он сделался Замзамом благодаря слезам,
А они очертили для него Заповеднуто землю.1660

Они не спускали с него глаз,
Никому не подпускали к нему.

116. Страх перед хищниками на том перепутье
Всем смертным преградил дорогу.

Пока он не ушел, от птицы до муравья
Никто не подступился к той могиле.

1 6 6 0 Замзам — священный колодец в Мекке на территории Запо-
ведной мечети (ал-масджид ал-харам).



Перевод 531

Так он марал страницу,
Губил жизнь ради страсти.1 6 6 1

Два-три дня с псами из того селения
Жил так, что смерть и то лучше.

То превращал могилу подруги в киблу,
То вслед за онаграми носился по степи.1 6 6 2

121. Лишь в глазах муравья он что-то значил,
От могилы к могиле пролегал его след.1663

И наконец, обессилев от своего дела,
Он тоже принялся читать книгу отбытия.

Глава сорок пятая
Кончина Маджнуна на могиле Лайли

1. Славнейший среди красноречивых рассказчиков
Так завершает эту историю,

1661 «Марал страницу» — варак-п сийах мпкард; здесь Низами вновь
прибегает к метафоре «страница книги жизни», как бы соединяя два
фразеологизма: варак сийах кардан «писать начерно», букв, «чернить,
марать страницу»; 'умр сийах кардан «растрачивать жизнь впустую»,
букв, «чернить жизнь».

1662 «Кибла» — см. п р и м е ч . к гл. 4 2 , б. 5 1 . И д е я : М а ж н у н о б р а щ а л с я
с мольбой к могиле Лайли.

1663 «Лишь в глазах м у р а в ь я он что-то значил» — дар дпда-йи мӯр
бӯд джай-аш) вероятно, парафраз выражения джай дар чашм-и жар-
дум даштан, букв, «иметь место в глазах людей», т. е. много значить
для людей, пользоваться уважением ['Афифи, ел. ст.]. Смысл полусти-
шия: отверженность Маджнуна достигла предела. «От могилы к могиле
пролегал его след» — подразумевается, что Маджнун, во-первых, кру-
жил вокруг могилы Лайли, а во-вторых, «шел» от ее могилы к своей
собственной. Ср. те же образы (в окружении муравьев, среди могил) в
первом развернутом описании любви Маджнуна (гл. 13, б. 7 и при-
меч.).
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Мол, тот, чью ниву сожгла судьба,
Стал нивой из-за зерен слез.1664

Мелко размолола его мельница неба,
А когда размолола, принялась за него снова.

Он стал еще более жалким, чем прежде,
Ослабел и исхудал еще пуще.

Душа, шаг за шагом дошла до губ,
День из-за бедствий склонился к ночи.

6. Жалуясь на [свои] страдания
Он побрел к той невесте, [отданной] праху.

[Лишь] вошел в пределы той ограды,
Его лодка погрузилась в мутную воду.1665

Он барахтался, словно придавленный муравей,
Корчился, словно раненая змея.

Прочел два-три прежалобных бейта,
Уронил две-три прегорькие слезинки.

Воздел руки к небу,
Раскрыл ладони и смежил веки.1666

11. «О Творец всего, что создано,
Заклинаю всем тем, что избрано,

1 6 6 4 «Нива» (хирман) — м е т а ф о р а ж и з н и Маджнуна; «стал нивой» —
шуд хирман-п; Айати (с. 291) толкует хирманп как «обладатель урожая»
(субстантивация относительного прилагательного «урожайный»); в Д Х
лексема «хирманп» отсутствует.

1665 «Его лодка погрузилась в мутную воду» — он приблизился к сво-
ему смертному часу; см. ['Афифи, ел. ст. «киштп дар аб-и тира уф-
тадан»], с д а н н ы м бейтом в качестве примера.

1666 «Раскрыл ладони и с м е ж и л веки» — приготовился к молитве
[Айати, с. 2 9 2 ] .



Перевод 533

Освободи меня от моих мытарств,
Приведи меня к порогу подруги!

Избавь меня от душевных тягот,
Исцели меня трудной дорогой!»1667

Сказал так и положил голову на землю,
Заключил в объятия ту могилу.

А как обнял могилу подруги,
Воскликнул: «О подруга!» и отдал душу.

16. Он тоже ушел этой дорогой,
А кто не последует тем же путем?

Этот путь — небытие, и все, что существует,
Не избавлено от напасти странствия по нему.

Нет раны, в которой не таится страдание,
[Которую] не раздирают когти жестокости.

О [ты], хромающий, как осел при мельнице,
Примочка для тебя — [твое же] пожелтевшее лицо.1 6 6 8

Беги от этой кружащейся мельницы,
Ибо она никогда не дает людям свободы.1669

21. Не засиживайся в доме, застигнутом селем,
Сель пришел, сель! Вставай, не задерживайся!

1667 «Трудная дорога» — сахт-ранп, п е р е х о д и з з е м н о г о м и р а в и н о й
м и р (Дастгирди).

1668 «Примочка» (кахтаб} — с м е с ь и з р а с п а р е н н ы х т р а в , к о т о р у ю
накладывали на распухшие ноги верховых и тягловых животных.
Смысл: человеку нет исцеления от страданий; его желтое, т. е. измож-
денное тяготами лицо напоминает цветом целебную примочку, но в
отличие от нее совершенно бесполезно.

1669 «Кружащаяся мельница» — м е т а ф о р а н е б о с в о д а и земного м и р а .
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Пока небо не разрушило для тебя мост,
С этого моста гони верблюдицу прочь.1670

Не жмись к земле, ибо она — лишь прах,
Не свыкайся с материальной природой, ибо она — лишь искра.

Ступи на голову собственного достоинства,
Чтобы обрести место на вершине небес.

Это мир не останется при тебе навсегда,
Не поклоняйся ему, ибо его не станет!

26. Маджнун, забрав пожитки из этого мира,
Избавился от попреков обитателей мира.

У паланкина спящей невесты,
Им овладел сон, и он закрыл глаза.

Он не знал покоя в этом дымном жилище,
Как уснул, обрел покой, что ему причитался.1671

Простертый, он оставался в таком состоянии
Целый месяц, а я слышал — и целый год.

И те неразумные, блуждавшие без толку,
Принялись бродить вокруг его [тела].1672

1670 «Мост» (пул) — вероятно, земное существование м е ж д у рожде-
нием и смертью (уподобление по признаку шаткости и ненадежности).
Дидактический смысл двух бейтов: успей освободиться от привязан-
ности к миру и ж и з н и , пока ты жив.

1671 «Дымное жилище» — з е м н о й мир, полный д ы м а горестных
вздохов.

1672 «Те неразумные ...» — звери, с о п р о в о ж д а в ш и е М а д ж н у н а ; «блу-
ж д а в ш и е б е з толку» — райган-гард, к о м п о з и т н е отмечен в ДХ, его пе-
р е в о д вызывает сомнения. Айати (с. 2 9 2 ) предлагает толкование
бпхӯда гард — «слоняющийся понапрасну»; в о з м о ж н о , однако, и пони-
м а н и е «безвозмездно скитающийся» (звери, бескорыстно сопровож-
д а в ш и е М а д ж н у н а в скитаниях).
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31. Он спал, словно шах в паланкине,
А они все стояли на страже.

Поселились подле ограды,
Устроили логово у той могилы.

Из-за страха перед зверями ни слева, ни справа
Людям было не подступиться [к той ограде].

Человек, завидев издалека
Тех зверей, роящихся, подобно пчелам,

Считал, что тот изможденный скиталец
[Все] сидит там по своему обыкновению;

36. А те вооруженные воины отвалено
Стоят на страже повелителя.

Не ведали [люди], что повелитель мертв,
Ветер унес его кушак и венец.

А гниющая плоть, утратившая кровь,
Запеленавшая жемчужину во прах,

Из-за сотрясения вращавшихся небес
Рассыпалась и смешалась с землей.

Изо всех примет его облика
Ничего не осталось, одни лишь кости.

41. Из тех волкодавов, охочих до костей,
Ни один не позарился на его кости.

Пока зверье оставалось на месте,
Никто не ступил в ту обитель.

Человеку свойственно благородство,
Но человечность в зверях удивительна!
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Прошел год и те хищные и травоядные,
Волей-неволей разбрелись кто куда.

Когда время похитило талисман, [охранявший] клад,
И обветшал тот замок, замыкавший сокровищницу,1673

46. [Люди], что отважились пройти той дорогой
Проторили путь в ту обитель;

Увидели павшего влюбленного,
Мозг высох, остались [сухие] кости.

Когда приблизили их к глазам,
Удостоверились, что это он.

Молва пошла по разным краям,
Эта повесть стала известна арабам.

И родичи, и [все] знатные и благородные,
Все скорбящие собрались вместе,

51. Пошли и увидели его,
Изранили тела и изорвали одежды.

А то тело, потерявшее душу,
Было словно пустая раковина.1 6 7 4

Его раковину очистили от пыли, словно жемчужину,
И вновь, как раковину, натерли абиром.1675

1 6 7 3 «Талисман» и «замок» — метафоры зверей, охранявших тело
Маджнуна; «обветшал замок» — возможно, также намек на истлевшее
тело Маджнуна, охранявшего могилу Лайли, как сокровищницу.

1674 «Потерявшее душу» — гухар-фишанда; прием пхам, основан на
двух значениях слова гухар (гаухар): 1) «жемчужина», 2) «сущность,
душа»; второй смысл композита — «потерявшее жемчужину».

1675 «Абир» (*абпр) — б л а г о в о н н а я с м е с ь и з с а н д а л а , р о з о в о й э с с е н -
ции и мускуса, иногда с добавлением шафрана. Как отмечает Даст-
гирди, эту смесь готовили в раковине.
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Он и сам, раз пыль на нем была словно мускус,
Источал благоухание мускусной железы любви.1676

Скорбящие разразились рыданиями,
Слезы над ним обратили в ливень.

56. Обмыли его дочиста водой из глаз,
[Подняли] с земли и предали его земле же.

Вскрыли боковую часть могильного склепа,
Уложили его бок о бок с Лайли.

Они уснули блаженно до [дня] Воскресения,
Избавились от порицаний на своем пути.

В этом мире они были [верны] одному обету,
В том мире спали в одной колыбели.

[Люди] сделали так, что появился
Цветник на гробнице тех двоих.

61. Тот цветник, предмет зависти сада,
Стал прибежищем всех влюбленных:1677

Каждый несчастный и страдающий, что приходил,
Тотчас избавлялся от страдания и горя.

Никто не уходил из того цветника
Без того, чтобы исполнилось его желание.

1676 «Мускусная железа» (нафа) — с м . п р и м е ч . к гл. 9., б. 2 0 .
1677 «Прибежище» — хаджат-гсис, с р . гл. 16, б. 6, где э т и м с л о в о м (в

переводе «прибежище нуждающихся») обозначены святые места (моги-
лы святых), которые отец Маджнуна посещает в надежде вымолить
исцеление сына. Использование того же редкого слова подчеркивает
важный мотив поэмы — непостижимость путей судьбы: отец обращал-
ся к святым с мольбой об избавлении сына от безумия, но в итоге это
безумие и принесло Маджнуну посмертную славу святого.
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Глава сорок шестая
Завершение книги во имя Ширваншаха

1. О шах, о владыка, о защитник [всего] мира,
Не один шах, а тысяча шахов,

Первый Джамшид в овладении престолом,
Второе солнце по несравненности,1678

Ширваншах, схожий с Кай-Кубадом,
Великий хакан Абу-л-Музаффар!1679

Не шах Ширвана, а шах [всего] мира,
Второй Кай-Хусрав, Ихтисан-шах.1680

О печать счастливого правления,
Да не лишится царская власть твоего перстня!1 6 8 1

6. В день, когда благодаря восходу счастливой звезды,
Ты вознесешь главу выше небес,

Станешь предаваться веселью
И читать этот прекрасный свиток,1682

1 6 7 8 Джамшид — см. примеч. к гл. 5, б. 67; в панегирической по-
эзии Джамшид олицетворяет предел величия царской власти.

1 6 7 9 К а й - К у б а д — с м . п р и м е ч . к гл. 4, б. 1; «схожий с Кай-Кубадом»
(кай-кубад-пайкар) — столь же возвеличенный и могущественный, как
Кай-Кубад ['Афифи, ел. ст.]; Абу-л-Музаффар — кунья Ширваншаха.

1680 Кай-Хусрав — см. примеч. к гл. 5, б. 6.
1681 «Перстень» (хатам) — перстень-печатка, символ царской вла-

сти. Обычное пожелание «да не лишится твой перстень царской вла-
сти!», т. е. да не лишишься ты трона, здесь перевернуто ради гипербо-
лического восхваления, смысл которого — «без тебя царская власть
обесценится».

1682 Низами просит правителя читать поэму в хорошем расположе-
нии духа, чтобы оценить ее по достоинству.
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В облике этой невесты из мыслей
Найдешь и сокровищницу, и девственность1683.

И пусть ты постараешься принять ее,
Оденешь ее в шелк своего одобрения.

Для исполнения этого благого дела
У тебя милость, у меня — упование.

11. Хоть чистое сердце и победоносная судьба
Служат тебе наставниками,

От этого советчика Божественной Помощи,
Выслушай несколько предрассветных слов:1 6 8 4

«Отдай мирское на волю мира,
Ибо тебе лучше быть в стороне от мира.

Царство, какое подобает твоему знамени,
И так у тебя в неприкосновенном владении.

Твои дары и даяния не знают границ,
Если прибавишь еще, убытка не будет.

1683 «Невеста из мыслей» ('арӯс-и фикрп) — поэма, ее «облик» (пай-
кар) — слова, и з которых о н а состоит, «сокровищница» (гандж?) —
красноречие, т. е. поэтические фигуры, которыми о н а украшена, «дев-
ственность» (бикрп) — поэтические идеи, т. е. новые воплощения кон-
венциональных образов (ма'на), в д а н н о м случае, вероятно, еще и на-
мек на первое изложение в персидских стихах знаменитой повести о
Лайли и Маджнуне.

1684 «Советчик Божественной Помощи» — насих-и нусрат-и илахп; в
панегирической поэзии «советчик» (насих) — персонаж, н а х о д я щ и й с я
рядом с шахом и п о д д е р ж и в а ю щ и й его советами (советчику противо-
стоит завистник хасид и враг 'адув, душман). Поэтому «Божественная
Помощь», вероятно, служит здесь м е т а ф о р о й для восхваляемого Шир-
ваншаха, который как бы является ее средоточием. «Предрассветные
слова» — считалось, что молитва, произнесенная н а и с х о д е ночи, не-
пременно будет услышана, здесь имеется в виду, что слова д о й д у т д о
шаха, как молитва д о Бога.
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16. Когда дело на пользу твоему царству,
Взявшись за него, не ослабляй поводья.

Все, что во вред твоему величию,
Оставь, будь это хоть рудник и клад.

Ни на волосок не допускай изъяна
В совершенном управлении царством.

Когда у врага на языке оправдания,
Не проявляй беспечности и гони его от дверей.

Будь сильным и проявляй сдержанность,
Пей вино и проявляй благоразумие.

21. Хоть длань твоя и могуча,
Обращайся за поддержкой к помощи Всевышнего.

Хоть твои суждения и благоразумны,
Не пренебрегай суждениями других.

Вместе с двуличным не отправляйся на войну,
Чтобы настоящей оказалась монета после чеканки.1685

Воздержись от общения с тем,
Кто бывает то ласковым, то грубым.

Куда бы ты не направлял стопы, заранее
Обдумай, как повернуть вспять.

26. Когда дело продвинется на девять шагов,
Если не сделаешь десятого, урон неизбежен.

Извещай требующих справедливости
Лишь языком говорящих правду.

1685 «Чеканка» — зарб, во втором значении «удар [копьем]». Здесь
битва метафорически уподоблена монетному двору (дар-и зарб), где
под ударами копий чеканится монета победы. Идея: из-за вероломства
союзника победа может обернуться поражением.
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[Свое] слово сделай столь твердым,
Чтобы был спокоен прибегший к твоей защите.

Никому в своем [присутствии] ласковым обхождением
Не давай повода вольничать, не испытав [его].

Не доверяй обещаниям кого бы то ни было,
Пока не найдешь ему места в своем сердце.1686

31. Пустяшного врага не считай пустяковым —
Так молено очистить свой путь от колючек.

Ничьим ушам не доверяй такую тайну,
Из-за разглашения которой потом пострадаешь.

Кого истребляешь — рви с корнем,
А кого возвышаешь — не унижай.

Из всего, о чем радеешь день и ночь,
Более всего приумножай добрую славу.

Убивать того, кто обессилел,
Не торопись, будь он хоть душегубом.

36. Ты не смотри, что желанное далеко —
Твое счастье принесет его к дверям.

Толкуя обо всех этих назиданиях,
Я лишь ищу предлог поговорить с тобой.

Ведь сердцу твоему, о владыка мира,
Не было нужды в товаре этих советов.

Поскольку тебе дано указывать правильный путь,
От тебя исходят лишь справедливые суждения.

1686 «Пока не найдешь ему места в своем сердце» — т. е. пока не со-
чтешь, что он достоин твоего доверия.
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Кольчугой для тебя под вращающимся жерновом
Пусть будут лишь молитвы праведников!1687

41. В пору веселья твоим талисманом
Пусть будет лишь духовная поддержка Низами!»

О Боже, от красоты этого миродержца
Сокрой смуты и бедствия!

В какую бы дверь он ни постучал, помоги ему,
Куда бы он ни направился, будь ему другом!

Да будут все его вельможи победителями,
А враги — как оно и есть — побежденными!1688

Эта книга, да сохранит она его имя,
Да будет счастливой для его правления!

46. И начало ее благословенно,
И конец пусть будет достохвален!

1687 «Вращающийся жернов» (чарх-и гардан) — м е т а ф о р а небосвода,
«кольчуга» (дира) — то, что защитит от него.

1688 «Вельможи» — аулийа, в первом значении «святые», ср. п е р е в о д
Р. Алиева (с. 346) : «Да будут п о д д е р ж и в а е м ы [Аллахом] все святые, [ко-
торые поддерживают] его». В д а н н о м бейте аулийа скорее является
оппозицией к «врагам» из второго полустишия; ср. выражение аулийа-
йи даулат — «министры», «знать».
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Цы J J Цъв ÖJJJ



658 Лайли и Маджнун

[Yf]



Персидский текст поэмы 659

1 О

Y о

JJJ Ü& A^ ̂ i Aa. j CJ J J J

j l



660 Лайли и Маджнун

jUL J j £ L_)l JA . Jjju» (JJÄ.

JVJJ A^ J IA IS -ь. jlJJJ

Ä. j j b AJ JJ) ÖIJÄ.

T ; t . . >
J J j l JUÜ JJ p* )J JJ (j_J^^ Ĵ Jjul
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Summary

The poem Layli and Majnun written by Nizami in 1088 is one of the
most outstanding creations in the history of Persian poetry. This edition
is a complete scholarly translation of the poem into Russian, based on
the principle «to remain as close to the original as possible». The transla-
tion follows a preface by the translators («Woe from madness: a sad story
of Layli and Majnun») and is furnished with a detailed commentary. The
translation is based on the edition of Vahid Dastgirdi [Nizami GanjavT.
Layli и Majnun // Kulliyät-i Nizämi Ganjavi mutabiq-i nuskha-i Vahid
Dastgirdi, ba ihtimäm-i Parviz Bäbäyi. Tehran, 1372/1993]. The poem has
sustained several poetic renderings (P. Globa 1935, P. Antokol'skiy 1948,
T. Streshneva 1986) and one scholarly translation (R. Aliyev 1981). The
translators consider their work as the next approximation to the poetic
meaning of Nizami's masterpiece.

The introductory article contains data on the sources of uLayli and
Majnun", its prominence in Persian literature and in Islamic culture, and
the history of its translation and study. The translators elaborated upon
such aspects of Nizami's poetics and rhetoric as story-telling, image-
making, and specific use of some rhetoric figures.

The poem Layli and Majnun contains a versatile and conceptually am-
bitious introduction (one fifth of the text). An attempt has been made to
analyze its connections with the plot in terms of storytelling technique.
We tried to demonstrate the important function it performs in supporting
the main story and setting the tone of the subsequent narrative. It turned
out that many episodes of the narrative are anticipated and foreshadowed
in the prologue that has its own hero — "Nizami the poet" and its own
complex plot — "the process of creating a poem". The author describes
the life of a poet in full detail, thus "instructing" the reader who is yet to
comprehend the tragic story of the Arabic poet Qays the Madman.
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Special attention has been paid to the chapter "On the reasons for
composing the poem", which can be considered as the manifesto of a me-
dieval romancer, and to the last chapter of the prologue, "A reflection on
the memories of deceased relatives", the first säqi-näma in Persian poetry
and a metaphorical "treatise" on creative inspiration.

The story of Layli and Majnun is not rich in events, but is nevertheless
captivating. We tried to trace Nizami's way of transforming the isolated
episodes of an Arabic legend into a coherent and organic Persian romance.
The author's storytelling strategy lies in providing every episode with ad-
ditional projections. Each event in the story is also a specific station on
Majnun's inner Path of self-perfection. As the romance goes on, Majnun,
the ideal lover, develops certain hageological features, and his love story
starts to imitate the life of a saint. The hageological pattern, well known to
the reader of Nizami, serves as another narrative stratagem aimed at
strengthening the consistency of the plot.

The story of Layli and Majnun is tragic, but the set of characters lacks
the crucial element, the evildoer; all the persons portrayed in the poem
are essentially good. The common opposition between "good guys" and
"bad guys" makes way for a new one, as Nizami opts for dividing the char-
acters into two unequal groups: the mad ones and the sane ones. The first
one is represented solely by Majnun (the madman), the second includes
all the rest. The opposition is underlined by the choice of names; almost
all of them — Ibn Saläm, Salim 'Amiri and Saläm BaghdadI — are derived
from the Arabic root S-L-M "to be healthy, to be perfect", i. e. to be sane.
The conflict of the poem is thus based not on the struggle between good
and evil, epic in origin, but on the total incompatibility of love and ration-
ality inherent to Persian ghazal lyrics.

While expressing his thoughts Nizami cloaked them in ambiguous and
sometimes puzzling images, using the whole set of traditional poetic em-
bellishments. The poet himself defined his style as new and uncommon,
extraodinary (паи, ghanb). Some elements of this stylistic novelty have
also been scrutinized in the article.

The imagery of Layli and Majnun includes an entire body of recurrent
metaphors. These are mostly conventional love lyric metaphors (zanfir
"chain", figar-i sükhta "burned liver", mär u ganj "snake and treasure",
mäh "moon") employed throughout the text. On one hand, from stanza to
stanza they display different shades of meaning; on the other hand, each
of them achieves its reification in one of the episodes of the story; e.g.
zanjfr as a metaphor for various kinds of constraint is "reified" in the epi-
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sode where Majnun breaks the chain and escapes from the old woman.
"Trans-poem" metaphors function in the romance as poetic mythologems,
urging the reader to reinterpret the private love story of Majnun and to
discover the universal myth of Love within its confines.

Nizami's work belongs to that kind of poetic texts the comprehension of
which is beset with the gravest of difficulties. The extreme complexity of
its imagery and the abundance of neologisms coined by its author justify
the extensive commentary. The latter embraces data that are relevant to
the meaning of the bayt (such as citations from the Qur'an, information
on traditional knowledge etc.) and focuses on philological and literary
problems, for the most part trying to explain the structure of the com-
pound trope and elucidate the meaning of the verse.



Оглавление

Н. Чалисова, М. Русанов.
Горе от безумия: печальная повесть о Лайли и Маджнуне 5

Низами. Лайли и Маджнун
Перевод

Глава 1. «Во имя Господа всепрощающего!» 79
Глава 2. «Восхваление Пророка всеблагого,

да будет с ним милость Божия!» 96
Глава 3. «Неопровержимое доказательство возникновения

всего сущего» 116
Глава 4. «Причина создания книги» 129
Глава 5. «В восхваление

Ширваншаха Ихтасана Ибн Манучихра» 147
Глава 6. «Приветствие от целующего землю» 162
Глава 7. «О вручении сына своего сыну Ширваншаха» 168
Глава 8. «Жалоба на завидующих и отвергающих» 174
Глава 9. «В назидание сыну своему Мухаммеду Низами» 184
Глава 10. «Вспоминая нескольких ушедших родных ...» 189
Глава 11. «Начало повествования» 208
Глава 12. «О том, как Лайли и Маджнун полюбили друг друга» . . . 218
Глава 13. «Описание любви Маджнуна» 225
Глава 14. «Отец Маджнуна отправляется сватать Лайли» 236
Глава 15. «Маджнун стенает от любви к Лайли» 243
Глава 16. «Отец отвозит Маджнуна в Ка'бу» 254
Глава 17. «Отец поучает Маджнуна» 267
Глава 18. «Рассказ» 276
Глава 19. «О делах Лайли» 279
Глава 20. «Ибн Салам сватается к Лайли» 299
Глава 21. «Науфал приходит к Маджнуну» 303
Глава 22. «Битва Науфала с племенем Лайли» 316
Глава 23. «Маджнун упрекает Науфала» 326



Оглавление 775

Глава 24. «Вторая битва Науфала» 329
Глава 25. «Маджнун освобождает газелей» 340
Глава 26. «Обращение Маджнуна к ворону» 352
Глава 27. «Старуха приводит Маджнуна к шатру Лайли» 357
Глава 28. «Отец отдает Лайли Ибн Саламу» 363
Глава 29. «Маджнун узнает о замужестве Лайли» 375
Глава 30. «Отец Маджнуна приходит повидаться с сыном» 387
Глава 31. «Прощание отца с Маджнуном» 400
Глава 32. «Маджнун узнает о смерти отца» . . . 405
Глава 33. «Дружба Маджнуна с дикими и хищными зверями» . . . 411
Глава 34. «Маджнун обращается с мольбой

к чертогу Вышнего Бога» 421
Глава 35. «Послание Лайли приходит к Маджнуну» 439
Глава 36. «Ответное письмо Маджнуна к Лайли» 455
Глава 37. «Салим Амирит,

дядя Маджнуна, приходит его повидать» 464
Глава 38. «Мать видится с Маджнуном» 471
Глава 39. «Маджнун узнает о смерти матери» 476
Глава 40. «Лайли призывает Маджнуна» 482
Глава 41. «Маджнун читает газели перед Лайли» 490
Глава 42. «Знакомство Салама Багдади с Маджнуном» 498
Глава 43. «Смерть Ибн Салама, мужа Лайли» 509
Глава 44. «Описание прихода осени и смерти Лайли» 517
Глава 45. «Кончина Маджнуна на могиле Лайли» 531
Глава 46. «Завершение книги во имя Ширваншаха» 538

Персидский текст поэмы 543

Литература 757

Указатель коранических цитат 762

Указатель имен и географических названий 765

Summary 771



Низами
Н31 Лайли и Маджнун/Введение, перевод

с персидского и комментарий Н. Ю. Ча-
лисовой, М. А. Русанова. М.: Российск.
гос. гуманит. ун-т, 2008 . 776 с.

ISBN 978-5-7281-0933-4

Поэма «Лайли и Маджнун» Низами Ганджави (XII в.)
принадлежит к числу лучших образцов романического
эпоса в мировой литературе. В течение многих веков
поэты, художники, композиторы Ирана, Турции, Сред-
ней Азии и Северной Индии черпали из этой книги сю-
жеты и образы для своих произведений. Издание со-
держит филологический перевод поэмы на русский
язык с подробными комментариями, аналитическую
вступительную статью, указатели, а также персидский
текст. Книга представляет интерес для ученых, зани-
мающихся культурой Ирана, для студентов, изучаю-
щих персидскую литературу и стремящихся читать
сложные поэтические тексты в оригинале, а также для
всех, кто интересуется средневековой поэзией.

ББК 84(0)3
УДК 82(091)

Научное издание

Н и з а м и . Л а й л и и М а д ж н у н

Введение, перевод с персидского и комментарий
Н. Ю. Чалисовой, М. А. Русанова

Компьютерная верстка — А. С. Касьян

Подписано в печать 26.06.2008.
Бумага № 1. Формат 60 X 90 Vl6-
Усл. печ. л. 49,0. Уч.-изд. л. 48,5.
Тираж 300 экз. Заказ № 1219

Издательский центр
Российского государственного
гуманитарного университета
125267, Москва, Миусская пл. 6

Отпечатано в ППП «Типография "Наука"»
121099, Москва, Шубинский пер., 6




	Обложка
	Титул
	Н. Чалисова, М. Русанов. Горе от безумия: печальная повесть о Лайли и Маджнуне
	Низами. Лайли и Маджнун. Перевод
	Глава 1. «Во имя Господа всепрощающего!»
	Глава 2. «Восхваление Пророка всеблагого, да будет с ним милость Божия!»
	Глава 3. «Неопровержимое доказательство возникновения всего сущего»
	Глава 4. «Причина создания книги»
	Глава 5. «В восхваление Ширваншаха Ихтасана Ибн Манучихра»
	Глава 6. «Приветствие от целующего землю»
	Глава 7. «О вручении сына своего сыну Ширваншаха»
	Глава 8. «Жалоба на завидующих и отвергающих»
	Глава 9. «В назидание сыну своему Мухаммеду Низами»
	Глава 10. «Вспоминая нескольких ушедших родных ...»
	Глава 11. «Начало повествования»
	Глава 12. «О том, как Лайли и Маджнун полюбили друг друга»
	Глава 13. «Описание любви Маджнуна»
	Глава 14. «Отец Маджнуна отправляется сватать Лайли»
	Глава 15. «Маджнун стенает от любви к Лайли»
	Глава 16. «Отец отвозит Маджнуна в Ка'бу»
	Глава 17. «Отец поучает Маджнуна»
	Глава 18. «Рассказ»
	Глава 19. «О делах Лайли»
	Глава 20. «Ибн Салам сватается к Лайли»
	Глава 21. «Науфал приходит к Маджнуну»
	Глава 22. «Битва Науфала с племенем Лайли»
	Глава 23. «Маджнун упрекает Науфала»
	Глава 24. «Вторая битва Науфала»
	Глава 25. «Маджнун освобождает газелей»
	Глава 26. «Обращение Маджнуна к ворону»
	Глава 27. «Старуха приводит Маджнуна к шатру Лайли»
	Глава 28. «Отец отдает Лайли Ибн Саламу»
	Глава 29. «Маджнун узнает о замужестве Лайли»
	Глава 30. «Отец Маджнуна приходит повидаться с сыном»
	Глава 31. «Прощание отца с Маджнуном»
	Глава 32. «Маджнун узнает о смерти отца»
	Глава 33. «Дружба Маджнуна с дикими и хищными зверями»
	Глава 34. «Маджнун обращается с мольбой к чертогу Вышнего Бога»
	Глава 35. «Послание Лайли приходит к Маджнуну»
	Глава 36. «Ответное письмо Маджнуна к Лайли»
	Глава 37. «Салим Амирит, дядя Маджнуна, приходит его повидать»
	Глава 38. «Мать видится с Маджнуном»
	Глава 39. «Маджнун узнает о смерти матери»
	Глава 40. «Лайли призывает Маджнуна»
	Глава 41. «Маджнун читает газели перед Лайли»
	Глава 42. «Знакомство Салама Багдади с Маджнуном»
	Глава 43. «Смерть Ибн Салама, мужа Лайли»
	Глава 44. «Описание прихода осени и смерти Лайли»
	Глава 45. «Кончина Маджнуна на могиле Лайли»
	Глава 46. «Завершение книги во имя Ширваншаха»

	Персидский текст поэмы
	Литература
	Указатель коранических цитат
	Указатель имен и географических названий
	Summary
	Оглавление



