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УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

Ватват —

Гийас kiClf toUill c^Li
(литография, год издания не обозначен, на полях
два других словаря: CUJÜA £J>>- И *H»IÄ11I ^-.^JL^)

ДМ — Ва^сйд Табрйзй, Джам'-и мух:тасар.5
Му'джам ~ ^ L ^ ^m,J\ c J j

) <\ • <\ (Gibb Memorial Series, vol. X).

Тарджуман—...^ЦХАЬ Лс.%}\

Тасси — M. Garcin de Tassy, Rhétorique et prosodie des
langues de l'Orient musulman, Paris, 1873.





ПРЕДИСЛОВИЕ

Систему стихосложения „аруз", развившуюся в поэзии
на арабском литературном языке, описал в VIII в. н. э.
филолог Халйл ибн Ахмад1. Этот ученый создал четкое
схоластическое учение об элементарных частицах стиха —
стопах— и происходящих в них изменениях, метрах, их ва-
риантах и т. д. В период сложного синтеза культур арабских
народностей и "народов, населявших территорию Ирана и
Средней Азии (VIII—X вв,), аруз постепенно получил ши-
рочайшее применение в поэзии на литературном языке фар-
си—дари. При этом система стихосложения, выработанная
первоначально в арабской поэзии, при перенесении в иную
языковую среду подверглась, естественно, различным изме-
нениям. Появился вариант аруза, получивший впоследствии
название „персидский аруз" ( ^ j l â Je>3^c-).

Одновременно с широким практическим применением но-
вой метрики в поэзии на фарси создавались различные обра-
ботки учения Халйла ибн Ахмада, подгонявшие его к требо-
ваниям другого языка. Самые ранние трактаты по „персид-
скому арузу" не дошли до нас, но начиная с XIII в. мы

1 Нами принята система транслитерации, выработанная акад.
И. Ю. Крачковским и проф. А. А. Ромаскевичем (см. сводку ее пра.вил:
Н. Д. Миклухо-Маклай, Описание таджикских и персидских рукописей
Института востоковедения, М.—Л., 1955). Некоторые общеизвестные тер-
мины, часто встречающиеся в научной литературе в не соответствующем
принятой нами транслитерации начертании, мы даем в традиционной
форме (например, аруз, а не 'аруд; газель, а не газал; изафет, а не
идафат и т. д.).



Предисловие

располагаем целым рядом таких трактатов, очень сходных
в основе, восходящих к Халйлу.

Учение об арузе, а вместе с ним учения о рифме и по-
этических фигурах очень рано приобрели законченные фор-
мы, стали каноном, много веков повторявшимся различными
авторами. Основные правила стиха заучивались наряду с
грамматикой с детства, и никто не помышлял о возможно-
сти выйти за их рамки, поскольку это считалось безграмот-
ностью.

Несмотря на силу традиции, отдельные новые метры и
варианты метров на той же основе аруза все же появля-
лись, появлялись и новые формы рифмовки, строфики. Эти
нововведения получали отражение в трактатах по стихосло-
жению с пояснениями, что такая-то форма „более употре-
бительна" (cu^'y;j«*xw*) в данное время, а другие формы
употреблялись лишь „поэтами прошлого" ( j l^*£ lUus
.|*OÄ^) И „сейчас так не пишут". Но все же попытки соз-
дать принципиально новые формы, перейти к „вольному
стиху", появляются как в поэзии Ирана, так и в таджик-
ской поэзии только с XX в.

Поскольку основные правила метрики почти не меня-
лись на протяжении тысячелетия, поэтическое произведе-
ние, написанное за этот период, всегда можно точно про-
скандировать одним из вариантов девятнадцати метров аруза.
Скандирование стиха помогает правильно прочитать руко-
писный или литографированный стихотворный текст, обычно
изобилующий описками и пропусками. Если в стихе обна-
руживается отклонение от соответствующей схемы аруза,
причем отсутствуют необходимые или имеются излишние
метрические единицы, можно с уверенностью сказать, что
это результат небрежности переписчика, исказившего текст
оригинала. Если смысл любой, хотя бы и напечатанной,
строки стиха не совсем ясен при первом чтении, скандиро-
вание помогает правильно расставить изафеты и огласовки.
Знание правил рифмы также помогает > становлению тек-
ста, а знание поэтических фигур способствует пониманию

10
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наиболее сложных образов, содержащихся в стихе. Усвоив
схоластические учения об арузе, рифме и поэтических фи-
гурах, исследователь имеет возможность в какой-то мере
взглянуть на стихотворение глазами написавшего его поэта,
непременно следовавшего общим канонам стиха. Чтобы чи-
тать и правильно понимать поэзию на фарси или на таджик-
ском языке, нужно хорошо знать все три учения.

Основные правила аруза, лшиь несколько видоизменяю-
щие схоластическую теорию Халйла ибн Ахмада, с давних
пор даются в виде приложения ко многим европейским
грамматикам литературного арабского языка и фарси, вхр-
дят в университетские курсы как у нас, так и за рубежом.
Неоднократно делались попытки переосмыслить средневеко-
вые схемы аруза, понять их с точки зрения современной
науки о языке и стихе. С сожалением приходится признать,
что эти попытки были до сих пор более оригинальны, чем
основательны 2.

Поскольку ни краткие изложения правил аруза, приложен-
ные к грамматикам, ни теоретические труды не могут слу-
жить справочником, уже давно выработалась практика со-
ставления подробных руководств по стихосложению и прэ-
тике, представляющих собой переложения или издания
текстов и переводы восточных трактатов об арузе, рифме
и поэтических фигурах3. Как эти руководства, так и
печатные и литографированные издания текстов трак-

2 К такому выводу был вынужден прийти автор одной из наиболее
интересных попыток переосмысления персидского аруза (см.; Jô'L' st^Jt

рйссылается на мнение известного чешского востоковеда Я- Рил«и
(см.: /. Rypka, La Métrique du mutakarib, The Millenium of Firdawsi, Teh-
ran, 1944, p. 75). Критика теорий С. Гюйяра и Д. Гинзбурга дана в
обширной статье «Аруз» в «Энциклопедии ислама».

3 См.: M. Garcin de Tassy, Rhétorique et prosodie des langues de
l'Orient musulman, Paris, 1873.—Работа основана на «Хада'ик ал-балага»
Мир Шамс ад-дйна Дехлевй (см. также: Я. Blochmann. The prosody of
the Persians, Calcutta,1872.— Книга /Представляет собой издание текстов и
комментированные переводы трактатов Сайфй и Джамй).
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татов средневековых авторов являются в настоящее
время большой библиографической редкостью. На рус-
ском языке подобные руководства никогда не появля-
лись. Отсутствие в отечественной научной литературе руко-
водств по трем учениям о стихе побудило нас предпринять
издание текста и перевода малоизвестного трактата начала
XV в., написанного на фарси и носящего название „Джам'-и
мухтасар". Выбор пал именно на этот трактат ввиду того,
что он содержит очень краткое, четкое и полное изложе-
ние всех трех учений. Автор, Вахйд Табрйзй, составил трак-
тат для своего юного, племянника и постарался изложить
три учения как можно проще и доступнее. Трактат изо-
билует примерами, помогающими усвоить общие прави-
ла. Некоторые мелкие недочеты трактата исправлены нами
в примечаниях. Начинающий исследователь персидской и
таджикской поэзии, ознакомившись с трудом Вахйда Табрй-
зй, получит все необходимые сведения об арузе, рифме и
поэтических фигурах. Трактатом можно пользоваться также
как справочником при определении метра стихотворения.
Кроме того, трактат представляет определенную ценность
как источник, фиксирующий некоторые особенности стиха
начала XV в.

Р у к о п и с и т р а к т а т а 4

В 1948 г. сотрудник Института востоковедения Академии
наук Узбекской ССР С. Мирзаев обратил внимание автора
этих строк на одну из рукописей богатейшей ташкентской
коллекции. Эта рукопись оказалась списком трактата
по арузу, рифме и поэтическим фигурам, составленного
Вахйдом Табрйзй и носящего название „Джам'-и му£-
тасар".

Рукописи этого трактата встречаются довольно часто в

4 Этот и следующий разделы предисловия были опубликованы в
1956 г. в статье А. Е. Бертельса «Трактат по поэтике Вахйда Табризи»
(«Советское востоковедение», № 2, 1956, стр. 77—82).

12
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европейских коллекциях. Они описаны в каталогах Британ
ского музея 5, библиотек Готы6, Вены 7, Берлина 8 и Мюн-
хена 9 и в каталоге Бодлеянской библиотеки 1 0. В отечест-
венных собраниях удалось обнаружить следующие семь
списков того же произведения.

1. Рукопись Института востоковедения АН УзССР (инв.
№ 477). Сборник из семи рисале, в котором „Джам'-и муз-
тасар" занимает второе место (лл. 15а—29а). Переписана в
1170 г. х. (1756—7). В тексте „Джам'-иму&тасар" есть отдель-
ные лакуны. Не описана. Обозначается в дальнейшем „А",

2. Рукопись Института востоковедения АН УзССР (инв.
№ 1206). Не описана (была использована нами в рукопис-
ной копии, снятой С. Мирзаевым) Обозначается в дальней-
шем „В".

3. Рукопись Института востоковедения АН СССР
(№ С 857). Трактат занимает все 29 листов рукописи. Дата
переписки— 1140 г, х. (1727—8). Текст полный. Описана
В. Р. Розеном п . Обозначается в дальнейшем „С".

4. Рукопись Института востоковедения АН СССР
(№ А 483). Сборник из четырех рисале. пДжам'-и му&та-
çap" занимает 83—128 лл. Дата переписки—922 г. х. (1516).
Имеются пропуски в тексте трактата, например глава о'

5 Ch. Rieu, Catalogue of the Persian manuscripts in the British Mu-
seum, vol. II, London, 1881, p. 789a.

9 W. Pertsch, Die orientalischen Handschriften der Herzoglichen Bib-
liothek zu Gotha, Th. I, Wien, 1859, S. 14.

7 G. Flügel, Die arabischen, persischen u. türkischen Handschriften
der... Hofbibliothek zu Wien, Wien, 1865, S. 206.

8 Wt Pertsch, Die Handschriftenverzeichnisse der Königlichen Biblio-
thek zu Berlin, Bd. IV, Berlin, 1888. № 43, 48, 118.

9 /. Aumer, Die persischen Handschriften der... Staatsbibliothek in
Muenchen, Muenchen, 1866, № 315, 316.

10 Ed. Sachau, H. Ethé, Catalogue of the Persian, Turkish, Hindustani
and Pushtu Manuscripts of the Bodleian Library, Part I, Oxford, 1889,
№ 1346, 1347.

11 V. Rosen, Les manuscrits Persans de l'Institut des langues orien-
tales, St.-P., 1886, p. 281.

13



Предисловие

скандировании (£й1*д7) пропущена. Описана В. Р. Розеном12.
Обозначается в дальнейшем „D".

5. Рукопись Института востоковедения АН СССР (из но-
вых поступлений, номера не имеет). Сборник. „Джам'-и
му^тасар" занимает 125—161 лл. Переписана в XVII в. в
Турции. Текст полный. Не описана. Обозначается в даль-
нейшем „Е".

6. Рукопись Института востоковедения АН СССР (№ А
1454). Сборник. „Джам'-и му^тасар" занимает 1—55 лл. Пе-
реписана в конце XIX в. в Средней Азии. В тексте много
ошибок и пропусков, раздел о рифме опущен. Не описана.
Обозначается в дальнейшем „ F a .

7; Рукопись Государственной публичной библиотеки им.
Салтыкова-Щедрина в Ленинграде (инв. № 498). Сборник
из восьми трактатов. Первым идет другое произведение Ва-
?йда Табрйзй — „Мифтах ал-бада'и' " (^SLuJl J-ЬА», I —19 лл.).
„Джам'-и му^тасар" занимает второе место (20—54 лл.). Су-
дя по надписи на листе 1а, рукопись была подарена биб-
лиотеке Ахмедийе в Стамбуле в 1171 г. х. (1757—8). Пере-
писана в 1119 г. х. (1707—8). Текст наиболее достоверный
из всех перечисленных семи рукописей. Описана Б. А. Дор-
ном 1 3. В дальнейшем обозначается „G".

Сам по себе тот факт, что в отечественных и зарубеж-
ных коллекциях хранится не менее семнадцати списков
„Джам'-и му;&тасар", указывает на необычайную популяр-
ность этого трактата. Чем же вызвана эта популярность,
что представляет собой трактат, известно ли что-нибудь об
его авторе?

is ïbid., p. 282.
« В. Dorn, Catalogue des manuscrits et xylographes orientaux de la

Bibliothèque Imp. Publique de St.-Pétersbourg, St-P., 1852, p. 436.—
Приношу глубокую благодарность Э. Джафарову и Р. Алиеву, сообщив-
шим мне сведения о двух других списках «Джам'-и мухтасар», храня-
щихся в Институте им. Низами в Баку. Один список, очевидно, сильно
поврежден, а второй, 1832—3 г. .переписки, полный, к сожалению, привлечь
le удалось. — -^

M
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А в т о р , н а з в а н и е
и д а т а с о с т а в л е н и я т р а к т а т а

К сожалению, нам нигде не удалось найти подробных
сведений о составителе „Джам'-и му^тасар". Ни в одном
известном тезкире имя Вахйда Табрйзй не встречается. Из
восточных авторов только Хаджй Халифа дает два кратких
упоминания о его произведениях: <jyi^z}\ -u^J l îju> 3 . .„

„И сочинил ал-Ва^йд ат-Табрйзй краткий трактат на [язы-
ке] фарси об арузе для своего племянника и назвал era
ал-Мухтасар..."14. Во втором, еще более кратком упоми-
нании другое сочинение Вахйда Табрйзй — „Мифтазс ал-
бада'и4"15 неправильно определяется как словарь языка фарси
t r ^ J l ^*iu- c)» На самом деле этот трактат посвящен
»науке о поэтических фигурах".

Перечисленные каталоги содержат почти исключительно
внешние описания рукописей и не дают сведений об авторе
и его произведении. Только Ч. Рье указывает, что Вахйда
Табрйзй, автора „Джам'-и мухтасар", жившего не позднее
XV в. 16, не следует смешивать с Маулана Вахйд-и Табрй-
зй, суфийским поэтом, умершим в 1080 г. х. (1669—70), о
котором упоминает Й. Хаммер-Пургшталль17. (Это ошибоч-
ное отождествление встречается во всех каталогах, состав-
ленных ранее каталога Ч. Рье.)

Авторы всех упомянутых каталогов считают „Джам'-и
му^тасар" сокращенным переложением, эксцерптом из ка-
кого-то другого, большего по объему произведения. В своем
очерке „Новоперсидская литература" Г. Эте, очевидно, все-

ji Khalfa, Lexicon bibliographicum et encyclopaedicum. Edidit—
Gustavus Flügel, Leipzig—London, 1837, vol. IV, f. 205, № 8135.

is Ibid., vol. VI, p. 10, № 12553.
16 Рукопись Бодлеянской библиотеки переписана со списка, датиро-

ванного 1464—5 г. (см. ниже) .
17 /. Hammer, Geschichte der schönen Redekünste Persiens nebst einer

Blüthenlese aus zweyhundert persischen Dichtern, Wien, 1818, S. 380.

15
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цело полагаясь на сведения каталогов, сообщает в разделе
о трактатах по „трем наукам" следующее:

„Среди других произведений этого рода наиболее извест-
ны и наиболее ценимы: ... сочинения по метрике и поэти-
ке, принадлежащие перу Вахйда Табрйзй, годы жизни кото-
рого еще не определены; литературная деятельность его,
однако, должна была протекать до 1464—5 г. (869 г. х.), так
как один из его трактатов имеется в рукописи, датирован-
ной этим годом (см. № 1346 моего каталога Бодлеянскрй
библиотеки); эти сочинения—-Мифтпх-и-бада'и' (Перч. Бер-
линский каталог, стр. 91) и Мутаа'ат дар 'илм-и-'аруд у
Кпфийе у санп'а'-и-ша'р, причем второе мы знаем толь"
ко по эксцерпту, названному Джам1-а Myjcmaçap и имею"
щемуся во многих рукописных коллекциях" J 8.

Вероятно, обилием описаний рукописей „Джам'-и му#-
тасар" в каталогах следует объяснить то, что Г. Эте при-
числил этот трактат к „наиболее известным и ценимым".
Из этих же описаний заимствовано утверждение, что „ Джам'-и
му^тасар" —-эксцерпт. Приведенное Г. Эте название „пол-
ного варианта" является, как мы сейчас покажем, резуль-
татом неправильного перевода начала „Джам'-и мух:тасар".
Очевидно, Г. Эте фразу ^yi^l J U * ^ oLbi* j l o ^ ^ x i * * J>\
понял и перевел так: «Это эксцерпт, [сделанный] из [книги
под названием] „Мунша'ат-и Вахйд Табрйзй"». Для того
чтобы легче было разобраться в ошибке Г. Эте, приведем
тексты и переводы1 9 начальных и заключительных строк
трактатов „Джам'-и мухтасар" и „Мифтах-и бада'и'"2\

1. Начальные строки „Мифтах-и бада'и'Л После крат-
кого (3 строки) восхваления Аллаха и Мухаммада, гово-
рится следующее:

18 «Grundriss der Iranischen Philologie», Bd. II, Strassburg, 1896—
1904, S. 344.

19 Цитаты из «Мифта^-и бада'и'» приводятся по упомянутой руко-
писи ГПБ им. Салтыкова-Щедрина (инв. № 498), а цитаты из «Джам'-и
мухтасар» — по составленному нами критическому тексту этого трактата.

2 0 Со вторым трактатом Г. Эте, очевидно, не был знаком.
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U!
j l

«Но затем знай, что у беднейшего из рабов Аллаха
преславного, Ва^йда Табрйзй, есть племянник по имени Са-
фй ад-дйн. Обратился он ко мне, смиренному^ с усиленной
просьбой: „О дядя! Составь для меня трактат о стихотвор-
ных фигурах, в котором все стихотворные примеры были
бы из твоих стихов!" Хотя он [и] разум способный имеет,
но так как он (т. е. племянник,— Л. Б.) [еще] ребенок, я,
смиренный, сделал этот трактат таким, чтобы начинающе-
му была от него польза, и назвал его „Ключ чудес" 21, a
успех—от Аллаха» (л. 16, строка 4 и ел.).

2. Заключительные строки „Мифта?-и бада'и'". После объ-
яснения фигуры „ах-та'рйх* ал-манзум"22 приведен пример на
нее и дано дополнительное пояснение (л. 196, строка 3 и ел.):

«Эти речи хорошо и к добру потому закончились,
Что та'рйх этого краткого трактата есть [слово]

„доброе дело" 2 3.

2 1 Возможен также перевод—«Ключ риторики». Здесь игра слов:
слово »бада'и* * (множественное число от„бадй'а")созвучно с термином
„*илм ал-бадй'" (риторика).

2 2 Т. е. зашифрованная в стихах дата произведения, стихотворная
хронограмма.

2 3 Очевидно, намек на то, что трактат написан по просьбе—«сделано
доброе дело». .

2 Вахид Табризн 17а
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Здесь дело в слове „хайри" (доброе дело), в котором
[буква] £п по счету абджад-600, и рп—200, и две [буквы]
йп—20. Это [дает] дату 820. Так как этот краткий трактат
[предназначен] для понимания начинающего, мы избрали
облегченный [способ] выражения и привели немного при-
меров. ..»

3. Начальные^ строки „Джам'-и му^тасар". После крат-
кого восхваления Аллаха говорится следующее:

«Но затем знай, что это краткий трактат, [одно] из
произведений Вахйда Табрйзй, об учениях об арузе, о риф-
ме и о поэтических фигурах, который он сочинил для
своего племянника, чтобы тот, благодаря этому введению,
познал метры, ознакомился с подразделениями рифмы и
узнал поэтические] фигуры, и [трактат] назван „Краткий
сборник**, а успех— от Аллаха».

4. К сожалению, ни в одной из семи использованных
нами рукописей „Джам'-и мухтасар" не указана дата окон-
чания произведения. Во всех рукописях текст закан-
чивается словами: „И всякому, кто будет знать науку о
рифме в этом объеме, ему достаточно*'.

Сопоставление трех приведенных цитат и заметки Хад-
жи Ха«лйфы дает возможность без труда исправить ошиб-
ку Г. Эте. Мы видели, что Хаджй Халифа определяет
трактат Ва^йда Табрйзй словом „му$тасар\ Сам Вахйд
Табрйзй в заключительных строках „Мифтах-и бада'и'" дваж-
ды определяет это свое произведение словом „му^тасар".
Из этого следует сделать вывод, что Г. Эте ошибочно
понимал приведенную выше фразу. Понимание той же фра-
зы, выраженное в заметке Хаджй Халифы, и понимание слова

", имеющееся в*„Мифтах-и бада'и'*, не оставляют
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сомнений относительно того, что это слово употреблено в
начале „Джам'-и му^тасар* в значении краткий трактат, а
не эксцерпт, извлечение. Таким образом, эту фразу следует
переводить: „Это краткий трактат, [одно] из произведений
Ва^йда Табрйзй".

т^так, „Джам'-и мухтасар" Вахйда Табрйзй—полное про-
изведение, а не эксцерпт. Приведенные цитаты дают возмож-
ность пойти дальше и довольно точно, точнее, чем у Г. Эте,
датировать это произведение. Дата окончания „Мифта^-и. ба-
да'и'"-~820 г. х. (1417 —8). Трактат написан для племянника,
ребенка, содержит объяснение стихотворных фигур и явля-
ется как бы пособием для чтения поэзии. „Джам'-и му^та-
çap54 больше по объему, сложнее и может служить руко-
водством для писания стихов. В этом трактате Вахйд Табрй-
зй также сообщает, что он составил его для племянника,
очевидно, начинающего писать стихи. Отсюда можно за-
ключить, что „Джам'-и мухтасар" написан вскоре после
„Мифта^-и бада'и", т. е. не ранее 1417 г. и, скорее всего,
не позднее 1420 г.

К р и т и ч е с к и й текст,
п е р е в о д и прим еча н и я

При составлении критического текста „Джам'-и му#та-
çaptt пришлось столкнуться с теми трудностями, с кото-
рыми сталкиваются все текстологи, работающие над издани-
ем памятников персидской и таджикской литературы сред-
них веков. Имевшиеся в нашем распоряжении рукописи
отстоят по меньшей мере на сто лет от времени написания
трактата, все они дефектны, в них есть лакуны^ многочис-
ленные ошибки, описки и искажения*4.

Ни одну из них нельзя было положить в основу, и по-

2 4 Вероятно, по этой причине рукописи «Джам'-и мухтасар» до си!х

пор очень мало привлекались исследователями (СМ.:<С£^Д;1А. J £ l ; ' - ^ j j j ^

Y ) * ^ <... ^ U x ; ! J^ÄÄ*;; Б. И. Cupyç, Рифм£ в таджикской;.па-

эзии, Сталинабад, 1953, стр. 8 3 | , ) < / и -'.'.^/i •.$

2 * В :
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тому пришлое^ стать'на путь .составления текста, выведен-
ного из сопоставления ' чтений всех рукописей и критиче-
ского отбора Наиболее вероятных чтений.

Рукописи1 „С" и „G" были, очевидно, переписаны лица-
ми, разбиравшимися в стихосложении и поэтике, они дают
наиболее правильный с точки зрения теории аруза текст.
Однако и та и другая содержат отдельные мелкие поясне-
ния, • яшЫющиеся, несомненно, позднейшими интерполяция-
ми.1 Рукописи „D" и „Е" этих интерполяций по большей

..части не содержат, дают более архаичные чтения, но изо-
билуют ошибками и искажениями. Так, в частности, схемы
кругов аруза нарисованы переписчиком рукописи „D" на-
столько небрежно, что при установлении их правильного
изображения эти рисунки использованы быть не могли. Ру-
копись „Att д&ет в общем удовлетворительный текст, но опу-
скает изображения стоп в скандировании. Кроме того, в

яЩ т а к ж е как и в рукописи „D", есть отдельные лакуны,
','• При составлении общей канвы текста мы больше всего
опирались на рукописи „С" и „G" как наиболее полные, а
при выборе чтений по возможности предпочитали чтения
рукописей „D" и „ Е \ Рукопись „F", дающая совершенно
деформированный текст, привлечена нами только в разделе
о метре руба'й (§ 153—155), где она дает полезные добав-
ления, ,

Тщательное сопоставление всех рукописей пока-
зывает, что они не дают различных редакций текста. Все

i отклонения и различия объясняются лишь небрежностью
переписчиков, пропускавших или искажавших трудный и
зачастую непонятный им текст. Общий состав рукописей
един. В нескольких местах, где возникали сомнения отно-
сительно подлинности отдельных фраз и примеров, мы
оговаривали это в примечаниях к переводу. Мелкие, орфо-
графического порядка, разночтения, искажения и явные опис-
ки не фиксировались иод строкой, так как это излишне пе-
регрузило бы критический аппарат текста. _ ^

Помимо простого сопоставления рукописей, мы распола-
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гали при установлении текста еще одним весьма ценйЫм '•*
вспомогательным средством. Поскольку „три ученияtt очень)
стабильны, мы имели возможность сравнивать текст рукопи-
сей „Джам'-и му^тасар" с текстами других трактатов по
арузу25. Это помогало устанавливать правильные написа-
ния в тех случаях, когда почерк рукописей оказывался не- •
ясным. При вычерчивании схем кругов и „деревьев44 такое:
сравнение оказывалось просто необходимым. В заключение
следует сказать, что предлагаемый читателю текст, несом-
ненно, лишь в деталях отличается от текста, вышедшего
из-под пера Вахйда Табрйзй, и, насколько это возможно,
свободен от ошибок в теории аруза, рифмы и поэтических
фигур.

При переводе „Джам'-и мухтасар" также встретились
значительные трудности. Трактаты по „трем учениям" до сих
пор никогда не переводились на русский язык. Терминоло-
гия этих учений зачастую просто не может быть передана
по-русски, поскольку в русской поэтике нет соответствую-
щих понятий. Поэтому большую часть терминов мы дали
в транслитерации, снабдив их, где это было возможно, пере-
водами, заключенными в круглые скобки, а также подроб-
ными примечаниями. Слова, которые приведены в тексте
трактата как примеры при объяснении поэтических фигур
и в других случаях, даются нами в транслитерации и пе-
реводе (также в круглых скобках). Схоластическая теория
аруза и рифмы основана на графике, поэтому многие объ-
яснения „Джам'-и мухтасар" могут быть поняты лишь при
взгляде на соответствующий пример, данный в транслите-
рации, а иногда обязательно написанный арабским шрифтом.
Бейты и полустииия, приведенные автором трактата в ка-
честве примеров, удалось перевести лишь приблизительно,
поскольку они изъяты из контекста или же специально

2 5 Мы привлекли трактаты Ватвата, Гийас, Хафт кулзум, Му'джам,
Тарджуман1 и работу Тасси.
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придуманы для иллюстрации какой-либо, иногда чисто гра-
фической фигуры. Эти бейты и полустишия допускают за-
частую несколько вполне равноправных толкований.

Наш перевод ставит себе задачей прежде всего облег-
чить начинающему исследователю прочтение текста ориги-
нала, показать ему, как надо читать и понимать оригинал,
зафиксировать определенное, выработанное нами понимание
трактата. : В этом отношении перевод неотделим от текста.

Вместе с тем во многих разделах „Джам'-и му^тасар"
понимание перевода возможно и без специальных знаний.
Эхи разделы могут привлечь внимание литературоведов,
изучающих иные системы стихосложения.

Сложность схоластических теорий стиха и отсутствие
на русском языке пособий по „трем учениям* побудили нас
составить обширный комментария к переводу „Джам'-и му#-
тасар". Поскольку текст и перевод этого трактата могут
б щ ь использованы в качестве пособия и справочника по
стихосложению и поэтике, мы не ограничились непосред-
ственным комментированием перевода „Джам'-и му^тасар"
и ввели в примечания пространные цитаты из других трак-
татов, удобные для определения метра стиха таблицы вари-
антов стоп, пояснения поэтических фигур и т. п. Как уже
упоминалось выше, текст и перевод „Джам'-и му^тасар"
вместе с примечаниями содержат все основные сведения о
средневековых теориях аруза, рифмы и поэтических фигур.

Л. Е. Бертельс







[1]* Во имя бога всемилостивого и всемилосердного.
Несравненная благодарность тому, кому поклонение обя.
зательно, [тому], кто удостоил человека дара речи и пода-
рил [ему] мерную речь и учение о метрах, и безмерные
хвалы да будут Мухаммаду, избраннику божьему, и семье
его, и сподвижникам его, и потомкам его.
' [2] Но затем знай, что это краткий трактат, [одно] из про-
изведений Ва^йда Табрйзй, об учениях об арузе, о рифме
и о поэтических фигурах, который он сочинил для своего
племянника, чтобы тот, благодаря этому введению, по-
знал метры, ознакомился с подразделениями рифмы и уз-
нал поэтические фигуры, и [трактат] назван „Краткий сбор-
ник", а успех — от Аллаха.

* Текст трактата для удобства пользования разбит нами на
параграфы, обозначенные цифрами, заключенными в квадратные скобки.

Ввиду того что при транслитерировании скандировки (см. § 57—66,.
75—,155 перевода) было необходимо точно передавать количество огла-:
сованных и неогласованных букв оригинала, графическое начертание

изафета ^ и изображение дифтонга ^ _ мы передаем как - йи и ау

(например,^ |^\^ — caydä-uu). Таким образом, буква впв, имеющая

огласовку ( 5 — в а ) , всегда транслитерируется буквой «в», а не имеющий

,_ • ' ° -
огласовки вав ( ^ — бу ~>—бау) передается буквой «у» с ДОЛГОТОЙ
(у). Остальные особенности изображения скандировки в транслитерации
отмечены в примечаниях к соответствующим параграфам перевода.
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Джам'-и мухтасар

[АРУЗ]

[3] Теперь узнай, что стихи —речь мерная, а у [всего]
мерного должна быть мера, чтобы отличать в нем правиль-
ное от нарушенного, и мера стиха есть аруз. 'Аруд [в раз-
говорной речи] называют столб, который ставят в середине
шатра, чтобы шатер на нем держался, а знатоки аруза
(т. е. стихосложения. — А. Б.) называют последнюю стопу
(рукн) первого полустишия (мисра') „аруз\ Подобно тому
как шатер опирается на этот столб, двустишие (бейт) опи-
рается на эту стопу, потому что, когда эта стопа произне-
сена, становится известно, к какому метру относится этот
стих и правильный (салим) он или неправильный. Хотя у
знатоков есть много разных высказываний об арузе, верно
сказано [только] то, что [стихосложение] называют „аруз"
потому, что стих измеряется им и стих им проверяют, что-
бы стали явными прибавления или недостаточности [в
стихе]1.

[4] Основа аруза — огласованные (мутахаррик) и неог-
ласованные (сакин). Огласованная [всегда] бывает перед
неогласованной, сперва буква огласованная, потом — буква
неогласованная. Мутахаррик — это буква, имеющая огласов-
ку (и'раб)2, а сакин — это буква, не имеющая огласовки.

[5] Огласовки бывают двух видов— ма'руф и маджхул.
Ма'руф — это такая [огласовка], как дамма [в словах] нур
(свет) и хур (гурия), а она же маджхул—такая, как [дам-
ма в словах] гур (педераст) и шур (соленый). А- кесра
ма'руф —как [в словах] шпр (молоко) и спр (чеснок), и она
же маджхул — как в словах шпр (лев) и спр (сытый). И
все огласовки ставятся по аналогии с этим3.

[6] А из этих огласованных и неогласованных букв по-
лучаются сабабы, ватады и фасила, которые являются эле-
ментарными частицами аруза, и стопы (аркан) двустишия
составляются из них.

[7] Двустишие (бейт) называют бейт (шатер), потому
что сопоставили двустишие стиха с шерстяным шатром4.
Шерстяной шатер —жилище из шерсти, т. е. из паласов, и
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это жилище кочевых арабов, и состоит он из веревок, ко-
лышков и паласов* которыми его покрывают сверху. Если
у него есть пол, потолок и четыре стены, то у двустишия
также все это есть, так как пол его —рифма, и потолок
€го — смысл, на который оно направлено, и стены его—это
четыре стопы в двух полустишиях, которые располагаются
по порядку в одном двустишии. Этим четырем стопам да-
ны названия.

Названия четырех стоп

[8] Начало первого полустишия называют „садр", конец
первого полустишия называют „аруз", начало второго полу-
стишия называют „ибтида", конец второго полустишия назы-
вают „дарб". То, что помещается между садром и арузом и
ибтида и дарбом, называют „хашв". Таким образом, у стиха
рифма — пол, смысл — потолок, стены — четыре стопы. А
[поэтические] фигуры — украшения жилища, подобные рос-
писи, [резьбе по] алебастру и изразцам.

[9] Подобно тому как в дом входят через дверь, в стих
вступают через матла', а матла'—это двустишие, которое
стоит в начале стихотворения, и оба его полустишия имеют
рифму. А полустишие, которое не имеет рифмы, называют
„полустишие хафй (скрытое)"5. Двумя полустишиями назы-
вают дверь, которая имеет две половинки, и каждую поло-
винку этой двери называют полустишием6. Если шерстяной
шатер состоит из веревок, колышков и паласов, двустишие
стиха также основано на сабабах, ватадах и фасила7.

Объяснение сабабов, ватадов и фасила

[10] Знай, что сабабы бывают двух видов —сабаб лег-
кий и zdi6di6 тяжелыл. Легкий сабаб — это две буквы, одна
огласованная и одна неогласованная на конце, как [слово]
дар. Тяжелый сабаб — это две буквы, обе огласованные, как
[слово] гама.

[II] Ватады также бывают двух видов: ватад разъеди-
ненный и ватад соединенный. Разъединенный ватад — это
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три буквы, две огласованные и одна неогласованная в се-
редине,, как [слово] 'ишки. Ватад соединенный — это тоже
три буквы, две огласованные и одна неогласованная на кон-
це, как [слово] ту'ам.

[12] А фасила также бывает двух видов —малая фасила
и большая фасила. Малая фасила — это три огласованные
буквы с одной неогласованной на конце, как [слово] бини-
гар. Большая фасила —это четыре огласованные буквы с
одной неогласованной на конце, как [слово] бакарамат.
Все эти [слова] вместе образуют [следующее] полустишие:

Дар гам-и 'ишк-и ту'ам бинигар ба карамат.
Я в горе от любви к тебе, взгляни по щедрости твоей!

От соединения сабабов, ватадов и фасила в различных
сочетаниях получаются стопы аруза8.

Объяснение составления правильных стоп
(аджза-йи салима)9

[13] От соединения одного легкого сабаба и одного со-
единенного ватада получаются две стопы (джузв). Если ты
поставишь ватад впереди сабаба, то получится [стопа] фа-
'улун, [равная] по метру10 [словам] дилам ку. Если ты по-
ставишь ватад на второе место, то получится [стопа] фа-
'илун, [равная] по метру [словам] ку дилам, и обе эти
стопы называют „^умасй (пятибуквенные)а. От соединения
двух легких сабабов и одного соединенного ватада получа-
ются три стопы. Если ты поставишь ватад впереди двух
сабабов, то получится [стопа] мафп'плун, [равная] по мет-
ру [словам] мара дил ку. Если ты поставишь ватад на
второе место, то получится [стопа] мустаф'илун, [равная]
по метру [словам] ку дил мара. Если ты поставишь ватад
между двумя сабабами, то получится [стопа] фа'илитун,
[равная] по метру [словам] ку мара дил.

[14] От соединения малой фасила и одного соединенно-
го зватада получаются две стопы. Если ты поставишь ватад
перед фасила, то получится [стопа] муфп'илатун, [равная]
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по метру [словам] бийп бар-и мая. Если ты поставишь ва-
тад на второе место, то получится [стопа] мутафп'илун,
[равная] по метру [словам] бар-и мая бийп.
, [15] От соединения двух легких сабабов и одного разъ-
единенного ватада получается одна стопа, и это—маф'улп-
ту, [равная] по метру [словам] дар дих бпда. Нет такого
случая, чтобы в основе аруза встречалась большая фасила.
Однако когда из [стопы] мустаф'илуя, согласно зи^афу11,
[называемому] хабл, выпадают [буквы] спн и фп,— так что
остается мута'илуя, и вместо этого ставят фа'илатуя, и
называют эту [усеченную форму] „ма^бул",—то получается
большая фасила.

[16] Из [стопы] маф'улпту не, получается основного
метра (бахр), если только ее не употребляют с [другими]
стопами. Относительно [стопы] маф'улпту среди знатоков
есть разногласие: [считать] ее основной стопой или нет.

[17] Из тех семи1 2 стоп, которые являются основными
стопами, получаются семь метров (бахр), и это хазадж,
раджаз, рамал, вафир, камил, мутаьсариб и мутадарик, а от
соединения этих стоп одной с другой получается [еще] две-
надцать метров, и это сарй', мунсарих, #афйф, мудари*,
муджтасс, му^тадаб, тавйл, мадйд, басит, гарйб, ^арйб и
мушакил13. Иными словами, всего метров девятнадцать, и
они делятся на две части: [метры] с одинаковыми стопами
и [метры] с разными стопами.

[18] [Метры] с одинаковыми стопами—это такие [метры],
в составе стоп которых [повторяется] одна [и та же] сто-
па. Их семь, так что сложили стих, бейт:

Рамал, камил и вафир, мутакариб, а затем
Мутадарик, хазадж и седьмой из них —метр раджаз.
[Метры] с разными стопами —это [метры], в составе стоп

которых [повторяются] две разные стопы. Их двенадцать:
Тавйл и мадйд, и басит, и #арйб,
Сарй', мудари' и еще гарйб,
Мушакил и муджтасс, а затем ^афйф,
Еще мунсарих, му^тадаб — о острый умом!
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[19] Из этих девятнадцати метров пять специфически
арабские, которыми неарабы14 редко пишут15 стихи,— эти
вафир, камил, тавйл, мадйд и басит, и три метра —специфи-
чески неарабские, которыми арабы стихов не пишут,— это
гарйб, карйб и мушакил; все остальные — общие для арабов
и неарабов.

Названия метров, их перечисление и стопы

[20] Метр хазадж в основе таков: мафп'плун мафп'п-
лун мафп'плун мафп'плун два раза16.

Метр раджаз в основе таков: мустаф'илун мустаф'и-
лун мустаф'илун мустаф'илун два раза.

Метр рамал в основе таков: фп'илптун фп'илйтун фа»
'илйтун фп'илйтун два раза.

Метр вафир в основе таков: муфп'илатун муфп'илатун
муфп'илатун муфп'илатун два раза.

Метр камил в основе таков: мутафп'илун мутафп'и-
лун мутафп1илун мутафп'илун два раза.

Метр мута^ариб в основе таков: фа'улун фа'улун фа-
(улун фа'улун два раза.

Метр мутадарик в основе таков: фп'илун фп'илун фп~
'илун фп'илун два раза.

Метр сарй' в основе таков: мустаф'илун мустаф'илун
маф'улпту два раза.

Метр мунсарих в основе таков: мустаф'илун маф'улп-
ту мустаф'илун маф'улпту два раза.

Метр зафйф в основе таков: фп'илйтун мустаф'илун
фп'илйтун [мустаф'илун]14 два раза.

Метр мудари' в основе таков: мафп'плун фп'илйтун
мафп'плун фп'илптун два раза.

Метр муджтасс в основе таков: мустаф'илун фп'илп-
мустаф'илун фп'илптун два раза,

^етр муктадаб в основе таков: маф'улпту мустаф'и-
маф'улпту мустаф'илун два раза.

Метр тавйл в основе таков: фа'улун мафп'плун фа'у-
лун мафп'плун два раза.
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Метр мадйд в основе таков: фп€илптун фй(илун фп*и~
лйтун фй'илун два раза.

Метр басит в основе таков: мустаф'илун фп'илун мус-
таф'илун фй'илун два раза. Однако чаще всего его упот-
ребляют в четырехстопной форме (мурабба').

Метр гарйб в основе таков: фп'илптун фй'алйтун му-
стаф'илун два раза1 8.

Метр карйб в основе таков: мафп'плун мафп'плун фй-
%илйтун два раза.

Метр мушакил в основе таков: фа'илатун мафп'плун
мафп'плун два раза.

[21] Так как составление стоп, [а также] названия и пе-
речень метров (бухур) стали известны, знай, что есть еще
некоторые изменения, происходящие в основных стопах,
благодаря которым от них ответвляются [их] производные
формы, и эти [изменения] называют „зихаф", а множествен-
ное число этого [слова] —азахйф. А за$ф в основном зна :

чении [значит] „удаляться от своей основы"19, а в перенос-
ном смысле — это когда правильные стопы изменяют, т. е. в
них появляется прибавление или недостаток.

[22] Неарабские20 знатоки [аруза] насчитывают тридцать
пять зихафов: двадцать два арабских и тринадцать неараб-
ских, и мы приведем то, что нам пригодится.

[23] Названия зихафов таковы: кафф, каср, хазф, &армг

#арб, кабд, шатар, хатм, джабб, залал, #абн, батр, тайй,
кат', шакл, салм,;Таш'йс, джа^сф, хазз, джад', раф', салм>
$абл, сарм, нахр, вакф, кашф, исбаг, изалат, тарфйл2 1.

Прямой и переносный смысл [названий] зи#афов

[24] Каффпа в прямом смысле [значит] „удерживать", а
в переносном смысле это [обозначает] отпадение последней
неогласованной буквы от семибуквенной стопы, кончающей-
ся на легкий сабаб, причем огласовка предыдущей буквы]
остается. Это бывает в [стопах] мафй'плун и фа'платун:
от мафп'плун остается мафп'плу, а от фа'илатун остает-
ся фй'илпту, и эти [усеченные формы] называют макфуф2*-
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[25] /Сарр в прямом смысле [значит] „укорачивать", а в
переносном это [обозначает] отпадение последней неогласо-
ванной буквы от стопы, кончающейся на легкий сабаб, при-
чем предыдущая огласованная буква становится неогласо-
ванной. Это бывает в [стопах] мафп'плун, фп'илппгун и
фа'улун: от мафп'плун остается мафй'пл, от фп'илйтун—
фп'илпт, от фа'уаун—фа'ул, и эти [усеченные формы] на-
зываются максур.

[26] Хазф в прямом смысле [значит] „бросать", а в пере-
носном [обозначает] отпадение последнего сабаба от стопы,
кончающейся на легкий сабаб. Это бывает в [стопах] ма-
фп'плун, фп'илйтун и фа'укун: от мафп'плун остается
мафп1п, вместо этого ставят фа'улун; от фп'илптун оста-
ется фп'илп, вместо этого ставят фа'илун; от фа'улун оста-
ется фа'у, вместо этого ставят фа1 ал, и эти [усеченные
формы] называют махзуф2 3.

[27] Харм в прямом смысле [значит] „прорезать носовую
перегородку"24, а в переносном [обозначает] отпадение на-
чальной буквы мпм от стопы мафп'плун. Остается фп'п-
лун, вместо этого ставят маф'улун, и эту [усеченную фор-
му] называют ахрам 2 5.

[28] Харб в прямом смысле [значит] „разрушать", а в пе-
реносном [обозначает] отпадение начальной буквы мпм и
конечной буквы нун от [стопы] ^мафп'плун. Остается фп-
*плу, вместо этого ставят маф'улу,1 н это называют а&раб26*

[29] Кабд в прямом смысле^[значит] „хватать", а в пере-
носном [обозначает] выпадение пятой буквы, если она неог-
ласованная. Это бывает в [стопах] мафп'плун и фа'улун:
от мафп'плун остается мафп'илун, а от фа'улу н — фа'улу,
и эти [измененные формы] называют макбуд2 7.

[30] Хатм в прямом смысле [значит] „ломать передний
зуб", а в переносном [обозначает] отпадение последнего са-
баба и последней неогласованной буквы другого сабаба от
мафп'плун, причем [последняя] огласованная буква стано-
вится неогласованной; остается мафп\ вместо этого ставят
фа'ул, и эту [усеченную форму] называют ахтам2 8.
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[31] Джабб в прямом смысле [значит] „кастрировать", а
в переносном [обозначает] отпадение двух легких сабабов
от мафп1плун\ остается мафп, вместо этого ставят фа'ул,
и эту [усеченную форму] называют маджбуб.

[32] Шатар в прямом смысле [значит] „укорять", а в
переносном [обозначает] выпадение букв мпм и йп у мафп-
'плун согласно [зихафам] #арм и кабд. Остается фп'илун,
и эту [измененную форму] называют аштар.

[33] Зилал в прямом смысле [значит] „худоба ляжек у
женщин", а в переносном [обозначает] отпадение буквы мпм
от [стопы] мафп'плун, [до того ставшей] ахтам, так что от
нее оставалось мафп1. Остается фп\ и эту [усеченную
форму] называют азалл2 9.

[34] 'Бапгр в прямом смысле^значит] „отрезать хвост", а
в переносном [обозначает] отпадение буквы 'айн от мафп-
'плун, [ставшей до того] азалл, так что от нее оставалось
фа\ Остается фп, вместо этого ставят фа\ и эту [усечен-
ную форму] называют абтар3 0.

[35] Хабн в прямом смысле [значит] „ушивать одежду",
а в переносном [обозначает] выпадение второй неогласо-
ванной буквы в стопе, начинающейся с легкого сабаба.
Это бывает в мустаф'илун, фп'илптун, маф'улпту и фп-
<илун. У мустаф'илун выпадает буква спи, остается мутаф-
(илун, вместо этого ставят мафп'илун. У 1рп1илптун выпа-
дает [первая буква] алиф, остается фа'илптун. У маф'у-
лпту выпадает [буква] фа, остается ма'улйту, вместо это-
го ставят мафа'плу31. У фп'илун выпадает [буква] алиф,
остается фа'илун. Все эти [измененные формы] называют
махбун3 2.

[36] Tciàu в прямом смысле [значит] „сворачивать [в труб-
ку] ", а в переносном [обозначает] выпадение четвертой неогла-
сованной [буквы] у стопы, у которой эта буква неогласован-
ная. Это бывает в мустаф'илун и маф'улпту. от мустаф-
'илун остается муста'илун, вместо этого ставят муфта'илун^
от маф'улпту остается маф'улпту, вместо этого ставят
фп'илпту. Эти [измененные формы] называют матвй3 3.

3 Вахид Табризи S3
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[37] Кащ' в прямом смысле [значит] „резать тело", а в
переносном [обозначает] выпадение неогласованной буквы

из соединенного ватада, причем огласованная [буква], ко-
торая стояла перед неогласованной, становится неогласо-
ванной. Это бывает в мусгпаф'илун и фп'алун: у муспгаф-
<илун отпадает [буква] пун, а [буква] лам становится неог-
ласованной, остается яустаф'ил, вместо этого ставят маф-
'улун; от фпилун остается фй'ил, вместо этого ставят
фа'лун, и эти [измененные формы] называют макту'34.

[38] Шакл в прямом смысле [значит] „связывать ноги-
четвероногих животных путами", а в переносном смысле
[обозначает] выпадение [буквы] алиф из первого сабаба и
[буквы] нун из последнего сабаба [стопы] фа'илптун, ос-
тается фа'-илпту с даммой над [буквой] та, и эту [изменен-
ную форму] называют машкул3 5.

[39] Салм в прямом смысле [значит] „отрезать ухо", а в
переносном [обозначает] отпадение последнего сабаба от
фп'илптун, причем [предыдущий] ватад подвергается [зиха-
фу] кат', т. е. от него отпадает [последняя] неогласованная
буква, а огласованная, которая стоит перед неогласованной,
становится неогласованной. Остается фп'ал, вместо этого
ставят фа'лун. А от маф'улпту отпадает разъединенный
ватад, остается маф'у, вместо этого ставят фа'лун, и эти
[измененные формы] называют аслам3 6.

[40] Таш'пс в прямом смысле [значит] „становиться раз-
деленным"37, а в переносном [обозначает] превращение [сто-
пы] фп* или тун в [усеченную форму] ма$бун, так что она
становится фа'илйтун; затем ее вторую букву делают не-
огласованной, получается фг'лйтун, вместо этого ставят
маф'улун, и эту [измененную форму] называют муша* 'ас3 8

[41] Джахф в прямом смысле [значит] „что-нибудь откуда-
нибудь совсем убрать"39, а в переносном [обозначает] превра-
щение фп'алптун в [форму] ма:хбун, так что получается фа-
*илйтун; затем от нее отбрасывают малую фасила, остается
тун, вместо этого ставят фа\ и фа1, когда эта [усеченная
форма] получается из фп'илптун, называется мадж^уф.
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[42] Хазз в прямом смысле [значит] „отрезать хвост"40,
а в переносном [обозначает] отпадение соединенного ватада
от мустснр'илун, остается мустаф, вместо этого ставят
фа'лун, и [стопа] фа1 лун, когда она получается из мустафг
калун, называется ахазз 4 1 . -, ]• :

[43] Джад* в прямом смысле [значит] „отрезать нос"4*, а в
переносном смысле [обозначает] отпадение двух легких с$ба-
бов от маф'улпту, причем конечная [буква] становится не-
огласованной, остается лат, вместо этого ставят фй',и. [фор-
ма] фй(, когда она получается из маф'улпту, называется
маджду'48. !

[44] Раф* в прямом смысле [значит] „снимать", а в пере-
носном [обозначает] отпадение первого сабаба от стоп, на-
чинающихся с двух легких сабабов. Это бывает в [стопах]
мустаф1 илун и маф'улпту: от мустаф'алун остается •• таф^-
'алун, вместо этого ставят фп'илун, а от маф'улпту ос>
тается 'улпту, вместо этого ставят маф'улу с даммой ;над
лпмом, и эти [усеченные формы] называют марфу'44.

[45] Саля в прямом смысле [значит] „быть прорванным"45,
а в переносном [обозначает] отпадение [буквы] фп от фак^
лун, остается (улун, вместо этого ставят фс£лун, и [форма]
фа'лун, когда она получается из фа'улун, называется ас-,
лам. ;

[4S] Х.а5л в пээмом смогла [значит] „позр^жт;1ться"46 &
в переносном [обозначает] выпадение двух неогласованных
букв спн и фп из [стопы] мустаф'илун, остается мута-
,илун, вместо этого ставят фа(платун, и эту [измененную
форму] называют ма^бул 4 7 .

[47J Сарм>% в прямом смысле [значит] „ломать передний
зуб", а в переносном [обозначает] выпадение [букв] фа и
нун из [стопы] фа'улун, остается 'улу, вместо этого ставят
фа'лу с даммой над лймом, и эту.; [усеченную форму]
называют асрам4П. . :

[48] J-fajcp в прямом смысле [значит] „перерезать горло",
а в переносном [обозначает] отпадение [буквы] та от [стопы]
маф'улпту, [до того ставшей] маджду', так что оставалось
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лат; остается ли, вместо этого ставят фа', а [форма] фа',
когда она получается из маф'улпту, называется манхур 50

#

[49] Вакф в прямом смысле [значит] „останавливаться", а
в переносном [обозначает] превращение ' [огласованной бук-
вы] та в [стопе] маф'улпту в неогласованную, получается
маф'улйт, и эту [форму] называют маукуф 5 1.

[50] КашфЬ2 в прямом смысле [значит] „раздевать дого-
ла44, а в переносном [обозначает] отпадение буквы та от
маф'улйту, остается маф'улп, вместо этого ставят маф-
'улун, и эту [форму] называют макшуф5 3.

[51] ИсбйгЬА в прямом смысле [значит] „завершать", а в
переносном [обозначает] прибавление одной неогласованной
буквы к стопе, кончающейся на легкий сабаб, как в мафп-
'плун, которая превращается в мафй'плйн, и фп'илптун,
которая превращается в фп'илйтйн, и эти [измененные

формы] называют мусбаг65.
[52] Изплат в прямом смысле [значит] „накрывать по-

лой [одежды]"56, а в ^переносном [обозначает] прибавление
одной неогласованной буквы к стопе, кончающейся на сое-
диненный ватад. Это бывает в мустаф'илун и фп'илун:
мустаф'илун превращается в мустаф'илан, а фп'илун — в
фп'илпн, и эти [измененные формы] называют музал5 7.

[53] Тарфпл в прямом смысле [значит] „вытягивать полу
[одежды]", а в переносном [обозначает] прибавление одного
сабаба к конечному [соединенному] ватаду, так что из
мустаф'илун ^получается мустаф'илптун. Эту [изменен-
ную форму] называют мураффал58.

Объяснение того, что такое ши'р
в словарном значении, а также

терминологически59

[54] Знай, что luu'p в словарном значении значит „знать",
так как про каждого человека, который что-нибудь узнает,
говорят: бар йн шу'ур ййфт (он это узнал), а терминологи-
чески—это речь (калам) мерная (маузун), рифмованная и
образная. А калам в словарном значении — это „слова", а
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терминологически—это несколько слов, собранных вместе,
которые своим расположением указывают на [некий] смысл»
являющийся целью говорящего. Вазн в словарном значе-
нии—это „мера" или „[некое] отмеренное количество", а
терминологически [— это слово] определяет формы, под-
чиненные [определенному] порядку огласовок и сукунов.
И соотношения их в числе и количестве [обладают] той
особенностью, что душа находит в постижении их наслаж-
дение, которое называют заук (вкус).

[55] Знай, что стих бывает трех видов: касыда, месневи

и мусаммат. Касыда —это такая [форма], в которой пишут
несколько бейтов с единой рифмой, причем муфрад, руба'й,
газель и кыт'а относятся к этой [форме]. Месневи — это та-
кая [форма], в каждом бейте которой пишутся две рифмы.
Мусаммат —это такая [форма], в которой один бейт состав-
ляют из четырех частей, и в трех из них ставят одну и ту
же рифму, а в четвертой части ставят основную рифму,
на которой основано стихотворение. Иногда бывает так,
что в четвертой части ставят основную рифму и повторяют
[еще в ней] одно слово или более, или [целое] полустишие,
как это ^делали Маулана Румй, Хваджу Кирманй и автор
[этой книги], и это допустимо60.

[Стихи] Маулана Румй 6 1 :

Она —моя возлюбленная, не убивайте ее!
Она — мой повелитель, не бейте ее.
Румянец у нее — яблока, свежесть — ивы,
Ветвь ее надежды не имеет себе равной6 2.

[Стихи] Хваджу [Кирманй]:

О сколь пленено этими кудрями, благоухающими
жасмином, мое сердце.

Что мне делать, если не найдет места в изгибах
[ее кудрей] мое сердце?

Потерял я, горемыка, власть над своим сердцем.
Сердце мое! О горе сердцу! О сердце мое!

О горе моему сердцу! 6 |
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[Стихи} Ва^йда:

[Мое] сердце перестало мне подчиняться.
Душа тоже ушла — о горе мне!
Увязла в глине нога моя
Вдали от [родимого] края моего6 4.

Итак, мусаммат—- тоже вид стиха. Мусаммат пишут так,
что [в составе его бывает] от четырех до десяти '[полу-
стиший].

[56] Проза (наср) также бывает трех видов: наср-и му-
раджджаз (мерная проза), наср-и мусаджджа' (рифмован-
ная проза) и наср-и 'арй (свободная проза). Мерная проза
имеет метр, но не имеет рифмы, рифмованная проза имеет
рифму, но не имеет метра, а свободная проза не имеет
ни рифмы, ни< метра. Таким образом, ни рифмах без метра
не образует стиха, ни метр без рифмы не делает стихов, так
что должно быть налицо и то и другое, чтобы получились
стихи. А стихи, в которых нет смысла,—нет в них души,
поэтические же фигуры — украшение стиха. Таким образом
в, стихе обязательно должны быть метр и рифма. Мы по-
кажем здесь метры, и в каждом бейте, который мы при-
ведем в качестве образца метра, поставим одну из поэтиче-
ских фигур и дадим ее объяснение, чтобы это .тоже стало
ясным, а в конце объясним подразделения рифмы исходя-
щие в нее буквы и огласовки65.

Объяснение [того, что такое] тактй' (скандирование),
и его особенностей

[57] Знай, что в словарном значении тпакпьТ [значит] „ре-
зать на мелкие куски", а терминологически это [слово обоз-
начает] раскрытие стоп (аркан) стиха и измерение их сто-
пами (аджза) аруза, с тем чтобы правильное отличить от
неправильного. При скандировании следует опираться на
произносимые буквы, а не на написанные буквы, потому что
в письме пишут много таких букв, которые не произносят-
ся1, и их не вносят в скандирование, как [например букву]
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впв [в словах] у (ты) и j ^ (два) и [букву] хп [в словах]
JS~ (КТО) И ^ (что). Эти [буквы] впв и jcä не произносятся
и не вносятся в скандирование, потому что они [только]
знак огласовки тех букв, которые стоят перед ними, и не
[таковы, как] основная [буква] впв в [словах] му (волос)
и су (сторона) или [как] основная [буква] хп в [словах]
мах (месяц) и pax (дорога)66.

[58] И еще та [буква] нун, »перед которой стоят неог-
ласованные67 [буквы] алиф, впв или йп, как [в словах]
зампнхп (времена) и макпнха (места), имеющих метр фа-
(улун, и [буква] нун в [словах] яун (как) и хун (кровь)—
эти [б\ квы] нун также выпадают из скандирования68.
А также [буквы] нун в [словах] япн дпрад и зпн бпрад,
имеющих метр маф'улун,—эти два нуна тоже не входят
в скандирование. Однако если ты этот неогласованный
нун соединишь изафетом с каким-нибудь другим словом, то
получатся две буквы, как, [например], в [слове] джпн, ко-
торое имеет метр фа', так как [буква] нуя в этом [слове]
не входит в скандирование. Но если ты скажешь: джпн-ti
манп (ты--моя душа), то этот нун превратится в две буквы,
и [эти слова] будут иметь метр мусшаф'илун, и их будут
писать при составлении скандирования [так]: джпн-п ма-
ни™. Эту [букву] йп называют йп-йа башни (скрытый йп)у

и в других случаях поступают по аналогий с этим.
[59] Есть еще несколько букв, которые не пишутся на

письме, но вносятся в скандирование, как буква мушаддад
(удвоенная, с тешдидом), которая на письме пишется одна,
а в скандировании ставят две — первую неогласованную, а
вторую огласованную, как в [словах] ^ V*70 ( м °я тайна) и

jl wji (ее жемчужина), имеющих метр фп'илун. [Слова]
<у "У* в скандировании пишут с двумя [буквами] рп:^ /^
[Слова] j l ' j i пишут так: j \ /js, тоже с двумя буквами рп я

[60] И еще если слово связано с другим словом путем
соединительного союза,—как [в словах] байп у дард-и мп
банигар »приди и посмотри на наши страдания), имеющих
метр мафп'плун,—поскольку [буква] впв, [являющаяся] со-
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юзом, становится огласованной, то буква, которая следует
за ней, превращается в две буквы, как [например] первая
[буква] дал в слове дард (страдания), так что при сканди-
ровании это слово надо писать с двумя буквами дал так:
бийп у д-дард-а мп банагар, и [получается] метр мафп-
€плун41.

[61] И еще если слово связывается с [другим] словом пу-
тем изафета, то получается так, как [в словах] гулпм-а uiäx-ti
марданам (я раб царя людей). Эти [слова] в скандировании
пишут: гулпм-п шах12 (раб царя) в метре мафп'плун.

[62] И буква с маддой7В и тенвины74 также [в сканди-
ровании] состоят из двух букв — первой огЛасованной и вто-
рой неогласованной.

[63] А -если на протяжении бейта две неогласованные
буквы стоят вместе, то второй неогласованной дают огла-
совку, как [в словах] datumй (ты имел^ и кпштп (ты се-
ял). Здесь [буквы] алиф и шпн — неогласованные, и в скан-
дировании говорят дашитп и кстати, чтобы не получилось
столкновения неогласованных букв, и [эти слова] получают
метр фп'алун; а если это не подходит к стопам данного
метра, то вторую неогласованную букву отбрасывают, и
если это бывает в конце бейта, то считают обе буквы75^

[64] Если на протяжении бейта встретились три неогла-
сованные буквы подряд, как [в словах] кард бпйад и йрд
шсйад™, то в скандировании этих слов, имеющих метр
ж ф'улйтун, пишут кйрид бййад и прад шййад, или же
букву дал в этих [словах] не вносят в скандирование, а
букву рй делают огласованной, пишут: кара бпйад и ара
шййад, в метре фп'алптун.

[65] Если в конце бейта встречаются три неогласован-
ные буквы подряд, как [в словах] йпр-а мп кист (кто наш
друг) и кйр-а мп чист (что нам делать), то [букве]
сан дают огласовку и говорят: апр-а мп кпсат и кпр-а
мп чйсат, чтобы получился1 метр фп'алун фа'лун, [в кото-
ром] одна стопа правильная, а другая макту'7 7. А в метре
рамал ставят: йпр-а мп кйс и кпр-а мп шс и третью не-
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огласованную[ букву] отбрасывают, чтобы получился метр фп-
'илатйн, и этот [метр рамал] называют „рамал-и мусаббаг"
т. е. в нем [к стопе] добавляется одна неогласованная бук-
ва, получается [из фп'илптун] фа'илптпн, вместо этого ста-
вят фп'илиййпн, и это-то и называют „рамал-и мусаббаг"78.

[66] При скандировании следует выравнивать [количе-
ство] огласованных и неогласованных букв, и когда ввиду
изменений зи^афами форма стоп изменяется, все, что кра-
сиво, оставляют в прежнем виде, а то, что некрасиво, пе-
реводят в другую стопу. Например, [стопу, измененную]
в аштар7 9, когда от мафп'плун отпадают буквы мпм и йй
и остается фп'илун, оставляют в том же виде. А когда от
[стопы] мустаф'илун согласно [зи^афу] тайй отпадает бук-
ва фа и остается муста'илун, то это некрасиво, и стопу
переводят в муфта'илун, и т. д. 8 0

Объяснение чертежей шести кругов

[67] Эти девятнадцать метров мы сведем в шесть кругов^
и в каждом круге мы приведем те несколько метров, у ко-
торых стопы по огласованным и неогласованным [буквам]
соответствуют друг другу, и скажем одно полустишие, и
напишем его внутри каждого круга в скандированном ви-
де, а снаружи круга обозначим его огласованные и неогла-
сованные [буквы], чтобы [это полустишие] путем передви-
жения стоп вперед и назад можно было прочесть всеми
[соответствующими] метрами.

Обозначение огласованных и неогласованных букв
на краю круга

[68] Огласованную [букву] пишут [в виде буквы] хп так:
о, а неогласованную [в виде буквы] алиф так: I. Легкий са-
баб [обозначают] так: dl; тяжелый сабаб так: о*\ соединен-
ный ватад так: оо\; разъединенный ватад так: $U; малую
фасила так: oui; большую фасила так:'ооо*\.

[69] После этого покажем чертежи кругов, чтобы не
осталось затруднений и чтобы [все] узнали выведение од~
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ного метра из другого (тафкик), т. е. [узнали бы], откуда
нужно начинать стопу, чтобы получился другой метр. [Сло-
во] факк в словарном значении значит „отделяться", а тер-
минологически [обозначает], что стопы начинают считать
с разных [определенных] мест [круга] и ̂ получаются раз-
ные метры, как в круге му'талифа81,

[70] который ограничивается четырьмя [стопами] мафп-
*йлун, и когда хотят получить [стопу] мустаф'илун, то на-
чинают с 'плун, потому что 1плун мафп — это мустаф'илун
и есть. Когда в [этом] круге оказалось четыре [стопы]
мустаф'илун и хотят вывести [из него еще] фп'илптун,
то нужно начинать с лун, потому что лун мафп'п82 — это
фп'илптун и есть.

[71] В круге муттафиьса, который ограничивается четырь-
мя [стопами] нуфп'илатун, когда хотят вывести [из него
стопу] мутафп'илун> нужно начинать с 'илатун, потому
что 'илатун мафп'— это и есть мутафп'илун.

[72] И [так 'же в круге муджталиба, который состоит
из [стоп] \фа'улун мафп'плун фа'улун мафп'плун, когда
хотят получить [метр] фп'илптун фп'илун фп'илптун фп-
*илун, нужно начинать с лун мафп'п, чтобы получилось
фп'илптун фп'илун фп'илптун фп'илун; а когда [круг]
состоит из фп'илптун фп'илун и хотят получить [метр] мус-
таф'илун фй'илун мустаф'илун фп'илун, нужно начинать
•с тун фп'илун83, чтобы получилось мустаф'илун фп'илун.

[73] И так же в круге муштабиха, который состоит из
четырех [стоп] фа'улун, когда хотят получить из него
[стопу] фп'илун, то начинают с лун фа'у, потому ч̂то лун
фа'у — это и есть фп'илун.

[74] В то время как [перечисленные'круги] так читают̂
что метры выводятся один из другого, метры кругов мухта-
лифа и мунтази'а^хотя они и совпадают по количеству букв,
различаются в огласовках и сукунах. Поскольку это так,
полустишие в этих двух кругах пишут в скандированном

. виде и отмечают огласованные и неогласованные [буквы] у

ибо в этих кругах^-иногда бывает, что-огласованная становит-
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ся неогласованной, а иногда бывает, что неогласованная ста-
новится огласованной. [Это нужно для того], чтобы можно
было читать полустишие в тех метрах, в которых не гово-
рят правильных (салим) стихов, ибо они некрасивы. Но [все
же в этих кругах], если начинать читать с каждого того
места, где написано -название метра, получится тот метр,
[название которого написано]84. Мы показали трудности
выведения одного метра из другого, а теперь еще покажем
чертежи каждого круга, чтобы трудное стало легким-

Круги таковы.
[75] Полустишие первого круга:
[Б]узад [м]ах [п]пм-и рухспрапг ба рагбат аи санам

чакар85.
(Луна перед твоим лицом с радостью станет слугой,

о кумир!)

Метр хазадж:

мафп'плун мафп'плун мафп'плун мафг'плун

Метр раджаз:

мустаф{илун мустаф'илун мустаф'илун мустаф'илун

Метр рамал8 6:

фТ плату н фа'плату н фх'плату н фп'илътун
Первый круг—му'талифа, и из этого круга выходят три

метра: хазадж, раджаз и рамал8 7.
[76] Полустишие второго круга:

. ' [Т]у-йи [м]ах-и мп ба лупьф-и назар my-âii шах-импба
фадл-у хунар.

(Ты — наша луна по милостивости, ты — наш шах по
благородству и достоинствам.)

Метр вафир:

мур^илапун муфл'илатун муфТилхтущчуфпсалатун

Метр камил:

м^'пгфТияун чупгфТалун мутафТилун мутафп'илун
Второй круг — муттафи^а, и из этого круга выходят два

метра: вафир и камил.
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]77] Полустишие третьего круга:
[Б]ийа [а]й махапг [ч]йнар ки хастп зи мах бихтар,
(Приди, о ты, у которой луна слуга, ведь ты лучше

луны.)
Метр тавйл:

фа'улун мафп'плун фа'улун мафп'плун
Метр мадйд:

фп'илптун фп'илун ф&илйтун фп'илун

Метр басит:
мустаф'илун фп'илун мустаф'илун фп'илун

Третий круг — муджталиба, и из этого круга выходят
три метра: тавйл, мадйд и басит.

[78] Полустишие четвертого круга:
[Т]ура [к]ас ба $убй ^набпнад назпрп.
(Никто не увидит подобной тебе по красоте.)

Метр мутакариб:
фа'улун фа'улун фа'улун фа*улун

Метр мутадарик:

фп'илун фп'алун фп'илун фп'илун
Четвертый круг — муштабиха, и из этого круга выхо-

дят два метра: мутакариб и мутадарик.
[79] Полустишие пятого круга:
[Ь]йзи [m]ура [ш]уд [з]и хусн 'айши n.ypä шуд за лутф.
[По красоте [твоей] тебе подобает нега, по милостивости

[твоей] тебе подобает радость88.)

Метр мунсарих:

муфта^илун фп'илйту муфта'илу н фп'плату

Метр мудари':
мафп'плу фп'илпту мафа'плу фп'илпту

Метр му^тадаб:
фп'илпту муфта'илун фп'илпту муфта'илун
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Метр муджтасс:

мафп'илун фа'илптун мафп'илун фа'илптун
Пятый круг— мухталифа, и из этого круга выходят чеи

тыре метра: мунсарих, мудари', муьстадаб и муджтасс8 9.
[80] Полустишие шестого круга:
[Д]п [т]у [б]ибурдп [з]и далам xyiuu90 [б]пз.
(Вчера ты снова похитила покой моего сердца.)

Метр сарй':

муфта'илун муфта'илун фп'илпту

Метр гарйб:

фа'илптун фа'илптун мафп'илун

Метр карйб:

мафп'плу мафп'плу фп'илпту

Метр #афйф:

фа'алптун мафп'илун фа'илптун

Метр мушакил:

фп'илпту мафп'плу мафп'плу

Шестой круг — мунтаз-и'а, и из этого круга выходят
пять метров: сарй', гарйб, карйб, зафйф и мушакил 91

#

[81] И так как название [этой науки] и этимология [сло-
ва] аруз, и разновидности огласовок и сукунов, и состав
сабабов, ватадов и фасила, и построение бейта, [который
состоит] из основания, крыши и четырех стен, и основные
[стопы] и разветвления стоп, которые составляются из тех
вспомогательных частицö2, и названия и количество стоп
метров, и названия зихафов в словарном и терминологиче-
ском значении, а также их действие, и свойства стиха, и
особенности прозы, и способы скандирования и его прави-
ла, и буквы, [которые] произносятся, но не пишутся, и бук-
вы, [которые] пишутся, но не произносятся, и чертежи кру-
гов, и выведение одного метра из другого в каждом круге
стали ясны9 3, теперь покажем эти метры с поэтическими
фигурами, и покажем для каждого бейта скандирование,
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и перед бейтом напишем название метра и его изменения,
и название той поэтической фигуры, которая содержится в
этом бейте, и после скандирования объясним поэтическую
фигуру, чтобы [все это] стало понятным.

Образцы различных метров с их скандировкой
и объяснением поэтических фигур

[82] Теперь начнем с метра хазадж, потому что знатоки
так делали. Знай, что [слово] хазадж: значит „напев'с пе-
реливами [голоса] и приятный'4.

Метр хазадж правильный, фигура —тарсй\ Бейт:

Ее румяное лицо каждое утро [подобно]
прекрасной розе.

Ее сладостные губы для нас — сахар
[и] красное вино.

С к а н д и р о в к а :

ру$~п ранга мафа'плун\н-и 'у хар джа мафа'плун\сах:ар
башад мафй'плун/гул-и ра'нп мафй'-плун//лаб-п шпрп ма-
фп'-плущн-и 'у бар мп мафп'-плун/шакар башад мафп'п-
лун/мул-п хамра мафп'плун94.

Здесь слова, [образующие фигуру] тарсй': рангпн (яр-
кий, здесь—румяный) и ширин (сладкий), и хар джп (по-
всюду, здесь—каждый раз), и бар мп (для нас), и cajçap
(утро), и шакар (сахар), и гул (роза), и мул (вино), и
ра'нп (прекрасный), и $амрп (красный). Каждая из этих
пар ^отрывков [полустиший] совпадает по количеству букв
и [букве] равй 95, и это и естьДфигура] тарсй'. А тарсп' 9 6

в словарном значении значит „оправлять драгоценные камни".
[83] Метр хазадж правильный, фигура—тарсй* с тадж-

нйсом. Бейт:
Ты согреваешь мне сердце, [и] от этого мне

горячо от печали.
[Если] ты мне быстро отдашь сердце [назад],

[то] от этого я буду счастлив97.
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С к а н д и р о в к а :

дилам pä zap мафй'п iyu/миS8 баз при мафй'плун/'аз
пнам zap мафп'плун/ми98 бп зарп мафп'плунЦдилам pä
zap мафй'плун'ми*8 баз при мафп'плун^пз йнам zap ма-
фйЧглун/ма С8 базара мафп'плун.

Здесь [фигуру] тарсй' с таджнйсом образуют [слова]
zapM базара, которые встречаются четыре раза. Гарм
базара первый раз [значит] „делать горячим", второй раз—
„становиться горячим", третий раз—„быстро отдавать назад
сердце", а четвертый раз—„оживление" " . И это называют
тарсй4 с таджнйсом потому, что слова, которые рифмуются
и совпадают по метру к 0 , образуя [фигуру] тарсй4, здесь
образуют [еще и] таджнйс ш .

[84] Метр хазадж восьмистопный, [стопы] аруз "и дарб—
мусаббаг 1 0 2, фигура —полный (тамм) таджнйс. Бейт:

О кумир! В завитке каждого волоска твоих
локонов —сто Китаев,

И образуют они ш на шиповнике 1С4 из[ гиацинта 1 0 5

копны, завиток на завитке.

С к а н д и р о в к а :

бута дар чп мафп'плун/н-и хар тара мафа'плун/бувад
зулф-п мафа1плун/тура сад чин 1 0 6 мафа'плйнЦки спзад
бар мафп'плун^ул-п сура мафп(плун/за сунбул ту мафа-
(плун/да чп 1 0 7 бар чин К 6 мафп'плпн.

Здесь полный таджнйс [образуют слова] чин к чин, по-
тому что каждое из них имеет другое значение: одно—это
завиток локона, другое— [название] страны 1С8. Таджнйс бы-
вает семи видов, все их мы покажем, а полный таджнйс
состоит из двух слов, одинаковых по внешнему виду, на
различных по смыслу.

|85] Метр хазадж восьмистопный, [все стопы] —макфуф*
фигура—дефектный (накис) таджнйс. Бейт:

О богатырь! О прах! О винный осадок! О боль!
О славословие! О роза! О победа^О холод!
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С к а н д и р о в к а :

зихп гурд у мафп'плу/зихп гард у мафп'плу/зихп дурд у
мафп'плу/зихп дарди109 мафп'илуЦзахп вирд у мафп-
'плу/зихп вард у мафп'плу/зихп бурд у мафп'плу/зихп
барди мафп'плу.

Здесь дефектный таджнйс [образуют слова] гурд (бога-
тырь) и гсрд (прах), дурд (винный осадок) и дард (боль),
вирд (славословие) и вард (роза), бурд (победа) и бард
(холод) п о , которые совпадают по буквам, но различаются
в огласовках, и дефектный таджнйс это и есть, когда огла-
совки различны.

[86J Метр хазадж восьмистопный, садр, ибтида, третья
и седьмая стопы—правильные, вторая и шестая стопы—мах-
зуф, а аруз и дарб—максур, фигура — наращенный ̂ (за'ид)
таджнйс. Бейт:

Как же я напишу ей письмо, когда мой
тростник 1 П — сырой? 1 1 2

О если бы этот розовощекий кипарис1 1 3

упомянул мое имя в письме!

С к а н д и р о в к а :

ни мактубаш мафп'плун/навпсам фа'улун/яу бпшад $а
мафп(плун/ма уам хпм мафп'плЦмагар 'п cap мафп'плун/
в-и гулру$ фа'улун/барад дар ни мафп'плун/ма 'ам нам
мафп'пл.

Здесь наращенный таджнйс [образуют слова] нама (пись-
мо) и нам (имя), $пма (тростник) и $йм (сырой), потому
что на концах [слов] нпма и $пма наращено по [букве] хпхи.

[37] Метр хазадж шестистопный правильный, фигура—
составной (мураккаб) таджнйс. Бейт:

От горя я терплю унижения в любви к той

похитившей сердце,
Потому что эта тоска [о ней]

лучше, чем радость.
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С к а н д и р о в к а :

зи рам jcäpü иъ мафа'плун/кашам дар Чыи мафй'плун/к-и
9а дилбар мафп(плун//ки 'п гам$п мафп'-плун/рий аз шп-
дп мафа-плун/бувад бихтар мафп'плун.

Здесь составной таджнйс [образуют слова] гам, $впрп (го-
ре, унижение) и гам$впрп (тоска), из которых одно-одно
слово, а другое—составлено, ибо^это [слова] гам (горе) и
$вйрп (унижение) и 6 .

[88] Метр хазадж шестистопный, аруз и дарб—максур,
фигура—повторенный (мукаррар) таджнйс. Бейт:

^Поскольку твое дело — злоба и ссора,
Сердце раненного [любовью] от той обиды печально.

С к а н д и р о в к а :

тура яу1и [кп мафа'плун/нй 'у пайка мафпсплун/ри кар
аст мафп'плЦдил-п маджру мафа'плун/jç аз а 9йза мафа-
(плун/ри зпр аст мафп'пл.

Здесь повторенный таджнйс [образуют слова] пайкар
(ссора) и кар (дело), пзпр |<обэда) и; зпр (печальный),
которые стоят на концах полустиший одно с другим ря-
дом. И этот [таджнйс] называют „повторенный" потому
что два слова [этого] таджнйса стоят одно за другим, 'и,
если у первого слова наращена буква или более,—это до-
пустимо ш .

[89] Метр хазадж шестистопный, apyâ и дарб—махзуф,
фигура—односторонний (мутарраф) таджнйс. Бейт:

Зачем ты царапаешь мне глаза острием
каждой колючки? 119

Зачем ты держишь меня привязанным к дереву
пленником?

С к а н д и р о в к а :

басар бп ну мафп'плун/к-и хар $прам мафп'плун/чи #ä-
рп фа'улунЦ'аспр у бас мафп1плун1та-'п фарам мафп-
1йлун1яи дпрп фа'улун. • ..
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Здесь односторонний таджнйс [образуют слова] $прам
(мне колючкой) и $прп (царапаешь) и дарам (меня к де-
реву) и дари (держишь), и этот таджнйс называют одно-
сторонним потому, что все буквы в этих [словах] совпада-
ют, кроме двух последних букв, т. е. одна сторона [этих
слов]—таджнйс и о .

[90] Метр хазадж восьмистопный, все стопы—ма^буд,
аруз и дарб —мусаббаг121, фигура — начертательный ($атт)
таджнйс. Бейт:
О кумир! У пери нет такого чела, [равного]

по сиянию [твоему].
[Удивительно, что] человек породил122 подобного юношу,

который прекраснее, чем большеглазая гурия!

С к а н д и р о в к а :
пари надп мафй'илун/рад аи санам мафп'илун/ба рауша-
нп маф&илун/чунп джабпн мафп'илпн)/баигар дихад ма-
фпсилун/'азп писар мафп'илущки бих бувад мафп'илун/
зи хур-и 'пн мафп'илпн.

Здесь начертательный таджнйс [образуют слова] яунпн
(такой) и джабпн (чело), башар (человек) и писар (юно-
ша), потому что оба [слова] совпадают по буквам, но раз-
личны по точкам 1 2 3.

[91] Метр хазадж восьмистопный, садр, ибтида, стопы
третья и седьмая— правильные, прочие [стопы] — ма^зуф,
фигура- иштикак. Бейт:

Подобной тебе по красоте взор не видел, о луна!
Земля обладает в твое время достоинством и блеском.

С к а н д и р о в к а :
назпратп дар мафп'плун/никуйп фа'улун/назар нпдп ма-
фп'плун/дп мпхп фа'улунЦзамп рп дар мафп'плун/замп-
напг фа'улун/бувад кадрп мафп'плун/'у джпхп фа'улун.

Здесь [фигуру] иштикак [образуют слова] нащр (подо-
бие) и на$ар (взор) и зампн (земля) и зампн (время), бук-
вы которых произведены одни от других, т. е. близки друг
к Другу124.



Перевод

[92]Метр хазадж восьмистопный, стопа—аштар и сто-
па—правильная, фигура—садж'-и мутавазй. Бейт:

О [обладающая] щеками, [подобными] цветку шиповника!
До каких пор ты будешь отдаляться [от меня]?

Я скован разлукой, я измучен томленьем.

Скандировка:

'аи ба ру$ фпЧыун/гул-й сурп мафй'плун/mä ба кап фа-
'илун/кунп дури мафа'плун//баста 'ам фй'илун/зи махджу-
рй мафа'плун/$аста 'ам фп'ылун/зи яа$мурп мафа'плун.

Здесь [фигуру] садж'-и мутавазй [образуют слова] сурп
(шиповник) и дури (отдаление) и махджури (разлука) и ма#-
мурп (томление), которые совпадают между собой по коли-
честву букв и букве равй. [Фигура] садж' бывает трех ви-
дов: мутавазй, мутавазин и мутарраФ 1 2 5.

[93] Метр хазадж восьмистопный, стопа—аштар и,сто-
па—махзуф, фигура—садж'-и мутавазин. Бейт;
О сердце твое, по твердости [равное] твердому граниту!
О сердце мое, разорвавшееся от любви к тебе!

С к а н д и р о в к а :
9 аи дилат фй'илун/ба са$тп фа'у лун/баста сан фп'илун
гитарах т фа'улун/.ваа дилам фтилун/зи игаукат фа-
'улун/гашта гьп фп'илун/ра пирах 1 2 6 фа'улун.

Здесь [фигуру] садж'-и мутавазин [образуют слова] ди-
лат (твое сердце) и дилам (мое сердце) и баста (плот-
ный, твердый) и гашта (ставший), которые совпадают по,
метру, но не имеют буквы равй.

[()4] Метр хазадж восьмистопный, садр и ибтида-а^раб,
а остальное — макфуф, фигура — садж-'и мутарраф. Бейт:

С моего лица, [лица] влюбленного,
потерявшего сердце, сходит краска,

Когда твой глаз колдовством обманывает и привлекаем

С к а н ди р о в к а:

'аз р$и-и маф(улу/ман-п 'аши мафй'плу/к-и дилдДда мафа-
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' илуJpaead ранги мафасилуЦчу чашм-и маф'улу/ту спзад
ба мафйШлу/фусу- хила мафй'плу/'унайранги мафпЧглу.

Здесь [фигуру] садж'-и мутарраф [образуют слова]
ранг (краска) и найранг (обман», одно из которых больше
по числу букв,, а другое—меньше, но ' по букве равй они
совпадают.

[95] Метр хазадж [восьмистопный], садр и ибтида—а#раб,
аруз и дарб—правильные, хашв—одна стопа правильная и
Ъдна стопа а&раб, фигура—маь;луб-и ба'д (частичный палин-
дром). Бейт:

От любви к твоему лицу пришли люди в мире
в смятение,

Потому-то постоянно достигают совершенства наши речи.

Скандировка:
'аз 'ишк-п маф'улу/рухат 'ймад мафп-плунГпдам ба мафт

1улу/джахп шайда мафп'плунЦз п ру ба маф'улу/камал
ймад мафй'плун/пайваста маф'улу/калам-и мп мафп-

1плун.
Здесь [фигуру] частичный ма^луб [образуют слова] пмад

(пришел) и йдам (человек), кампл (совершенство) и ка-
лам (речь), у которых часть букв перевернута, а часть ос-
тается на месте. [Фигура] маклуб бывает четырех видов: мак-
луб-и ба'д (частичный), маклуб-и кулл (полныл), маь:луб-и
муджанна^ (окрыленный) и маклуб-и муставй (ровный).

[96] Метр хазадж четырехстопный, правильный, фигу-
ра—полный (кулл) маклуб. Бейт:

О кумир! Если ты меня считаешь великодушным,
\ То не относись ко мне несправедливо, о луна!

Скандировка:

чу дари * аи мафп1плун[ санам радам мафп'плунЦмадпр аи
мах мафп'плун[ба бпдпдам мафп'плун.

Здесь [фигуру] полный маклуб [образуют слова] радам
(меня великодушным) и мадпр (не^относись), в которых
бее буквы перевернуты. :
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, [97] Дд етр хазадж восьмистопный,; а&раб; в. метре руба-
'й 1 2 7, фигура — окрыленный (муджаннах) ма^луб. Бейт:: •• [

Из моего глаза течет река, потому что
эта луна128 ушла далекр. )

Днем и ночью от этого не остается , ,
в [моих] руках силы.

С к а н д и р о в к а : \ >

руд уаз ча маф'улу/шимам равад мафп'илун/ки *а мах'
шуд мафа'плун/дур фп'Цруз $ ша мафулу/б аз ä нала
уафй'илун/дп129 дар базу мафа'плун/зур фй*.

Здесь [фигуру] окрыленный маклуб [образуют слова]
р)}д (река) и дур (далеко) и руз (день) и зур (сила), кото-"
рые приходятся на начала и концы полустиший. И эту [фи-
гуру] называют муджапнах потому, что она приходится на
начало и конец бейта или на начало и конец полустишия
как два крыла птицы. ; j ^

[98] Метр хазадж восьмистопной, садр й M
рам, стопы вторая и шестая— аштар, стопы третья и седь-
мая—правильные, аруз и дзрб—азалл, фигура--1 ровныйР(му-
ставй) маклуб. Бейт:

Люди постоянно дают мне^вино подобное человеку.
\ Глупец тот, кто помогает глупому юноше. \ ; " / ' л ̂

. , . : . -, . 1 . . . , . ..... г л

Скандировка:

насам да маф'улун/'им дихад фй'иЛун/мап и Шдам мафп-
'йлун/сйн фп'Цнйдп бй м ф1улун[шад мумид фп'илун/д-ß
шйб-п на мафа'плун/däH фа'. ::.\

Эту [фигуру] называют „ровный маклуб"130 потому, чЩ
если прочтешь с начала полустишия до конца и если [про-
чтешь] с конца полустишия до йачала,— получатся • деа
одинаковых полустишия безо всякого изменения, и все, что
подобно этому, называют „ма^луб-и муставй* 131.

[99] Метр раджаз правильный, фигура—первый вид
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радд ал-'аджуз 'ала-с-садр (перенесение конца на начало).
Бейт:

Наша возлюбленная как-то на рассвете посмотрела,
что мы делаем.

О сто тысяч благословений взгляду
(или облику?—Л. Б.) нашей возлюбленной!

Скандировка:

дилдпр-и мп мустаф'илу н/вакт-п са$ар мустаф'илун/
нардаш назар мустаф* илу н/дар кпр-и мп мустаф'илун)/
'аи сад хазп мустаф'илу н/рп 'пфарп мустаф' илу н/бар
ман$ар-п мустаф1 илу н/дилдар-и мп мустаф'илун.

Здесь [фигуру] „перенесение конца на начало* [обра-
зуют слова] дилдпр-и мп и дилдпр-и мп (наша возлюблен-
ная), которые стоят в начале и в конце бейта в одном и
том же смысле132.

[100| Раджаз восьмистопный, аруз и дарб—-музал, фи-
гура—второй вид „перенесения конца на начало*4. Бейт:

Если ты вечером придешь в мои объятия,
о солнце зенита красоты,

Нет сомнения, что этот нищий гуляка
станет от того султаном Сирии.

С к а н д и р о в к а :
там ар бийп мустаф'илун/йа дар барам мустаф'илун/
$ай 'притп мустаф1алун/б-п 'аудж-и $усн мустаф'илпнЦ
так нпси ш кп мустаф'илун/ринд-п гадп мустаф'илун/
гардад 'аз п мустаф'илун/сулпгпн-и шпм мустаф1илпн.

Здесь [фигуру] „перенесение конца на начало" [обра-
зуют слова] шпм (вечер) и шпм (Сирия), которые стоят в
начале и конце бейта, и каждое из них имеет другое зна-
чение ш .

[101] Раджаз шестистопный, [правильный], фигура—тре-
тий вид „перенесения конца на начало". Бейт:

Пройди, о [предмет] зависти луны, еще раз
Мимо нас, потому что ты прекраснее, чем

г солнце и луна.
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С к а н д и р о в ка:
бугзар уайп мустаф'илун/рашк-п камар мустаф'илун/
бйр-п, дигар мустаф'илун//бар мп ки хае мустаф'илун/тп
бихтар аз мустаф'илун/шамс у цамар мустаф'илун.

Здесь [фигуру] „перенесение конца на начало" [образу-
ют слова) камар и камар (луна), одно из которых стоит в
середине„первого полустишия, а другое—в конце второго
полустишия в том же смысле 1 8 5.

[102] Рлджаз восьмистопный, [все стопы]—матвй, фигу-
ра—четвертый вид „перенесения конца на начало*. Бейт-

Хотя [даже] пери не [может] достигнуть перед
твоим лицом блеска,

Следует, чтобы ты прилетела еще раз
к [этому] безумцу.

Скандировка:

zap яи пари муфта'илун/рп нарасад муфта'илун/ппш-и
ру$ат муфта'илун/джалвагарп муфта'илунЦшййад агар
муфта'илун/бар-и дигар муфта'илун/джпниб-и да муф-
та'илун/вана пари муфта'илун.

Здесь [фигуру] „перенесение конца на начало" [образу-
ют слова) пари шери) и пари (ты прилетишь), одно из ко-
торых [значит] „пери", а другое—„летать", что составляет
{фигуру] таджнйе, и одно стоит в середине первого полу-
стишия, а другое—в конце второго полустишия I s 6 .

[103] Раджаз восьмистопный, одна стопа—матвй, одна
стопа- ма^бун, фигура—пятый вид „перенесения конца на
начало". Бейт:

Если придет на мгновение на [мою] грудь среброгрудая,

[обладающая] станом, [подобным] кипарису,

Знай, что древо моего счастья принесет мне тогда плоды.

С к а н д и р о в к а :

бар бар агар муфта'илун/расад дамп мафа'илун/#пмат-
и cap муфта'илун/в-и спмибар мафп'илунЦдп ни да-
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ра$ муфтш'илун/тп-и даулатам мафа'илун/'ййадам й му-
фта илун/замп ба бар мафп'алун. ?

Здесь [фигуру] „перенесение конца на начало" [образу-
ют слова] бар бар (на грудь) и ба бар (плоды)337, кото-
рые [по звучанию] похожи одно на другое, и первое стоит
в начале первого полустишия, а второе—в конце второго
полустишия1*8.

[104] Раджаз восьмистопный, одна стопа—ма^бун* и од-
на стопа —матвй, фигура—шестой вид „перенесения конца
на начало". 13ейт:

Не заноси враждебно, о жасммногрудая, над
!нашими головами меч притеснения,

Хотя тело и оживет от любви [к тебе], если ты убьешь.

С к а н д и р о в к а :

манат за кп мафп'илун/бар сар-и мп муфта'илу н/са-
манбарп мафп'илун/тпг-и джафп муфта'илунЦ'агар чи
тан мафп'илун/зинда шавад муфта'илу н/ба'русатп ма*
фй'алун/гар ту куши муфта^илун.

Здесь [фигуру] „перенесение конца ша начало" [образу*
ют слова] манат (не заноси) и куша (убьешь), стоящие в
начале и конце бейта, близкие одно к другому по буквам,,
но не похожие [по звучанию 1 3 9.
" [105] Раджаз четырехстопный, [аруз и дарб]—музал, фи-
гура — вторая разновидность шестого вида „перенесения
конца на начало". Бейт:

Твое страдание пригодилось, соловей140.
В сердце [моем], кроме него, другого семени

не сей.

С к а н д и р о в к а:

дардат ба кп мустаф1илун/р пмад хазар мустаф'илпнЦ
дар дил джуз а мустаф'илун/тухмп макар мустафУилйн.

Здесь [фигуру] „перенесение конца на начало" [образу-
ют слова] ба кар (к делу)141 и макар (не сей), которые
близки по буквам, но далеки по смыслу.
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. [106] Метр рамал правильный, фигура — тададд (про-
тивоположность). Бейт:

Слава и позор мой, неверие и вера моя,
душа и тело мое — разграблены.

День и ночь в ожидании тебя умираю
в одиночестве.

С к а н д и р о в к а :

нам у нангам фй'илптун/куфр у дпнам фп'илйтун
джисм у дэюпнам фп'илптун/шуд ба йармп фп^илптунЦруз
у шаб дар фа'илптун/'интизарат фй'илйтун/мпдихам
джп фп'илптун/нп ба танхй фп'алптун.

Здесь [фигуру] тададд [образуют слова] нам (доброе
имя, слава) и нанг (позор), куфр (неверие) и дпн (вера),
джисм (тело) и джин (душа), руз (день) и шаб (ночь), из
которых каждые два слова противоположны друг другу [по
смыслу], и каждые два слова, противоположные одно дру-
гому [по смыслу], называют тададд142.

[107] Рамал восьмистопный, аруз и дарб•— ма#сур, фи-
гура— тадмйн-и муздавидж. Бейт;

Сад и луг от тюльпанов и роз стали горним
райским садом,

От жасмина кажется, что лужайка — место,
где появляются большеглазые гурии..

Скандировка:

бар у рпр аз фа'илптун/лпла 'у гул фа'илйтун/гашта
фирдау фа'илйтун/сп барин фа'иланЦ'аз саман бп фа-
'илптун/нп яаман рп фм'илатун/джалвагпх-п фа'илйтун/
Хур-и 1пн ф&илан1*3.

Здесь [фигуру] тадмйн-и муздавидж [образуют слова]
бйр (сад) и par (луг) и саман (жасмин) и яаман (лужайка).
Эти пары слов совпадают по буквам равй и метру, но пер-
вые их буквы различны144.
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[108] Рамал восьмистопный, аруз и дарб — мусаббаг,
фигура — калам-и джами*. Бейт:

Если я буду благодарить небосвод (т. е. судьбу.—Л. Б.)
или жаловаться [на него], —это ни к чему,

Потому что не вечны мучения и горе,
[а] жизнь и счастье — преходящи.

С к а н д и р о в к а :

zap кунам шук фп'илптун/р у шикпйат фа1платун/'аз
фалак бп фа'илатун/'и'тибпр аст фа'илптпнЦяу наманад
фа'илптун/михнат у гам фп'илптун/'умр у даулат фа-
'илптун/бар гузар аст фй'илйтан.

Здесь [фигура] калам-и джами4 состоит в том, что [эти
стихи] — не без [слов] „благодарность" и „жалоба" и не без
увещания, и [не без] утешения себя самого тем, что му-
чения и горе — преходящи, а жизнь и счастье—не вечны146.

[109[ Рамал восьмистопный, все стопы — ма^бун, аруз и
дарб — ма^бун, маьссур, фигура — исти'ара. Бейт:

Полу твоих кудрей не выпускает из рук
сердце этого несчастного,

Который падает к ногам горя любви к тебе,
как пьяный.

С к а н д и р о в к а :

мадихад да фа'илатун/ман-и зулфат фа'илптун/дил-и
бит фа*илатун/ра за даст фа'илпнЦки бапп-йй фа'илп-
тун/гам-и 'ишкат фа'илптун/бувад уфтп фа(илптун/да
чу мает фа'илпн.

Здесь [слова, образующие фигуру] исти'ара: дпман-и
зулф (пола кудрей) и даст-и дил (рука сердца), и ппй-и
рам (нога горя), потому что ни у кудрей нет полы, ни у
сердца нет рук, ни .у горя нет ног, и эти [слова] соединены
[условно], в переносном смысле146.

[ПО] Рамал шестистопный, правильный, фигура—хусн-и
матла*. Бейт:
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Без твоей красоты сердце не хочет яркого солнца,
Без твоего рта душа не стремится к

[райскому] источнику Каусару.

С к а н д и р о в к а :

бп джамплат фп'илптун/дил на$пхад фп'илптун/михр-
и 'анвар фп'плиту н//бп даханат фп'илптун/джп наджу-
йад фп'илптун/$ауд-и каусар фп'илптун.

Здесь цель состоит в украшении речи в матла' (пер-
вом бейте)1 4 Т, в котор ш выдержана [фигура] лафф у нашр1 4 8.

[111] Рамал восьмистопный, аруз и дарб—ма^зуф, фи-
гура— хусн-и та^аллус. Бейт:
С тех пор как Ва^йд149 стал водиться с собаками

твоего порога.
Падишах кладет голову на его порог, желая служить [ему]

Скандировка:

ба саган п фп*илатун/'псшпинат фп'илйтун/тп ва$пдп
фп'илатун/бурда pax ф!1илун//сар нихад бар фл'илптун/
'аситанаш, фп'илйтун/бахр-и $идмат фп'илптун /пади-
шах фп'илун.

Здесь цель состоит в украшении речи в та^аллусе 1 Б 0

[112] Рамал шестистопный, аруз и дарб—ма^зуф, фигу-
ра— хусн-и талаб. Бейт:

Я не смею просить поцелуя твоих губ,
Если ты [мне его] подаришь—эго будет

проявление щедрости.

С к а н д и р о в к а :

ман напирая фп'илптун/бус а джустан фп'илптун/'аз
лабат фп'илунЦгар ту ба$ш,п фп'илптун/'п бувад 'аи
фп'илптун/н-п карам фп'илун.

Здесь цель состоит в крас >те просьбы о поцелуе 1:>\
[113] Рамал четырехстопный, фигура— мадх-и мувадж-

джах. Бейт:
Друзьям ты ласкаешь сердца,
Врагам ты растапливаешь души.
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: С к а н д и р о в к а :

дуситпрп фа'плйтун/дпл навпзп фп( плату нЦдушманпрп
фй'плату н/джа гудпзп фа'илйтун.

Здесь [фигуру] мадх-и муваджджах [составляют слова!
„ласкание сердец друзей" и „растапливание душ врагов", по-
тому что [восхваляемого] и за то и за другое восхвалили152.

[114] Рамал машкул153, фигура—мура'ат ан-на$йр. Бейт;

На твоих щеках розы и тюльпаны собрались
в букеты,

[Твой] пушок и твоя амбровая родинка разбили
сердце китайскому мускусу.

С к а н д и р о в к а :

бари (йри фа*платуjd у 'пзйра/п фа'илатун/гул у лила
фа'плату^гашта даста фа<плйтуЦ$ат у $пл-п фа1плйту[
'абарпнат фж"платун/дпл-п мушк-п фа'плату\ш шпкаста
фп1 плату.

Здесь [фигуру] мура'ат ан-на?йр [образуют слова] 'йрид
(теки) и 'пзйр (щеки), и #атт (пушок), и $пл. (родинка)*
и гул (роза), и лила (тюльпан), и 'анбар (амбра), и мушк
(мускус), которые связаны между собой1 U.

[115] Знай, что метры сарй', муксари?, ^ас}йф, мудари',
муджтасс и му!<тадаб правильными неупотребительны,
потому что некрасивы.

[116] Метр сарй<156, фигура— му^тамил ад-диддайн. Бейт:

О [ты], перед лицом которой роза стала колючкой!
На пути страсти к тебе позор — [и тот] слава.

С к а н д и р о в к а :

'an барп ру$ муфта'плун\сар-п ту гул муфта'плун/гаш-
та $йр фй'плйнЦдар рах-п сау муфта(плун/дй-йп ту фа$
муфта'плун/р аспп'ар фй'плйн. :

Здеф> [фигуру] мухтамил ад-диддайн [образуют слова}
гул гашта $йр (роза стала колючкой) и фа$р 1йр (слава—
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позор). Обе [эти пары слов] имеют две стороны, потому
что это [можно понять и как] превращение розы в колючку,
и [как] превращение колючки в розу, и [можно понять]
„слава —это позор" и „позор—это слава", т. е. оба спо-
соба [понимания] можно предположить156.

[117] Метр сарй* матвй, макшуф 1 5 7, фигура — та'кйд ал-
мадх бима йушбиху-з-замм. Бейт: 1

Твой кипарис (т.е. стан.— А.Бш\ о кумир, среброгруд,
Однако на верху твоего кипариса —луна

(прекрасное лицо.—Л. />.)•

С к а н ди р о в к а :

сарв-и ту бп муфта1илун/шад санами муфтайилун/спми-
бар фй'илун//лпки бувад муфта'илун бар сар-и/сар муф-
та*илун/ват камар фа'илун.

Здесь [в названии фигуры слово] та'кпд значит „под-
креплять", потому что когда [поэт] восхвалил ее [стан-]
кипарис, [сказав, что] он среброгрудый, и когда он сказал
[после этого слово] лпк (однако), то кто-нибудь [может]
подумать, что что-нибудь другое в ней он будет порицать.
JHo] когда он назвал ее лицо камар (луна), он снова вое
хвалил ее и [первое восхваление] подкрепил168.

[И8] Метр мунсари^159, фигура — илтифат. Бейт:

В тоске по ней отдал душу ^печальный и слабый
влюбленный.

О розовощекий кумир! Исполни желание моего сердца!

Скандировка:

дар рам-и 'у муфта'илун/джп сапурд фпЧллан/'пишк^и
за муфта1 илун/р у назпр фп илпн//'ай санам-п муфта-
'илун/гул'изпр фп'илпн/кпм-и дил-п муфта'илун/ман бар
ар фа'илан.

Здесь [фигура] илтифат [заключена] в словах р (она) и
аи санам (о кумир), потому что [тут поэт] перешел от
третьего лица ко второму лицу 1 6 0.
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[119] Метр мунсарнх, [стопа]--матвй, [стопа] — мак-
шуф1 6 1, фигура—йхам. Бейт:

О та, у которой кипарис (стан.—Л. Б.) имеет плод (или
грудь.—Л. Б1.),[состоящий] из лепестков жасмина!

Подобных луне твоих щек счастливых звезд
не появлялось*

С к а н д и р о в к а :

'аи ки зи 'бар муфта*илун/г-п саман ф&илун/сарв-и ту
да муфта1 и лун/рад барп фп'илунЦмисл-и, мах-п муфта-
'илун^придат ф&и+ун/нпмада ни муфта'илун/к а$тарп
фй'илун.

Здесь [фигура] йхам — [в словах] барп и а$тарп, каж-
дое из которых имеет два значения, ибо под [словом] бар
подразумевается или плод, или грудь возлюбленной, и [сло-
во] agmap — или светило, или ее лицо. Все, в чем есть
два значения или более, называют „йхам", а пхпм значит
„заподозрить", потому что, когда в таких [словах] пости-
гают один смысл, начинают подозревать, [что они имеют]
другой смысл1 6 2.

[120] Мунсарих, садр и ибтида — матвй, аруз и дарб —
маджду*, #ашв — стопа матвй, маукуф, стопа матвй, фигу-
ра—ташбйх-и мутлаг<. Бейт:

О ты, от лица которой солнце стало полным света!
Кудри твои всегда [похожи] на непроглядную ночь.

С к а н д и р о в к а:
9аи зи pyjcam муфта'и 'ун/'афитйб фа'илйн/'амада пур
муфта'илун/нур фп(Цзулф-и ту бп муфта*илун/шад му-
дпм фп(илпн1яун шаб-и дп муфта'илун/джур фа'.

Зд сь [в фигуре] ташбйх-и мутлак [стоят слова] ру$
(лицо) и зулф (кудри), одно из которых сравнивают с
солнцем, а другое — с ночью1 6 3.

[121] Метр зафйф восьмистопный164, все стопы— м
фигура — ташбйх-и машрут. Бейт;
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Было бы стройное дерево (или вяз.^-А Б.) подобно твоему
стану, если бы у него было лицо, как луна»

Была бы луна подобна твоим щекам, если бы у нее были
губы, как сахар.

С к а н д и р о в к а :

чу $адат на фа'илптун/раван бувад мафп'илунГагараш
ру$ фа'алатун/бувад камар мафа'илунЦчу ру$йнат фа-
* илйтун/буеад камар млфа'илун/'агараш лаб фа*млату я/
бувад шакар мафп'илун.

Здесь суть [в словах] нйраван (высокое, стройное де-
рево, вяз) и цамар (луна). Из них вяз сравнивают с ее
станом, а луну — с ее лицом, при том условии, чтобы у
вяза было лицо, как луна, а у луны были губы, как сахар,
и эту [фигуру] называют „ташбйх-и машрут", потому что
в ней содержится условие165.

[122] Метр #афйф шестистопный, садр, #ашв и ибтида—
ма^бун166, аруз и дарб—ма^бун, маь^сур, фигура—ташбйх-и
кинайа. Бейт:

Твоя роза и [твой] кипарис похитили покой [моего]
сердца,

Твой гиацинт распустился на жасмине фиалкой.

С к а н д и р о в к а :

гул у сарват фа'илатун]карар-и дил мафп'илун/бирубуд
éa4 план! I су булат бар фа'илйтун/саман банаф мафп'илун/
та гушуд фа'илйн..

Здесь сравнивают розу, кипарис, гиацинт и жасмин с
лицом, станом, кудрями и мочкой уха возлюбленной, И так
как те [предметы], которые были бы „тем, с чем сравни-
вают (мушаббахун бихи167)", не названы, эту [фигуру!
называют „ташбйх-и кинайа"168.

[123] Метр яафйф шестистопный, садр и ибтида— пра-
вильные, ?ашв — ма^бун, аруз и дарб — аслам, мусаббаг*
фигура--ташбйх-и тасвийа. Бейт:
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Подобно моему времяпрепровождению, ее ответ —горек,
Но ее рубин, подобно моему глазу, источает жемчужины.

С к а н д и р о в к а :

хамяу 'айшам фйкилйтун\джавпб-и 9у мафа'алун/тал#
ист фа'лан//лпки ла'лаш фп'илатун1яу яашм-и ман ма-
фп'илун/дур бар фа'лан.

Здэсь [фигура] ташбйх-и тасвийа состоит в том, что
свое времяпрепровождение сравнено с ее ответом.по [приз-
наку] горечи, а ее рубин сравнен со своим глазом по
[признаку] источения жемчужин т . И эту [фигуру] назы-
вают [ташбйх-и тасвийа] потому, что [тут] что-то в себе
[поэт сравнил] с чем-то в ней, а что-то в ней сравнил с
чем-то в себе, т. е. уравнял в сравнении 17°.

[124] Метр #афйф шестистопный, садр, ибтида и хашв —
ма^бун, аруз и дарб —ма#бун, махзуф, фигура — ташбйх-и
'акс. Бейт:

Стал мой вечер подобен утру от луны того лика,
Стал ночью день мой от тех завитков волос.

С к а н д и р о в к а :

шуда шймам фа(илптун1яу суб$ аз п мафй'илун/мах-и
ру фа'илунЦшуда шаб ру фа'илптун/з-и ман 'аз п мафй
'илун/#ам-и му фа'илун.

Здесь [фигура] ташбйх-и *акс — в превращении вечера
в утро от луны ее^ликз и в превращении дня в ночь от
завитков ее волос, ибо они сравнены в обратном порядке ш .

[125] Метр мудари', стопа — |макфуф и стопа — ма#сур ш

фигура— ташбйх-и идмар. Бейт:

Если это локон, то почему же мускус не пахнет?
И если это лицо, то почему луна спрятала лик?

С к а н д и р о в к а:

гар а турра мафп'йлу/хаста мушк фп'илан/ба мп чун
на мафй'плу/дйди буй фп'илпнЦвар а чихра мафпкплу1ха.
£пг% мах фп'илпн1чирп дар ка мафа'плу/шпдируи фп'илпн.

64



Перевод

Здесь [фигура] ташбйх-и идмар состоит в том, что ее
локон сравнен с мускусом, а ее лицо — с луной, и [автор]
делает вид, что я не сравниваю, а привожу пример17îJ.

[i26] Мудари', садр и ибтида — а^раб, хашв —• макфуф^
аруз и дарб—махзуф, фигура— ташбйх-и тафсйл. Бейт:

Я сказал: жасмин—ее грудь; разум в упрэк мне
Сказал: не говори так, что такое жасмин перед ней?

С к а н ди ровк-а:

гуфтам са маф'Улу/ман бараш хи, фп1плату /рад аз рпх-и
мафл*плу/пш'на$ам ФлЧкгунЦгуртп ма маф'улу/гу яунп
ки срп* плиту/ки байта са мафп<плу/мин, ôapaui ф&алун.

Здесь [фигура] ташбйх-и тафсйл174 [в словах] саман и
бар (жасмин и грудь), потому что грудь ее сравнена с
жасмином, а потом запрещено [это делать], и ее грудь и
жасмин разделены.

[127] Другой вид мудари', стопа —а^раб, стопа — пра-
вильная, фигура — сийа!<ат ал-а'дад» Бейт:

О! Солнце и Луна и Сатурн, а также
Юпитер и Венера,

Одна за другой клали на порог твой сто раз голову

С к а н д и р о в к а :

'аи михр у маф'улу/мпх у кайвп фп'илптун/яун мушта
маф'улу/рп 'у зухрах фТил2тунг1ъ//аак йак ба маф'улу/
р йситпнат фп'или тун/сад бара маф'улу/сар нихпдах
фп'илптун.

[Фигура] сийакат ал-а'дад состоит здесь в том, что не-
сколько слов ставят одно за другим: то-то, [мол], и то-то,
или же в том бейте, [в котором употреблена эта фигура]?
есть счет чего-нибудь, и в этом бейте есть и то и другое176.

[128] Метр . муджтасс, все стопы—ма^бун177, фигура —
тансйк aç-сифат. Бейт:

5 Вахид Табризи ßß



Джам'-и мухтасар

Лицом ты—светлое солнце, локонами ты—мускус и амбра,
По смеху ты — успокоение духа, по подмигиваниям ты —

беда для души.

С к а н д и р о в к а :

ба яихра мих мафа'илун/р-и мунпрп фа'илатун/ба пгурра
муш мафп'илун/к у (абпрп Фа'илатунЦба $анда рп.ма-
фй'илун/хат-и ру$п фа'илйтун/ба рамза 9й мафй'илун/
фат-a джанп фа'илптун.

Здесь [фигура] тансй^: aç-сифат состоит в том, что [воз-
любленную] описали несколькими способами1<ï8.

[129] Метр муджтаес, все стопы—ма^бун, аруз и дарб—
ма^бун, ма^сур, фигура — хашв-и мутавассит. Бейт:

От светлого дня твоего лица душа осветилась,
Темные ночи благодаря твоим кудрям постоянно

расточают мускус-

С к а н д и р о в к а ;

за руз-и pay мафп'илун/шан-и руйат фа'платун\мунаш-
вар п мафа1илун[мада джин фа1иланЦшабаН'П\тп мафа-
4илун1ра за зулфат фа'илптун/муопми муш. мафп'илун/
кифашпн фа'илпн.

Здесь [фигура] ?ашв-и мутавассит [в словах] „светлый
день" и „темная ночь", потому что день сам по себе свет-
лый, а ночь— темная. Хашв — это слово, без которого речь
совершенна, и его ставят для [метрической] полноты стиха
или по необходимости. [Хашв] бывает трех видов: яашв-и

хашв-и мутавассит и хашв-и малйх, и мы [хашв-и]
мутавассит уже привели179.

[130] Метр муджтасс ма^бун, аруз и дарб — ма^зуф1 8 0,
фигура — хашв-и малй*. Бейт:

У молодого деревца твоего кипарисового стана, кото-
рое да будет свежим и влажным,

Высокий и стройный кипарис181 на лугу стал
нижайшим рабом.
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Скандировка:

нихпл-и cap мафп'илун/в-п кадат рп фа'илптун/ка бпди
та мафп'илун/за 'у тар фа1 илу»I/камина бан мафа'илун/
да-йи 'йзп фа'илптун/ди гашта cap мафп'илун/в-и чаман
фа'илун.

Здесь [фигуру] хашв-и малйх [образуют слова] „да бу-
дет свежим и влажным", которые вставлены в середину
речи, а связь речи такова: „у молодого деревца твоего
кипарисового стана стал нижайшим рабом высокий и строй-
ный кипарис на лугу".

[А] то пожелание „да будет свежим и влажным44 встав-
лено для [полноты] метра. И когда хашвом (плеоназмом)
бывает пожелание или приятное слово, его называют

-и малйх (красивый плеоназм)", потому что он увели-
чивает изящество речи182.

[131] Метр муджтасс, садр, ибтида, стопы третья и седь-
мая—ма^бун, остальное — ма^бун, махзуф, фигура —ирсал
ал-масал. Бейт:

Ты не смотришь на меня потому, что нищий
[Никогда] не станет близким, шаху, ибо откуда

и до каких пор [расстояние между ними]?

Скандировка:

назар 9аз п масбп'илун/накунп фа'илун/ба $пл-и мая
мафп'илун/ка гада фа'илунЦкарпн-ii шах мафп'илун/на-
шавад фа'илун/ки 'аз куджп мафТилун/ба куджг фг-
*илун.[

Здесь [фигуру] ирсал ал-масал [составляют слова]
„нищий и шах", которые не становятся близкими друг
другу, и это еще [авгор] подтверждает [словами]: „Откуда
и до каких пор" ш .

[132] Метр му^тадаб восьмистопный, матвй1 8 4, флгура —
ирсал ал-масалайн. Бейт:

[Когда] есть твои губы, зачем мне просить вина?
Что такое вино по сравнению с душой?
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[Когда] есть твое лицо, зачем мне смотреть на луну?
Кто такой раб перед ханом?

С к а н д и р о в к а :

бп лабат ш фп'илйту/май талибам муфта'илун/бпда
назд-и фа'илйту/джй чи бувад муфта'илун//ба ру$ат
чп фй'илату/мах нигирам муфта'алун/банда näui-a фа-
'илсту/$п ни бувад муфта'илун.

Здесь [автор] приводит две пословицы: одну о губах и
вине и одну о ее лице и луне» Одну пословицу он говорит:
„Что такое вино по сравнению с душой?", т. е. [вино] по
сравнению с ее губами — ничто, потому что вино — это ви-
но, а ее губы — душа. Другую пословицу говорит: „Кто
такой раб перед ханом?", т. е. луна — ничто по сравнению
с ее лицом, потому что луна —раб, а лицо ее — шах 1 8 5,

[133] Метр муктадаб четырехстопный, фигура — му'амма.
Бейт:

Когда щит бывает в руке,
Получается имя пьяного тюрка.

Скандировка:

чу сапар ба фа* плату \дасти бувад муфта* илу нЦнйм-и,
турк-и фй* и л ату Iмасти бувад муфта'илун.

По-арабски щит называют джуына, а руку называют йад
Если ты поставишь [слово] йад рядом со [словом] джунпа.
то получится [имя] Джунайд1 8 6.

[134] Метр тавйл восьмистопный, фигура —лугз. Бейт:

Скажи, кто такой старик, у которого сган —круглыл?
Иногда его видишь голым, иногда одетым в каба,

:. ; • . { ; - • ; . усыпанное драгоценными камнями.

Скандировка:

багу та фа'улуя/ш шраст а мафТп гун/кп бяигад фа-
1$лун/спдаи1 чаибар мафй'алунЦгахаш, у фя*$лун/ри бани
гах мйф&плун/мурасса1 фа*$лун/саба дар бар мафп'плун.
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Здесь [разгадка] лугза —небо, у которого спина согнута,
и днем оно кажется чистым, а ночью — полно звезд.18Т.

[135] Метр мадйд, фигура —су'ал у джаваб. Бейт:

Я сказал: о луна! Посмотри [на меня]! Она сказала:
не желай этого!

Я сказал: этот глаз меня убивает. Она сказала:
берегись этого тирана.

С к а н д и р о в к а :

гуфтам аи мах фй'илатуи/дар нигар фп'илун/гуфт аз
пхп фй'илйтун/дар гузар фй(илун//гуфтам а чаш фп'илп-
туя/мам кушад фп'илун/гуфт аз п за фй'илйтун/лим
$азар фй'илун.

Здесь цель — в [словах] „я сказал* и „она сказала*.
Это вопросы к возлюбленной и ее ответы188.

[136] Метр басит восьмистопный, фигура — мусамэдат.
Бейт:

О возлюбленная, разбивающая сердца! Не разжигай
в моей душе пламя!

По доброму обычаю смилуйся над этим истерзанным! '

Скандировка:

'аи дилбар п мустаф'илун/дилшикан фп'илун/дар джи-
нам й мустаф'илун/таш мазан фй(илун//9аз ру-йи вадж
мустаф1илун/х-п хасан фп'илун/ба^шп бар п мустаф-
'илун/мумтахан фй'илун.

Здесь мусаммат состоит в том, что мы разделили бейт
на четыре части и во всех четырех [частях] поставили по
рифме189.

[137] Метр вафир, фигура —таджахул ал-'ариф. Бейт:

Ты солнце и луна, и гурия и пери или ангел, или
человек? ;

Ведь слабеет мое зрение от света твоего лица, когда
Я ВЗГЛЯНу, О
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Скандировка:

тумихрумахй муф&илатун/'у $уру пари муфа'и,латчн\ва
йп малакй муфа*платун/ва йп баигарп муфа1 платунЦки
$пра шавад муфй1илатун/зи нур-и ру#ат муфп'илатун/ба
гйх-и на$ар муфа'илату»1бутп басарам муфа'илатун.

Здесь [фигура] таджахул ал-'ариф состоит в том, что
[автор] знает, что это, но делает вид, что не знает, и спра-
шивает: ты то-то или то-то?190

[138] Метр камил, фигура — та'аджджуб. Бейт:
По щедрости [своей], о кумир, покажи твое лицо,

потому что я не знаю, какой у тебя облик.
Я в смятении, потому что я не видел, чтобы ангел

был сыном человека.

С к а н д и р о в к а :

ба нарам бута мутафа'илун/бинамп ру$ат мутафп-
1иЛун1ш надйнамат мутафп'илун/ки яы суратп мутафа-
'илунЦмута^аййирам мутафп'илун/ки надпда 9ам мута-
фй'илун/ки бувад малак мутафп'илун/писар-п баигар му-
тафа'илун.

Здесь [фигура] та'аджджуб состоит в том, что [автор]
приходит в смятение ст того, что челоьеческое существо,
человек, родил снгела191.

[139] Метр мута^ариб правильный, фигура — му^атта'.
Бейт:

Я принес золото со своего желтого лица, [чтобы дать]
за лекарство.

Она сейчас же дала лекарство от глубины192 моей боли.

С к а н д и р о в к а :

вар йеур фа'улун/дам аз ру фа'улун/-йи зардам фа'улун/
дави рп фа'улунЦвай аз дур фа'улун/д-и дардам фа'улун/
дави да фа'улун/ди дар дам фа'улун.

Здесь [фигура] му^атта' состоит в том, что ни одна бук-
ва этого [бейта] не связана [графически с другой]198.
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[140] Метр мута^ариб восьмистопный, аруз и дарб —
, фигура — мувассал. Бейт.

Ночью ты увидишь его тело, как он спиной
прислонился к кумиру.

На вечерней пирушке кумир сел за ним194.

С к а н д и р о в к а :

шабаш matf фа'у лун/бибпнп фа'улун/ба бут пуш фа'улун/
ти бает фа'улЦпай-п шаб фа'улун/нишп бут фа'улун/
бапай'аш фа'улун/нишаст фа'ул*

Здесь [фигура] мувассал состоит в том, что буквы этого
бейта можно написать Связно от начала до конца, и этот
бейт написан при помощи шести букв: бйу та, спн, шпн,
нун и М 1 9 5 .

[141] Метр мутакариб восьмистопный, аруз и дарб —
махзуф196, фигура — ракта. Бейт:

Когда у меня душа рвется от стремления выпить вина,
Ты не берешь [в руки] кубок, о первый из красавцев!

С к а н д и р о в к а :

мая аз (аз фа'улун/м-а шурбам фа'улун/яу джп мп фа-
*улун1канам фа'ал//нампгп фа'улун/рий аи мп фа'улун1р-
и $убп фа'улун/'айаг фа'ал1и.

Здесь [слово] ракпгп значит „чернота, с которой смеша-
ны белые точки41. В этой [фигуре] одна буква имеет точки,
»а другая не имеет точек197.

[142] Метр мутакариб восьмистопный, аруз и дарб —
максур, фигура — хайфа. Бейт:

О сердце! Если ты получило благосклонность от счастья,
То дело престола будет хорошо продвигаться вперед.

С к а н д и р о в к а :

дилп фай фа у лун/с) агар пп фа'улун/шат ймад фа'улун/
зи ба$т фа'улЦба пиши фа(улун/расад нар фа'улун/за-
Ли кп фа'улун/р-и та$т фа(ул.
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Здесь [фигура] хайфа состоит в том, что [в] одном сло-
ве [букЕы] имеют точки, а в другом не имеют точек» [Сло-
во] хайфа значит „лошадь, у которой один глаз черный, а
другой — голубой"1£8.

[143] Метр мутакариб восьмистопный, аруз и дарб —
ма^зуф, фигура — бй нукат. Бейт:

Я всю жизнь провожу в любви,
Постигает ли [меня] радость духа или мучение.

С к а н д и р о в к а :

cap арам фа* у лун/ хамах (ум фа'улун/ри дар мих фа'улун/
р-п дам фа'ал//'агар рп фа'улун/х-и ру$ам фа'улун/расад
вар фа'улун/'алам фа'ал.

Здесь все буквы этого бейта не имеют точек 1 9 9.
[144] Метр мутакариб восьмистопный, стопа —аслам и

стопа—правильная, фигура — ман^ут. Бейт:

Очертания твоего чела —частица рая.
Такая благодать у тебя—.счастье по милости [бога].

С к а н д и р]о в к а :

накш-п фа* лун/джабпнапг фа'улун/бахшп фа'лун/зи
джиннат [фа'улунМфайфи фа(лун/чунпнат фа'улун/ба$-
тп фа(лун/ба шафкат фа'улун.

Все буквы этого бейта имеют точки 2 0 0.
[145] Метр мутадарик восьмистопный, правильный, фи-

гура—джам'-и танха. Бейт:.

Перед твоей красотой и милостивостью
солнце и луна стали рабами.

[По сравнению] с твоим пушком [на щеках] и родинкой
китайский мускус — дорожная пыль.

С к а н ди[р о в к а :

хусн у [лут фа(илун1ф-п тура фа'илун/банда шуд фа-
'илун/михр у мах ф&илунЦхащт у $п фа'илун/л-п ту-
ра фа1илун[мушК'п чп фй'илун/£йК'п pax фп'илун.
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Здесь [фигура] джам*— [в сопоставлении] между красо-
той и милостивостью и между луной и солнцем 2 0 1.

[146] Метр мутадарик, ма^бун, который называют „ракд,
ал-^айл (топот войска)", фигура—тафрйк:-и танха. Бейт:

Не бывает в саду Ирем роз, подобных твоему лицу.
Такого стана, как у тебя, не бывает у

кипариса на лугу.

С к а н д и р о в к а :

чу ру$ат фа'плун[набувад фа'плун/гул-п бп фа'плун/г-п
*прам фа'плунЦяу кадат фа'плун/набувад фа(плун/кад-п
cap фа1плун/в-п чаман фа'плун.

Здесь [фигура] тафрйк— [в установлении разницы] меж-
ду ее лицом и розой и ее станом и кипарисом, потому что,
когда [автор] сказал ,подобного этому не бывает", он npoœ

извел тафрйк;, т. е. отделил одно от другого2 1 2..
[147] Метр гарйб правильный203, фигура—та^сйм-и тан-

ха. Бейт:

Щеки у тебя яркие, смех—сладкий, о кумир.
Покажи нам пушок, благоухающий амброй,

и стан, подобный кипарису.

С к ан д и р о в к а :

гуна ранги фп' плату н]$анда шпрп фп'платун/дпрп бута
мустаф'плунЦ$ат му'анбар фп1 платун/кад яу еар(ар фп-
'илптун/бп ма нами мустаф'плун.

Здесь [фигура] таксйм состоит в том, что два призна-
ка [возлюбленной автор] разделил по двум предметам: ще-
ки—по яркости, смех—по сладости. Эту [фигуру] называ-
ют „таксйм (разделение)", потому что [здесь] два предмета
делят по двум [признакам]204.

[148] Метр гарйб ма^бун, фигура—джам' ва тафрйк. Бейт:

Хотя сосна и вытягивается, подобно твоему стану,
Не бывает подобных твоему ^стану-кипарису сосен.
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С к а н д и р о в к а :

чу кадагп гар фа'илптун/яп санаубар фа'платун/кашад
сарп мафа'илун//набувад чу фа'илптун/кад-и сарват фа-
'илптун/санаубарп мафа'илун.

Здесь [фигура] джам' состоит в том, что сопоставлены
ее стан и сосна, а когда [автор] сказал „не бывает"—он
»установил разницу (тафрик карду между ее станом и
сосной205.

[149] Метр карйб правильный, фигура —джам' ва та^-
сйм. Бейт:

О красавица! Твой рот, подобно моему сердцу, сжался,
Однако тот (т. е. рот. — Л. Б1.)— полон жемчужин, а это

(т. е. сердце,—Л. Б1.)*—полно боли и печали.

С к а н д и р о в к а :

даханат яу мафп'плун/дилам танг а мафп'йлун/мад
нигпрп фп'илптунЦва лик ä nyp мафа'плун/дур аст п
лур мафй'плун/дард у 'андух фп'илптун.

Здесь [фигура] джам' - [в сопоставлении] между ртом
возлюбленной и сердцем влюбленного, [но] затем [автор]
сделал „разделение [по призн.мкам] (таксйм)",^ [сказав]: тот
полон жемчуга, а это — боли и печали206.

[150] Метр карйб, садр и ибтида — ахраб, ^ашв —мак-
фуф, аруз и дарб — правильные, фигура —джам' ва тафрй#
>ва та^сйм. Бейт:

Я называл вином эти губы/ но это не подобает,
Потому что эти [губы] радуют душу, [а] вино —

жалит сердце.

С к а н д и р о в к а :

май $пда маф'улу/'ам п лаб ва мафп'плу/лп нашпйад
фп'илйтунЦкй джп би маф'улу/дпхад бпда мафп'плу/дпл
zaaââad фп'илптун.
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Здесь [автор] сделал „сопоставление (джам')" вина и
губ возлюбленной, а потом, кэгда он сказал „не подобает*,
он установил между ними разниц/ (тафрпк кард) и еще
сделал „разделение [по признакам] (та^сйм)", [сказав], что
губы радуют душу, а вино жалит сердце, т. е. приносит
м у к у 2 7 .

[151] Метр мушакил-08, фигура -тафсйр-и джалй. Бейт:

У тебя есть источник живой воды и китайский мускус
В губах, радующих душу, и в кудрях, расточающих

амбру.

С к а н д и р о в к а :

"айн-и *йб-п фй'илатун/jcauäm у муш мафа'плун/к-и яп
дари мафп'илунЦдар лаб-п джп фТ плату н\ фаза 'уз-зул20*
мафа'йлун/ф-и 'анбарсп мафл'плун.

Здесь [фигура] тафсйр-и джалй состоит в том, что [ав-
тор] сказал: „Ты имеешь источник живой воды и китайский
мускус", [но сперва] не сказал, где имеешь, это нуждается
в пояснении, а когда он сказал, что в губах и кудрях —
стало ясно, потому что дано пояснение2 1 0.

[152] Метр мушакил макфуф, аруз и дарб — ма^сур,
фигура — тафсйр-и #афй. Бейт:

Темной ночью я сдрх'жился с горем,
По той причине, что не уходила боль любящего.

С к а н д и р о в к а :

йпр'п гам ту фп'илату/да 9ам дар та мафа'плу/б-и дп-
джур мйфп'плЦз а сабаб ки фп'платуfnauiyd дард-ii ма-
фй'плу/мухиб дур мафп'пл.

Здесь то, что требует пояснения,— [это слова] „я сдру-
жился с горем". [Автор] поясняет их и говорит: „Оттого
что не уходила боль любящего (му$ибб)а. И не стало из-
вестно, по какой причине не ушла боль любящего, и скры-
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то ($афа) то, что не сказал, я [любящий] или ты [любя-
щая], а сказал [просто] му$ибб, и не стало ясно, кто это211„

Объяснение метра руба'й

[153] Этот [метр] относится к ответвлениям метра ха-
задж2 1 2, и в нем происходит много изменений, [называемых]
„зихаф". Для этого [метра] сделали две [схемы в виде] де-
ревьев, [называемые] „шаджара-йи ахраб" и „шаджара-йи
а^рам". На начало схемы а^раб приходится [стопа] маф-
*улу, и стопы этой [схемы] образуют двенадцать разновид-
ностей [метра хаэадж], а на начало схемы аферам приходит-
ся [стопа] маф^улун, и стопы этой [схемы] также образуют
двенадцать разновидностей.

[Шаджара-йи а^раб]

[154] Если первая стопа маф'улу а^раб, то вторая стопа
бывает или мафй'плун правильная, или мафй'плу макфуф,
или мафй'илун ма^буд. Если вторая стопа мафй'илун пра""
вилькая, то третья стопа бывает или маф/улу а^раб, или
маф'улун аферам. Если третья стопа маф^улу а^раб, то чет-
вертая стопа бывает или фа'ул ахтам, или фа'ал маджбуб«,
Если третья стопа маф'улун а^рам, то четвертая стопа бы-
вает или фй( азалл, или фа' абтар. Если вторая стопа ма-
фш^плу макфуф, то третья стопа бывает или мафп'плун пра"
Еоькая, или также мафа'плу макфуф. Если третья стопа
мафй'йлун правильная, то четвертая стопа бывает или фп€

азалл, или фа' абтар. Если третья стопа мафй'плу макфуфг

то четвертая стопа бывает или фа'ул ахтам, или фа'ал
малжбуб. Если вторая степа мафй'илун макбуд, то третья
степа Сыигет или мафй'плун правильная, или мафж'йлу
маь.^уф- Если третья степа маф)й(плун правильная, то чет-
вертая степа быЕает или фй' азалл, или фш" абтар. Если
третья степа мафа'плу макфуф, то четвертая стопа бывает
или фа'ул ахтам, или фа'ал маджбуб1213.
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Объяснение шаджара-йи а^рам

[155] Поскольку первая стопа шаджара-йи а$рам — маф„
, вторая стопа бывает или тоже ма&улун ахрам, или

.фп'алун аштар, или маф'улу ахраб. Если вторая стопа —
маф'улун аферам, то третья стопа бывает или тоже маф-
€улмн а#рам, или маф'улу а#раб. Если третья стопа— маф-
'улу ахраб, то четвертая стопа бывает или фа'ул ахтам, или
фа'ал маджбуб. Если третья стопа маф'улун а&рам, то чет-
вертая стопа бывает или фп' азалл, или фас абтар. Если
вторая стопа фп-илун аштар, то третья стопа бывает или
мафп1плун правильная, или мафп'плу макфуф. Если третья
стопа мафп'плу макфуф, то четвертая стопа бывает или
фа'ул ахтам, или фа(ал маджбуб. Если третья стопа мафп-
ййлун правильная, то четвертая стопа бывает или ф& азалл,
или фас абтар. Если вторая стопа маф'улу ахраб, то третья
стопа бывает или мафп'плу макфуф, или мафп'плун пра-
вильная. Если третья стопа мафп'плу макфуф, то четвертая
стопа бывает или фа^л ахтам, или фа'ал маджбуб. Если
третья стопа мафп'плун правильная, то четвертая стопа
бывает или фпс азалл, или фа1 абтар2 1 4.

[РИФМА]

[156] Теперь, когда мы покончили с [объяснением] мет-
ров и фигур, мы покажем подразделения 2 1 5 рифмы и ее бу-
квы и огласовки. Знай, что рифму называют „кафийа" * по-
тому, что она появляется сзади** стоп стиха. Когда человек
идет за другим человеком, то говорят, что он [идет] я в за-
тылок* ему.

[157] Рифма в основе [своей]—одна буква, и эту букву
арабы называют „равй", а [слово] равп произведено от [сло-
ва] равп. Равп называется веревка, которой привязывают к
верблюду вьюк, и так же как этой веревкой привязывается
ж верблюду вьюк, [таким же образом] этой буквой равй

* Буквально: «затылок».
** Буквально: «с затылка».
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связывается стихотворение, и без буквы равй стих не быва-
ет правильным. Эту букву нужно повторять так, чтобы ста-
вилась эта буква в каждом бейте на одном [и том же] оп-
ределенном месте, тогда стих будет правильным. Буква, ко-
торую делают буквой равй, должна принадлежать к самому
слову, так что если эту букву удалить из этого слова, сло-
во утратит смысл.

[158] Но [еще] сказали, что рифма бывает двух лидовг
основная (аслй) и управляемая (ма'мулй). Основная — такая,
как [в словах] рпспг (прямой) и мпст (кислое молоко), а
управляемая— [такая, как в словах] хавает (это воздух) и
куджпст (где это?), ибо слова рпст и мпст— основные,
а [слова] — хавает и куджпст—управляемые. Их основа—
[слова] хавп и куджп, к которым присоединены [буквы]
спи и тп, и все [рифмы] ставят по аналогии с этим.

[159] Хотя в основе рифма—это одна буква, к ней от-
носят еще восемь второстепенных букв—четыре, стоящие}
перед буквой равй, которая является основой рифмы, и че-
тыре, [стояхгке] после буквы р^вй. Те четыре буквы, кото-
рые стоят перед буквой ривй,—это алиф-и та'сйс, буква да"
Зйл, буква ридф и буква кайд. Те четыре [буквы, которые
стоят после буквы равй,—это васл, хурудж, мазйд и найира*

Перечисление букв рифмы

[160] Бейт:
Рифма в основе—одна буква, и восемь [букв] подчинено

этой [одной],
Четыре впереди и четыре позади, эту точку они

окружают:
Буквы та'сйс и дахйл, и ридф, и #айд, потом равй,
После них—васл и ^урудж, и мазйд, и найира.

[161] К этим девяти буквам относятся еще шесть огла-
совок, а именно: расе, ишба', хазв, тауджйх, маджра и на-
фаз. Порядок входящих в рифму огласовок таков, бейт:
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По словам знатока, у рифмы бывает шесть огласовок:
Расе, ишба', хазв, тауджйх, маджра и нафаз.

[162] Из тех четырех букв, которые стоят перед [бук-
вой] равй, являющейся основой рифмы, алиф-и та'сйс и бу-
ква ди^йл относятся к рифме, [называемой] „му'ассас",и из
шести огласовок две огласовки также принадлежат к этой
рифме, как [в словах] 'йкил и джпхил. Здесь алиф — та'-
сйс, и буквы кйф и хп—дахйл, лам—равй, и огласовка, ко-
торая стоит перед [буквой] та'сйс, —расе, и огласовка [бук-
вы] да#йл—ишба'. В этой рифме три буквы и две огласовки,
и эта рифма специфически арабская, и если неарабы соблю-
дают этот алиф, это называют лузум мп ли йалзам (дела-
ние необходимым того, что не необходимо), а если они не
соблюд ют — это не ошибка2 1 6. Если неарабы поставят [в
рифму] со [словами] 'йкил и джйхил [слоэа] му$бил и
мушкил — это допустимо. Но если арабы поставят в матла' 2 1 1

алиф-и та'сйс, то им приходится ставить [эту букву] да
конца [стихотворения], а если нет—считают ошибкой.

[163] Знай, что у неарабов рифма бывает трех видов:
муджаррад, мурдаф2 1 8 и мукаййад.

[Рифма] муджаррад как [в словах] камар и шакар, в
которых [буква] рп — равй, а огласовка, которая стоит пе-
ред равй, — тауджйх. В этой [рифме] одна буква и одна
огласовка, и ее называют „муджаррад (единичная)", потому
что в ней одна буква и одна огласовка.

[164] [Рифма] мурдаф состоит из трех букв 2 1 9 . С
[буквой) олиф она—к ж [в словах] кпн и джин, с [буквой]
епе — как [в словах] нур и хур, с [буквой] йп—клк [в сло-
вах] дпн и чин. [Буква] #айд—также неогласованная22е

буква, которая ставится вместо [буквы] ридф; какая бы
буква ни стояла—подходит221, как [в словах] мард и дара
и канд и яанд. Здесь [буква] алиф [в словах] кпн и джйнг

и буква] eue [в словах] нур и хур9 и [буква] йп [в словах!
чин и дпн—ридф, а [буква] рп [в словах] мард и дард, и
[буква] нун [в словах] канд и чанд—%аид, а огласовка»
которая стоит перед [буквами] ридф и #айд,
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[165] Те четыре буквы, которые стоят перед буквой ра-
вй, следующие: та'сйс, ридф, да^йл и кайд, а из тех че-
тырех букв, которые стоят после буквы равй, первая бук-
ва — васл, которая идет [непосредственно] за равй, причем
равй получает огласовку и связывается с [буквой] васл
как [в словах] сарам и барам. Здесь [буква] рп —• равй,
мпм — васл, и огласовка, стоящая перед равй,—тауджйх,
и огласовка [буквы] равй — маджра. Эта рифма содержит
две буквы и две огласовки.

[166] Буква, которая идет вслед за буквой васл,—это
буква хурудж, и если [буква] васл не огласована, буква
&урудж вслед за ней не может стоять, как [в словах] хам-
.сарамаш и хамбарамат222. Здесь [буква] рп—-равй, мпм
васл, шпн— зурудж, и огласовка, которая стоит перед
[буквой] равй,— тауджйх, а огласовка [буквы] равй—мадж-
ра, и огласовка [буквы] васл — нафаз. Эта рифма состоит
из трех букв и трех огласовок.

[167] Всякая огласовка, которая стоит после [буквы] ра-
вй, будь она одна или более, называется „нафаз", и всякая
буква, которая стоит после (буквы] ^урудж, называется
„мазйд", как в [словах] дилбарам аст и дар #варам аста

Здесь рп — равй, мпм — васл, спи — хурудж, тп - - мазйд,
огласовка, которая стоит вперед равй,—тауджйх, огласовка
равй — маджра, огласовка [буквы] васл — нафаз. В этой
[рифме] четыре буквы и три огласовки.

[168] Буква, которая идет вслед за мазйд, называется
„найира", как [в словах] гусистамаш и бусистамаш. Здесь
первый спи — равй, второй сан — васл, тп — хурудж, мпм—
мазйд, шпн — найира, огласовка, которая стоит перед равй,—
тауджйх, огласовка равй —маджра, огласовка [тех букв,
которые] стоят после фавй,— нафаз. В этой [рифме] пять
букв и три огласовки.

[169] Поскольку девять букв и шесть огласовок, каж-
дая в своем месте, уже объяснены, теперь на каждую
рифму скажем бейт и покажем буквы и огласовки [его
рифмы], чтобы стало [все это] яснее.
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[Примеры на буквы и огласовки
рифмы с их объяснением]

[170] Рифма муджаррад. Бейт:

Когда приносит |твой аромат утренний ветерок (на-
спм-а сахар),

Сердце приносит ему в жертву жизнь, душу и голову
(cap).

Здесь [буква] рп — равй, огласовка, которая стоит пе-
ред равй,— тауджйх. В этой рифме одна буква и одна
огласовка.

[171] Рифма мурдаф с [буквой] алиф. Бейт:

Если я выпью из рук возлюбленной кубок (джпм).
Для меня становится в мире исполнимым [любое]

желание (кпм).

Здесь [буква] мпм — равй, алиф — ридф, огласовка, ко-
торая стоит перед [буквой] ридф, ~^азв. В этой рифме две
буквы и одна огласовка.

[172] Рифма мурдаф с [буквой] вав. Бейт:

О ты, [равной которой] по красоте лица нет и гурии

Да будет дурной глаз от твоей красоты далеко (дур).

Здесь [буква] рп — равй, впв — ридф, огласовка, стоя-
щая перед [буквой] ридф,—хазв. В этой рифме две буквы
и одна огласовка.

[173] Рифма мурдаф с [буквой] йп. Бейт:

О, в губах твоих — царство красоты, £[как] в оправе
(нагпн),

Луна на хирмане твоей красоты — только собиратель
колосьев ($ушаяпн).

Здесь [буква] нун — равй, йп — ридф, огласовка, стоя-
щая перед [буквой] ридф,—хазв. В этой рифме две буквы
и одна 2огласовка.х'
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[174] Рифма с [буквой] #айд. Бейт:

О Ва^йд! Если ты от мира отречешься2 2 3

(форд),
То не будет в мире подобного тебе

мужа (мард).

Здесь [буква] дал — равй, ра— кайд, огласовка, стоя-
щая перед [буквой] #айд,—#азв. В этой рифме две буквы
и одна огласовка.

[175] Рифма с [буквами] „основной ридф (ридф-и аслй)"
и „наращенный ридф (ридф-и зайид)" 2 2 4. Бейт:

Так как сердце горе любви к ее лицу [в себе] имело
{dämm),

Оно (т.е. сердце.—Л. Б.) постоянно в душе семена люб-
ви к ней сеяло (кйшт).

Здесь [буква] та — равй, алиф—ридф-и аслй, шпн —
ридф-и зайид, огласовка, стоящая перед [буквой] ридф, —
#азв. В этой рифме три буквы и одна огласовка.

[176] Рифма с [буквой] васл. Бейт:

С тех пор как принес весть о тебе утренний вете-
рок{наспм-и сафари) ̂

Мое раненое сердце свою душу к его (т. е. ветра.—А.Б.)
ногам повергает (сипарп).

Здесь [буква] рп — равй, йа — васл, огласовка, стоящая
перед равй,—тауджйх, огласовка равй—маджра. В этой риф-
ме две буквы и две огласовки.

[177] Рифма с [буквами] васл и яурудж. Бейт:

Всякий, кто в любви стоек (спхибкадам аст),
Среди влюбленных пользуется уважением

(мухтарам аст).

Здесь [буква] мпм — равй, спн — васл, та — яурудж,
огласовка, стоящая перед раЕй,—тауджйх, огласовка равй—
маджра. В этой рифме три буквы и две огласовки.
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[178] Рифма с [буквами] васл, яурудж и мазйд. Бейт:

Так как на стройном кипарисе лепестки роз у нее
есть (гуласташ,)%

Повсюду тысячи, подобных мне, соловьев у нее есть i

(булбуласташ).

Здесь [буква] лаж—равй, сан — васл, та — яурудж,
Г — мазйд, огласовка, стоящая перед равй,~тауджйх,

огласовка равй — маджра, огласовка, стоящая после равй,—
нафаз. В этой рифме четыре буквы и три огласовки.

[179] Рифма с [буквами] васл, хурудж, мазйд и найира.
Бейт: . ,

Я ведь не ее супруг (хамсарастамаш),
Я ее раб, слуга (япкарастамаш). !

Здесь [буква] pä—равй, сан —васл, первая [буква] тп^
#урудж, мим — мазйд, вторая [буква]тп — найира, огласов-
ка, стоящая перед равй,—тауджйх, огласовка равй -^-мадж,-
ра, огласовка, стоящая после равй,—нафаз. В этой рифме
пять букв и три огласовки.

[180] Рифма с [буквами] ридф и васл. Бейт:, .

[У себя] внутри семена любви я сею (мпкарам), .
От этого я постоянно из глаз кровавые слезы лью

' * (мйбпрам).

Здесь [буква] рп — равй, алиф— ридф, мпм—расл, огла-
совка, ̂ стоящая перед [буквой, ридф,—хазв, огласовка равй—
маджра. В этой рифме три буквы и две огласовки. ; ;

[181] Рифма с [буквами] ридф, васл, ^урудж и мазйд-
Бейт: :

[У] всякого, кому свидание с другом — пиршество '
(cypucmaui)f

 !

От этого сердце и глаза тонут в сиянии (йурасташ).

Здесь [буква] рп — равй, eue— ридф, спн — васл, та—
Зурудж, шпн — мазйд, оглзсовка, стоящая перед; [буквой]
ридф>—^азв, огласовка равй — маджра, огласовка, стоящая
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после равй,*—нафаз. В этой рифме пять букв и три ог-
ласовки.

[182] Рифма с [буквами] ридф-и аслй, ридф-и зайид,
васл, &УРУДЖ, мазйд и найира. Бейт:

[С] тем кумиром, которому я из-за [его] лица,
подобного луне, любовь проиграл (бахтастамаш),

С его притеснениями, кокетством и ссорами я мирился
(cä^macmauaui).

Здесь первая [буква] та— равй, алиф — ридф-и аслй,
$п— ридф-и зайид, спн — васл, вторая [буква] та — хурудж,
мпм — мазйд, шпн —- найира, огласовка, стоящая перед
ридф,— хазв, огласовка равй — маджра, огласовка, стоящая
после равй,- нафаз. В этой рифме семь букв и три огла-
совки.

[183] Есть еще другой вид рифм, который называют „шай-
тан*.-Он имеет несколько разновидностей, но та, что более
известна, —это [разновидность] с [буквами] алиф и н у н , да-
ющими значение множественного числа. Приведем также
несколько примеров из этого 2 2 5.

[1£4] [Рифма] шайган с [буквами] алиф и нун. Бейт:

О горе! [Где] дни радости свидания с друзьями
(айран)?

: О горе! [Где] общение с красавицами (зпбпкишрая)}

Здесь [буква] /?а--равй, алиф, стоящий перед равй,—
<радф, [буквы] алиф и нун, стоящие Цпоеле равй, дающие
значение множественного числа,— шайган, огласовка, стоя-
щая перед [буквой] ридф, — хазв, огласовка равй —маджра.
В отсй р*:с}ме четыре букЕы и две огласовки.

, [185] Р-кфма шайган-и мугийаб (окончания третьего ли*
) Бейт:

Те лщрд9 которые находятся от [луны лика друга
! • вдали
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• . . • • - •• • • .• • . /

Я удивляюсь, что они вдали [от друга] терпеливы г
{субурана), л

Здесь [буква] рп — равй, впв — ридф, [буквы] нунп дпл—
шайган, огласовка, стоящая перед ридф,—хазв, огласовка ра*
вй — м?/шра. В этой рифме четыре буквы и две огласовки.

[186] Рифма шайган-и му^атаб (окончания второго ли-
ца 2 2 6 ) . Бейт:

Пока на лужайке среброгрудый кипарис грациозно
выступал (чампд),

О [нем молитва против дурного глаза возносилась
(дампд).

Здесь [буква] мам — равй, [буквы] йй и дал — шайган,
огласовка, стоящая перед равй, —тауджйх, огласовка равй —
маджра. В этой рифме три буквы и две огласовки.

[18 ] Рифма щайган-и мутакаллим (первого лица). Бейт:

Так как мы постоянно вино любви к тебе пьем
(нушпм),

Будет подобать, если мы дареный халат свидания
с тобой наденем (пушим).

Здесь [буква] шпн—равй, впв — ридф, [буквы] йй и мйя—
шайган, огласовка, стоящая перед [буквой] ридф, — хазв,
огласовка равй — маджра. В этой рифме четыре буквы и
две огласовки.

[188] Знай, что в словарном значении [слово] шпйгпн
значит „собранное"227, а терминологически обозначает две
неогласованные буквы, которые придают значение множе-
ственного числа. Эти [буквы] следуют за равй, когда [бук-
ва] равй становится огласованной, и не следует^делать
|буквы] шайган равй, кроме [случая] с рифмой на [букву]
нун, которая бывает с алифом, [являющимся буквол]
ридф, как [в 'словах] джин (душа) и джахпн (мир),
[с которыми] можно поставить одну [рифму] шайган,
такую, как [в словах] 'пшикпн (влюбленные) "и пьгли-
бпн (стремящиеся). С рифмой на букву дпл, которая бы-
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вает с [буквой] нун, [являющейся буквой] кайд, как [в
словах] яанд (несколько) и канд (сахар), можно поста-
вить одну такую [рифму], как [в словах] диханд (они дают)
и баранд (они уносят) или подобных им. Но если ставят
более рдно|[ [такой рифмы] — это причисляют к [погреш-
ностям в рифме. в *

[189] И следует, чтобы огласовку, которую ставят в
рифме, будь то фатха или кесра, или дамма, не меняли до
конца {стихотворения] и ставили бы ту же огласовку.

[190] Радйф 2 2 8 состоит из одного слова или более, ко-
торое ставится после [буквы] равй в той же форме и в том
же значении до конца стихотворения. В [слове] ридф [буква]
дал неогласованная, а в [слове] радиф [буква] дал огла-
сованная и; между [буквами] дал и фа стоит [буква] йп.

И всякому* кто будет знать науку о рифме в этом объе-
ме, ему достаточно.







1. Мы переводим выражения <uU ^$^** „измеряется им*
и wUî  cf^c- ОU? » и м проверяют" по контексту, хотя по
их словарному значению более правильным был бы перевод
„на нем показан" и „при помощи его показывают, излагают"-.
Му'джам (стр. 10) содержит в соответствующем разделе
почти дословно совпадающую с нашим текстом формули-
ровку и пояснение, что J?3^C — BTO форма Jj*hi равная по
значению форме J^A (T. е. причастию страдательного за-
лога), подобно тому, как слово v y O (»т0> н а ч е м ездят")
равно по значению слову ^ у " ^ » Т а к и м образом, исходя из

первоначального значения глагола J^Jc- „показывать", сло-
во Jejj'C- можно переводить „то, на чем показывают", а
исходя из контекста Му'джама и ДМ („...чтсбы стали яв-
ными прибавления и недостаточности")—„то, чем изме-
ряют, проверяют".

В Гийасе (стр. 330) сказано, что Сайфй в своем тракта-
те дает много этимологии слова Jo^biи приведены две из
них. Согласно первой, Халйл ибн Ахмад, „изобретатель"
аруза, был жителем Мекки, а одно из названий Мекки —
^ ^ с » Поэтому Халйл назвал созданную им науку ^^^
по Мекке. Фантастичность этой этимологии ясна уже авто-
ру Гийаса, который предпочитает вторую этимологию и да-
ет формулировку, очень близкую к тексту Му'джама и ДМ.

2. Термином vU*-' обычно обозначают только конечные

огласовки в словах арабского происхождения. Здесь из кон-
текста видно, что автор понимает под словом v U ^ ' любую
графическую передачу гласного звука. Следует обратить
внимание на то, что автор ДМ, в соответствии со схоласти-
ческими теориями грамматики и аруза, обычно исходит из
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букв и огласовок, графического изображения стиха. Однако
в следующем параграфе он говорит о маджхуле и в начале
раздела о скандировании он отмечает, что 'в нем надо опи-
раться только на те буквы, которые произносятся.

3. Автор ДМ отмечает только в этом месте трактата раз-
личия между звуками ма'руф и маджхул. В разделе о риф-
ме он не говорит об этих различиях (см. ниже, прим. 224).

4. В тексте непередаваемая игра слов. Слова „двустишие
О О "

стиха" (^AÎ* C**J) и „шерстяной шатер" (^*à с***) СХОДНЫ

и различаются только в одной огласовке.
5. Рукопись „А" дает здесь чтение ^^^ (кастрированное)

вместо ^кк. (скрытое). Принимая во внимание характер
названий зи>сафов (см., например, объяснение названия зиха-
фа джабб в § 31 ДМ), чтение рукописи „А" надо считать
вполне возможным. Нам не удалось уточнить этот термин.
Ватват в конце трактата сообщает: „Хасй называют четве-
ростишие, в котором третье мисра* не имеет рифмьГ. Му'-
джам (стр. 94) дает такое же объяснение.

6. Этой не совсем ясной фразой автор хочет, очевидно,
сказать, что два полустишия матла' подобны двум половин-
кам двери.

7. Здесь продолжена игра слов, объясненная в примеча-
нии 4. Названия элементарных частиц аруза „сабаб" и
„ватад" значат „веревка" и „колышек". Третья элементарная
частица аруза „фасила" сравнивается с паласом (см. такую
же игру слов в § 7).

8. Слова JÄcl j 3 J Ä C ^ ' М Ы переводим как „стопы

аруза", так как они являются формами множественного чис-

ла от слова <1Ä;J*/которое равнозначно слову tf'j, обоз-

начающему стопу (ср. Тасси, стр. 206).

9. Тасси (стр. 206) считает слова iy
0

j9 J ^ l , Зу^ и <Lü
равнозначными, обозначающими стопу, одну из восьми, шес-
ти или- четырех стоп бейта. Из употребления терминов
â O и з > ^ в ДМ видно, что термином tf'j обозначаются
конечные и начальные стопы бейта, носящие названия садр,
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яруз, ибтида и дарб, а термином ьу*. обозначаются
стопы независимо от их положения в бейте и их парадиг-
мы. Мы переводим термины \fj и 3 у*, словом „стопа" и
после него даем обычно в круглых скобках транслитерацию
термина.

10. Слова ôj3 л м ы переводим „[равный] по м°трув.
Их можно также перевести „[равный] но количеству", по-
нимая под словом „количество" метр квантитативного стиха.

11. См. объяснение этого термина ниже, в § 21 ДМ.
12. Выше (§ 13—16) перечислено восемь основных стоп

аруза, причем относительно того, можно ли считать
£j)fj\** основной стопой, высказано сомнение (§ 16). Трак-
таты по арузу обычно насчитывают восемь или десять стоп.
Девятая и десятая стопы — это те же чЛ̂ хДЬ и UAÂXW, КОГ
торые входят в семь первых стоп, но с иным распределен
нием сабабов и вагадов. Как сказано в § 13 ДМ, f-если по-
ставить подряд два легкил сабаба и к ним прибавить соеди-
ненный ватад OÙÙ—'Ù—- \ù)y то получится стопа 1̂АДХ^̂ »

(четвертая основная стопа в порядке изложения ДМ). Де-
вятая или десятая стопа (порядок в трактатах различен) в
количественном отношении не отличается от четвертой, это
тоже^у £*•; ^/> j но распределение и состав сабабов и ва-
тадов в ней иные. Она состоит из легкого сабаба, за кото-
рым идет разъединенный ватад и еще один легкий сабаб

Аналогичному изменению подвергается и стопа J
В первом случае это соединенный ватад, стоящий между
двумя легкими сабабами [U-~\*<>—U), а во втором случае
это V. v - г", стопа, состоящая из разъединенного ватада

OJ * СУ

и двух легких сабабов (L— U-~*U) (см/. Му'джам, стр. 23
и 117, прим. 1; Тасси, стр. 203ь Как видно из всего изло-
женного, различия между этими двумя формами одних и
гех же стоп не могут иметь принципиального значения
пря определении метра, поскольку наиболее важная коли-
чественная сторэна в нлх неязмзнна. Эги различия выведе-
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ны теоретиками аруза из схем кругов (см. ниже, § 75—80
ДМ) и объясняются местом образования данных стоп в кру-
гах.

Некоторые рукописи ДМ непоследовательно и часто оши-
бочно дают раздельные начертания девятой и десятой стоп
в части, посвященной скандированию. Поскольку сам автор
ДМ не дал объяснения особенностей этих стоп, по-видимо-
му, не считая их особенно важными, а также, поскольку
большая часть наших рукописей не дает раздельных начерта-
ний, мы приняли в тексте и в переводе (при транслитерирова-
нии) только слитные написания ^ЛЫз и 1̂дд2-~*. Следует
отметить, что рукопись Му'джама дает раздельные начер-
тания девятой и-десятой стоп, когда они правильные (*'L,),
но не дает их, когда они стоят в зихафах, хотя по прави-
лам аруза и в этих случаях тоже надо писать ly- ^ или

TV £\h и т. д. Издатель Му'джама, крупнейший филолог

М. Казвини, придерживается в изданном им тексте слит-
ных начертаний рукописи (см. Му'джам, стр. 117, прим. 1)#

13. Отсюда и до конца § 18 текст имеется лишь в рукопи-
си „С". Весьма вероятно, что пояснение § 18 — поздней-
шая вставка и в оригинальном тексте ДМ оно отсутство-

в а л о . Мы ввели в текст § 18, поскольку его содержа-
ние фактически правильно и хорошо поясняет не очень
ясный для непосвященного читателя § 17.

14. Выражением „неарабы" мы традиционно переводим
известное слово р*с. В данном случае его следует, очевид.
но, понимать как „те, кто пишет стихи на фарси".

15. Известное выражение ^'*f ^*à здесь и далее мы пе-
реводим „писать стихи". Дословный перевод „говорить
стихи" мог бы ввести в заблуждение читателя, незнакомого
с оригиналом.

16. Слова „два раза" означают, что эту четырехстопную
парадигму надо повторить два раза, чтобы получился пол-
ный восьмистопный бейт. Как было видно из предыдущего
изложения ДМ, единицей стиха считается всегда только
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двустишие (бейт), а не полустишие (мисра'). В дальнейшем
изложении метры будут называться „восьмистопными"
(л*--*), „шестистопными" ( ^ J U ~ * ) и „четырехстопными" (Q^*),

поскольку в каждом бейте такого метра будет соответст-
венно восемь стоп, шесть стоп или четыре стопы. В каж-
дой „строке"-полустишии (мисра*) будет соответственно
четыре, три или две стопы.

17. Все рукописи ДМ дают парадигму основы метра
#афйф в такой форме. Му'джам (стр. 139) и Тасси (стр. 212)
дают парадигму основы этого метра в шестистопной форме,
без последней стопы Лякх^А, а Гийас (стр. 3U, стлб. 2)
специально отмечает, что сарй' и #афйф — метры шести-
стопные в основе. По всей вероятности, в текст ДМ вкра-
лась ошибка, повторенная многими переписчиками. Пара-
дигму основы метра #афйф следует читать:

v

i8. Рукописи „А" и „Е" дают парадигму основы этого
метра в восьмистопной форме, добавляя после первой сто-
пы JU&~J>. Это чтение не случайно. Му'джам (стр. 134—135)
сообщает, что метр гарйб, называемый также джадйд, по-
лучился от перестановки в обратном порядке стоп метра
муджтасс При такой перестановке получится как раз па-
радигма рукописей „А" и „Е". В такой же форме дана эта
парадигма в Гийасе (стр. 331, стлб. 2). Однако тот же Му'-
джам, Тасси (стр. 213) и наши рукописи „С", „D" и „G"
дают парадигму в принятой нами в тексте и переводе шес-
тистопной форме. Очевидно, теоретической основой упот-
ребительных усеченных шестистопных вариантов метра га-
рйб — джадйд следует все же считать принятую нами
парадигму.

19'. В словарях корень v^>.j переводится „ползти44, „мед-
ленно продвигаться вперед".

20. „Неарабские" мы переводим слово **&»

21. В § 22 сказано, что стихосложение на фарси насчи-
тывает 35 зи^афов. iß § 23 перечислено 30 названий зи^ефов.
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Автор ДМ дал, очевидно, только наиболее употребительные
зи^афы, о чем можно судить по последним словам § 22.
, В тексте ДМ на протяжении § 24—53 объяснены 30 зи-
Хафов. В каждом параграфе сказано, что представляет со-
бой данное изменение, в каких стопах оно встречается и
какую форму приобретает стопа после изменения. Есл&
выучить наизусть все то, что сказано в § 24—53, опреде-
ление любого изменения стол в стихе не составит труда.

Знание зихафов необходимо всякому исследователю,,
имеющему дело с поэзией на фарси. Однако выучить наи-
зусть 30—35 сложных формулировок не так легко. Для
того чтобы облегчить эту задачу, авторы трактатов по ару-
зу придумали три рода пояснения зихафов. Они, во-первых,
дают, как в ДМ, описания самих изменений, располагая их
в порядке названий зихафов. Во-вторых, приводят таблич-
ки возможных изменений, происходящих в каждой данной
стопе. И, в-третьих, перечисляют, какие зи^афы могут
встречаться в каждом данном метре, и дают все возможные
измененные формы стоп этого метра.

Располагая таблицей основных парадигм 19 метров (ДМ,
§ 20) и объяснениями зихафов (ДМ, § 24—53), можно са-
мостоятельно вывести пояснения второго и третьего рода.
Однако иметь их под рукой, пользуясь трактатом по арузу
как справочником, безусловно гораздо проще и удобнее.
Поскольку наше издание текста ДМ рассчитано также и на
использование его в качестве руководства по арузу, мы ре-
шили дать в приложениях два типа вспомогательных по-
яснений зи^афов, отсутствующих в тексте ДМ, восполнив
их по другим трактатам (см. приложения I и II). Следует
обратить внимание на то, что в таблицах 2 и 3 приложения I
встречаются два зи^афа, не объясненных в тексте ДМ,—это

£?J и £ ^ . В Гийасе (стр. 334) оба эти зи^афа причислены
к „новым", изобретенным после Халйла ибн Ахмада. Раб'—
это соединение зи^афов хабн, кат' и батр в стопе jvM^Ur

из которой в результате получается J**. Встречается этот
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зи^аф в рамале и мудари*. Хал'—это стечение зи^афов
и #ат' в стопах Jbùa«** и jJUls. От jbJa^j* остается

j а от j J

Кроме этих новых зихафов, в таблицах встречаются со-
четания двух зихафов, не объясненные в тексте ДМ. Ббря*
объяснения каждого зи^афа отдельно и производя соответ-
ствующие изменения в стопах, можно легко догадаться, как
получилась та или иная дважды измененная форма стопы,,
стоящая в таблице.

Му'джам (стр. 28—39) содержит раздел комбинирован-
ных объяснений зихафов. В этом разделе перечислены зи-
#афы, встречающиеся в каждой данной стопе, а затем даны
их объяснения в применении к этой стопе. В разделе нас-
читывается 38 зихафов, и соответственно даиы иные, чем
в Гийасе, варианты стоп. Так, например, к стопе vLcU,* дано
Ы единичных зихафов, среди которых есть зихафы J^3tj\
Cw.ül^ и c*-iU*, не встречающиеся в ДМ и Гийасе. В кон-
це раздела комбинированных объяснений в Му'джаме даны
таблицы зихафов каждой стопы, сравнительно мало отли-
чающиеся от таблиц из Гийаса (см. приложение I, таблицы
1—6) и меньшие по объему. Судя по этим таблицам, автор
Му'джама (XIII в.) считал наиболее употребительными иные
измененные формы стоп, чем автор Гийаса (XIX в.). Сход-
ство же между таблицами этих двух источников не удиви-
тельно, так как автор Гийаса использовал при составлении
своего трактата „Хада'ик ал-му'джам", не дошедший да*
нас трактат по арузу Шамс-и Кайса, являющийся, вероятно
авторским эксцерптом из Му'джама (см. Му'джам, преди-
словие, стр. XVIII). Мы не будем останавливаться на разли-
чиях между таблицами Гийаса и Му'джама, так как это мог-
ло бы явиться темой отдельной работы и выходит далека
за пределы задач комментирования перевода ДМ.

В табличках зихафов четырнадцати метров, заимствован-
ных из Му'джама (см. приложение II), встречается несколь^
ко названий измененных стоп, объяснения которых отсут-
ствуют в ДМ (например, « 5 ^ Л
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останавливаясь на их объяснении, отсылаем читателя к со*
ответствующему разделу Му'джама (стр. 29 и ел.).

Следует еще отметить, что теоретические основы ряда
метров (мунсфиха, мудари', му^тадаба и др.), данные в тек-
сте ДМ в § 20, представляют собой умозрительные схемы,
полученные путем возведения парадигм метров, входящих
в схемы кругов (см. § 75—80 ДМ), в которых все стопы
изменены зихафами, к восьми правильным стопам. Так, на-
пример, у метра сарй' парадигма, входящая в схему круга,
будет OMS-IÄ vLxi* ^Ux*/». Все стопы в этой парадигме не-
правильные, они (jjbz*, т.е.изменены зи^афом тайй. Они полу-
чились из основы, правильных стоп сУ^лк* jl&Àz*~* VUAX̂ W*»

Эта теоретическая основа (J^l) не ставится в схему круга,
из чего, однако, не следует, что не может быть написано
стихотворение метром основы. Примеры этого есть в тексте
ДМ (см., например, §147, 149).

2 1 а . В тексте ДМ все названия зи^афов*и другие терми-
ны арабского прэисхождзния даны в форме масдара
и переведены на фарси глаголом. Мы сохраняем эту осо-
бенность в переводе на русский язык.

22. Гийас содержит еще одну полезную форму пояснений,
помогающую нахождению нужного зи^афа. Объяснение мно-
гих зихафов в Гийасе заканчивается указанием на то, в
каких метрах зихаф встречается. В примечаниях к этому и
последующим параграфам мы дадим эти пояснения, заим-
ствовав их из Гийаса, без дополнительной ссылки.

Кафф встречается в тавйле, мадйде, хазадже, рамале,
#афйфе, муджтассе и мудари*.

23. Встречается в рамале, тавйле, мутакарибе, муджтас-
се, мадйде, хазадже и ^афйфе.

24. Гийас переводит „прорезать ноздрю".
25. Встречается в хазадже и мудари'. Гийас поясняет

что аналогичное отпадение начальных букв в других стопах
называется иначе. [Например, отпадение буквы ^ о т ^

(получается j№) называется ft (см. ниже, § 45).
26. Встречается в хазадже и мудари'.
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27. Встречается в тавйле, хазадже, мута^арибе и мудари'.
28. Гийас переводит название этого зи^афа „выбивать

зуб" и поясняет, что этот зи^аф равен стечению зи^афов
Хазф и каср.

29. Гийас считает этот зихаф стечением зи^афов #арм
и хагм. Залал встречается в хазадже и мудари'.

30. Гийас считает этот зи^аф стечением зихафов салм и
в стопе л^у'ь (остается çSs ), a также стечением

фов *ат' и *азф в стопе ^ Л Ы * (остается j * * * ) , a также
стечением зихафов зарм и джабб в стопе JL&\»A(остается^).
Батр встречается в 'мутакарибе, хазадже, рамале, мудари',
муджатассе и ^афйфе.

31. Или сиу* (см.: Гийас, стр. 332; Тасси, стр. 237).
32. Встречается во всех метрах, в которых и иг о гсл /c i

занные в § 35 четыре стопы.
33. Встречается в басите, раджазе, сарй', мунсари^е,

муктадабе и камиле.
34. Гийас дает то же определение этого зихафа, а затем

сообщает, что в школе Насйр ад-Дйна Туей этот зи^аф оп-
ределяется иначе, и приводит определение Туей. Катс

встречается в раджазе, камиле, рамале, мутадарике, басите,
мадйде, сарй', хафйфе, муджтассе и муктадабе.

35. Встречается в ^афйфе, мадйде, рамале и муджтассе.
ВТийасе еще описывается то же изменение в стопе

(остается J ^ ^ * ) , причем отмечено^ что этот зи^аф — стече-
ние зихафов ^абн и кафф.

36. Встречается в сарй^ мунсари^е и муктадабе.
37. Или „рассыпанным, рассеянным, разбросанным",

j u à daJ^i может также значить „стать увядшим44, но это
значение не подходит к смыслу глагола «JUà, который пер-
воначально значил „быть растрепанным44 (о волосах). Гийас
(стр. 332) переводит термин J^+*£:J В прямом значении ÔJU/I^J
jaà—-„становиться рассыпанным, разбросанным4*.

38. Встречается в мадйде, ^афйфе, рамале и муджтассе,
в мудари' никогда не встречается.
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39. Гийас (стр. 334) переводит слово *_«*<». глаголом
сь^с^*'- —„делать недостаточным". Этот перевод вряд ли
верен, так как. J Ä > первоначально значило „смывать" (о
потоке) и значит также „выметать", „выбивать мяч" (в игре).

40. В словарях встречаются значения „укорачивать",
„срезать под корень". Сам масдар иногда читается „хазаз".

41. Или „махзуз" (чтение рукописи „D"). Гийас (стр. 333)
причисляет также к этому зихафу превращение стопы jUih

в £.Ь и стопы j U u ^ в j i* i . Этот зихаф встречается по

большей части в камиле, раджазе и мутадарике.
42. В словарях—„отрезать нос или ухо, или руку". ;

43. Встречается в сарй', мунсарихе и муктадабе.
44. Встречается в мунсарихе и раджазе.
45. В словарях—„отбивать край" (у сосуда), „пробивать",

„прорывать". Этот зихаф встречается в тавйле и мута^арибе.
46. В словарях-—„отрезать руки и ноги".

47. Гийас (стр. 332) причисляет к этому зихафу также

превращение стопы OV^*Â* В cùk*h и считает его стечени-

ем зихафов хабн и тайй. &абл встречается в мунсарихе и

других метрах.
48. Гийас (стр. 334) дает огласовку "- (^XÄXÄJ). СЛО-

вари дают этот масдар в форме çS* со значением „выбивать
зуб".

49. Гийас (стр. 334) считает, что надо ставить вместо
*\ с н е \Ll a l\h • Этот зихаф встречается в тавйле и

мутакарибе.
50. Встречается в сарй', мунсарихе и муктадабе.

51. В Гийасе (стр. 333) дано пояснение, что сУ^*** в
зихафе вакф заменяют на ! у • Вакф встречается в сарй',

мунсарихе и муктадабе.

52. В Гийасе (стр. 333) название этого зихафд дано в

форме sJu~/" (4JL4" Лй—е) с переводом „резать пятку верблю-

да44 ( ^ ^ ^x^i o^ij-i)- Глагол <J*^S в словарях пере-
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водится обычно „резать", „разрезать на куски", „подрезать
поджилки верблюду". Из рукописей ДМ рукописи „С" и „Dtt

дают название этого зихафа в форме <J*.~~f, a рукописи „к",
„В", „Е" и „ G u — в форме s-адЛ Глагол sji^ в его исход-
ном значении значил „снять с кого-нибудь одежду", „выс-
тавить на позор". Поскольку перевод на фарси названия
этого зихафа, имеющийся в тексте ДМ, может соответство-
вать только масдару ^ £ / (и ни в коем случае не SJLS), МЫ

придерживаемся первого чтения в тексте и переводе. .На-
личие двух названий этого зихафа отмечено уже в Му'джа-
ме (стр. 37—38), где он назван *_дДЛ а затем сказано:

«Некоторые знатоки аруза называют этот зихаф касф, с
спном без точгк. Kauf) сшпчом сточками значит „заголять
тело", а с спном без точек значит „разрезать пятку сзади"^
и отбрасывание буквы от конца сЯуьк* называют одним из
этих двух названий».

53. Встречается в сари', мунсарихе и муктадабе.

54. Встречается также в форме. Я**~л (второй породы).

Соответственно, когда название зихафа имеет форму £+y*J,

измененные им формы стоп называют.£~~+, & когда оно ^ L J

(четвертая порода), стопы называют £*****•
55. В Гийасе (стр. 333) пояснено, что стопу j>tôU'à, сто-

ящую в этом зихафе, заменяют формой «>lftÄAcli. Исбаг мо-
жет встречаться в хазадже, рамале, мудари', мутакарибе,, ма-
дйде, тавйле и муджтассе, большей частью в стопах аруз и дарО

56. Гийас (стр. 333) переводит „вытягивать полу" ( j^b
Oï^f j l j i ) ; в словарях встречаются значения „опускать по-
крывало'4, „удлинять одежду".

57. Гийас поясняет, что этот зихаф встречается в раджав
зе, мутадарике, басите, камиле, сарй ', мунсарихе и мукта-
дабе, большей частью в стопах аруз и д?рб. Реже встре-
чается в средних стопах (хашв) и недопустим в стопах садр
и ибтида.

58. Гийас (стр. 333) поясняет, что этот зихаф может из-
менять также стопу j i c l z* (получается ^ Ü U S * ) . ОН ветре-
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чается особенно часто в арабских метрах—тавйле и реже—
раджазе, в стопах аруз и дарб.

В заключение примечаний к разделу о зи^ефах нужно
отметить следующее. В примечаниях 55, 57 и 58 приводи-
лись уже сообщения Гийаса о том, что тот или иной зихаф
встречается чаще или реже в тех или иных (начальных^
средних или конечных) стопах бейта. Му'джам (стр. 38—39)
также обращает внимание на это обстоятельство и отмечаш

ет, что зихафы каср, хазф, хатм, джабб, залал, батр, джзд%
нахр, саля, тамс, джа^ф, зсазаз, исбаг, изалат и тарфйл
присущи стопам аруз и дарб, а прочие зихафы— другим
стопам бейта. Му'джам (стр. 39), а также Гийас (стр. 331 —
332) отмечают еще, что некоторые знатоки аруза изменения
в сабабах называют зихафами, а изменения в ватадах, дар-
бах и арузах (или изменения первой, третьей и шестой
букв стоп) называют не зихафами, aJ.U (мн. ч. от сЛ^/*

59. На протяжении всех объяснений зихафов выражения
оригинала <z*ki j * и т^АЬ^>\ js было удобнее переводить

пв прямом смысле*' и „в переносном смысле". Это облегча~
ло перевод и без того довольно запутанных формулировок*
Далее мы будем переводить те же выражения более точно:

в в словарном значении" и „терминологически".
60. Объяснение мусаммата не вполне ясно для читателя,

незнакомого с этой формой. „Хафт кулзум" (ч. 7, стр. 52)
дает более четкую формулировку:

«Знай, что тасмппг в словарном значении значит „нани-
зывать на нитку жемчуг", а терминологически — это когда
поэт пишет несколько полустиший в одном метре с одной
и 7 ой же рифмой и в последнем из этих полустиший, напи-
санном в том же метре, ставит основную рифму, на которой
основано все стихотворение. Наименьшее число полустиший
мусаммата —три, а наибольшее — десять». Далее приведен

пример на четырехстрочный мусаммат (£^)> в котором риф-
мы располагаются так: а а а х, б б б х и т. д. В тексте
ДМ приведены первые строфы мусамматов, в которых риф-
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мы, очевидно, будут а а а а, б б б а и т. д. Из пояснения
ДМ видно, что в мусаммате в, конце строф можно повто-
рять не только основную рифму, но и несколько слов и
целое полустишие (см. подробнее ниже, прим. 189).

61. Последующие примеры имеются только в рукописях
„С" и „G". Мы включили их в текст, так как третий при-
мер приписан перу Вахйда Табрйзй, и трудно предположить,
чтобы позднейший интерполятор мог вписать в текст ДМ
стихи этого забытого поэта. Однако полной уверенности в
их подлинности, конечно, быть не может.

62. Перевод последней строки, оторванной от дальней-
шего текста, несколько гадателен. Стихотворение написано
метром, приближающимся к одной из форм раджаза со сле-
дующим чередованием кратких и долгих слогов:—^и o u — .

63. Стихотворение Записано метром рамал восьмистоп-
ный, стопы садр, ибтида и хашв стоят в зихафе &абн, а
стопы аруз и дарб — ма^бун, махзуф (парадигма J J^US

vUi ^';M*i 4JMA5 два раза).

64. Стихотворение написано метром раджаз четырехстоп-
ный правильный.

65. Из этой фразы можно заключить^ что раздел приме-
ров на метры и стихотворные фигуры следует непосредст-*
венно за ней. На самом деле этот раздел помещен в тексте
ДМ гораздо дальше (см. § 82—152). Эту неувязку следует
приписать просто небрежности изложения, так как состояние
рукописей не дает возможности предполагать, что в ори№
нале ДМ был иной порядок разделов (см. также прим. 93) v

66. Гийас (стр. 33, стлб. 3; ср. Му'джам, стр. 75) пояс-
няет, что буква хп в словах типа OJU .̂ И K^f иногда опус-1

кается, а иногда учитывается при скандировании/в зависи-
мости от требования метра. Му'джам (стр. 74) поясняет^
что буква вйв в слове у может иногда учитываться при
скандировании, если это слово стоит в конце полустишия,
и приводит такой пример:

\ЛТ \
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67. Как известно, согласно схоластическим теориям грам-
матики 'буквы алифу вйв и йп в тех случаях, когда они
графически изображают долгий гласный звук, считаются
неогласованными ( ^ Ц ) , В долгом слоге огласовку будет

иметь предыдущая согласная буква, а последующие алиф,
ейв и йп будут неогласованными (сукунированными): L*

68. В дополнение к § 58 ДМ Гийас отмечает, что нун,
стоящий после долгой гласной на конце стиха, по большей
части учитывается в скандировании.

69. Некоторые особенности скандирования и его изобра-
жения в тексте ДМ трудно, а иногда и невозможно пере-
дать в транслитерации. В данном случае речь идет о том,
что в обычном графическом изображении эти слова будут
писаться ^ о Ц , т. е. изафег в них изображен не будет,
а в специальном графическом изображении тех же слов
для скандирования они будут писаться ^JU u1^* г д е и з а Ф е т

будет передан буквой йп, не по обычным правилам графи-
ки. Мы транслитерируем это долготой над буквой „и", пере-
дающей изафет. В дальнейшем, в примечаниях к этому раз-
делу (§ 57 — 66) и к разделу примеров на скандирование
и стихотворные фигуры (§ 82—152), нам придется неодно-
кратно возвращаться к вопросам скандирования.

70. В данном случае передать это графическое начерта-
ние в транслитерации не представляется возможным, по-
скольку буква арабского алфавита с тешдидом транслите-
рируется двумя буквами русского алфавита и то различие,
о котором говорит автор ДМ, исчезает. Поэтому нам при-
ходится в переводе просто повторять начертания текста.

7L В дополнение к § 60 ДМ Гийас отмечает, что сое-
динительный союз ва (fjbc 3\3)f в соответс вии с требова-
ниями метра, может иногда считаться просто огласовкой пре-
дыдущей согласной, а иногда огласованной буквой.

72. Здесь в первом случае в тексте начертание ^MÂ
ôlà, а во втором —Ù\Ï* ^Уг-ь Это объяснение аналогично
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обьяснению, содержащемуся в § 58 ДМ и относящемуся
там только к букве нун. Следует отметить, что в том виде
в котором оно дано в тексте ДМ, это объяснение неполно.
Изафет учитывается или не учитывается при скандировании
в зависимости от требования метра (см.: Тасси, стр. 225;
Гийас, стр. 331, стлб. 3).

73. Алиф с маддой, стоящий в начале слова, рассматри-
вается грамматикой как два алифа, стоящих подряд. В скан-
дировании первый алиф считается огласованной хамзой, а
второй — цеогласованным алифом. Таким образом, слово a/f
будет иметь метр фа'лун (Тасси, стр. 224).

74. „Раскрытие" тенвинов в скандировании относится,
разумеется, только к арабским стихам. В них, например
слово îU будет скандироваться j>IU и иметь метр фа'лун.

75. Гийас, помимо случая, объясненного в § 63 ДМ,
объясняет случай со словами типа o ^ L . «JU—^H cub^f 9

где после неоглмсованных алифа, йп и впва стоят две не-
огласованные буквы. Здесь буква та при скандировании по-
лучает огласовку.

Му'джам (стр. .75—-77) дает полезную сводку правил от-
носительно подобных стечений согласных с буквой та. При-
водим эти правила в пересказе.

а) Если перед буквой та в середине стиха стоит неогла"
сованная буква, как в словах ^~о и с^~« или с^^Ь и cu^l*;,
буква та при скандировании получает огласовку. Пример:

б) Если такое стечение неогласованных букв, стоит в кон-
це стиха и не выходит за пределы стоп данного метра, по-
следняя буква та учитывается при скандировании. Пример.

в) Если же эта буква выходит за пределы стоп стиха^
но ее можно включить в них через зи^афы исбаг или
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лат (см. ДМ, § 51 и 52, ср. с § 65), то она не выбрасывает-
ся при скандировании. Пример:

1

г) Если же уже ничего нельзя добавить к стопам, эту
букву выбрасывают. Пример:

д) Если в середине бейта перед неогласованной буквой
та стоят две неогласованные буквы (ср. ДМ, § 65), * буквЬ
та и стоящая перед ней неогласованная получают огласов-
ку. Пример:

e) Если же подобную букву та никак нельзя ввести в
скандирование, ее отбрасывают. Пример:

Здесь ma в слове v^^yC*; отбрасывают при скандированир^
ж) Если же такая буква та стоит в конце бейта и ее

можно ввести в скандирование, ее вводят, давая огласовку
предыдущей букве. Пример:

з) Если же ее нельзя прибавить к полустишию, кото£ое
уже имеет зихаф, ее отбрасывают, как «было объяснено в
пункте „г".

и) С буквами дал и бп поступают по аналогии с бук-
вой та.

76. Эти слова приведены здесь просто для примера, и их
трудно перевести без контекста. Можно перевести так: „нож
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должен быть" и „мука может быть" (ср. слова чин дарад
и зпн бпрад в § 58). Остальные примеры в этом разделе
явно представляют собой части стихотворных строк.

77. Т. е. стоящая в зихафе кат4 (см. § 37 текста ДМ).
78. См. объяснение этого зихафа в тексте ДМ, § 51

(прим. 54- и 55). В метре, называемом рамал-и мусаббаг
(или мусбаг), зи^афу тасбйг (или исбаг) подвергаются обыч-
но только последние стопы полустиший, называемые аруз
и дарб.

79. См. объяснение этого зи^афа в тексте ДМ, § 32.
80. Это правило следовало бы отнести не к разделу о

скандировании, а, скорее, в начало раздела о зи^афах, по-
скольку о его действии говорится во многих объяснениях
зи^афов в тексте ДМ (см. § J6, 27, 28, 30 и др.). В за-
ключение примечаний к разделу о скандировании приведем
еще два пояснения, содержащихся в Гийасе и̂ отсутствую-
щих в тексте ДМ. Гийас (стр. 331, -стлб. 3) отмечает, что-
васловый алиф при скандировании иногда опускают, а иног-
да учитывают и что буква впв в словах v ' ^ > *jy**9 ^ ' ^ '
Jry>- и подобных им не учитывается в скандировании (ср.
Му'джам, стр. 74 — 75).

81. Объяснения названий кругов см. ниже (прим.
к § 75 - 80).

82. Автор ДМ, выводя каждый следующий метр, начи-
нает здесь с исходной стопы этого круга \L^IA*, хотя по
порядку изложения можно было бы предположить, что в
этом месте должно стоять не ^ l * * jj> a £л2*~* ^ К Назва-
ния метров каждого круга см. ниже.

83. В данном случае автор ДМ начал счет третьего мет-
ра по стопам второго, а не первого, как это мы видим
в § 70.

84. Автор ДМ хочет этим сказать, что, несмотря на осо-
бенности последних двух кругов, в схемах которых проис-
ходят замены огласованных и неогласованных букв, в них
все же получается то же, что и в других кругах: если на-
чать читать с того места, где написано название метра, по-
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лучается полустишие, написанное этим метром. Все эти
объяснения становятся понятными при взгляде на схемы
кругов, которые мы, конечно, не могли воспроизвести в
переводе. Поэтому здесь и далее мы отсылаем читателя к
§ 75 — 80 текста, содержащим схемы.

85. Если начать читать это полустишие „по кругу"
с букв, отмеченных квадратными скобками, то получатся
последовательно три разных полустишия, написанных в мет-
рах хазадж, раджаз и рамал. Так же помечены начала по-
лустиший в последующих параграфах. Условные обозначения
чередования огласованных и неогласованных букв в метрах
см. в тексте.

86. В тексте всех рукописей ошибочный порядок метров.
Рамал стоит перед раджазом. В нашем тексте и переводе
эта ошибка исправлена.

87. Эта фраза—перевод надписи в середине круга. Наз-
вания кругов и состав метров в них отличаются в разных
трактатах по арузу. Приведем сейчас сводку этих различий
по нескольким трактатам:

Круги Хамила ибн
Ахмада (по Тасси,

стр. /48—221, и
Му'джаму,

стр. 46-52)

1. Му^талифа
тавйл
малйд
басит

2. Му'талифа
вафир
камил

Гийас

(стр. 335—336)

1. Му^талифа
тавйл
мадйд
басит

2. Му'талифа
вафир
камил

Му'джам

(стр. 78-151)

1. Му'талифа
хазадж
раджаз
рам«зл

2. Му^талифа
мунсарих
мудари'
мук адаб
муджтасс

Вахйд Табрйзй

•(§ 75-80)

1. Му'талифа
хазадж
раджаз
рамал

2. Муттафиса
вафир
камил
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Круги Халила ибн
Ахмада (по Тасси,

стр. 218—22 , и
М^'джам v,

стр. 46—52)

3. Муджталиба
хазадж
раджаз

рамал

4. Муштабиха
сарй'
мунсари^
хафйф
мудари*
муктадаб
муджтасс

5. Mvнфapилa
мутакариб(это!
круг с добавле-
нием метра му
тадарик полу-
чает название
„муттафикГ)

Гийас

(стр. 335—336)

3. Муджталиба
хнзадж
р джаз

рамал

4. М>штабиха

мунсярих
м>дарис

м /джтасс
муктадао

5. Мунтази а
сарй'
джадйд
(гарйб;
кариб
^сафйф
мушакит

6. Мунфарияа
или мутта-

фика
мутакариб
мутадарик

Му'джам

(стр. 78-151)

3. Мунтази'а
сарй4

гарйб
(джадйд)
карйо
^сафйф
мушакил

\. Муттаф,;ка

мутакариб
мутадарик

Вахид Табрйзй

(§ 75-80)

3. Муджталиба

тавйл

мадйд
басит

4. Муштабиха

мутакариб
мутадарик

5. Му^талифа
мунсари^
мудари'

муктадаб
муджтасс

6. Мунтази'а
сарй'
гарйб
Кс1рйб

^афйф
мушакил

Как видно из приведенной таблицы, Гийас следует почти
во всем Халйлу йбн Ахмаду и прибавляет новый круг мун-
тази'а, в который он переводит из круга муштабиха метры
сарй' и хафйф и присоединяет к ним чисто персидские мет-
ры джадйд, ь:арйб и мушакил (см. ДМ, § 19). Му'джам
сперва дает (стр. 43 — 52) перечисление кругов и названий

107



Примечания

метров по Халилу ибн Ахмаду, оговариваясь, что это араб-
ская основа кругов (стр. 45) и что ниже он скажет о пер-
сидских (L2*^£) добавлениях к ним. В этом разделе он дает
этимологии названий кругов и метров, объясняет их после-
довательность и т. д. В частности, сообщает о том, что Ха-
лйл сперва выделил метр мутакариб в отдельный круг
„мунфарида", но его последователь (по Гийасу, стр. 336,—
Абу-л-Хасан Ахфаш) прибавил к мута^арибу в этот круг
новый метр мутадарик и переименовал круг в „муттафи^а".
Затем в Му'джаме говорится о пяти чисто арабских метрах
и о излишних добавлениях некоторых теоретиков к кругам,
а после этого следует глава о четырех персидских (^^^)
кругах аруза. Эти круги, как видно из приведенной выше
таблицы, носят иные названия, чем в системе Халйла, вер-
нее сказать, в них названия некоторых кругов поменялись
местами. Так, например, круг, названный у Халйла муджта-
либа, переименован в му'талифа к т. д. (см. таблицу). При-
чины этого переименования кругов в Му'джаме не объяс-
нены, если не считать нескольких малоубедительных строк
(стр. 71).

Как видно из названий метров, данных в Гийасе и ДМ,
в трактатах по персидскому арузу образовались в дальней-
шем две традиции деления и наименования кругов. В Гий-
асе. представляющем одну «традицию, сохранены круги Ха~
лила и к ним добавлен круг мунтази'а с чисто персидскими«
метрами. В ДМ Вахйд Табрйзй следует во многом традиции
Му'джама. Он дает четыре персидских круга (му'талифа,
му^талифа, мунтази'а и муттафика), но по неизвестной при-
чине круг, названный в Му'джаме муттафика, переимено-
вывает в муштабрха. Кроме четырех кругов Му'джама, в
отличие от этого источника, он дает еще два круга с чисто
арабскими (см. ДМ, § 19) метрами (муттафика — соответ-
ствующий му'талифа Халйла, и муджталиба — соответству-
ющий му^талифа Халйла).

По нашему мнению, наиболее рациональными следует
признать наименования кругов, данные в Гийасе. Наимено*
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вания, имеющиеся в Му'джаме и ДМ, путаны и неудобны.
Ханларй (<£•£> J* *...(^iUx;l J^^*;) сообщает о еще одной тра-
диции названий кругов аруза. Насйр ад-Дйн Туей в „Ми'йар
ал-аш'ар" называет тот круг, который назван в Му'джаме
му^талифа, иначе, а именно: муштабиха-йи музахифа-йи
мусаммана. Круг, который назван в Му'джаме мунтази'а,
Туей называет муштабиха-йи музахифа-йи мусаддаса. Эти
названия удобны, поскольку указывают на происхождение
новых персидских кругов от круга муштабиха Халйла и на
то, что метры в них стоят в зихафах и имеют определенное
количество стоп.

По всей вероятности, в тексте ДМ названия кругов, по-
мимо следования неудачной системе Му'джама, еще и пере-
путаны автором. Содержание § 69 — 74 не оставляет сомне-
ний относительно названий и состава кругов в тексте ДМ,
так что приписать эту путаницу неудовлетворительному
состоянию рукописей невозможно. Состояние же чертежей
во всех использованных нами рукописях, кроме рукописи

n G a , было очень плохим. Мы восстановили тексты и чер-
тежи в § 75 — 80, использовав для этого главным образом
рукопись „G" и указания § 69 — 74.

Что касается этимологии названий всех шести кругов,
то, как видно из сопоставления стр. 46 — 52 и стр. 71
Му'джама, они неустойчивы и не имеют отношения к со-
держанию каждого круга. Мы даем эти названия без пере-
вода, в транслитерации, и отсылаем интересующихся ими
к тексту Му'джама.

88. Полустишие не совсем ясно по смыслу.
89. В этом круге проставлены парадигмы не теорети-

ческих основ (см. ДМ, § 20) данных четырех метров,
а парадигмы их форм, измененных зи^афами. Мунсари^
стоит в форме матвй, мудари'— макфуф, муктадаб — мат-
вй, а муджтасс — ма#бун (см. Му'джам, стр. 70).

90. Здесь, по требованию метра, конечная неогласован-
ная буква слова xyui получает огласовку (см. ДМ,
§ 63).
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91. В этом круге, так же как и в предыдущем, проста-
влены парадигмы не теоретических основ (см. ДМ, § 20)
данных пяти метров, а парадигмы их измененных зихафа-
ми фор**. Сарй' стоит в форме матвй, гарйб—ма^бун, ка-
рйб — макфуф, хафйф — мнхбун, мушакил — макфуф. К этом
круге все метры шестистопные, £B TO время как во всех
остальных кругах все метры восьмистопные.

92. Т. е. из сабабов, ватадов и фасила.
93. Эти строки являются как бы оглавлением ко всей

предыдущей часчи трак-ата. Они подтверждают, что автор
установил именно тот порядок разделов, который мы имеем
в тексте (ср. прим. 65).

94. При транслитерировании скандировки трудно, а иногда
и невозможно передать все особенности ее графического изоб-
ражения арабским шрифтом. Каждая часть бейта, соответству-
ющая стопе, пишется в скандировке слитно, в одно слово,
хотя по большей части она состоит из частей слов или не-
скольких слов (например, вторая стопа скандировки § 82
состоит из конечного нуна слова ^ X î j , изафета и трех
слов: jl ^А и 1>. ). Мы не соблюдаем это правило при
транслитерировании, так как, во-первых, оно не всегда со-
блюдено в тексте ДМ, а во-вторых, слитное написание от-
дельных слов, изафетов и частей слов в транслитерации
очень затруднило бы пользование этим разделом нашего пе-
ревода. Соблюдая разделение бейта на стопы в соответ-
ствии с оригиналом, мы пишем раздельно^слова, составляю-
щие каждую стопу, и отделяем дефисом изафеты |в соот-
ветствии с принятой в работе транслитерацией.

В § 57—66 ДМ изложены правила, согласно которым при
скандировании учитываются некоторые буквы, которые не
пишутся, но произносятся, и не учитываются некоторые бу-
квы, которые пишутся. Части бейта, соответствующие сто-
пам, написаны в тексте ДМ по большей части по этим пра-
вилам скандирования. Так, в скандировке § 82 изафет пос-
ле слова £ j выписан в виде буквы йп (u^j) , так как он

учитывается в качестве неогласованной буквы (^) согласно
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требованию метра. Однако же изафет после слова J X ' J не
выписан, так как он в скандировании—всего лишь огласов-
ка буквы нун. Изафеты, выписанные в виде буквы йй, мы
обозначаем при транслитерировании долготой над этой бу-
квой. В тех случаях, когда местоимение 3\ или союз 39

или алиф с маддой считаются при скандировании состоя-
щими из огласованной хамзы и неогласованной буквы, мы
обозначаем хамзу соответствующим значком и ставим знак
долготы над гласной ('у, 'а). Если союз 3 становится тишь
к| аткой огласовкой предыдущей согласной, мы передаем
его буквой „у" без долготы.

Буквы с тешдидом пишутся при скандировании в виде
двух букв. В транслитерации мы пишем, естественно, тоже
две буквы, но особенность начертания скандировки при
этом стирается (ср. выше, прим. 70).

Буквы, которые пишутся, но не учитываются при скан-
дировании (чаще всего нун), опущенные в тексте ДМ, мы
опускаем в транслитерации. Букву впв в слове у; мы пере-
даем в виде „у" без долготы, так как она не учитывается
в скандировании.

В рукописях ДМ, в частях, соответствующих § 82—152,
скандировка выписана не всегда по правилам, со многими
ошибками. Мы максимально приблизили ее в нашем крити-
ческом тексте к правильному начертанию, но не пошли на
многие конъектуры. В транслитерации скандировок, данной
в переводе, все правила скандирования выдержаны. Некото-
рые особенности скандировок отмечены в примечаниях (см.,
например, прим. 98, 106, 107, 109, 115, 117 и др.).

95. Основная буква рифмы (см. ниже, § 157).
96. Мы оставляем названия некоторых стихотворных фи-

гур без перевода, так как он по большей части поч'и невоз-
можен. К объяснениям Вахйда Табрйзй мы даем пространные
примечания, в которых содержатся развернутые переводы
названий фигур.

97. Бейт переведен в соответствии с последующим объ-
яснением стихотворной фигуры. Перевод сомнителен.
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98. Здесь в слове ^f стоят две неогласованные буквы
подряд. Вторая неогласованная получает при скандировании
огласовку все четыре раза, в соответствии с требованием
метра.

99. Буквально: „оживление на базаре" (известное идио-
матическое выражение).

100. Слова JUJIJ^C; £*~ можно буквально перевести:
„[пишущие] ставят в [фигуре] садж'". Садж' обозначает сов-
падение отдельных слов по метру и букве равй (основе
рифмы) (см. ниже, § 92—94).

101. Фигуру таджнйс образуют слова, одинаковые по
звучанию и разные по смыслу,—омонимы.

102. Или мусбаг (см. выше, § 51 и примечания к нему).
103. Т. е. локоны.
104. Т. е. на розовом лице, щеках.
105. Т. е. из черных волос.
106. В данном случае нун, стоящий после неогласован-

ной буквы на конце полустишия, учитывается в скандиро-
вании (см. выше, прим. 68).

107. В данном случае нун, стоящий после неогласован-
•ной буквы в середине полустишия, не учитывается в скан-
дировании (см. выше, § 58).

108. Имеются в виду два слова чин, встречающиеся в

первом полустишии приведенного бейта. Они представляют
собой полные омонимы. Тарджуман (стр. 11) называет эту
фигуру ^ i W l ^ J L ^ A J U

109. Здесь последняя неогласованная буква, перед кото-
рой стоит тоже неогласованная, получает огласовку по тре-
бованию метра.

ПО. Огласовки этих слов даны в рукописях. Мы пере-
водим эти слова в соответствии с огласовками, хотя смыс-
ла в бейте получается мало.

111. Т. е. калам, тростниковое перо.
112. Т. е. грубый.
113. Т. е. возлюбленная, красавица.

114. Буква хп (jy> ^IA) не изображена в транслитера-
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ции. Ватват определяет этот таджнйс так: „...он состоит в
том, что оба слова, стоящие в фигуре таджнйс, совпадают
в буквах и огласовках, но в конце каждого слова бывает
добавлена одна буква" (Ватват, глава „Таджнйс"*).

115. В слове (£j\y** буква впв не учитывается при скан-
дировании (см. выше, прим. 80).

116. Му'джам (стр. 312) определяет этот таджнйс так:
„Он заключается в том, что из слов, стоящих в таджнйсе,
одно—единичное (^^^), а второе состоит из двух слов".
По мнению Ватвата, в этом таджнйсе оба слова (или, вер-
нее, омонимических отрывка стиха) могут состоять из двух
слов.

117. Буква нун в слове j^s* не учитывается при скан-
дировании (см. выше, § 58).

118. Му'джам (стр. 313) называет также этот таджнйс
£j*>* cT^-N (спаренный таджнйс). Тарджуман (стр. 12)

называет его aa^Jl ^ . ^ x j U
119. Под колючками здесь, очевидно, подразумеваются

ресницы красавицы, на которую смотрит говорящий.

120. Му'джам (стр. 316) дает иное, вероятно, более точ-
ное определение этого таджнйса: „Он состоит в том, что
слова, стоящие в таджнйсе, совпадают во всех буквах, кро-
ме двух букв щараф, т. е. последних".

Арабское слово тараф значит „конец", „край", „оконеч-
ность". В данном случае оно, очевидно, применено как грам-
матический термин и значит „последняя буква слова". На-
звание этого таджнйса можно переводить: „таджнйс, разли-
чающийся в буквах тараф".

12 S. Точнее: аруз и дарб-— макбуд, мусаббаг.
122. Буквально: „дал".
123. Указанное различие видно, разумеется, только в

начертании этих слов арабским шрифтом (см. текст).
124. Эту фигуру называют также *-*LA:C$I (см. Ватват;

Му'джам, стр. 316). Ватват сообщает, что ее считают

* Далее см. соответствующие главы книги Ватвата.
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также видом таджниса. Как видно из объяснения и примеров,
она состоит в том, что в стихе употребляют слова, этимо-
логически восходящие к одному корню и потому содержа-
щие одни и те же буквы. Тарджуман (стр. 20) называет
ЭТУ фигуру «^дХд^

125. Слово м ^ переводится в словарях обычно „риф-
мованная проза". Этот перевод неточен. Более точным был
бы перевод: „проза, в которой употреблена риторическая
фигура садж'". Ватват определяет эту фигуру так:

„[Она] бывает трех [видов]: мутавазй, мутарраф и му-
тавазин. Мутавазй (параллельная) состоит в том, что на кон-
цах двух или более групп слов ставятся слова, совпадаю-
щие по метру, количеству букв и [букве] равй... Садж'-и
мутарраф (см. прим. i20.—Л. Б.) состоит в том, что на концах
двух или более групп слов ставятся слова, совпадающие по
[букве] равй, но различные по метру и количеству букв. . »

Садж'-и мутавазин (мерная, равная по метру). Эта [фи-
гура], не специфична для прозы... она состоит в том, что
в начале или конце двух групп слов или в начале или
конце двух полустиший ставятся слова, совпадающие меж-
ду собой по метру, но не совпадающие по букве равй.. .*•

Ватват приводит в качестве примера первого вида слова
$алаф и талаф, второго—слова рихпл и амйл, третьего-
слова китйб и çuputn. Как видно из этого объяснения,
слово садж' (которое в прямом смысле 3HaqnT „воркование
горлинки") следовало бы в применении к прозе развернуто
переводить так: „проза, в которой встречаются слова, рав-
ные по метру и рифмующиеся либо только рифмующиеся"
(ср. выше, § 56). Что собой представляет эта фигура в ее
применении в стихе, ясно из § 92--Э4 ДМ. Саджс-и мутава-
зин представляет собой, собственно, совпадение границы
слова страницей метрической единицы стиха (см. еще объ-
яснения этой фигуры в Тарджумане, стр. 136).

126. Здесь буква хп на концах слов ùj\k.Cx~* и djU учи-
тывается в скандировании согласно требованию метра (см.
выше, прим. 66).
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127. Метр назван азраб потому, что в нем стопы садр и
ибтида стоят в этом зи^афе. Если разобрать все его стопы
и определить их зи^сафы, то получится следующее: садр и
ибтида — а^раб, аруз и дарб—азалл, хашв—стопа маь:буд и.
стопа правильная. Пояснительные слова „в метре руба'й* и
указание на зихаф s<-ip6 дают возможность определить этот,
метр как один из двенадцати метров, входящих в схему
„шаджара-йи ахраб" (см. ниже, § 153—154).

128. Т. е. возлюбленная, красавица. ,
129. Здесь как будто можно проскандировать слово a;Uj

так: нами над (как и предлагают рукописи „В" и „С"). Но,
в этом случае метр будет нарушен, так как стопа мафй'п-
лун не может начинаться с легкого сабаба над. Поэтому,
приходится в слове наманд опускать нун, стоящий после не-,
огласованного алафа, и огл^овывзть конечный дал (см
выше, § 58). , ,-

130. Т. е полный палиндром.
131. Тнрджуман (стр. 18—19) описывает другую разно-,

видность фигуры ма^луб-и муставй. В этой разновидности
полустишие читают с начала до конца и получается одиц
смысл, потом читают с конца до начала и получается дру-
гой смысл. Пример:

(i'j

По поводу этого примера автор замечает: „хотя по смыслу
и слабо, но по искусности тонко". . i

132. Ватват сообщает, что эту фигуру называют также
мутабик и мусаддар. Он дает ей такое определение: „Эта
фигура состоит в том, что дабйр или поэт в начале прозаик
ческой речи или в начале бейта говорит какое-нибудь сло-
во и ставит это же слово опять в конце". МуГцжам (с-гр,
310—311) называет эту фигуру „радд ас-садр wiä-л-'аджуз"
и поясняет, что если слово, стоящее в конце бейта> повто-
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|)яётся в начале следующего бейта, то это называют „радд
ал-'адйуз йла-с-садр\

'.Различные виды этой фигуры немного походят на фор-
му- европейского стихосложения, называемую рондо.

133. В слове нпст этого полустишия мы имеем стече-
ние трех неогласованных букв в середине стиха. Согла-
сно правилам скандирования в этом случае следует отбро-
сить последнюю неогласованную и огласовать предыдущую
букву (см. выше, § 64).

134. Ватват добавляет к этому описанию: „Эта фигура в
действительности — полный таджнйс, но так как одно из
этих подобных слов падает на начало, а другое—на конец,
считают ее в числе радд ал-'аджуз ила-с-садр и называют
ее этим названием41.

135. Ватват дает такое определение: „Эта фигура состо-
ит в том, что то же слово в точности, по написанию и по
смыслу, стоящее в конце бейта, ставится [еще] в середину
первого полустишия, а не в начало".

136. Ватват поясняет: „Этот вид такой же, как третий,
кроме того, что смысл слова, стоящего в конце, не таков,
как [слова], стоящего в середине [полустишия]и.

137. Ба бар— первая часть сложного глагола ба бар
пмадан—„приносить плоды".

138. Это объяснение едва ли вэрно. Приведенный
пример почти ничем не отличается от примера в § 100.
Отличие состоит только в том, чго два слова ^ ч образую-
щие таджнйс (см. прим. 134), имеют разные предлоги ( ^
liЧ>). Ватват объясняет пятый вид фигуры так: „Он состо-
ит в том, что в начале и конце [бейта] стоят два слова,
которые оба произведены от одного слова и совпадают по
основе значения, но в их грамматической форме есть не-
большое различие* Этот вид имеет две разновидности: пер-
вая состоит в том, что одно слово [стоит] в начале [бейта],
é дфугое—в конце, а вторая состоит в том, что одно сло-
ter I r o n t в середине первого полустишия, а другое — в

бейта1*.
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Приведенный в § 103 пример не подходит, под это оп-
ределение. . •;.••.-•,'•:••• :

139. Ватват определяет этот вид так: „Шестой видта^
кой же, как и пятый, кроме того, что два суювз, которые
поставлены в начале и конце бейта, образованы не от
точно того же слова и в основе значения различны, и этот
вид также имеет две разновидности".

Пример в § 104 подходит под это определение.
140. Известная метафора. Возможен перевод —„тысячуфаз".
141. Это часть выражения ба кар амад — „пригодилось",

„пошло к делу".
142. Ватват дает такое определение: „...эта фигура состо-

ит в том, что д^бйр или поэт в прозе или в стихах ртавит
слова, которые противоположны одно другому [по смыслу],
как жар и холод, свет и тьма, грубый и нежный, черный
и белый. И эту [фигуру] Халйл ибн Ахмад назвал мутаби-
#а" (ср. Тарджуман, стр. 27 и 31, где эти термины даны в*
формах àl*bz+ и JfLU; ср. Му'джам, стр. 317). Термин „ta-
дадд" можно переводить „антитеза".

143. Во всех рукописях отсутствует скандировка второго1

полустишия этого бейта. Мы восстановили ее в трансли-
терации. ' •' ; : • -

144. Ватват дает такое определение этой фигуры: „...она
состоит в том, что дабйр или поэт, помимо того/ что он
соблюл пределы рифм в прозе или в стихах и выполнил их
правила, ставит в бейтах два или более спаренных (£3ьу>)
слова"4. •; , : о > о/ >

В примерах Ватвата эти „спаренные*4 (равные по равй и
часто по метру) слова стоят либо перед рифмой, либо в
середине стиха. Слова, в частности, такие: вахб w нахб,
лутф и *унф, саппд и бпд. ] ?

Как видно из объяснений ДМ и> Ватвата' (а также' йсхо?
дя из смысла слова тадмйн), название этой фигуры следует
переводить так: „Приведение [в стихе] спаренных [слов]*.
Сама фигура представляет собой разные виду внутренней
рифмы. •„• ..:•..:•_ -,_. : .
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Не следует смешивать фигуру тадмйн-и муздавидж с
термином тадмйн. Этому термину Тар/гжуман (стр. ?03) да-

ет такое определение: „На фарси тадмйн [значит] создавать
бейт так, что смысл речи в нем раекрывае:ся в следующем
бейте*« В этом определении описано то, что европейское

стихосложение называет enjambement.

Тарджуман дает на той же странице другое определе-
ние этого термина, наиболее известное и вошедшее во мно-
гие словари: „И тадмйн, кроме того, состоит в том, что
поэту нравится бейт из стихов других [поэтов] и он его
вводит в середину своей касыды, как гостя, а не воровски.
И обычай этого таков, что поэт сперва говорит, что этот
'бейт написан другим лицом, прямо, намеком или указа-
нием1*.

145. Тарджуман (стр. 130—131) в главе „Дар калам ал-
джамй', ал-маусиза, ва-л-^икма, ва-ш-шаква" (О содержа-
тельной речи, увещании и мудром изречении, и жалобе)
дает такое определение: „Один из видов красноречия состоит
S том, что поэт украшает стих мудрым изречением и уве-
щанием, и жалобой на судьбу".

146. Как видно из объяснения, фигура исти'ара соответ-
ствует метафоре.

; BaTBiT дает такое определение: «Исти'ара—значит „заим-
ствование чего-либо", и эта фигура состоит в следующем: у
.слова есть истинное значение, но дабйр или поэг перено*
сит то слово от истинного значения и употребляет в дру-
гом месте. Эта фигура часто встречается во всех языклх,
и так как перенос значения не бывает отделенным, а бы-
вает естественным, она придает речи совершенное укра-

шение». Ср. Тарджуман, стр. 40 и подробное объяснение в
Му'джаме, стр. 336—337. Второй источник считает исти'ара
разновидностью фигуры маджаз и понимает под термином
маджаз всякое перенесение смысла.

ï 147, Название фигуры хусн-и матла' "можно переводить
„красота первого бейта" (см. ДМ, § 9). Ватват дает такое
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определение: „Эта фигура состоит в том, что поэт старает-
ся, чтобы первый бейт касыды был приятным и искусным
л содержал изысканные слова и редкие и удивительные
мысли. И он воздерживается [в этом бейте] от слов, не
содержащих счастливого предзнаменования, чтобы слушате-
лю, когда он услышит [бейт], понравилось и душа слу-
шателя возрадовалась, когда он поймет,его".

Далее Ватват сообщает такой анекдот. Один поэт про-
читал правителю прекрасное матлас касыды. Когда прави-
тель услышал только одно матла', он сказал поэту: „Не
читай дальше". Затем подарил поэту тысячу динаров и ска-
зал: „Если все бейты этой касыды таковы, как матла', воз-
награждение за каждый бейт [надо определить] в тысячу
динаров, а в казне столько золота нет*. Анекдот, очевидно,
придуман придворными поэтами.

148. Объяснение дано неверно. [Фигура лафф у нашр
^(буквально: „свертывание и развертывание") состоит в том,
что в стихе (в первом полустишии) перечисляются какие-
яибудь предметы (или лица), а затем (во втором полусти-
шии) перечисляются их признаки или действия.

В этом полустишии можно скорее усмотреть тарсй' или
какой-нибудь вид фигуры садж*.

149. Судя по этому тахаллусу, бейт принадлежит [перу
Вахйда Табрйзй.

150. |Т. е. введении в стих поэтического псевдонима.
Ватват описывает эту фигуру совсем иначе: „...она состоит
в том, что поэт от газели или другого вида стиха, восхва-
ляющего возлюбленную, переходит к восхвалению восхва-
ляемого [правителя] прекраснейшим образом и приятней-
шим путем, причем ясность речи и тонкость смысла поэт
сохраняет". Так же понимает эту фигуру и автор Му'джа-
ма (стр. 381—382), который, правда, не дает ее определения,
но приводит пример на переход от газели к мадху после
слов: „Один из редкостных и прекрасных та^аллусов ска-
зал [поэт] Му^тарй*. Словари дают два значения слова „та-
Заллус": 1) переход к восхвалению, 2) поэтический псевдо-
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ним (буквально это слово значит „избавление от зла, бе-
дьГ). Очевидно, автор ДМ спутал два значения этого слс«
ва и не знал в точности, что такое фигура хусн-и тахал-
лус. Возможно также, что он следовал какой-то иной, чем
в Тарджумане и Му'джаме, традиции, называющей „хусн-и
та#аллуси введение в стих поэтического псевдонима „наи-
лучшим образом".

В рукописи „G" кем-то сделана попытка исправить ошиб-
ку Вахйда Табрйзй — прибавлены слова: „т. е. в восхвале-
нии восхваляемого".

151. Ватват дает такое определение: Р„3та фигура состо-
ит в том, что поэт в бейте просит чего-нибудь у восхваля-
емого [правителя], но красивым образом и искусным путем,
и затемняет [просьбу], смягчая слова и смысл, и .соблюдает
условия восхваленияtt.

Тарджуман (стр. а127—128) описывает фигуру хусн ас-
су'ал ва талаб ал-муджаварат (красота обращения и прось-
ба о покровительстве) так: «Один из [видов] красноречия
состоит в том, что поэт не делает явной свою просьбу, и
если ему ничего другого не остается, говорит [ее] намеком...
и говорят: ,jj^*J\ -̂д̂ а; J\^~»)l j-~>o т. е. „хорошая прось-
ба—половина подарка"».

152. Тарджуман (стр. 76—77) дает такое определение:
«Значение [слова] муваджджах—„двусторонний" (о ткани).
Когда поэт один из признаков восхваляемого сравнивает с
чем-нибудь, что также [откосится] к [числу] его похваль-
ных качеств, это действие называют тауджйх. Красноречи-
вые это действие считают одной из редкостных фигур и срав-
нивают его с двусторонней парчой».

Название этой фигуры можно переводить: „двустороннее
сравнение".

153. На самом деле в этом метре садр, ибтида и стопы
третья и седьмая— машкул, стопы вторая и шестая— ма^бун,
аруз и дарб- макфуф.

154. Название этой фигуры значит буквально „парная
симметрия". Ватват определяет ее так: «Эту фигуру назы-
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вают также „мутанасиб Асимметричная)", и состоит она в том,
что поэт в бейте перечисляет предметы одного рода, как
луна и солнце, стрела и лук, губы и глаза, роза и тюль-
пан». (Ср. Му'джам, стр. 354—355; Тарджуман, стр. 75—76—
„...предметы, подобные один другому по смыслу...")

155. Рукопись „Ctt добавляет: „Все стопы матвй, аруз и
дарб матвй, маукуф". В форме метра сарй', входящей в
круг, все стопы стоят в зихафе тайй, так что, собственно,
здесь следовало бы только отметить наличие зих:афа вакф
в стопах аруз и дарб.

156. Ватват сообщает: «Эту [фигуру] называют также „зу-
л-ваджхайн" (двуликая), и состоит она в том, что поэт го-
ворит бейт с двумя смыслами—похвалы и сатиры, и [оба]
эти смысла возможны». Ватват приводит пример, в котором
один поэт пожелал одноглазому портному, чтобы оба его
глаза стали одинаковыми. Тарджуман (стр. 89-91) называ-
ет эту фигуру также „мухтамил ал-ма'наин" (двусмыслен-
ность). Название фигуры можно переводить „допускающая
противоположные [толкования]".

157. Зихафом кашф изменены здесь только стопы аруз
и дарб.

158. Название этой фигуры можно переводить так:
„подкрепление восхваления тем, что похоже на порицание".
Ватват сообщает: „[Эта фигура] состоит в том, что дабйр
или поэт подтверждает и подкрепляет восхваление чего-
либо, чтобы увеличить хвалу и возвеличение чего-либо та-
ким образом, что слушатель думает —он хочет упрекнуть и
отвратиться от восхваления". (Ср. Тарджуман, стр. 81—82;
Му'джам, стр. 352 — 353.)

159. Рукопись „С" добавляет: „матвй маукуф". Все сто-
пы входящей в круг формы метра мунсари? стоят в зиха-
фе тайй, а в данном метре,стопы вторая, шестая, аруз и
дарб стоят еще и в зиха|)е вакф. Этот метр следует назы-
вать „мунсарих, стопа—матвй, стопа—матвй, маукуф".

160. Ватнаг сообщает: „Фигура [илтифат], по мнению
некоторых знатоков этой науки, состоит в том, что это пе-
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реход от второго лица глагола к третьему л и ц у . . . и если
ют третьего лица переходят ко второму лицу—то же самое...
И некоторые говорят, что [фигура] илтифат состоит в том,
что дабйр или поэт высказывает мысль до конца, а затем
при помощи погрворки или молитвы, или другим спосо-
бом обращает внимание на эту мысль или прямо, или на-
меком". Тарджуман на стр. 79—80 объясняет, что илтифат—
это переход от одной мысли к другой в пределах одного
бейта. Затем он длет. первое определение Ватната, совпада-
ющее с определением ДМ. Му'джам (стр. 351) определяет
илтифат так: „Он состоит в том, что поэт, закончив какую-
нибудь мысль, в том же бейте начинает другую мысль, ко-
торая хотя и самостоятельна, но имеет какое-то отношение
к первой мысли".

161. Вернее—матвй макшуф.
162. Слово пхпм переводят „двусмысленность", „аллего-

рия". Му'джам (стр. 326) дает такое определение этой фигу-
ры: «Йхам [значит] „наводить на подозрение", и эта фигура
состоит в том, что употребляют слова, имеющие два смысла:
один—близкий, а другой—далекий, [и употребляют их так],
чтобы слушающий сперва склонился к близкому [смыслу],
а цель говорящего была бы в далеком смысле».

163. Ватват сообщает: „[Эта фигура] состоит в том, что
что-нибудь с чем-нибудь сравнивают путем средств сравне-
ния, без условия, обратного порядка, предпочтения и про-
чего, а средства сравнения... в языке фарси- [слова]
чуй и мДнанд-и, и гуйп, и пиндпра, и тому подобные"*

Му'джам (стр. 319) называет эту фигуру „ташбйх-и ça-
рй^:"—„явное сравнение". Ср. Тарджуман (стр. 44 и 49), где
даны несколько иные разновидности сравнений.

В данном бейте эта фигура содержится, очевидно, только
во втором полустишии. Если принять определение Влтвата»
то Ва^йд Табрйзй ошибочно считает сравнение в первом
полустишии „абсолютным сравнением (ташбйх-и мутлак)".

164-. Му'джам (стр. 139—141, ср. выше, прим. 20) счита-
ет для ^афй|)а основной, входящей в круг, шестистопную
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форму, в крторой все стопы—ма^бун. Примененная здесь
восьмистопная форма, очевидно, редко употребляется.

165. Объяснение ДМ понятно и в комментариях не ну-
ждается. Название фигуры можно переводить „условное
сравнение" или „обусловленное сравнение".

Следует отметить, что в приведенном в § 121 бейте
сравнение произведено в обратном порядке. На сравнения
такого типа обращают внимание Ватват и Радуйанй (Тар-
джуман, стр. 44). Ватват различает три элемента сравнения:
то, что сравнивают (мушаббах), то, с чем сравнивают (му-
шаббахун бихи), и средства сравнения (т. е слова типа яущ
мананд-а и т. п.). Далее он отмечает: „в фигуре ташойх
красивее и приятнее, если делают наоборот, и то, с чем
сравнивают,, уподобляют тому, что сравнивают... Сравнение
правильно, когда локон сравнивают с ночью, но если ночь
с локоном сравнивают—тоже красиво. [Правильно], когда
молодой месяц сравнивают с подковой, но если подкову
сравнивают с месяцем—тоже красиво..." В бейте § 121
прямым было бы сравнение стана красавицы с вязом и ее
лица—с луной, но там „сделано наоборот", и вяз сравнива-
ется со станом и луна—с лицом.

165. Большая часть рукописей дает здесь чтение: „Садр—
ма^бун, а ибтида—правильная". Нам кажется сомнитель-
ным, чтобы в одном бейте первые стопы полустиший не
совяадали по метру. Согласно правилам . скандирования
стопу садр можно прочитать и как правильную (гул'у cap-
ват фп'илптун), и как стоящую в зи^афе ^абн {гул у
саозап \фг'ил1пуч,). Сгэпу ибгида, действительно, следует
читать тэлыо к IK правильную (сунбулат бар фх'илгтун).
Нам првдсгазляогся М1яэзэрэягнэ1\1тл как мггр $афй|), в кэ-
тором садр и ибтида разные, так и метр #афйф,гв котором
садр и иэгяда прилльляг, пэсюлъку в фэрме эгого метра,
входящей в круг, все стопы должны быть ма^эун (см. при-
лэжзнчг II, таэляцл мггра хафй|)). Пээтому мы скандиру-
ем здесь и садр и ибтида как ма^бун, Допуская в слове
суноул букзу нуя не по празилам (ср., однако, метр § 123).
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Возможно также, что в § 122 и садр и ибтида надо сканди-
ровать как правильные.

167. См. выше, прим. 165—перечисление элементов срав-
нения по Ватвату.

168. Название этой фигуры можно переводить „сравне-
ние [путем] намека". Ва^йд Табрйзй рассматривает здесь
сравнение как обратное (см. прим. 165), т. е. розу и кипа-
рис, например, он считает „тем, что сравнивают", а отсут-
ствующие слова „лицо" и „стан" он рассматривает как „то, с
чем сравнивают". Ватват так определяет эту фигуру: «...она
состоит в том, что на „то, что сравнивают", намекают, на-
зывая „то, с чем сравнивают", без средств сравнения». Ес-
ли принять определение Ватвата, то в бейте § 122 следует
видеть прямое сравнение („лицо подобно розе", а не „роза
подобна лицу").

169. Т. е. ее рубиновый рот показывает жемчужные зу-
бы, а глаз влюбленного поэта источает слезы, подобные жем-
чужинам.

170. Название этой фигуры можно переводить „уравнен-
ное сравнение". Тарджуман (стр. 53) называет ее „ташбйх-и
муздавидж (спаренное сравнение)". Ватват сообщает: „Эта
фигура состоит в том, что поэт берет один признак из своих
признаков и один признак из признаков описываемого, [а
затем] и то и другое сравнивает с чем-нибудь".

171. Название этой фигуры можно переводить „обратное
сравнение". Ватват дает определение, аналогичное ДМ. Тар-
джуман (стр. 52—53) и Му'джам (стр. 323) дают описание
аналогичной фигуры с похожим названием. Му'джам: «Таш-
бйх-и ма'кус состоит в том, что нечто с чем-нибудь срав-
нивают, а затем „то, с чем сравнивают" иным путем срав-
нивают [еще раз] с первым». Оба источника приводят при-
мер из 'Унсурй:

От подков лошадей и пыли, [поднятой] войском,
Земля уподобилась луне, а луна уподобилась земле.

Му'джам поясняет: „...[т. е.] поверхность земли, [покры-
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тую] следами подков лошадей, он уподобил луне, а затем сно-
ва лик луны от обилия [поднятой] пыли он уподобил земле".
Иными словами, земля покрылась лунками от подков, а лу-
на, казалось, покрыта пылью (=землей), поднятой войском.

В примере § 124 сравнение аналогично этому, но проще,
так как лицо красавицы (превратившее ночь в день) и
кудри красавицы (превратившие день в ночь)—два разных
„предмета41, а у Унсурй подковы и оставляют лунки и взды-
мают пыль, превращая землю в луну и луну в землю.

172. Основой мудари', входящей в круг, считается метр,

в котором все стопы—макфуф (оМЫв J*CIÂ» четыре раза).
Здесь четные стопы—только максур, а не макфуф и ма*с~
сур, как можно было бы предположить, считая метр круга
основным.

173. Название этой фигуры можно переводить „сравне-
ние [с] сокрытием", „скрытое сравнение". Ватват пишет:
„Эта фигура состоит в том, что поэт что-нибудь с чем-ни-
будь сравнивает, но внешне делает вид, как будто его
цель в чем-то другом, а не в сравнении, но в мыслях его
все же сравнение". (Ср. Му'джам, стр. 324.)

174. Все рукописи ДМ дают здесь чтение Jft-A*\ Назва-
ние фигуры при этом чтении можно переводить „сравнение
[с] разделением".

Тарджуман (стр. 51) описывает фигуру „ат-ташбйх мард-
жу' 'анху (сравнение с отходом от него)" следующим об-
разом: „Она состоит в том, что поэт отказывается от сде-
ланного сравнения и что-нибудь, [им ранее] установленное,
отрицает несерьезно, для гиперболы. [Например], лицо он
сравнивает с луной, а щеки—с тюльпаном, а потом говорит,
что у луны бывают [все же] затмения, а тюльпан долго не
процветет".

Здесь описана та фигура, которую ДМ называет „ташбйх-и
¥афсйл". Му'джам (стр. 325) называет эту же фигуру „срав-
нение с предпочтением (ташбйх-и тафдйл)" и приводит при-
мер из стихов Фарруяй, в котором стан восхваляемого
«сравнен с кипарисом, а лицо—с луной, но потом сказано,
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что кипарис не подпоясывается^ а луна не носит шапки.
Весьма вероятно, что в тексте ДМ название этой фигуры
следует также читать не ташбйх-и тафсйл, а ташбйх-и таф-
дйл, поскольку оба начертания различаются лишь в одной
точке.

Следует отметить, что в бейте § 126 содержится еще и
полный таджнйс. Слово бар в первом полустишии значит
„грудь*1, а во втором употреблено в качестве предлога.

175. По определению метра, стоящему в начале парагра-
фа, а также по скандировке аруз и дарб этого бейта долж-
ны быть правильными. Этого можно достигнуть, учитывая
при скандировании конечные хп в этих стопах. Такой ва-
риант возможен (см. выше, прим. 66). Можно также не учиты-
вать эти буквы, и тогда стопы аруз и дарб окажутся стоящими
в зихафе кафф, что более естественно для метра мудари*.

176. Т. е. иными словами, в первом полустишии пере-
числены светила, а во втором полустишии употреблены чис-
лительные. Название фигуры можно переводить „перечисле-
ние", „нумерация". Ватват рекомендует поэтам соединять
эту фигуру с таджнйсом или тададдом.

177. Это входящая в круг (не теоретическая) форма дан-
ного метра (см. приложение II, таблицы муджтасса).

178. Название этой фигуры можно переводить „перечис-
ление свойств". Ватват сообщает: „Эта фигура^состоит в
том, что дабйр или поэт что-ниб\'дь называет несколькими
именами или [определяет] несколькими определениями
подряд". (См. Му'джам, стр. 358.)

179. Слово хашв переводится обычно „вставка", „начин-
ка", а терминологически оно значит „плеоназм", „тавтоло-
гия", „излишнее многословие". Не след\ет путать два тер-
минологических применения этого слова: в учении об арузе
оно обозначает стопы, находящиеся между садром и ару-
зом и ибтида и дарбом (см. ДМ, § 8), а в учении о стихе*
творных фигурах оно значит „плеоназм". Названия [всех
трех фигур можно переводить: „безобразный плеоназм",
„средний или безразличный, или нейтральный плеоназм" и
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„красивый плеоназм". Ватват пишет о хашв-и кабих, что он
„становится неуместным и портит бейт". Объясняя пример,
Ватват говорит: «Здесь слово „голова"—крайне безобразно,
оно излишнее добавление, так как головной боли, кроме как
в голове, не бывает». О другом примере он пишет, что в
нем хашв-и кабй# уничтожает достоинства стиха. Судя по
его определениям,, это не стихотворная фигура, а скорее
просто недостаток, порча бейта. Очевидно, поэтому Вахйд
Табрйзй не приводит примера на хашв-и кабйх.

О хашв-и мутавассит Ватват пишет, что эта фигура „не
очень украшает, но и не обезображивает" стихи.

180. Т. е. аруз и дарб—ма^бун и махзуф.

181. Буквально „свободный кипарис", т. е. кипарис, стоя-
щий одиноко на лугу и потому выросший особенно высо-
ким и стройным.

182. Ватват называет эту фигуру еще „хашв-и лаузйна",
т. е. „вставка, [сладкая как] миндальная халва".

183. Ватват определяет эту фигуру так: „...она состоит
в том, что поэт приводит в бейте пословицу". Название фи-
гуры можно переводить „приведение пословицы" (ср. Тар-
джуман, стр. 83).

184. Это исходная, входящая в круг, форма данного-
метра (см. приложение II, таблицы метра муктадаб).

185. Ватват сообщает: „Эта фигура состоит в том, что*
поэт приводит в бейте две пословицы" (ср. Тарджуман,-
Стр. 89). Название фигуры можно переводить: „приведение
двух пословиц [в одном бейте]".

186. Это получается, конечно, только в арабской графи-
ке (см. текст). Ватват дает такое определение му'амма: „Эта
фигура состоит в том, что поэт скрыто упоминает в бейте
имя возлюбленной или название чего-нибудь, и [делает ож
это] или путем [умышленного] неправильного чтения (тас~
Хйф), или путем чтения задом наперед, или путем расчета
[букв], или путем сравнения/ или каким-нибудь иным спо-
собом". Тарджуман этой фигуры не упоминает, хотя и при-
водит примеры на нее (стр. 102). Он называет только лугз.
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(стр. 99-— ; 02). Му'джам (стр. 397—402) описывает в одной
главе сперва лугз, а потом му'амма.

Название этой фигуры можно перевести только описа-
тельно, например, „стихотворная загадка".

187. Ватват сообщает о лугзе: «Эта фигура—то же са-
мое, что му'амма, кроме того, что в ней говорят путем воп-
росов, и персы эту [фигуру] называют чпстпн».

Му'джам (стр. 400—401) сообщает следующее об эти-
мологии слова лугз: «Лугз в основном значении [значит]
„отклонять что-нибудь от прямого направления", а алгпз
[значит] „кривые дороги", а лугпзп— это нора полевой
мыши, которую она выкапывает в стороне от своего гнезда.
И выводит она нескол» ко разных путей наверх, чтобы вы-
рваться наружу, если преследователи ее настигнут».

Следует отметить, что в этом и последующих парагра-
фах Вахйд Табрйзй приводит примеры персидских сти-
хов, написанных чисто арабскими метрами (тавйлем, мадй-
дом, басйтом, камилем и вафиром; ср. ДМ, § 19).

188. Название фигуры следует переводить „вопрос и
ответ". Ватват сообщает: «И персы эту фигуру „вопрос
и ответ14 уважают и употребляют, и пишут касыды от нача-
ла до конца в этом роде» (ср. Тарджуман, стр. 97).

189. См. об этой форме выше, § 55, прим. 60. Ватват
сообщает: «Эта фигура состоит в том, что поэт делит бейт
на четыре части и на концах трех из них ставит садж', а
в четвертой части ставит рифму, и это называют также
„ши'р-и мусаджджа'"... И допустимо, когда частей с садж* бы-
вает больше, чем три, но три—более известно. Персы пи-
шут мусаммат также другим способом, и он таков, что пи-
шут пять полустиший с одной и той же рифмой, и в конце
шестого полустишия ставят основную рифму, на которой
основан стих... и не знают, что это и есть старый и основ-
ной вид мусаммата».

По мнению автора Тарджумана (стр. 104), мусаммат со-
стоит в том, что „поэт пишет касыду и каждый ее бейт де-
лит на четыре части или более, все части в одном метре
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до конца касыды, и всюду [ставит] садж' до конца бейта,
кроме части с рифмой, которая равна [по метру], но имеет
другую [букву] равй". В приведенном этим источником бей*
те рифмы двухстопных строк располагаются так: а а а х.

В Му'джаме (стр. 360—362) дано такое определение: „Тас-
мйт состоит в том, что бейты касыды составляют из пяти
полустиший с одной и той же рифмой, а в шестом полу-
стишии ставят рифму, иную, чем в первых [пяти]; на
ней и основан стих". После примера этот источник поясня-
ет: „Если этот мусаммат, в соответствии с рифмами, считать
написанным четырехстопным мудари', то он состоит из
восьми полустиший, а если" считать его восьмистопным с
садж4 [в середине полустиший], то он состоит из четырех
полустиший".

На первый взгляд может показаться, что между опреде-
лениями ДМ, Ватвата, Тарджумана и Му'джама есть проти-
воречия. На самом деле противоречий нет. Все авторы (осо-
бенно это ясно в Тарджумане) рассматривают каждую стро-
фу (хотя бы шестистрочную) мусаммата как бейт касыды,
поскольку с точки зрения теории касыда—основная, исход-
ная форма стиха. Рифмы на концах всех строк, кроме по-
следней, в строфах мусаммата рассматриваются Ватватом и
Радуйанй (Тарджуман) не как рифмы, а как садж' (см.
выше, прим. J25), а основные рифмы мусаммата в пос-
ледних строках строф рассматриваются как собственно риф-
мы. Му'джам во втором объяснении делит восьмистопные
бейты мусаммята на четыре двухстопные строки с рифмами
на концах и как вариант предлагает делить их на две двух-
стопные строки с садж' в середине. В приведенном в ДМ
примере бейт,^написанный восьмистопным басйтом,%ожно
разбить на четыре двухстопные строки с рифмами а а а а
на концах. Судя по объяснению Вахйда Табрйзй, который
видит во всех четырех частях приведенного им абейта риф-
мы, он так и рассматривает этот бейт. В дальнейших стро-
фах^примера ДМ] рифмы должны, ^очевидно, располагаться
так: б б б а, в в в а и т. д.

9 Вахид Табризи /5р
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190. Название этой фигуры следует переводить „пред-
ставление незнающим знающего". Ватват сообщает: «Эта фи-
гура состоит в том, что поэт в прозе или в стихах называ-
ет какую-нибудь вещь и говорит: „Я, мол. не знаю, то она
или другое",—и хотя он знает, но выставляет себя незнаю-
щим» (ср. Тарджуман, стр. 78—79).

191. Рукопись „А" дает вариант: „Что человеческое су-
щество—ангел, рожденный человеком". Ватват пишет: „Эта
фигура состоит в том, что поэт в бейте удивляется чему-
нибудь". Название фигуры следует переводить „удивление".

192. Буквально: „винного осадка, гущи".
193. Ватват сообщает: «Ал-мукаттас—значит „[нарезанный]

на куски", и эта фигура состоит в том, что поэт ставит в
бейте слова, буквы которых в письме не связаны». (Ср. Тар-
джуман, стр. 110—111, где' отмечено, что применение этой
фигуры делает стих бессмысленным.)

' 194. Бейт почти лишен смысла (ср. предыдущее приме-
чание).

195. Ватват называет эту фигуру еще и таусйл. Его объ-
яснение аналогично объяснению ДМ (ср. также Тарджуман,
стр. 111—112). И мукатта* и мувассал следует отнести ско-
рее к каллиграфическим упражнениям.^

196. Рукопись „G" дает здесь чтение: „аруз—-махзуф и

дарб — максур". Если считать и аруз и дарб стоящими в зи^афе
хазф, как предлагает большая часть рукописей, то при скан-
дировании надо читать последнее слово не айпг, а айаг,
без алифа, не по правилам, в метре фа'ал. Если же принять
чтение рукописи „G", то придется допустить, что аруз и
дарб имеют разные метры. Слово айпг тогда получит скан-
дировку фа'ул. Мы приняли первый вариант, поскольку все
рукописи, в том числе и „G", скандируют слово айпг, как
фа'ал, и большая часть рукописей считает эту стопу стоящей
в зихафе хазф.

197. Ватват дает определение: „ ...эта фигура состоит в
том, что дабйр или поэт в прозе или стихах приводит слова,
в которых одна буква имеет точки, а другая лишена точек"»
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198. Ватват пишет: „ . . . эта фигура состоит в том, что
дабйр или поэт в прозе или в стихах приводит слова, бук-
вы одной группы которых имеют точки, а буквы другой
группы лишены точек".

199. Название этой фигуры значит „без точек".
200. Название этой фигуры значит „имеющая точки".
201. Джам' в прямом смысле значит „собирание",

В данном случае это слово лучше переводить „сопоставле-
ние", а название фигуры передавать ^только сопоставле-
ние". Ватват определяет эту фигуру так: „.. .она состоит
в том, что поэт сопоставляет по одному признаку два предт
мета или более, и этот [признак] называют джпми* (т. е,
собирающий, сопоставляющий.—Л. />.). Допустимо, когда
этот сопоставляющий признак — явный, и допустимо, когда
он скрытый44. Далее Ватват приводит пример на фигуру джам'
и продолжает: „ В этом бейте сопоставляемые в отношении
черноты [предметы]—положение поэта, кудри и ночь, а чер-
нота — сопоставляющий [признак] (джамис), и он явный"
Потом Ватват дает еще такой пример:

Луна иногда [бывает], как лицо моей
возлюбленной,

[А] иногда, как я [сам], — с согнутой спиной,
желтая и худая

и поясняет: „ В первом полустишии этого бейта имеется
[фигура] джам' (сопоставление) между луной и I'лицом
возлюбленной в отношении красоты, а красота — сопоставля-
ющий [признак], скрытый, так как явного упоминания о
[красоте] в бейте нет. Во втором полустишии применена
[фигура] джам' между луной и самим собой в отноше-,
нии сгорбленности, желтизны и худобы, и эти признаки -^
сопоставляющие, явные".

Объясняя по примеру Ватвата.бейт § 145 ДМ, следует
сказать, что в нем возлюбленная сопоставлена с луной и,
солнцем по красоте и милостивости, причем красота и ми-
лостивость — сопоставляющие признаки, явные, поскольку
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<они прямо названы. Объяснение фигуры, данное в § 145,
неясно и едва ли верно (см. объяснения той же фигуры в
Фарджумане* стр. 64—66).

202. Слово тафрпк значит буквально „разъединение44.
В данном случае его лучше переводить „установление раз-
ницы", „различение", а название фигуры передавать: „только
установление разницы44. Ватват определяет фигуру кратко:
„Это такое описание, в котором поэт в бейте устанавлива-
ет разницу между двумя вещами, не сопоставив их предва-
рительно14. Тарджуман (стр. 66) сообщает, что эта фигура
отдельно употребляется редко. Обычно она стоит вместе с
фигурой джам'.

203. Здесь „правильным44 назван шестистопный гарйб
(см/выше, прим. 18,. а также приложение II).

204. Таксам значит буквально „разделение44. Название
фигуры можно передавать так: „только разделение или рас-
пределение [по признакам]". Объяснения Ватвата и Тар-
джумана ничего не добавляют к тексту ДМ. Хорошо пояс-;
няет суть фигуры такой пример из Тарджумана (стр. 67):

Такой круглый тот серебряный [подбородочек,
Такие завитые оба зюльфа милой!
Один —как будто шарик из камфары,
Другие —как будто [клюшки для игры в]

. г чаугаи, [сделанные] из мускуса.

Здесь описываемая возлюбленная как бы „расчленена44 по
признакам.

205. Название этой фигуры следовало бы переводить
так: „сопоставление с [последующим] установлением раз-
ницы". Ватват определяет ее следующим образом: „Эта
фигура состоит в том, что поэт сопоставляет два предмета
в сравнении с неким [третьим] предметом, а затем между
ними устанавливается разница по двум противоположным
признакам*1. (Ср. Тарджуман, стр. 68—70.)

Анализируя бейт § 148 ДМ более подробно, чем это
сделано в тексте трактата, следовало бы сказать, что в
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нем сосна и стан красавицы сперва сопоставляются nos
стройности без упоминания этого признака, а затем устанав*
ливается разница между ними —сказано, что сосна не быва-
ет такой стройной, как стан, потому что стан красавицы
строен, как кипарис. .• • •

206. Название этой фигуры следует переводить: „сопо-
ставление [с последующим разделением [по признакам]44.
Ватват определяет ее так: „Она состоит в том, что поэт
в первом бейте сопоставляет предметы по одному призна-
ку, а затем разделяет их [по другим признакам]44. (См. раз"
ные виды этой фигуры в Тарджумане, стр. 70—71.)

207. Ватват отмечает: „Собирание всех этих трех видов [фи-
гур] очень трудно44, и приводит один пример. Тарджуман
не дает примеров на стечение всех трех фигур в одном
бейте и сообщает: „Но джам' и тафрйк, и таксйм вместе
редко встречаются, ни разу я не видел, чтобы все три они
были вместе, и если кто-нибудь так написал бы, это заслу-
живало бы подробного объяснения44.

208. Метр здесь выдержан в своей правильной форме
теоретической основы, а не в исходной, стоящей в круге,; в
которой все стопы стоят в зихафе кафф.

209. Здесь начальная согласная удвоена по правилам
скандирования (см. выше, § 60).

210. Название этой фигуры следует переводить „явное по-
яснение44, „явный комментарий44. Ватват определяет ее не-
сколько иначе: „Тафсйр-и джалй состоит в том, что поэт
говорит слова, имеющие скрытый смысл, так что это требу-
ет пояснения, а когда [затем] поясняет, повторяет эти самые
[слова] и [потом] разъясняет44. Фигуру тафсйр-и #афй (см.
§ 1£2 ДМ) Ватват объясняет так: „...она состоит в том, что
слова со скрытым смыслом, которые требуют разъяснения,
во время разъяснения не повторяются..." <

211. Это довольно путаное объяснение вряд ли верно.
Из него можно заключить, что фигура „скрытое пояснение*
состоит просто в том, что даже после объяснения во вто-
ром полустишии смысл первого полустишия остается неяс1
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ным. Мы приводили уже в предыдущем примечании оп-
ределение этой фигуры, данное Ватватом. Тарджуман
(стр. 85—86) сообщает о ней: „Смысл этой формы заключа-
ется в том, что поэт пишет полустишие или бейт и в нем
перечисляет несколько вещей одну за другой, без поясне-
ния, а потом эти сомнительные вещи поясняет в следующем
полустишии намеком. И путь к пониманию тех [вещей] со-
стоит в том, что ты сопоставляешь каждую часть первого
бейта с каждой соответствующей частью второго бейта,
чтобы получить смысл..." Один из примеров этого источ-
ника на Тс^сйр-и хафй таков:

Венец и престол, и красавицы,
и молитва, и счастье, и слава,

[Да будут] над тобой, под тобой, перед
[тобой], за [тебя], справа и слева.

Как видно из этого пояснения и примера, Тарджуман пони-
мает под тафсйр-и #афй совсем иную фигуру, чем ДМ.

212. Му'джам (стр. 88) приписывает выведение метра
руба'й „одному из поэтов-предшественников [стран] 'Аджам,
предположительно Рудакй, а Аллах знает лучше", Затем
,он сообщает легенду, рассказывающую о происхождении
этого метра, и поясняет (стр. 89), что первый бейт руба'й
имеет по рифме в каждом полустишии, а второй бейт имеет
рифму только во втором полустишии (а а х а). Этот метр,
пишет автор источника далее (стр. 90), называют еще та-
рана, а отдельное стихотворение (руба'й) называют ду-
баитп. Арабы, сообщает он, раньше не писали руба'й, а
теперь этот жанр у них очень распространен.

213. См. совершенно аналогичный текст в Му'джаме
(стр. 90—91). Шамс-и Кайс приписывает составление схем-
деревьев" метров руба'й имаму Хасану Каттану и сообща-
ет, что он сам заимствовал эти схемы из краткого трактата
о руба'й этого автора. Если мы выпишем скандирование од-
ного полустишия каждого метра этой схемы в строку, то
получится следующее:
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'£»

214. Если мы выпишем скандирование одного полусти-
шия каждого метра этой схемы в строку, то получится
следующее:

В тексте после § 155 следуют чертежи схем и выписан-
ные из них 24 полустишия-примера на каждый метр. Тек-
сты этих полустиший восстановлены нами по рукописи „F".
Чертежи схем невозможно воспроизвести в переводе, и по-
тому мы отсылаем здесь читателя к тексту. Полустишия-
приме[ ы имеют значение лишь в схемах как иллюстрация
к определенному метрическому рисунку, и потому мы не
переводим их.

Следует отметить, что чертежи схем-„деревьев" трактата
Ва^йда Табрйзй уже публиковались ранее (см. Му'джам,
стр. 92 — 93, прим. 1). В тексте рукописи Му'джама эти чер-
тежи были повреждены, и потому издатель восстановил их
по лондонской рукописи ДМ. Графическое изображение чер-
тежей в лондонской рукописи несколько отличается от всех
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известных нам списков ДМ, но сущность скандировки та же
во всех списках.

Му'джам (стр. 94) отмечает, что метры шаджара-йи
ахраб приятнее и употребительнее, чем метры шаджара-йи
а$рам, так как вторые „тяжелее" (см. дальнейшие подроб-
ности о метре руба'й в этом источнике, стр. 94 — 97).

215. Слово худуд (множественное число от хадд) наиболее
известно в значениях „пределы, рубежи" и „логические опре-
деления". Здесь оно применено в особом смысле. Му'джам
(стр. 245) сообщает: «Знай, что количество [ЕИДОВ] рифм в
арабских стихах — тридцать пять, как это уже было объяс-
нено в [книге] „Л*у'раба, и они делятся на пять частей, ко-
торые называют „подразделения рифм (худуд-и #авафй)"».

216. Ср. Му'джам, стр. 236.
217. См. выше, прим. 9.
218. Ср. Му'джам (стр. 224 — 225): ». . . и ее называют

рифма мурдаф, с сукуном над [буквой] päu.

219. Мурдаф — буквально: »обладающая буквой ридф\
Ридф называются буквы алиф ^или впв, или йп> стоящие
перед равй (см. Му'джам, стр. 224 — 225).

220. Алиф, впв и йа, называющиеся ридф, рассматрива-
ются как неогласованные. Буква кайд — также неогласо-
ванная, стоящая перед равй, но ею может быть любая буква,
кроме алифа, впва и М.

221. Му'джам (стр. 229) считает, что буквой ьсайд могут
быть только следующие десять букв: бп, $п, рп, зп, спн,
шпн, гайн, фп, нун, хй.

222. Автор хочет сказать, что в принципе, если буква
васл не имеет огласовки, то зурудж в рифме не может
стоять. В словах хамсарамаш и хамбарамаш буква васл
огласована и буква хурудж имеется.

223. Этот бейт принадлежит, очевидно, перу Ва^сйда
Табрйзй.

2-24. Му'джам (стр. 225—226) сообщает:,, [Рифма] мурдаф-и
мураккаб (составная с буквой ридф) состоит в том, что в
ней есть и [буква] ридф-и аслй (основной ридф) и [буква}
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ридф-и зайид (наращенный ридф). [Буквами] ридф-и аслй
бывают только [буквы] алаф, впв и йй, а [буквами] ридф-и
зайид бывают [следующие] шесть [букв]: $а, рп, сан,.шин,
фа, нун. Из этих шести букв получается пятнадцать [видов]
рифм. Первые три вида — мурдаф с [буквой] $п; один — с
[огласовкой] фатха перед [ридф], как [в словах] бпхт и
mujçm; другой — с [огласовкой] дамма перед [ридф], как [в
словах] сухт и dyjçm; третий — с [огласовкой] кесра перед
[ридф], как [в словах] бп$т и рпхт". Далее автор пере-
числяет все пятнадцать видов, приводит примеры на ридф-и
аслй и заключает (стр. 227): „Ни в коем случае нельзя риф-
мовать кесру ма'руф на кесру маджхул, потому что [буква]
йп в кесре ма'руф — основная/а в кесре маджхул — точно
бы произведенная от алифа, и по этой причине ее можно
возводить к подобным по звучанию арабским словам, как
это делает Анварй". Далее приведен пример, в котором сло-
во фирпб (фирёб) рифмуется со словом 'итпб. Затем при-
ведены еще примеры и сказано (стр. 228): „Но рифмовку
даммы ма'руф и даммы маджхул большинство поэтов счи-
тает допустимой".

Вахйд Табрйзй в § 5 ДМ отмечает различия ма'руф и
маджхул, но в разделе о рифме ничего о них не говорит.
Это, может быть, не случайно, так как фонетические раз-
личия между ма'руф и маджхул к XV в., вероятно, почти
стерлись. Му'джам (XIII в.) уже говорит о том, что дамму
маджхул можно рифмовать с ма'руф.

225. Му'джам (стр. 205) говорит об этих |рифмах очень
кратко. Словарь Джонсона дает такое определение: „—<jl&>b...
стих, который оканчивается на о\ пн и бывает двух ви-
дов. Первый [вид], который называется ^kL ï>\CAi* шай-
ган-и #афй,— это О' пн на концах слов, обозначающих
деепричастие: таких, как o^^f гарйпн (плача), ^Lu*- $андпн
(смеясь). Слова этого вида не должны рифмоваться с таки-
ми словами, как <jUj зампн (время) или j>L/* камин (лук).
Подобным образом [суффикс] J J пн, образующий относитель-
ные прилагательные в таких словах, как J - ^ J T пташпн (ог-
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ненный), j«+<:~> спмин (серебряный), не может рифмоваться
с такими словами, как j ^ j зампн (земля) и j * * / камин
(засада). Второй вид, который называется ^ Ц о^СЛЪ шай-
ган-и джалй, — это <j' пн на концах слов, стоящих во
множественном числе, таких, как o\j\* айран, ^>1л~,3* дустпн
(друзья). Такие слова не могут рифмоваться с именем су-
ществительным, стоящим в единственном 'числе, таким, как
оУСь фулпн (такой-то). Не разрешается, чтобы такие окон-
чания встречались в газели или касыде более одного раза".

226. Здесь слово муха/паб (второе лицо) стоит ошибоч-
но, так как глагол в рифме имеет окончание третьего лица.

227. Словари дают такие значения: „нечто, подобающее
царю и знатному человеку"; „огромный" (о царской сокро-
вищнице); „открытый, выставленный"; „широкий, простор-
ный"; „повторенный"; „подобающий, подходящий"; „то, что
делают даром для царя". Нам представляется наиболее прав-
доподобным переводного слова „подходящий", т. е. „[рифма],
которая годится, подходит".

228. Му'джам (стр. 172) сообщает: „Но [что касается]
рифмы, то знай, что рифма — это часть последнего слова
бейта при том условии, что то слово не повторяется на кон-
цах других бейтов в той же форме и в том же смысле. И
если оно [так] повторяется, его называют радйф, и рифма
бывает [заключена] в том, что стоит до него". Далее при-
веден бейт, в котором полустишия кончаются словами ка-
мар дпрад и шакар дпрад, и пояснено, что слово дпрад
здесь — радйф, а рифма заключена в словах камар и шакар.
В другом месте Му'джам (стр. 230) сообщает: „[Рифма] му-
раддаф — [рифма] с радйфом, и ее произносят мураддаф с
тешдидом [буквы] дал. Радйф рифмы—это самостоятельное,
отделенное от рифмы слово, которое идет в речи после
окончания [рифмы] в том виде по метру и смыслу, в ко-
тором это необходимо стиху, и в том же смысле повторя-
ется на концах всех бейтов".

Затем Шамс-и Кайс описывает еще один вид радйфа, в
котором повторяющееся во всех бейтах слово идет перед
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словом, несущим букву рави, а не после него. Этот вид
радйфа он называет #аджиб, а стих с ним — ма$джуб (см.
стр. 231—233). По мнению Шамс-и Кайса, #аджиб приме-
нялся больше поэтами прошлого (см. стр. 231). Приведен-
ные примеры принадлежат перу поэтов Газванй Лукарй,
Мас'уд-и Са'д-и Салмана и Амйра Му'иззй. В Му'джаме раз-
дел о рифме по объему очень велик (стр. 165 — 297). Он
содержит описания всех случаев употребления буквы равй
(стр. 173—224) и главу об ошибках в рифме (стр. 253—297)»
Отсылаем читателя за деталями схоластической теории риф-
мы к тексту этого трактата.









ПРИЛОЖЕНИЕ

ТАБЛИЦЫ ИЗМЕНЕНИЙ ШЕСТИ НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫХ СТОП*

Таблица Î

16 разветвлений стопы <j^t^aA

Название зихафа Измененная форма

9

f

Номер

Л А

•• Л д.

* По Гийасу, стр. 334—335; глава названа «О разветвлениях некото-
рых стоп, очень употребительных». Мы немного сокращаем текст Гийаса
и лаем его в виде таблиц. Все таблицы нами проверены по объяснениям
зихафов в Гийасе и ДМ, и некоторые имевшиеся в них описки исправ-
лены.

ш



Приложения

Название зисафа Измененная форма Номер

г -

?^,~

^ ^

Таблица 2

13 разветвлений стопы уМ^ЛЬ

Название зихафа

| £?—«

: jyo

Измененная форма

^ U

Номер

- ГУ

rr- 1

144



Приложения

Название зихафа Измененная форма Номер

( ^

c-fr;

Таблица 3
13 разветвлений стопы

Название зи^афа

JIJU

hfl***

Измененная форма Номер

rr-

10 Вахид Табризи 145



Приложения

Название зихафа Измененная форма

Л-

Номер

|^Х.«1*А

Таблица 4

14 разветвлений стопы cJ

Название зихафа Измененная форма Номер

Л А



Приложения

Название зихафа Измененная форма

о

СИ-

£ü

9

Номер \

: ^ * ;

8 разветвлений стопы • J _ÄO
Таблица 5

Название зихафа

hi

Измененная форма Номер

10*



Приложения

Название зих^фа Измененная форма Номер

' (»ДА ,

5 разветвлений стопы

Таблица 6

НЕ звал ие зи^афа

t^

Измененная форма

с»

Номер



П РИЛ ОЖЕНИЕ 11

СТОП ЧЕТЫРНАДЦАТИ ПЕРСИДСКИХ МЕТРОВ*
Таблица 7

Хазад ж

- А I

t*

О

>

P a д ж а 3

P a M a л

Таблица 8

•s
Таблица 9

* Перечисление составлено по Му'джаму (стр. 78—152), причем
парадигмы теоретических основ каждого метра не повторены, посколь-
ку они имеются в § 20 ДМ. Му'джам, естественно, не дает перечисления
зи^аф в пяти чисто арабских метрон (вафира, намяла, уавйла, мадйда
б & )
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ok»

! My н с а р их;

Теоретическая основа не входит в круг аруза. Входящая в круг форма

• метра: cMfi-li ЧАЛАЯ* четыре раза (обе стопы, ^САЗА)

; Таблица 10

\ : И з С Т О П Ы ! •АЛЛХ~*А • !

ù dè

i Si
ix

Таблица 11
И з с топ ы CJ^^^Ô

о
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M у д ä p и*

Основа не входит в круг. Входящая в круг форма метра: L^IÀ*

M четыре раза (обе стопы ^укСл)

Таблица 12

И З С Т О П Ы 'Х

о f

С»

r^

Таблица 13

Из с т о

t/4

п ы
Ü rtfcl.

c l
Мустадаб

Основа не входит в круг. Входящая в круг форма метра: *A*.ZÀA C>M^U

два раза (обе стопы Л )

Таблица 14
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М у д ж т а с с

Основа не входит в круг. Входящая в круг форма метра: • *;М*£ *\с\к*

четыре раза (обе стопы ^yèt* )

Таблица 16
Из с т о п ы jJ^Ux

t

Таблица 17
Из с т о п ы ч*;МсId

С a p й*

Основа не входит в круг. Входящая в круг форма метра:

là два раза (все стопы ^ъЬ* )

Таблица 18

И з ст oil ы г!
Таблица 19

. 9

/52
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Г а р й б (или джадид)
Шестистопная теоретическая основа не входит в круг. Входя-

щая в круг форма: ^yx-U* ^JMAÔ jjjM*ô два раза (все стопы о^***}

Единственный зихаф—хабн. Изредка встречается в правильной четы-

рехстопной форме— «JUÂS-W» y'Mfrli-Два раза (ср. прим. 18, где ука-

зана его шестистопная форма.— А Б.).

К а р и б
9

Основа не входит в круг. Входящая в круг форма; иЫ**

U J ^ c U * два раза (первые две стопы ^у О )

Таблица 20

Из стопы

Из

y

Таблица 21
с т о п ы yVf ii

о

Х а ф й ф

Основа не входит в круг. Входящая в круг форма

; ^ l ^ два раза (все стопы

Таблица 22

Из стопы уЛсЬ
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И з с т о п ы

Таблица 23

M y ш а к и л

Основа не входит в круг. Входящая в круг форма метра: «LVf li

j **u* j ^ i * * д в а Р а з а ( в с е с т о п ы « j y o )

Перечисление зихафов не дано. Даны примеры: шестистопный с двумя
о У ,

стопами (\+с\к* — j**alA\ четырехстопный ( UclÂ« СУ? U Д в а

раза); восьмистопный (ЛД£.1А» *l»Vf lô четыре раза); шестистоп-
ный с арузом и дарбом v!**à _ 9 остальные стопы правильные.

Таблица 24
М у т а к а р и б

,151

!

1

Мутадарик

Перечисление зихафов не дано. Даны примеры, в которых все стопы

•.. %1АЗ ^- ^ А , - ^ (получается метр так называемый С / А ^ ' Ü^ J
- ы

„топот войска"; ср. § 146 ДМ), и примеры, в которых все стоп



УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ1

алиф-и та'сйс 159, 162
аруз (система стихосложения) 3,1*
аруз (стопа) 8
асл (стопа) 9*
афа'йл у тафа'йл 12,8*

батр 34
бейт 7
ей нукат 143

вав-и 'атф 71*
вазн 54
вакф 49
васл 159, 165, 176, 177, 178, 179,

180, 181, 182
ватад 7*
ватад разъединенный 11
ватад соединенный 11

давНйир-и ситта 67
дарб 8
дахйл 159, 162
джабб 31
джад' 43
джам( 201*
джам' ва таксйм 149, 206*
джам' ва тафрйк 148, 2 )5*
джам' ва тафрй^ ва таксйм 150,

207*
джами' 201*
джам'-и танха 145, 201*
джахф 41, 38*
джузв 9*

дубайти (см. руба'й, см. тарана)
212*

залал 33
зихаф 21, 21*, 22*, 58*, приложе-

ния I и II
Зу-л ваджхайн (см. мухтамил ад-

диддайн, см. мухтамил ал-ма
•найн)156*

ибтида 8
изалат 52
иктидаб (см. иштикак) 124*
*илал 58*
илтифат 118, 160*
и'раб 4, 2*
ирсал ал-масал 131, 183*
ирсал ал-масалайн 132, 185*
исбаг 51, 54*
исти'ара 109, 146*
йхам 119, 162*
ишба* 161, 162
иштикак (см. иктидаб и мукта-

даб—фигура) 91, 124*
йа-йи батнй 58

кабд 29
кайд 159, 164, 174, 220*,221
калам 54
калам и джами' 108, 145*
каср 25
касыда 55
кат* 37

1 Цифры без звездочек обозначают номера параграфов текста и перевода ДМ, ци ф-
|)ы со звездочками обозначают номера примечаний, где объяснены данные термины.
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кафийа 156
кафийа-йи аслй (основная рифма)

158
кафийа-йи ма'мулй (управляемая

рифма) 158
кафийа-йи му'ассас 162
кафийа-йи муджаррад 163, 170
кафийа-йи мукаййад 163, 164, 174
кафийа-йи мурдаф 163, 164, 171,

172, 173
кафф 24
кашф 50, 52*

лафф у нашр ПО, 148*
лугз (см. чйстан) 134, 187*
лузум ма ла йалзам 162

маджаз 146*
маджра 161, 167
маджхул 5, 3*, 224*
мадх-и муваджджах 113, 152*
мазйд 159, 167, 178, 179, 181
маклуб-и ба'д (частичный палин-

дром) 95
маклуб-и кулл (полный палин-

дром) 96
маклуб-и муджаннах („окрылен-

ный палидром") 97
маклуб-и муставй („ровный па-

линдром") 98, 131*
манкут 144
ма'руф 5, 3*, 224*
матла' 9
махджуб 228*
месневи 55
му'амма 133, 186*
мувассал (см. таусйл) 140, 195*
муджталиба ^круг) 72, 77, 87*
мукатта' 139, 193*
муктадаб (фигура, см. иктидаб и

иштикак) 124
мунтази'а'(круг) 74, 80, 87*
мура'ат ан-назйр (см. мутанасиб)

114, 154*
мурабба' (четырехстопный) Л6*
мураддаф (рифма с радйфом)

228*
мурдаф (см. кафийа-йи мурдаф)

219*
мурдаф-и мураккаб (рифма) 224*
мусаддар (см. радд ал-'аджуз

'ала-с-садр, см. мутабик) 132*
мусаддас (шестистопный) 16*
мусамман (восьмистопный) 16*

мусаммат (см. тасмйт) 55, 136,
60*, 189*

мутабик (см. мусаддар, см. радд
ал-'аджуз 'ала с-садр) 132*

мутабика или мутабик (см. та-
дадд) 142*

мутададд (см. мутабика, см. та-
дадд) 142*

му'талифа (круг) 70, 75, 87*
мутанасиб (см. мура'ат ан-назйр )
154*

мутахаррик 4
муттафика (круг) 71, 76, 87*
муттахидат ал-аджза' 18
мухталифа (круг) 74, 79, 87*
мухталифат ал-аджза' 18
мухтамил ад-диддайн (см. зу-я-

ваджхайн, см. мухтамил ал-ма*
найн) 116, 15бн

мухтамил ал-ма'нгйн (см. мух-
тамил ад-диддайн, см. зу-л-вад-
жхайн) 156*

мушаббах 165*
мушаббахун бихи 165*
муштабиха (круг) 73, 78, 87*
муштабиха-йи музахифа-йи му-

саддаса (круг) 87*
муштабиха-йи музахифа-йи му~

саммана (круг) 87*
найира 159, 168, 179, 182
наср (наср и мураджджаз, наср-

и мусаджджа', наср-и 'арй; 56
нафаз 161, 167
нахр 48

равй 157
радд ал-'аджуз 'ала-с-салр (см,

мутабик и мусаддар) 99, 100, 101,
102, 103, 104/105, 132*

радд ал-'аджуз 'ала-с-садр (пер-
вый вид) 99

радд ал-'аджуз 'ала-ç садр (вто-
рой вид) 100, 134* '

радд ал-'аджуз 'ала ç-садр (тре-
тий вид) 101, 135*

радд ал-'аджуз 'ала-с-садр (чет-
вертый вид) 102, 136*

радд ал-'аджуз 'ала-с-садр (пя-
тый вид) 103, 138*

радд ал-'аджуз 'ала-с-садр (ше-
стой вид) 104, 139*

радд ал-'аджуз 'ала-с-садр (вто~

156



Указатель

рая разновидность шестого вида)
105

радд aç-садр ила-л-'аджуз 132*
радйф 190/228*
ракд ал-хайл 146, прил. II, табл. 23
ракта 141, 197*
расе 161, 162
раф' 44
ридф 159, 164, 180, 181, 220*
ридф-и аслй 175, 182, 224*
ридф-и зДйид 175, 182, 224*
руба'й (см. дубайтй, см. тара-

на) 153, 154, 155, 212*, 213*, 214*
рукн 9*

сабаб 7*
сабаб легкий 10
сабаб тяжелый 10
садж' 125*, 189*
садж'-и мутавазй 92, 125*
садж'-и мутавазин 93, 125*
еадж'-и мутарраф 94, 125*
еадр 8
сакин 4
салм 39
-салм 45
сарм 47, 48*
сийакат ал-а'дад 127, 176*
су'ал у джаваб 135, 188*

та'аджджуб 138, 191*
тададд (см. мутабика, см. мута-

дадд) 106, 142*
таджахул ал-'ариф 137, 190*
таджнйе 84, 85, 86, 87, 88, 89,

90, 124*
таджнис дефектный (накис) 85
таджнйе-и мутлак (см. таджнйе-

тамм) 108*
таджнйе наращенный (за'ид) 86
таджнйе начертательный (х \тт) 90
таджнйе односторонний (мутар-

раф) 89, 120*
таджнйе повторенный (мукар-

рар) 88
таджнйе полный (тамм) 84, 108*
таджнйе составной (мураккаб)

87, 116*
тадмйн 144*
тадмйн-и муздавидж 107, 144*
тайй 36
та'кйд ал-мадх бима йушбиху-

3-замм 117, 158*
такейм-и танха 147, 204*

такти' (скандирование) 57, 58,
59, 60, 61, 62,63,64,65, 66*, 67*,
68*, 69*, 70*, 71*, 72*, 73*, 74*.
75*, 80*, 94*

танейк ас-сифдт 128, 178*
тарана (см. дубайтй, см. руба'й)

212*
тарсй' 82
тарей4 с таджнйсом 83
тарфйл 53
та'сйс 160
тасмйт (см. мусаммат) 60*
тауджйх 161, 167,
тауейл (см. мувассал) 195*
таф'ила 8*, 9*
тафкик 69
тафрйк-и танха 146, 202*
тафейр-и джалй 151, 210*
тафейр-и хафй 152, 211*
тахаллус 150*
ташбйх-и 'акс 124, 171*
ташбйх-и идмар 125, 173*
ташбйх-и кинайа 122, 168*
ат-ташбйх марджу4 *анху (см.
ташбйх-и тафейл) 174*
ташбйх-и машрут 121, 165*
ташбйх-и муздавидж (см. таш-

бйх-и тасвийа) 170*
ташбйх-и мутлак (см. ташбйх-и

сарйх) 120, 163*
ташбйх-и сарйх (см. ташбих-и

мутлак) 163*
ташбйх-и тасвийа (см. ташбйх-

и муздавидж) 123,Л70*
ташбйх-и тафейл (или тафдйл,

см. ат-ташбйх марджу* 'анху)
126, 174*

таш'йс 40, 37*

фасила большая 12, 15
фасила малая 12

хабл 46, 47*
хабн 35
хаджиб 228*
хазв 161
хазз 42, 40*
хазф 26
хайфа 142, 198*
харб 28
харм 27
хаей (полустишие без рифмы,

см. хафй) 5*
хатм 30
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ф (полустишие без рифмы)
У, о

хашв (средние стопы полусти-
шия) 8

хашв (фигура) 179*
хашв-и кабйх 129 ;
хашв и лаузйна (см. хашв-и ма-
' лих) 182*
ршв-и малйх (см. хашв-и ла-

узйна) 130
хашв-и мутавассит 129
худуд-и кавафй 215*
хумасй 13
хурудж 159, 166, 177, 178, 179,

181, 182
хусн-и матла4 ПО, 147*

хусн ас-су'Зл ва талаб ал-
мужаварат(см. хусн-и талаб)151*:

хусн-и талаб 112 151*
хусн-и тахаллус 111, 150*

чйстан (см. лугз) 187*

шаджара-йи ахраб ИЗ, 154
шаджара йи ахрам 153, 155
шайган 183, 184, 188,225*
шайган-и джалй 225*
шайган-и мугайаб 185
шайган и мутакаллим 187
шайган-и мухатаб 186
шайган-и хафй 225*
шакл 38
шатар 32
ши'р 54
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C/À 1
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