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ОТ РЕДКОЛЛЕГИИ 

Прогрессивная литература на Востоке в наше вре
мя органически связана с национально-освободительным 
движением, часто выступает основным, а иногда и един
ственным рупором и выразителем общественного мне
ния. Нередко выдающиеся писатели и поэты- являются 
также руководителями и идеологами освободительных 
движений. 

Критически осваивая свое классическое наследие и 
создавая проникнутые новым содержанием и новыми 
идеями произведения, литературы современного Восто
ка в своих лучших образцах вносят большой вклад в 
мировую культуру и литературу. Гармоничное сочета
ние передовых традиций и подлинного новаторства — 
характерная черта этих литератур на нынешнем этапе 
возрождения и подъема. 

Все это определяет возросший интерес широких кру
гов советских читателей к литературе Востока. Удов
летворить этот 'интерес — такова цель выпускаемой Ин
ститутом народов Азии АН СССР серии очерков «Лите
ратура Востока», посвященных литературам: арабской, 
афганской, бенгальской, бирманской, вьетнамской, ки
тайской, корейской, монгольской, непальской, панджаб
ской, персидской, тамильской, телугу, турецкой, урду, 
филиппинской, хинди, японской и др. 

В построении каждого очерка, входящего в серию 
«Литература Востока», имеются свои особенности, объ
ясняемые спецификой каждой конкретной литературы. 
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При этом во всех очерках сделана попытка осветить 
классическое наследие и литературные традиции, одна
ко основное внимание уделено новой и современной ли
тературе. Характеристика и анализ литературного про
цесса и творчества наиболее видных писателей иллюст
рируются образцами художественных произведений. 

Очерки предназначены для широкого круга лите
ратуроведов---неспециалистов по данной литературе, 
для преподавателей историко-филологических факульте
тов университетов, педагогических, институтов и анало
гичных им высших учебных заведений, а также для сту
дентов, изучающих литературы Востока, и всех читате
лей, интересующихся ими. 

Очерки снабжены краткой библиографией, в част
ности русских переводов произведений восточных лите
ратур, именным указателем и указателем названий про
изведений и журналов. 

С целью улучшения издаваемых очерков редакция 
обращается к читателям с просьбой присылать свои 
пожелания и замечания по адресу: Москва, Центр, Ар
мянский пер., 2, Главная редакция восточной литерату
ры издательства «Наука», редакция серии «Литература 
Востока». 

В очерке «Персоязычная литература Индии», напи
санном Г. Ю. Алиевым, прослеживается история этой 
малоизученной литературы с X по XX в. 





на индийской почве, имела теснейшие связи 
прежде всего с литературой персидеко-тад-
Ж'ииакой. Однако с течением времени, осо
бенно 'после XVI в., эти связи стали менее 
ощутимыми, а взаимодействие с творчеством 
населения 'Индии на иных языках — глубже, 
и литература на фарси в Индии, пройдя слож
ный путь становления и развития, превраща
ется в персоязычную литературу Индии, нераз
рывно связанную, как и другие литературы 
страны, с жизнью, интересами индийского об
щества. (Так, например, через всю тысячелет
нюю историю персоязычной литературы Индии 
красной нитью проходит идея борьбы за лик
видацию индусско-мусульманских противоре
чий). 

. Настолько ли (велик объем 'персоязычной 
лите/ратуры Индии, что можно говорить о ее 
истории? Последние исследования индийских 
и других ученых показали, что она весьма об
ширна и превосходит все написанное на язы
ке фарси за пределами Индии. 

За персоязычной литературой, создавав
шейся )в течение последнего тысячелетия в Ин
дии, в специальной востоковедной научной ли-
т ер а ту р е з акр епи л ось н аим енов ани е и н до -
персидской. Последнее принято также почти 
всеми индийскими учеными. 

Средневековые иранские тазкире — антоло
гии рассматривали литературу в 'Индии как 
часть персидско-таджикской. Однако, подоб
но тому как средневековая арабская наука 
рассматривала арабскую литературу Испании 
как литературу провинции, так и в этих таз
кире персоязычная литература в Индии, за 
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исключением творчеств а двух-трех авторов 
(Мас'уда Са'да Салмана, Амира Хусро и др.), 
воспринималась в качестве '«"провинциальной» 
по отношению к персидско-таджикской клас
сической (ПОЭЗИИ. 

Долгое время западноевропейская ориен
талистика занималась изучением творчества 
лишь поэтических звезд на небосклоне пер
сидской поэзии — Фирдоуси, Анвари, Низа-ми. 
Из персоязычных поэтов Индии европейская 
востоковедная наука вслед за средневековыми 
восточными историками персидско-таджикс
кой литературы продолжительный период 
признавала только Амира Хусро Дехлеви. 
Громадная персоязычная литература не только 
не избиралась в качестве предмета специаль
ного изучения, но и просто игнорировалась как 
не оригинальная и, более того, как не 
имеющая (воо!бще эстетической ценности. Ве
роятно, (поэтому до недавнего времени в объ
емистых томах по истории (персидоко-таджикс-
кой литературы не отводилось места для об
зора переоязычной литературы Индии. Исклю
чением является не потерявшая до сих пор 
своего значения в качестве справочника работа 
немецкого ориенталиста Германна Эте (1844— 
1917) «Ново-персидская литература», поме
щенная IB капитальном труде '«Основы иран
ской филологии» (Страсбург, 1894). В этой 
работе Г. Эте, прежде описавший богатейшую 
коллекцию Департамента по делам Индии в 
Лондоне, дает библиографию литературы эпо
хи Великих Моголов (1550—1650), назвав 
этот период в истории литературы на фарси 
«индийским летом персидской литературы». 
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'Кроме произведений Амира Хусро Дехле-
ви и 'его постоянного спутника по старым 
восточным антологиям Хасана Дехлеви стихи 
некоторых персоязычных поэтов XVI в., чье 
творчество 'Связано с Индией, рассматрива
ются в последнем издании на немецком языке 
одной из лучших работ в ЭТОЙ области — «Ли
тературной истории Ирана» чешского ориен
талиста акад. Я. Рынки. 

Однако персоязычная литература Индии 
как 'явление индийское оставалась .вне поля 
зрения иранистов. Не стала она и объектом 
исследований 'индологов, поскольку они всегда 
воспринимали эту литературу 'ка,к предмет 
иранистики. Не говоря о старых обзорах ли
тературы Индии, для персоязычной литера
туры Индии не оказалось места и в очень ин
тересном сводном труде — «Истории индий
ских литератур», вышедшем под редакцией 
проф. Нагендры (Агра, 1959; русское издание 
с послесловием Е. П. Челышева, М., 1964), 
хотя в нем индийские литературы рассматри
ваются под углом зрения их единства. 

Так обстояло дело с изучением находящей
ся на стьже индологии и иранистики персоя
зычной литературы Индии во многих тради
ционных востоковедных центрах Европы. Лишь 
в последние годы намечаются некоторые изме
нения в этой области. Интересные работы по 
ряду вопросов персоязычной литературы Ин
дии написал итальянский ориенталист Алес-
сандро Баузани. Некоторое внимание к проб
лемам персоязычной литературы Индии про
являют и ученые Ирана. Прежде всего 
следует отметить заслуги известных ученых — 
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профессоров Тегеранского университета Али 
Асгара Хикмета, бывшего посла Ирана в Ин
дии, М. Минови, покойного Сайда Нафиси 
(1890—1966), в течение некоторого времени ра
ботавшего в Алигархском мусульманском уни
верситете, и проф. Джалала Наини. 

Ощутим вклад самих 'индийских ученых в 
дело 'публикации источников и их изучения. 
Некоторые ценные работы IB этой области при
надлежат перу Шибли Ну'мани, Муха'ммада 
Абдул Гани, Хади Хасана, Хидаята Хусей
на, Мухаммада Исхака, Вахида Мирзы, Му-
хаммада Шафи, Мухаммада Хабиба, Хусей
на Икбала и др. При работе 'над настоящим 
очерком весьма существенную помощь ав
тору оказали труды Тара Чанда, X. Садаран-
гани, Дж. С. Ситала, Шамуна Израэли, 
Н. С. Горекара и многих других. Особо хо
чется отметить большие заслуги в области 
изучения отер соязычной литер атуры Индии 
проф. Делийского университета Оеййида Ами-
ра Хасана Абиди, любезно снабжавшего нас 
некоторыми изданиями, без чего немыслимо 
было бы написать настоящую работу. 

'Некоторые ценные замечания по индо-пер-
сидской литературе содержатся в работах 
русских ориенталистов, в первую очередь 
А. Е. Крымского и Е. Э. Бертельса, в их об
щих обзорах литературы Ирана. Однако спе
циальное ее изучение в нашей стране начато 
недавно. Основоположником изучения в СССР 
этой смежной области индологии и 'иранисти
ки является проф. А. А. Стариков. Им была 
з аду м а'н а м но гот о м н а<я « И ст о р и я п ерсо я з ыч -
ной литературы Индии». Но .преждевременная 
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кончина ученого помешала осуществлению 
этой -грандиозной задачи. На (письменном сто
ле проф. А. А. Старикова остался не доведен
ный до «конца первый том задуманной им 
«Истории», в котором рассматриваются воп
росы культурных и литературных взаимосвя
зей Индии и Ирана начиная с древнейших 
времен до X в. 

Научные достижения советской ориенталь
ной науки, в частности индологии ,и иранисти
ки, (подготовили почву для изучения персо-
язьгчной литературы Индии в широком масш
табе. В Москве, Душанбе, Ташкенте, Баку и 
Тбилиси (Предусмотрено изучение отдельных 
проблем этой новой, 'развивающейся отрасли 
востоковедения. 

В процессе работы над настоящей кни
гой автор сталкивался с (рядом трудностей, 
серьезнейшая из которых заключалась в от
сутствии материалов по некоторым периодам. 
Ведь не только не написана история персоя-
зычной литературы Индии, но нет даже моно
графий о крупных ее представителях, чьи про
изведения в уникальных списках хранятся в 
коллекциях Индии. Все это не могло не ска
заться на степени полноты ряда частей очер
ка, автор которого, разумеется, и не претен
дует на исчерпывающее освещение всех мо
ментов истории персоязычной литературы 
Индии. Наша задача — дать краткую характе
ристику основных моментов становления и 
развития литературы на фарси субконтинента 
Индостана, являющейся достоянием народов 
Индии и Пакистана. 

Все имена персоязычньгх поэтов Индии и 
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названия их сочинений даны в соответствий й 
транскрипцией, принятой в большинстве ии-
дологических работ. Исключение составляют 
восточные имена и названия трудов, связан
ных с арабской, персидско-таджикской и тюр-
коязычной литературами. 

Автор считает своим долгом выразить бла
годарность сотрудникам Отдела литературы 
Института востоковедения АН СССР Н. В. Гле-
бову, Н. И. Пригариной, А. С. Сухочеву, 
Е. П. Челышеву, сделавшим ценные замечания 
во время обсуждения данной работы, 
И. С. Рабиновичу, консультациями которого 
по вопросам древнеиндийской и ряда других 
литератур Индии постоянно пользовался, а так
же проф. Бомбейского университета 3. Анса-
ри, оказавшему автору помощь своими сове
тами. 



ЗАРОЖДЕНИЕ ПЕРСОЯЗЫЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
В ИНДИИ 

Возникновение в Индии литературы на язы
ке фарси тесно связано с теми изменениями 
политической обстановки в северных областях 
страны, которые (Произошли в результате круп
ных военных походов главы государства Газ-
невидов — 'султана Махмуда (998 — 1030). 
Газневддакое государство, образовавшееся во 
второй половине X в. на территории тепереш
него Афганистана, Ирана и Средней Азии и 
получившее свое название от города* Газна 
(Газни), достигло наибольшей военной мощи 
при Махмуде. Перед вторжением в Индию об
ширные районы Ближнего Востока и Средней 
Азии уже были покорены этим феодальным 
государствам, территория которого простира
лась от Исфахана до Кашгарии. Первый по
ход в Индию армии Махмуда Газневида отно
сится 'к 1000-му году, и его результатом явил
ся захват ряда районов на севере этой страны. 
За первым последовали еще шестнадцать по
ходов — и многие земли Северной Индии вош
ли в состав империи Газневидов, так нуждав-
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шейся в богатствах для ведения завоеватель
ных войн на западе и севере (в основном про
тив Карахан'идов и Сельджукидов). 

Грозный султан осуществлял свои походы 
под знаменем распространения ислама среди 
«неверных», за что ему был пожалован титул 
«гази» — «борец за веру». С его завоеваний в 
Индии начинается иеламизация .населения 
этого района, продолжавшаяся почти до 
XVII в. Культура этой страны с древними тра
дициями вступила (во взаимодействие с куль 
турой народов, населявших обширные террито
рии империи Газневидов. Но это было не пер
вое соприкосновение Индии с так называемой 
мусульманской культурой. 

Известно, что еще в начале VIII в. один из 
авангардных отрядов арабов во главе с пол
ководцем Мухаммадом ибн Касимом достиг 
области Синд, где в 711 г. было образовано 
небольшое арабское наместничество со столи
цей в Мультане — городе с богатыми куль
турными традициями. Однако в результате ос
лабления Арабского халифата это арабское 
наместничество вскоре оказалось отрезанным 
от Багдада и находившееся здесь мусульман
ское население (воины и их семьи) — в поло
жении осажденных. Разумеетоя, говорить о 
влиянии мусульманской культуры Синда на 
культуры народов Индии в этот (период не 
приходится. Исламу, лишившемуся меча, 
пришлось считаться с местньши религиями, и 
Мух а мм ад ибн Касим даже предписывал при 
возведении мечетей не разрушать индийских 
храмов. 

Походы же султана Махмуда имели серь-
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ёз'йые последствия для йсторйчеокйх судеб на
родов Индии. Они положили начало так на
зываемому мусульманскому периоду в исто
рии культуры и .идеологии страны. 

Государственным языком многоплеменной 
империи султана Махмуда был фарси. На 
фарси изъяснялось большинство подданных 
«царя Востока». Язык этот был привезен и в 
Индию сначала ее завоевателями, потом им
мигрировавшим сюда населением. С течением 
времени рамки распространения фарси силь
но расширяются 'как за счет притока иммиг
рантов, исчислявшихся сотнями тысяч, так и 
(в основном) благодаря усвоению фарси мест
ным населением страны. Язьгк фарси посте
пенно превращается в один из основных язы
ков общения между народави Индийского по
луострова, в своего рода lingua franca, и (что 
очень важно) становится языком одной из бо
гатых литератур Индии. 

С завоеванием Индии Газневидами про
исходит известное взаимодействие культур 
Средней Азии, Ирана и Индии, а также на
блюдаются некоторые изменения в тематике и 
образной системе литературы на фарси, ко
торую условно принято именовать персидско-
таджикской. Персидско-таджикская литера
тура начинает разрабатывать индийскую те
матику, которая, по выражению А. А. Стари
кова, была отражением реальной Индии. 
Естественно, что наиболее часто к этой тема
тике обращаются поэты Газны, в частности 
поэты из окружения султана Махмуда, кото
рый, по верному замечанию А. А. Старикова, 
рассматривал литературу как часть своей 
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внутренней и внешней 'политики. Султан Мах
муд поощрял тех поэтов, кто прославлял его 
политику завоеваний. В ,их торжественных ка
сыдах, порою выполненных на высочайшем 
уровне поэтического мастерства, воспевались 
•и оправдывались завоевательные походы Мах
муда в Индию. Поэты как бы хором прослав
ляют «священную воину за веру», которую вел 
султан в дальних краях. 

Наряду с -подобными мотивами в творче
стве таких блестящих 'мастеров пер'сидсжо-
таджикской литературы, как Ун-сур и, Фарру-
хи, Асджади ,и другие, побывавших с султаном 
в Индии, можно найти реалистическое опи
сание природы Индии, быта ее жителей. До 
(нас дошли выдающиеся произведения «индий
ского цикла», в которых нашло отражение 
.стремление газнийских поэтов понять быт, 
^культуру и идеологию доселе малоизвестной 
[им 'страны. Ярким примером тому может слу-
'жить небезызвестная в истории персидско-
таджикской литературы «Сомнатская касыда» 
Фаррухи Систани, посвященная описанию 
предпоследнего (1025—1026 гг.) похода султа
на Махмуда, закончившегося покорением и 
разграблением индийского святилища Со-ма-
натха. 

Касыда пронизана той же идеей: все тво
римое грозным султаном Махмудом в Ин
дии— религиозный подвиг во имя торжест
ва ислама. Автор часто проводит историче
ские параллели и, превознося поход своего 
патрона, говорит о том что даже Александр 
Македонский не смог завладеть Индией. 

В касыде, содержащей несколько велико-
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Лбпных Зарисовок из индийского быта, 'встре
чается множество индийских слов, имен, ге
ографических и этнических названий, немало 
сведений о жителях Индии и проблемах этой 
страны. Здесь рассказано и о (Прекрасном го
роде Нахрувале, его правителе радже Бхиме, 
об «изумительной 'красоты» бассейне Манда-
хир, урочище Чикудар и др. Фаррухи пыта
ется объяснить даже происхождение названия 
«Сомнат» (инд. «соманатха», т. е. «владыка 
месяца»),, ошибочно выводя его из наименова
ния доисламского арабского идола «манат», 

«Сомнатская касыда» Фаррухи, написанная 
на высоком художественном уровне, имела 
огромный успех и, по 'свидетельству старей
ших источников, вызвала немало подражаний* 
у персоязычных поэтов, отразивших в своем* 
-творчестве индийскую тематику. 

(Всей литературной деятельностью при 
дворе султана Махмуда в Газне руководил, 
глава придворных поэтов, знаменитый поэт из 
Балха — Унсури, для которого было учрежде
но звание «царя поэтов» («малик аш-шуара»). 
Сам «царь поэтов» также посвятил ряд про
изведений этой новой для ближневосточной 
литературы теме. Много интересных историче
ских фактов, касающихся индийских походов 
султана Махмуда, содержит огромная касыда 
Унсури, начинающаяся двустишием: 

О ты, слышавший рассказы о доблести царей, 
Теперь убедись воочию в храбрости царя Востока. 

Индийская тематика разрабатывалась по
следним и наиболее талантливым из блестя
щей триады (Унсури— Фаррухи— Манучехри) 
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поэтом Манучехри, которому также приходи
лось бывать в Индии — во дворце султана Мае' 
уда I (1030—1040) в Лахоре. Манучехри про
являл живой интерес -к индийской действитель
ности и особенно к складывавшимся отноше
ниям между местным и беспрерывно прибы
вавшим и оседавшим в Индии населением. 
Весьма допустимо, что такой точный в своих 
поэтических описаниях и глубокий в своих 
наблюдениях поэт, -каяшм был Манучехри, 
изучал и местный диалект и санскрит. В его 
стихах встречаются слова из санскрита: 

До тех пор пока правоверные постятся, 
До тех пор индусы выполняют лангхан *. 

В оригинале это двустишие представляет 
собою «грациозное соединение хинди с фар
си», о чем говорил индийский профессор 
М. А. Гани. Правомерно этот опыт Манучех
ри приравнивать к одной из разновидностей 
так называемой поэзии рехта, которую блестя
ще охарактеризует в XVIII в. прекрасный ма
стер пер со- и урдуязычной литературы Индии 
Мир Таки Мир. 

Появление санскритских слов в произведе
ниях на фарси мусульманского автора свиде
тельствует о том, что .мусульманское населе
ние в индийском окружении начало проявлять 
интерес к местной культуре, а это в свою 
очередь могло оказать воздействие на стиль 
персидско-таджикской литературы и придать 
ей особый, индийский, колорит. 

В этой связи нельзя не упомянуть научную 
* Лангхан — название индуистского ритуального 

поста. 
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деятельность одного из величайших ученых 
Востока — знаменитого Абу Рейхана алыБи-
руни, также побывавшего в Индии и вели
колепно описавшего ее в своем труде на араб
ском языке «Уточнение относящихся к Индии 
сказаний, приемлемых и отвергаемых разу
мом» («ат-Тахрир ма ли-ль-Хинд ,мин макала 
макбула фи-ль-жль оу марзула»). Будучи 
ученым-энциклопедистом, Бируни «открывал» 
Индию для мусульман особым путем—путем 
серьезного наблюдения и вдумчивого изуче
ния. Труд Бируни, известный также под назва
нием «Индия», содержит сведения об истории, 
географии, этнографии страны, характеризу
ет философию, литературу и верования ее на
родов. Созданию подобного энциклопедическо
го труда предшествовало изучение санскрита, 
а возможно, и ряда практиков и долголетняя 
титаническая работа над всевозможными пер
воисточниками. 

В изучении Индии и ознакомлении с ней 
всего мусульманского мира Бируни намного 
опередил свой век. Для образованных кругов 
мусульманского населения вообще и самой Ин
дии в частности труд Бируни в течение долго
го времени служил надежным источником 
для знакомства с этой страной. Не обошелся 
без помощи книги аль-Вируни и выдающийся 
историк XIII в. Рашид ад-Дин. 

Хотя работа Бируни не является произве
дением литературным и написана на арабском 
языке —одно/м из языков средневековой нау
ки, она усилила интерес в персидско-таджик
ской литературе к индийской тематике. За 
пять столетий до того как начали переводить 
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на фарси памятники древнеиндийской литера
туры, Би рун и ознакомил мусульманский Во
сток, и не только Восток, с содержанием 
«Вед», «Пуран», «Рамаяны», «Махабхараты» 
и других индийских памятников. Если при
нять во внимание переводческую деятельность 
Бируни, заключавшуюся не только в перево
дах с санскрита, но и на санскрит с арабско
го и греческого («Элементы Эвклида», «Ал-
магест» и др.), то станет понятна его роль, 
отнюдь не преувеличенная, в возникновении 
индо-'муоульмансжой культуры в Индии. 

'Смерть сразила грозного султана Махму
да в 1030 г. К этому времени на политиче
ской арене Ближнего Востока появилась но
вая сила — Сельджукиды, серьезно угрожав
шая государству Газневвдов. В самой империи 
Махмуда начала усиливаться военная мощь 
вассальных Гуридов, обосновавшихся на тер
ритории между Газной и Гератом. Наследник 
Махмуда, его сын Мас'уд I, не обладал ни 
политическими, ни военными талантами от
ца. Битва под Данданаканом положила конец 
десятилетнему правлению Мас'уда, и некогда 
мощная империя Газневидов не смогла удер
жаться даже в Газне. Потеряв одну за другой 
провинции и даже саму метрополию, Газне-
в(щды перебазировались в свои владения на 
севере Индии. Столицей государства был объ
явлен Лахор —главный центр мусульманской 
культуры тех времен в пределах Индии. Это 
государство в Индии, сохраняя за собою наи
менование газневидского, с течением времени 
все более и более превращалось в государство 
ццдийское. Литераторы Лахорского двора в 
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своих одах воспевали уже не султана-покори
теля, а исконно индийского правителя. 

Индийские Газневиды, потеряв надежду 
сыграть какую-либо роль на Западе, основное 
свое внимание обращают на Индию. Уже Мас'-
уд III (1099—1115), сын султана Ибрахима, 
заключивший благодаря браку союз с Сельд-
жукидами (он был женат на сестре султана 
Санджара), пытается расширить свою монар
хию за счет завоевания индийских княжеств. 
Однако Мас'уд III не осуществил этих замыс
лов. 

Его сын, известный в истории Бахрам-шах, 
которо!му подносили свои лучшие произведе
ния такие корифеи литературы, как Санам и 
Низами, превращается в вассала своего дяди 
султана Санджара. Государство Газневидов 
в Индии просуществовало до последнего де
сятилетия XII в., копда к власти пришли Гу-
риды. 

Язьж фарой при .перенесении столицы Газ-
невидов в Лахор становится официальным го
сударственным языком. Его усваивает 'насе
ление тех провинций Индии, на которые рас
пространялась власть Газневидов или где му
сульманская культура занимала прочные по
зиции. В свою очередь местные языки оказы
вают влияние на фарси. Начинают проникать 
слова из местных индийских диалектов и в 
произведения перооязычных поэтов, творив
ших в газневидском государстве. 

Наблюдается и обратный процесс интен
сивного заимствования персидских слов и тер
минов местными языками. Например, в одном 
из дошедших до нас ранних памятников ли* 
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тературы хинди — «Слово о радже Притхви» 
(«Притавираджра-со»), принадлежащем Чанду 
Бардам (XII в.), встречаются заимствования 
из персидского языка («мает» — «опьжнен-
ный»; «махал» — «место»; «парвардгар» — 
«творец»; «кхалк» — «народ», «толпа»; «пхар-
ман» — «указ», «дунья» — «мир» и т. д.). 
Большинство заимствований, как отмечает со
ветский ориенталист Г. А. Зограф, касается 
-преимущественно быта мусульман — (пришель
цев и неофитов. 

Было бы неверным думать, что в этот пе
риод мусульманская культура в Индии созда
вал ась у си л'ия ми тол ько им м игрир ов авшего 
населения. В ее создании, как и персоязыч-
ной литературы, участвовали представители 
местного населения, хотя первоначально ли
тература пользовалась языками фарой и араб
ским в силу традиции, широко распространен
ной на мусульманском Востоке. Уже при сул
тане Мас'уде I везир индус Тилак сыграл 
большую роль в организации литературной 
жизни газневидокого двора. 

Лерооязы'чная литература создавалась не 
только в столице газневидских султанов — Ла
хоре, но и в провинциях, где правили ставлен
ники Газневидов — эмиры. Наряду с поэтами-
пришельцами творили люди, родившиеся и 
жившие в самой Индии, воспитанные ее куль
турой, знавшие местные языки. К их числу 
традиция относит и хорошо известного в пер
сидско-таджикской литературе поэта Абул 
Фараджа Руни, по одной из версий, родиаше^ 
гося в местечке Рун близ Лахора. Этот весь
ма талантливый цоэт, продолжатель традиции 
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газневидских мастеров поэзии, служил при 
дворах двух газневидских султанов — Ибра-
хима (1059—1099) и его сына Мас'уда III. 
До нас дошел небольшой сборник стихов — 
диван талантливого поэта, причем именно бла
годаря тому, что он составлен из произведе
ний, .которые написаны в русле персидско-
таджмкской литературной традиции и были 
понятными вне пределов Индии. При этом в 
сохранившемся диване Абул Фараджа Руни 
отражена и индийская тематика. Ряд касыд 
он погаятил Сайфуддоуле, сыну султана Ибра-
хима, и Наджмуддину Зариру Шейбани, вид
ному индийскому военачальнику того времени. 
Восхваляя своих адресатов, автор рассказы
вает об их деяниях, направленных на восста
новление мира и покоя в индийских княжест
вах. 

Вообще же в произведениях Абул Фараджа 
Руни и его современников содержатся опи
сания событий, представляющих интерес для 
восстановления истории Индии в период прав
ления Газневидов. И хотя по стилистическим 
признакам хвалебные оды Абул Фараджа 
Руни мало отличаются от подобных произве
дений Унсури и особенно Фаррухи, в них не
трудно заметить изменение самого отношения 
к Индии. 

Если в касыдах Фаррухи и его современ
ников преобладали мотивы «священной войны, 
разрушения страны «неверных» во имя торже
ства исла'ма, то творчество Абул Фараджа 
Руни и других поэтов, для которых Индия бы
ла родиной, исполнено желанием видеть эту 
страну в мире р покое, Высшее щзцттт 
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правителя Абул Фарадж Руни видит в поддер
жании порядка в стране. 

Современником Абул Фарадж а Руни был 
поэт-суфий Датта Ганджбахш Али Хаджви-
ри, также уроженец Лахора (ум. в 1071 г.). 
Фрагменты стихов этого автора, дошедшие 
до нас, передают мистические настроения 
поэта, стремящегося к слиянию с божеством. 
Стихи эти весьма несложны, и в IHHX ощуща
ются зачатки того стиля суфийской поэмы — 
маснави, который был доведен до совершен
ства классиком персидско-таджикской поэзии 
Джалал ад-Дшшм Руми. Датта Ганджбахш 
создал :и прозаическое произведение «Раскры
тие сокрытого» («Кашф аль-махджуб»), так
же суфийского характера. 

Ка1к уже было сказано, касыды Абул Фа-
раджа Руни «продолжают ш развивают тради
ции классической .персидской оды. Вообще ли
тература на фарси, начавшая формироваться 
в Индии, была тесно связана с традициями 
персидско-таджикской литературы. Это видно 
и на примере развития в Индии жанра круп
ной эпической поэмы, основоположником «ко
торой в персидско-таджикской литературе был 
великий Фирдоуси. 

Так, индийский персоязычный поэт Ата ибн 
Якуб, прозванный Нокуком (ум. в 1097/98 г.), 
в последние годы своей жизни работавший сек
ретарем канцелярии султана Ибрахима, соз
дал две поэмы: «Книга о Барзу» («Барзу-на-
ме») и «Книга о Бижане» («Бижан-наме»), 
сами названия которых говорят о связи этих 
произведений с творением 'Фирдоуси «Шах-
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Кроме упомянутых лшм перу Ата ибн 
Якуба принадлежат два поэтических сборни
ка — на фарси и на арабском. 

Традицию «Шах-наме» в Индии продол
жает и поэма «Книга о Шахрияре» («Шахри-
ярнаме»), автор которой — известный своими 
касыдами персидско-таджикский поэт Осман 
Мухтари, живший в первой половине XII в. 
Его поэма, посвященная Мас'уду III, естест
венно, должна была быть закончена до смер
ти султана, т. е. до 1115 г. Сюжет этой поэмы 
является продолжением событий, описанных в 
«Барзу-на1ме». Ведь, согласно эпосу, Шахри-
яр —сын Барзу, внука (от сына Сохраба) 
центрального героя «Шах-наме» богатыря 
Рустама. 

Примечательно, что по воле Османа Мух
тари ареной героических подвигов Шахрияра 
становится... Индия. И это не случайно, так 
как поэт должен был как-то учитывать устрем
ления, политическую линию своего покрови
теля— султана Мас'уда III, задумавшего 
продолжить завоевание Индии. Вот почему в 
поэме вместо ожидаемой традиционной ира-
яо-тураиюкой войны мы станавим'оя свидете
лями сражений в Индии между «правоверны
ми» мусульманами и «язычниками». 

Осман Мухтари относится к числу «заез
жих» поэтов, иначе говоря, он был связан с 
Индией лишь временным, возможно неволь
ным, в ней пребыванием. В большой касыде 
с рифмой на букву «ш» («шин») —одна из ран
них касыд, восходящих к традиции так назы
ваемых «касыдеи и шиниййе», — преподнесен
ной султану Мас'уду III, поэт восклицает: 
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Я, немедля и не делая передышек, направился в Патну, 
Повинуясь воле твоей и преодолевая долгие переходы! 

Такие моменты в большом и отнюдь не 
'изученном диване Османа Мухтар'и встреча
ются нередко. 

К сожалению, до нас не дошли, вернее, 
учитывая недостаточную изученность рукопис
ных богатств Индии и Пакистана, нам не из
вестны произведения такого поэта, как Абу 
А'бдулла Рузбех ибн Абдулла Лахори. Поч
ти ничего не известно нам о жизни поэта кон
ца XI — начала XII в. ан-Нукати. Старейшая 
персидская антология Мухаммада Ауфи «Лу-
баб аль-албаб» («Сердцевина сердцевин») 
сохранила нам лишь около двадцати строк — 
отрывок из касыды и одно четверостишие — 
этог1С представителя ранней индийской ттерсо-
язычной поэзии, вероятно, не связанного с пер
сидско-таджикской литературной традицией. 
Поэтические особенности этих строк красно
речиво говорят о том, что они принадлежат 
перу весьма одаренного поэта. Сохранилась 
версия, будто Нукати писал смешанные фар
си-хинди стихи, которые пользовались широ
кой популярностью среди жителей Лахора, и 
что у него существовал, ка>к у Мас'уда Са'да 
Салмана, диван стихов на хиндави. (Под хин-
дави, или хинди, очевидно, следует подразуме
вать средневековый разговорный язык, назы
вающийся с XVII в. хиндустани. Это один из 
основных субстратов современных литера
турных языков хинди и урду. А возможно, это 
были стихи на одном из диалектов так назы
ваемого западного хинди.) Известно одно — 
в дальнейшем персоязьгчные поэты Индии, в 

27 



том числе и Амир Хусро, не раз выражали вос
хищение мастерством этого автора. И вот 
эта высокая оценка последующих поэтов Ин
дии дает нам уверенность думать о Нукати как 
о незаурядном таланте. 

К перооязычным поэтам Индии, не связан
ным с персидско-таджикской литературой, ис
точники относят и Рашиди. Сохранилось в ви
де цитаты (так называемого тазмина) лишь 
одно двустишие этого поэта в диване первого 
крупного и многоязычного поэта Индии Мас'-
уда Са'да Салмана. 

Мас'уд Сад Салман 

Имя Мас'уда Са'да приводится почти во 
всех общих работах по истории персидоко-
таджикской литературы. Персидским диваном 
Мас'уда Са'да Салмана, к счастью, мы распо
лагаем. По сообщениям источников, поэт 
Мас'уд Са'д Салман писал также стихи на 
арабском и, что особенно интересно, на хин
дави. Некоторые антологии (свидетельствуют о 
наличии у Мас'уда Са'да дивана на хиндави. 
О судьбе этих произведений в настоящее вре
мя ничего не известно. Арабские стихи Мас'
уда Са'да Салмана кое-где встречаются. Но 
вот стихов на хиндави никто из составителей 
антологий не приводит. Это послужило причи
ной того, что некоторые ориенталисты (М. Каз-
вини, Э. Броун, Е. Э. Вертельс, А. А. Стариков) 
считают сообщения о наличии у Мас'уда Са'да 
Салмана дивана на хиндави вымыслом, Воз-
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можно, у Мас'уда Са'да и не Ьыло целого ди
вана стихов на хиндави, но сочинять стихи на 
этом языке или на диалекте он вюе же мог и, 
прожив долгое время в Лахоре, несомненно 
знал, как и его персоязычные поэты-еовремен-
НИК1И, местный язык. Предположение о сущест
вовании у Ма'с'уда Са'да Салмана стихов на 
хиндави вьшказал Мухаммад Ауфи (конец 
XII—начало XIII в.), побывавший в Лахоре 
через «сто лет после смерти Мас'уща. Сообще
нию Ауфи, возможно, и следует верить. Амир 
Хусро Дехлеви, самый крупный авторитет пер-
ооязьгчной литературы Индии, также положи
тельно решает вопрос о возможности создания 
Маю'удом .'стихов на хиндави. 

Предки Мас'уда Са'да Салмана — выходцы 
из Западного Ирана (Хамащана). Отец поэта 
Са'д ибн Салман был чиновником по сбору на
логов в областях, видимо, еще при султане 
Махмуде и его преемнике Мас'уде I. К середи
не XI в. отец поэта переселился в индийские 
владения Газневидов и обосновался в Лахоре. 
Сам поэт, как на это косвенно указывают не
которые его стихи, родился в этом городе где-
то между 1040—1049 гг. 

О жизни поэта известно очень мало, и в ос
новном это сведения самого Мас'уда. К 1075 г., 
когда правителем индийских владений назна
чается Сайфуддоула Махмуд, сын еултана Иб-
рахима, Мас'уд Са'д Салман был уже .сложив
шимся поэтом, что видно из касыды, посвящен
ной этому событию. Сайфуддоуле Махмуду 
пошящены и многие другие касыды поэта, в 
которых наряду с традиционным восхвалением 
можно найти подробное описание военных по-
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ходов правителя в разные княжества Индии. 
Написаны эти 'Произведения, вероятно, в наи
более светлый период в целом тяжелой жизни 
талантливого поэта. Между поэтом и принцем, 
видимо, бывали разногласия. Во время одной 
из размолвок Мае'уду пришлось поспешно по
кинуть любимый и(м Лахор, где он пользовал
ся большой популярностью. Но вскоре отно
шения между султаном Ибрахимом и Сайфуд-
доулой Махмудом, начинают портиться. Под 
(подозрение султана попадает и Мас'уд Са'д 
Салман, который вскоре оказывается узником 
крепости Дахак. Враги поэта добиваются пе
ревода его сначала в крепость Су с более тя
желыми условиями, затем—в кротость Най, 
где поэта заковывают в кандалы. Но волю 
Мас'уда не смогли сломить ни долгие годы 
тюрьмы, ни бесконечные придворные интриги, 
жертвой которых он стал. 

В тюремном заточении Мас'удом Са'дом 
Салманом написано множество исполненных 
глубокого чувства и страсти касыд, нередко 
адресованных сильным мира сего. В этих ка
сыдах наряду с описанием тяжелых условий 
заточения встречаются жалобы на. несправед
ливость эмиров и козни придворных. С точки 
зрения поэтичности, экспрессии непревзойде-
1ны вступительные части этих касыд. Здесь по
эт описывает свои переживания «узника мрач
ной и безмолвной теснины, где крышей служит 
черная ночь». Прирожденный оптимизм поэта, 
видимо, внушал ему надежду на торжество 
справедливости и освобождение: 

Не предавайся тяжелым думам, подними голову, 
как кипарис, 

30 



Если даже целый мир обрушится на твою голову! 
Справедливость не дремлет, и вот увидишь — 

придет день, 
Когда права твои полностью будут восстановлены! 

Действительно, этот заветный для поэта 
день .пришел, ,но Мас'уд Са'д Салман ждал его 
целых девятнадцать лет. 

Тюремные элегии, в которых Мас'уд излил 
свои горькие переживания, положили начало 
новому жанру в персоязычной литературе, так 
называемому хабсийе («тюремные стихи»). 
В дальнейшем (IB XII в.) этот жанр получил 
развитие в творчестве таких поэтов, как Хака
сии, Фалаки Ширвани и др. 

Жизнь Мас'уда Са'да Салмана, придворно
го поэта, его частые взлеты и падения всецело 
зависели от политических событий. Так, после 
освобождения Мас'уд Са'д Салман оказывает
ся среди приближенных влиятельного вельмо
жи Абу Насра Фариси, сыгравшего важную 
роль в проведении политики Газневидов в Ин
дии, и пользуется его благосклонностью. По 
указанию .покровителя поэт составляет сокра
щенное «Шах-наме» из наиболее ярких эпизо
дов поэмы Фирдоуси. После укрепления власти 
Газневидов в Пенджабе Абу Наср Фариси or-
дает в управление Мас'уду Са'ду Салману кре
пость Чаландар (Джаландхар). Но наученный 
горьким опытом ооэт не обольщается счастьем: 

То я восседаю на почетном месте, 
И друзья осыпают меня похвалами. 
То я опять на краю света, 
Где угрожают мне сотни бедствий! 

Случилось так, как предчувствовал поэт: 
после низложения Абу Насра Фариси Мас'уд 
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смова оказался в заточении. Новые надежды, 
новые тюремные элегии... В произведениях 
этого периода чувствуется желание поэта разо
браться в «(полных горечи превратностях судь
бы», понять причину своих бедствий. 0,н упре
кает завистников, вечно плетущих вокруг него 
интриги. В одной из касыд, написанной с осо
бой силой выразительности, отвечая завистни
кам, /поэт говорит: 

Хотя я постоянно слагаю стихи, 
Но нравом я не похож на стихотворцев, 
Зарящихся на чужой мешочек с золотом. 
Стихи же мои — не моление и не поношение. 

К концу жизни поэту трудно было обрести 
прежнее положение при двор-е новых правите
лей — Ширзада, Арслана и Бахрам-шаха, по
стоянно оспаривавших газневэдский престол в 
Индии. В неспокойные годы начала правления 
Бахрам-шаха старый поэт занимал скромную 
должность императорского библиотекаря. 

Умер Мас'уд Са'д Салман в 1122 г. 
Его поэтический диван составляют много

численные касыды и небольшое число газелей 
и рубай. Темой ряда касыд Мас'уда явились 
события, происходившие в современной ему 
Индии (в том числе военные походы газневид-
ских военачальников: Сайфуддоула, Абу Нас-
ра Фарной, Шейбани и других, в индийские 
княжества), красота природы и городов стра
ны. В этом отношении касыды Мас'уда Са'да 
Салмана напоминают произведения его газне-
видских предшественников, изобразивших по
ходы султана Махмуда. Однако в деталях опи
сания Мас'уд отличается большей тонкостью 
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наблюдения и остротой видения. Вот характер
ный отрывок, содержащий обращение поэта к 
весенней природе, предельно 'простой и лако
ничный, написанный в духе индийского фоль
клора: 

Баршкал — сезон дождей. О весна Индостана, 
О спасение наше от бедствий лета! 
Коль ты дашь нам влагу, 
Мы спасены от зноя. О весна, 
Тучи твои выстроились, словно ряды войск. 
Разве ты подвластна еще кому? 

;В изгнании поэт остро тосковал по родному 
Лахору, и в такие дни рождаются произведе
ния, которые составляют венец его поэзии, как 
например касыда с зачином: 

О Лахор, горе тебе, каково тебе без меня? 
Без светлого и сияющего солнца как обойтись тебе! 

По мнению авторитетных специалистов, это 
стихотворение входит в десяток лучших образ
цов этого жанра в персидско-таджикской ли
тературе. 

Но Мас'уд Са'д Салман, талантливый поэт, 
внес новое в жанр персо язычной касыды — 
психологизм. Эта черта касыд Мас'уд а особен
но заметна при сопоставлении их с. произведе
ниями Унсури, Фаррухи и других поэтов, глав
ная цель которых состояла в восхвалении 
«многочисленных доблестей» своих покровите
лей — адресатов произведения. Именно непод
дельная искренность и глубокий психологизм 
касыд Мас'уда Са'да Салмана и поразили из
вестного иранского ученого Рашида Ясами 
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(ум. в J951 г.), издавшего диван поэта в Теге
ране в 1939 г. 

Популярность произведений Мас'уда Са'да 
Салмана была огромной уже-при жизни поэта, 
•и не только в Индии, но и повсюду, где чита
лась и создавалась литература на языке фар
ой. Об этом свидетельствуют многочисленные 
высказывания поэтов караханидского круга: 
Ратниди Самарканди, Мухам май а Насира Ала-
ви, упомянутых выше Османа Мухтари, Ноку-
ка, прославленного Санаи Газнави, Рухи Вал-
валиджи, Камала Бухараи и многих других. 
Талантом Мас'уда восхищался и Абул Фа-
радж Руни. Строки Мас'уда цитировались по
этами без упоминания имени автора, ибо в 
этом не было нужды: так широко известны бы
ли его стихи. 

В XII—XV вв. трудно найти крупного пер
сидско-таджикского поэта, который не испытал 
бы влияния Мас'уда Са'да Салмана. Воздейст
вие творчества Мас'уда отчетливо прослежива
ется и на персоязычной литературе Индии, 
особенно в XII—XIV вв. Правда, в отношении 
поэзии XII в. вопрос о влиянии Мас'уда Са'да 
Салмана остается гипотезой из-за отсутствия 
(соответствующих литературных фактов. Но 
очень много интересных параллелей можно 
найти в мироощущениях Мас'уда и великого 
поэта Индии Амира Хусро Дехлеви. 

Здесь мы вынуждены прервать последова
тельное изложение истории персоязычной ли
тературы Индии из-за полного отсутствия све
дений о более или менее значительных фак-
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тах. Индийские ученые Икбал Хусейн и другие 
именуют 1140—1200 годы в истории перооязыч-
ной литературы Индии как «бесплодные». Воз
можно, вторая половина XII в. не, была отме
чена появлением выдающихся поэтов, ибо в 
(Противном случае о них сообщили бы истори
ки, жившие в XIИ и XIV в. Муха;ммад Ауфи — 
единственный, кто сообщает кое-что о литера
турной жизни в «Малой Газне» — Лахоре при 
султанах Б а храм-шахе и Хусро Малике. 

Очевидно, в этот период литература созда
валась чаще всего «приезжими» или, что вер
нее для этого периода, «заезжими» поэтами, 
как бы курсировавшими между дворами Газ-
ны, Пешавара и Лахора. 

Источники упоминают таких поэтов, под
визавшихся при дворе Бахрам-шаха, как Му-
барак-шах Сагзи, Юсуф ийн Наср, Рухани Са-
марканди, Али Газнави, Юсуф Дербенди, и 
крупнейшего, по словам Ауфи, поэта эпохи — 
Хоерова Бухара и и др. Произведения назван
ных авторов не сохранились, но, по 'свидетель
ству Ауфи, это были преимущественно тради
ционные светские касыды, в которых превозно
сились султан и его придворные. 

Наиболее интересный поэт того времени 
Хадже Шихабуддин Рашиди — автор изыскан
ной газели, часть которой приведена в антоло
гии Ауфи: 

О виночерпий! Подай же кубок в честь красы 
моей розоликой, 

Когда появится она, и пусть вспыхнет лик ее, 
как лепесток алой розы. 

Литературная жизнь в этот период бурных 
политических событий, как можно судить по 
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скудным сведениям источников, сосредоточива
лась главным образом в Лахоре — резиденции 
Газневидов. 

Именно в этот период в жизни самой стра
ны происходили весьма серьезные политиче
ские изменения. Доживало свой век государст-
'во Газневидов в Северной Индии, где местные 
(правители, как мусульманские, так и индус
ские, все чаще восставали против них. Но ос
новной удар Газневидам нанесли Гуриды — 
правители обширной области между Газной и 
Гератом, некогда покоренной султаном Мах
мудом. Вскоре Бахрам-шах, предпоследний 
Газневид, потерял свою столицу. Его сын Хус
ро Малик фактически контролировал только 
Пенджаб, утратив Bice остальные свои владе
ния. Положение Хусро Малика осложнялось 
тем, что его дядя султан Санджар, не раз вы
ручавший Газневидов, сам томился в плену у 
туркмен-гузав. Уже в 1187 г. султан Муиззуд-
дан Гурид совершает нападение на Пенджаб. 
Успеху Гуридов в борьбе с Газневидами ак
тивно содействовали афганские 'племена, насе
лявшие Пенджаб. Исход этой ожесточенной 
борьбы решился в 1191 г., когда был казнен в 
Гарджистане последний правитель из дина
стии Газневидов Хусро Малик, попавший в 
плен к Гуридам. Так на политической арене 
Индии на смену некогда могущественные Газ-
невидам пришла новая династия — Гуриды. 

Во времена правления Гуридов усиливают
ся патриотические тенденции в персоязычной 
литературе Индии и постепенно начинает ис
чезать ее ориентация на Запад. Естественно, 
что патриотические чувства в эту эпоху 
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еще теснейшим образом переплетались с му
сульманским религиозным фанатизмом. 

После разгрома Газневидов столицей Ин
дии объявляется Дели, и султан Гия-суддин Гу-
ри поручает управление Индией Кутбуддину 
Айбеку (1206—1210) —оанователю династии 
Гулямов. Крупным .'поэтом этого 'периода в Де
ли был Бахауддин из Оша, который в новой 
столице возрождал литературные традиции 
Лахора. Бахауддин был «'Чужестранцем», 
«пришельцем», и поэзия его находилась под 
сильным влиянием газневидских поэтов. 

Ко времени правления султа(на Ильтутмы-
ша (1210—1230) литературная жизнь мусуль
манской Индии сосредоточивается в Дели, 
хотя персоязычная литература создается в 
Мультане, Диалпуре, Ханси, Санаме, Сиалко-
те и IB других городах. Ко двору нового султа
на, всячески стремившегося увековечить свое 
имя, из всех уголков Северной Индии стека
ются астрономы, медики, историки, архитекто
ры и, конечно, литераторы и служители искус
ства. В литературе этого периода наряду со 
славословиями придворных поэтов монарху мы 
находим и воспевание Индии, ее природы и 
людей. 

Одним из первых среди персоязычных поэ
тов Индии XIII в. следует упомянуть Таджуд-
дина. Он родился в Дели. Вначале писал ли
рические стихи, но в дальнейшем стал профес
сиональным придворным панегиристом и даже 
заслужил звание «государственного секрета
ря» при Ильтутмыше, которому посвящал луч
шие свои произведения и на которого оказы
вал сильное влияние. Уже при султане Иль-
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тутмыше Делийский султанат был официаль
но признан- Багдадским халифом. Та/джуддин 
посвятил этому событию пространную касыду, 
в которой он намекает на то, что халифу, ви
девшему силу Султаната, ничего другого и не 
оставалось, >как признать его, «всемогущего 
главу». Эта и другие касыды Таджуд'дина по
ражают слушателя естественностью, музы
кальностью. Недаром индийский литератор 
XVIII в. Ла'кшми Нараян называет Таджудди-
на «первым индийским сладкоголосым со
ловьем». 

Таджуддин часто сопровождал Ильтутмы-
ша в -военных походах, перипетии которых да
вали пищу поэтическому воображению поэта. 
Так родился цикл военных стихов Таджудди-
на. Характерно, что в идейном плане эти сти
хи, как и произведения многих других профес
сиональных поэтов, ничем не отличались от 
касыд Унсури и Фаррухи, оправдывавших кро
вопролитные войны султана Махмуда, совер
шавшиеся якобы во славу торжества ислама. 
Таджуддин восклицал: 

Каждая цитадель, рушащаяся под ударами султана 
султанов, 

Покоряется нам с божьей помощью и во славу веры! 

Дата смерти Таджуддина неизвестна, одна
ко из некоторых стихов поэта явствует, что он 
дожил до преклонного возраста, а судя по ка
сыдам, преподнесенным другим адресатам 
голос его звучал и при султане Гиясуддоне 
(1265—1287). 

В стихах поэт намекает на свою бедность 
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и, слагая хвалебные оды, рассчитывает на воз
награждение: 

Меч поэзии без восхваления государя 
Станет тупым, как зубы обездоленных. 

Поэтический стиль Таджуддина очень бли
зок к стилю известного персидского поэта Ан-
вари (ум. после 1169 г.), особенно в панегири
ческой поэзии. Вот почему некоторые произ
ведения Таджуддина нередко приписывались 
и приписываются Анвари. 

Весьма примечательна для того 'Времени и 
фигура поэта и ученого Шихабуддина Бадаю-
ни, родившегося и сформировавшегося как 
поэт в Индии. Его настоящее имя, по свиде
тельствам источников и Амира Хусро Дехле-
ви,— Михмара. В отличие от большинства по
этов Шихабуддин не стремился ко двору. По
лучив основательное образование от своего 
отца Джамалуддина, поэт уже в молодости 
свизьгвает себя с религиозными кругами. По-
видимому, он состоял членом религиозного ор
дена Чишти, активизировавшего к тому вре
мени свою деятельность в Индии. 

Не все произведения поэта Шихабуддина 
дошли до нас. Таки Аухади, средневековому 
составителю антологии, удалось собрать лишь 
около тысячи бейтов, принадлежавших поэту, 
хотя, по свидетельству источников, он был 
весьма плодовитым автором. 

Характерно, что Шихабуддин Бадаюни от
казывается от восхваления того или иного 
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вшь'можи, хотя касыды его и имеют традици
онное посвящение. В его 'касыдах главное ме
сто занимают религиозно-философские раз
думья о бытие, загробной жизни и, в этой свя
зи, о ценности человеческих добродетелей... 
Это уже новое в содержании касыды, возник
шей на индийской почве. Начиная с творчест
ва поэта Шихабуддина религиозно-философ
ская касыда получает широкое распростране
ние в персоязьгчной литературе Индии. Касы
ды Шихабуддин а, несмотря на абстрактность 
содержания, обладают большой силой воздей
ствия, благодаря живости и простоте поэтиче
ской речи. Поэт любил повторять, что он в поэ
зии искуснее своих собратьев, но от султан
ского двора ему ничего не нужно. По его 
словам, «добиваться благосклонности правите
лей — дело слабых поэтов». 

Шихабуддин был большим знатоком клас
сического поэтического искусства. Об этом 
свидетельствует его «искусственная» касыда, 
написанная по всем правилам, требовавшим 
головоломно усложненной техники. 

Шихабуддин считался крупнейшим автори
тетом в стилистике. Амир Хусро Дехлеви был 
его учеником. В 1299 г. он, завершив свою 
«Пятерицу», представил ее на строгий суд 
своего учителя Шихабуддина. В конце поэмы 
«Восемь райских садов» («Хашт бехишт») 
Амир Хусро целую главу посвящает учителю и 
говорит, что Шихабуддин внес немало стили
стических (!) поправок в его «Пятерицу»: 

Я представил ему (Шихабуддину. — Г. А.) свои поэмы 
Он перо свое привел в движение для исправления. 
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Рассмотрев все поэтические тонкости одну за другой, 
Не испугался труда и обязал меня. 
Он строгим глазом просмотрел рукопись, 
Так что все недостатки обнаружились, 
Когда прочел глазом недруга все это, 
Как друг, очистил мое творение от изъянов. 
Так он все пять моих поэм 
Очистил от огрехов моего же калама! 

Эти слова великого поэта — высшая оценка 
поэтического мастерства Шихабуддина, сы
гравшего свою роль в становлении пер'соязыч-
1ной литературы Индии. 

Если жизнь и деятельность Шихабуддина 
прошли вдали от султанского двора, то судь
ба Хадже Амидуддина Санами полна преврат
ностей карьеры профессионального придворно
го поэта. Биография Амидуддина, которого 
старые индийские антологии называют «непо
средственным достойным .предшественником 
великого Амира Хусро», почти неизвестна, а 
его весьма оригинальная поэзия никогда не 
была предметом специального изучения. 

Один поэтический отрывок Амидуддина со
держит хронограмму даты его рождения — 
1223 г. Родился oiH в городе Санам, в области 
Синд. Здесь, в Санаме, по-видимому, получил 
образование и стал писать стихи. Наиболее 
ранняя по времени касыда Амидуддина, со
хранившаяся в источниках, датируется 1246 г. 
и посвящена коронации Насируддина Махму
да (1246—1265), младшего сына Ильтутмыша. 
Яркий талант автора привлек внимание султа
на, и вскоре Амидуддин был зачислен в штат 
придворных поэтов. При дворе Амидуддин 
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пользовался покровительством принца Мухам-
мада — старшего сына султана Гияеуддина 
Балбана (1265—1287), сменившего на троне 
Делийского султаната Насируддина. 

Принц Мухаммад, сам поэт и меценат, вы
соко ценил творчество Амидуддина, который в 
его «малом дворе» в Мультане возглавлял ли
тературные вечера. По свидетельству старей
ших источников, лривд Мухаммед послал при
глашение к своему двору крупнейшему поэту 
Востока Саади, достигшему в то время пре
клонного возраста. Принц задумал также со
ставление большой антологии всех персоязыч-
ных авторов. В этом научном пред/приятии, 
сорванном политическими событиями, должны 
были принять участие многие ученые того вре
мени. Видимо, эта близость Амидуддина к 
«любимому сыну султана Балбана» и оказа
лась на решении последнего назначить поэта 
инспектором провинций, входящих в состав 
Делийского султаната. Но, как часто случает
ся с придворными поэтами, Амидуддин, едва 
сделав головокружительную карьеру, оказыва
ется в заточении. В темнице рождаются его 
великолепные стихи — хабсийе. Сколько лет 
провел в заточении поэт, жертва придворных 
интриг, неизвестно. Однако, как явствует из 
его произведений, в последние годы он нахо
дился на свободе. Неизвестна также и дата 
смерти Амидуддин а. В творчестве многих поэ
тов того времени, в том числе и Амира Хусро 
и Амира Xасана, существуют элегии на траги
ческую смерть принца Мухаммада, именовав
шегося «принцем-мучеником». Наличие такой 
элегии у Амидуддина никем не подтверждает-
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ся, и это косвенно может указывать на то, что 
в 1288 г. лоэта уже не было ив живых. 

Роль творчества Амидуддина в развитии 
персоязычной литературы довольно ощутима. 
В бытность свою в Мультане, пользуясь под
держкой Мухаммеда, Амэдуддину удалась ор
ганизовать нечто вроде литературного центра, 
куда привлекались наиболее одаренные моло
дые стихотворцы. Достаточно сказать, что сре
ди этих начинающих поэтов были Амир Хусро 
и Амир Хасаи. Многогранное яркое творчество 
Амидуддина оказало большое влияние на 
творчество как современных, так и последую
щих переоязычных поэтов Индии. До Амидуд
дина в перюоязычной поэзии Индии главенст
вующее место занимал жанр касыды. Отдал 
дань этому жанру и са'м Амидуддин. Его касы
ды отличают чеканность и простота поэтиче
ской речи, высокое техническое мастерство и 
присущее всему его творчеству в целом соци
альное звучание. Приведем для примера такие 
строки поэта: 

Этот неприглядный небосвод непрестанно творит 
надо мною насилие, 

Слеп он или вращается неверно и губит разумных, 
лелеет подлецов. 

Я 'пленник в волнах моря испытания, 
Но разве нет якоря у судна моей судьбы? 
Встань же, Амид, покинь сей неприятный край! 
Разве может быть оценен драгоценный камень 

в горне стеклодува? 
Однако, как уже говорилось, творчество 

Амидуддина в отличие от стихов других пер-
соязычных поэтов Индии, его предшественни
ков, не исчерпывается касыдами. В его поэзии 
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центральное место занимают газели. Они про
сты, искренни и мелодичны. Главнейшая тема 
лирических газелей Амидуддина остается неиз
менной — те же строки о любви и страданиях, 
причиняемых ему возлюбленной. Вот характер
ный пример: 

Твой облик — украшение лугов, 
Локоны твои придают черноту амбре хотанской, 
Амид стал рабом у порога твоего. 
Так не воспламени огнем печали его сердце и душу. 

Амидуддин первым в пероо язычной лите
ратуре Индии обратился к жанру муназаре 
(тенцона). Муназаре— чаще всего большое 
поэтическое полотно, изображающее опор двух 
сторон, доказывающих друг другу свое пре
восходство. В персидско-таджикской литера
туре первые яркие образцы этого жанра дал 
поэт Асади Туей (род. в 911 г.). В форме му
назаре написана и одна притча в «Гулжтане» 
Саадчи. Наличие муназаре в творчестве пероо-
язычного поэта Индии Амидуддина говорит об 
известном интересе литературных кругов Ин
дии тех времен к этому своеобразному жанру. 
Более пристальное изучение поэм Амидуддина 
пролило бы новый свет на вопрос о традиции 
этого жанра. Известны два небольших муназа
ре Амидуддина «Меч и перо» («Шамшир ва 
калам») и «Гашиш и вино» («Банг-у-баде»). 

Особый интерес с точки зрения содержания 
представляет поэма «Гашиш и вино». По ут
верждению индийского ученого Икбала Хусей
на, это непревзойденная в Индии поэма этого 
жанра. Поэт, пользуясь языком аллегории, 
высмеивает чванливость, невежество и другие 
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пороки. Устами спорящих он вскрывает беды, 
связанные с употреблением гашиша и вина. 
Социальные мотивы, содержащиеся в муназа-
ре Амидуддина, прочно укоренились в лите
ратуре. В XV—XVI вв. как в самой Индии, так 
и за ее пределами (Средняя Азия, Иран, Азер
байджан и Малая Азия) можно встретить ряд 
новых разработок тем Амидуддина, причем 
также в форме муназаре. 

Одну из ярких сторон творчества Амидуд
дина составляют его тюремные элегии, сочи
ненные в период заточения. Не следует забы
вать, что такого рода стихи благодаря блес
тящим образцам Мас'уда Са'да Салмана в 
Индии, Хакани Ширвани и Фалаки Ширвани в 
Азербайджане рассматривались как особый 
жанр в персоязьгчной поэзии. Поэтому обра
щение к подобному жанру всегда было связа
но с известным риском соперничества с перво
классными мастерами. Но Амидуддин прекрас
но справился со своей задачей, и его хабсийе 
мало в чем уступают стихам аналогичного жан
ра персидской классики. Вот отрывок из эле
гии Амидуддина: 
Я, словно Симург, обитаю вдали от людей, 
Мое обиталище по ту сторону земли. 
Целомудренную невесту словесности лучами знаний 

своих 
Я, словно яркое солнце, освещаю в этом подземелье. 

Иными слова'ми, поэт хочет сказать, что его 
единственное утешение в «подземелье» — ли
тературные занятия. 

Наряду с хвалебными касыдами, адресо
ванными вельможам, мелодичными газелями, 
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грустными элегиями и тенцонами Амидуддин 
создал и сатирические произведения, направ
ленные против социальных пороков. В качест
ве примера приведем следующий отрывок, хо
рошо известный по старым хрестоматиям пер
сидской поэзии: 

. Хадже прибавляет в весе... от болезни, 
Он очень занят... чревоугодничеством. 
Стал он угощать... в караван-сарае. 
Принес угощение... за плату. 
Он возвышается... мошенничеством своим, 
Освободил сердце свое... от щедрости. 
Вечная жизнь ему... в аду. 

Язьгк сатирических произведений Амидуд-
дина отличается лаконичностью и свободен от 
бранных слов и выражений, которыми изоби
ловала поэзия некоторых сатириков Ирана и 
Средней Азии. 

Яр'кая и многогранная поэзия Хадже Ами-
дуддина Санами оказала немалое влияние на 
развитие перюоязычной литературы Индии. 
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СТАНОВЛЕНИЕ ПЕРСОЯЗЫЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
ИНДИИ 

:К середине XII в. литература ,на язьже фар
си Б Индии настолько ра;зрослась, что ей поч
ти во всех средневековых антологиях отводил
ся особый раздел, часто под названием «поэты 
Индии». Расширились к этому времени и гра
ницы распространения этой литературы в Се
верной Индии. Ка'к мы -видели, к единствен
ному прежде литературному центру в Лахоре 
прибавились центры в Дели, Мультане, Пеша
варе, Санаме, Сиалкоте, Диалпуре, Ханси и 
других городах. 

Вместе с тем литература на языке фарси в 
Индии, несмотря на ряд характерных черт, 
присущих только ей, еще во многом следовала 
традициям, была органически единой с персо-
язычной литературой, создава-вшейся за преде
лами Индии. 

Однако если в XI—XII IBIB. СВЯЗИ литерату
ры на фарси в Индии с другими литературами 
страны были очень слабыми, то в XIII в., в ча
стности во второй его поло'вине, эта литерату
ра более тесно взаимодействует с литература-
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мй и фольклором народов Индии. В (стране 
появляется та'Кий огромный интерес к персо-
Я'зыч'ной литературе, что возникает потреб
ность в составлении словарей .персидского 
язьика, в том числе и специальных словарей 
поэтических терминов. 

Первый такой словарь — «Словарь Гавва-
си» («Фарханги Гавваси») был составлен в 
1310 в. Моулана Мухаммадом Фахруддином 
Мубарах-шахом, по прозвищу Гавваси (Луч
ник). В нем толкуются не только большое ко
личество арабских слов, но и поэтические тер
мины и образы. 

Другой подобный словарь появился неявно
го позже. Это «Руководство для просвещен
ных» («Дастур аль-афазил»), посвященное 
Муха м;м ад-шаху Тогаукиду. Его автор Моула
на Рафи Дехлеви (Хейрат), разъяюняя слова 
и их значение как поэтических образов, при
водит большое количество цитат из персоязыч-
ных поэтов. 

Немалую роль в популяр из а;ци и персо-
язычиой литературы сыграли представители 
мусульманских религиозных орденов, распро
странившихся к этому времени по Индостану. 
Часто странствующие поэтьнсуфи-ш наряду с 
местными диалектами пользовались персид
ским языком. Их произведения, нередко 
целые диваны, пользовались большой попу
лярностью даже в отдаленных районах 
Индии. 

Среди знаменитых поэтов-суфлев видное 
место принадлежит Хадже Муинуддину Чиш-
ти, Хадже Кутбуддину Бахтияру, Джалалуд-
дину Хансави, Бу Каландару Панипати и др. 
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Амир Хусро Дехлеви 

'Несомненно наиболее крупный представи
тель персоязычной литературы Индии —Амир 
Хусро Дехлеви, оказавший решающее влияние 
на всю персоязычную литературу страны. 
Именно его творчество знаменует превраще
ние литературы на фарси в Индии в перео-
язычную литературу Индии. 

Творчество Амир а Хуоро Дехлеви, и преж
де ©сего его «Пятерица» («Хамсе»), оказало 
существенное воздействие и на развитие ро
мантической поэзии в персидско-таджикской 
литературе. Амир Хусро Дехлеви цитируется 
в'оеми без исключения антологиями средневе
ковья и литературными «Историями» Ирана, 
составленными в Европе, прежде всего как ав
тор «Пятерицы», как «первый ученик и про
должатель традиции Низами» и т. п. Разуме
ется, чтобы навсегда прославиться, величай
шему поэту Амиру Хуоро достаточно было со
здать «Пятерицу». Однако величие и значение 
творчества Амира Хуоро Дехлеви никак не ог
раничиваются ни циклом сакраментальной 
«Пятерицы», ни даже лирикой, признанной 
персийско-таджимской литературой. 

Яминуддин Абуль Хасан Амир Хусро Дех
леви (т. е. Делийский) родился в 1253 г. в го
роде Патиали, в трехстах километрах от Дели. 
Отец будущего поэта Амир Сайфуддин Мах
муд под угрозой монгольского нашествия поки
нул Среднюю Азию и переселился в Ивдию 
еще в годы правления султана Ильтутмыша. 
Амир Сайфуддин Махмуд впоследствии был 
влиятельным вельможей при султанском дво 
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ре и погиб в сражении, когда его сьину попол
нилось все/о семь лет. Молодость Амира Хус-
ро совпадает со 'временем правления султана 
Гижуддина Балбана (1265—1287). Необьж-
нов'енное (Поэтическое дарование Хусро при
влекает внимание просвещенного сына султа
на принца Мухаммада, покровительствовав
шего литературе и искусству, и поэт становит
ся центром литературного круга при «малом 
дворе» принца. После гибели Муха MIM ада 
Амир Хуюро переезжает в Дели и до самой 
своей 'кончины пользуется 'покровительством 
семи последующих .правителей, сменявших 
друг друга на троне Делийского султаната. 

Жизнь поэта тесно связана со многими об
щественно-политическими события/ми эпохи, и 
большинство их нашло отражение в его произ
ведениях. Амир Хуюро принадлежал к одному 
из мощных в те времена суфийских орденов 
Чишти, членом которого оставался до конца 
жизни. Крепкие узы дружбы связывали поэта 
с главой ордена—небезызвестны'м шейхом 
Низамуддином Аулия. Стихи Амира Хусро, 
посвященные шейху, в которых автор обраща
ется к Низамуддину как к своему наставнику, 
содержатся уже в са'мом раннем его диване; 
строки, обращенные к шейху, мы находим так
же почти во всех романтических его поэмах. 
Однако эта связь так-и не вызвала резкого ду
шевного перелома у слишком «светского» Хус
ро, не направила его творчество только по су
фийскому руслу, хотя не приходится сомне
ваться в искренности его- суфийских настрое
ний, отраженных в раде произведений. Неза
долго до смерти Амир Хусро решил уйти от 
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светской жйзйи. Но это решение он принял 
лишь при известии о кончине горячо любимо
го им шейха Низамуддина и, несомненно, под 
влиянием возраста (поэту тогда было 67 лет), 
усталости от бесконечных дворцовых перево
ротов и интриг, которые отравили Хусро мно
гие годы жизни. 

Амир Хусро умер в 1325 г., спустя шесть ме
сяцев после смерти шейха Низамуддина Ау-
лия. Могила поэта, почитаемая и ныне, нахо
дится рядом с могилой шейха под Дели. 

Творческое наследие Амира Хусро Дехле-
ви огромно. По словам средневековых истори
ков литературы, оно напоминает «безбрежный 
океан» и содержит миллион строк. Такая 
цифра, конечно, фантастична, но свидетель
ствует об обширности творчества поэта. Из
вестно, что гератский принц и ученый Тиму-
рид Мирза Байсункар (ум. в 1477 г.) отыскал 
250 тыс. строк поэта и, «утомившись, отказал
ся от дальнейших поисков» . 

Литературное наследие Амира Хуюро ха
рактеризуется жанровьгм многообразием. На
ряду с традиционными касыдами, газелями, 
рубай и произведениями малых форм других 
жанров он создал большие поэмы различных 
направлений. У Амира Хусро есть и прозаиче
ские произведения исторического характера', в 
(которых он дает свою оценку политическим со
бытиям. Он автор интересных трудов по тео
рии стиха, стилей и музыки. 

Амир Хусро писал одинаково талантливо 
на фарси, арабском языке, на местном диалек
те, именовавшемся им «хиндави». 

Лирика — касыды, газели, четверостишия, 
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та/рджибанды и другие— была -собрана еще 
при жизни поэта в его пяти диванах, снаб
женных .предисловиями самого Хусро. 

1. «Дар юности» («Тухфат ас-сигар»). Сти
хи, датируемые до 1272 г., т. е. написанные в 
юношеские годы (с 15 до Шлет). 

2. «Середина жизни» («Васат аль-хайва»). 
Содержит лирические стихи, созданные в 
1272—1286 гг. 

3. «Полнота совершенства» («Гуррат аль-
камал»). Это самый большой по объему ди
ван, в котором сосредоточены стихи, написан
ные до 1302 г. Дивану предпослано простран
ное предисловие поэта, содержащее автобио
графические сведения и отражающее его 
научные взгляды на вопросы истории и теории 
персоязычной литературы вообще. Его можно 
рассматривать ка;к ключ ко всему поэтическо
му творчеству индийского автора. 

4. «Избранный остаток» («Багсиййейе на-
киййе»). Стихи, сочиненные до 1318 г. 

5. «Предел совершенства» («Нихаят аль-
камал»). Персидский диван, объединяющий 
лирические стихи последних лет жизни поэта. 

Лирические стихи пяти диванов свидетель
ствуют прежде всего об оригинальности талан
та их автора, о его выдающемся поэтическом 
мастерстве. Некоторые стихи первого дивана 
говорят о духовной близости Амира Хусро с 
ело знаменитыми предшественниками — Унсу-
ри, Фаррухи, Хакани, а также с Абу-ль-Фа-
раджем Рун и, Мас'удом Са'дом Салманом, 
Амидуддином Санами и др. Но многие произ
ведения дивана несут неповторимые, ориги
нальные черты его поэзии. 
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Внимание средневековых знатоков поэзии 
в творчестве Амира Хуеро привлекало безу
пречное мастерство. Однако желание достичь 
вышкой технической отточенности, к счастью, 
не превратилось в его стихах в самоцель и 
техническая сторона не заслоняла в его твор
честве главного — поэтического смысла. 

Чувства, воспеваемые в газелях Амира Хуе
ро, искренни. В нескольких поэтических стро
ках он часто стремится воссоздать живые 
картины природы и человеческих взаимоотно
шений, и силой своего таланта, строгим отбо
ром образов достигает соучастия читателя. 

Вот характерный отрывок из газели поэта: 
Идет дождь, и я расстаюсь с любимой, 
Что за судьба расставаться в такой день? 
Туча, дождь, любимая и я — все пришли для 

последнего свидания. 
Я плачу в одиночестве, туча льет одиноко слезы, 

одиноко и тихо рыдает любимая. 

Или: 
Никто [так,] как индийские женщины, не проявляет 

безумия в любви, 
Ведь сгореть на огне погасшей свечи может не 

каждый мотылек! 

Ам'ир Хусро— первый поэт, ответивший на 
пятерицу Низами Ганджави (1140—1211), 
пользовавшуюся огромной популярностью в 
литературных кругах Делийского султаната. 
И хотя, создавая свою «Пятерицу», Амир Хуе
ро должен был в содержании и форме следо
вать поэмам Низами, он написал пять совер
шенно оригинальных поэм-машави. 
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1. Поэма «Восхождение светил» («Матла 
аль-анвар») —первая поэма «Пятерицы», 
структурно полностью совпадает с «-Сокровищ
ницей тайн» («Махзан аль-аерар») Низами. 
Между двумя поэмами существует также тес
ная тематическая близость. Но у Амира Хус-
ро усилен суфийский подтекст. 

2. Поэма «Ширин и Хусро»— ответ на 
поэму Низами «Хосров и Ширин». У индийско
го автора этот старинный сюжет, восходящий 
к истории сасанидского Ирана, разработан в 
более драм атизиров анной и увлекател ьной 
фор'ме и освобожден от философского подтек
ста. Поэма написана сравнительно доступным 
•и изящным стилем. 

3. «Маджнун и Лейли» — третья поэма 
«Пятерицы». Амир Хусро, не желая отступать 
от тематики Низами, вновь обратился к изве
стной печальной арабской повести о любви. 

4. «Зерцало мудрости Александра» («Аи-
нейи Секандари») —четвертая часть «Пятери
цы». У Низами поэма об Александре Македон
ском стоит в конце. Индийский поэт очень 
сжато, но весьма художественно и технически 
виртуозно излагает канонизированную Низами 
в поэзии историю Александра Македонского. 

5. «Восемь райских садов» («Хашт бе-
хишт») —последняя из поэм «Пятерицы», на
писана в ответ на «Семь красавиц» («Хафт 
пай'кар») Низами. Именно в этой поэме ярко 
проявился талант индийского мастера. «Во
семь райских садов», как и -поэма Низами, по
священы романтической истории саеанидского 
царя Бахрам Гура. Индийский автор говорит, 
что он сознательно стремился сохранить ком-
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позиционную основу произведения своего 
предшественника. Здесь также история Бах-
рам а-охотника нужна была индийскому авто
ру лишь как рамка для вставных новелл, рас
сказанных красавицами и занимающих три 
четверти объема поэмы. Амир Хусро создает 
блестящие восемь новелл, сюжеты которых за
частую заимствует из богатейшего индийского 
фольклора. Например, сюжет второй новеллы, 
рассказанной под шафрановым куполом и по
вествующей о создании и взвешивании золото
го слона, по определению А. А. Старикова, по
святившего специальное исследование этой 
поэме, . встречается в буддийском памятнике 
«Три корзины» («Трипитака»). Новеллы сви
детельствуют, что Амир Хусро—великолеп
ный мастер напряженных драматических си
туаций. 

В «Лятерице», занимающей важное место 
в эпическом творчестве Амира Хусро, блестя
ще проявились творческий размах, талант поэ
та, позволившие ему справиться с труднейшей 
задачей литературного состязания с Низами. 
Совдавая «Пятерицу», Амир Хусро не был сво
боден в выборе темы и даже размера произве
дений, ибо таково требование состязания. Вы
полнив все требования, Амир Хусро создал 
вторую в истории персоязычной литературы 
«'Пятерицу» и тем самым сыграл важную роль 
в популяризации традиций Низами. В течение 
семи-восыми столетий после Низами и Амира 
Хусро их творениям подражало более четырех
сот поэтов ка:к на Востоке, так и на Западе. 

В заключение следует отметить, что весь 
цикл «П'ятерицы» Амира Хусро официально 
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посвящен главному покровителю поэта—сул
тану Алауддину Хильджи (1296—1316) и на
писан за весьма короткий срок — 'между 1298 
и 1301 гг. На создание «Пятерицы» вдохнов
лял поэта, как видно из вступительных глав к 
поэмам, его друг и наставник шейх Низамуд-
дин Аулия. 

Другие произведения Амира Хусро, менее 
известные за пределами Индии, имеют более 
тесную связь с его родиной, с событиями, про
исходившими там, и, естественно, более харак
терны для творчества индийского поэта. Это: 

1. Крупная, написанная парнорифмующи-
мися двустишиями поэма «Соединение двух 
счастливых планет» («Кыран ас-садейн»), по
священная встрече султана Муизуддина <Кей-
куба'да с отцом—султаном Бенгалии Бугра-
ханом. Готовившееся в 1289 г. военное столк-
новеиие сына с отцом не произошло, и Амир 
Хусро, сопровождавший султана Бугра-хана, 
назвал это событие «'соединением двух счаст
ливых планет». Поэма содержит важные под
робности этого политического акта. 

2. Маснави «Ключ побед» («Мифтах аль-
футух»). Описывает события начала правле
ния Джалалуддина Фируз-шаха Хильджи 
(1290-41296). 

3. Весьма интересна поэма «Девять небес
ных сфер» («Нух сипихр»), посвященная сул
тану Кутбуддину My б ар а:к-шаху (1316—1320). 
Она содержит много любопытных сведений о 
климате, фауне, верованиях и языках совре
менной автору Индии. Поэма излагает поли
тические события правления султана Кейкуба-
да. 
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Каждая глава — «сфера» — написана осо
бым поэтическим размером. В этой поэме, со
зданной в последние годы жизни поэта, боль
шое место занимает и самовосхваление — 
фахр. В частности, Амир Хусро говорит, что по 
многогранности и совершенству его поэзия бо
лее прославилась, чем творчество Саади Ши-
разокого. 

4. Маснави «Книга Тоглука» («Тоглук-на-
ме») изображает завоевание власти Казн Ма
ликом, основателем династии Тоглукидов. 

5. Романтическая поэма «Деваль-рани и 
Хизр-хан». Повествует в строгом соответст
вии с традициями классического маонави о 
трагической любви старшего сына султана 
Алауддина Хилцджи Хизр-хана к пленнице, 
дочери гуджаратского раджи — Деваль-рани. 
Во вступлении автор указывает, что напи
сать поэму его просил сам Хизр-ха,н, передав
ший поэту 'некоторые личные зайиси на хин-
дави. По записям Амир Хусро воссоздал 
«историю любви, та<к походившую на леген
ду о несчастной любви Лейли и Маджнуна». 

Содержание поэмы Амира Хусро таково: 
принц Хизр-хан, мусульманин, влюбляется в 
индуску Деваль-рани. Девалырани отвечает 
на чувства Хизр-хана. Вскоре об этом узнают 
во дворце, и благочестивая родня запрещает 
молодым людям встречаться, а затем поселя
ет Деваль-рани в отдаленном дворце. 'По
вествование завершается трагической смертью 
Хизр-хана. Деваль-рани замышляет также по
кончить с собой. 

Романтическая история структурно весь
ма близка к арабскому преданию о Ма'джнуне, 
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разработанному в поэме Низами. Совпадают 
и некоторые детали (Деваль-рани старше 
Хизр-хана и т. п.). События «поэмы развора
чиваются в многочисленных письмах влюб
ленных. Так Амир Хусро .и в этой тематиче
ски не связанной с традицией Низами поэ
ме широко использует прием, 'впервые 'введен
ный в персоязычную литературу поэтом из 
Ганджи. 

Простая по содержанию и композиции 
поэма А мир а Хусро в сущности затрагивает 
весьма сложную в истории Индии проблему 
вз аимоотношен и й JM ежд у мусул ьм анеким. и 
индусским миром. Амир Хусро убедительно 
показал, что .причиной многих трагедий слу
жит религиозная 'нетерпимость, подогревае
мая религиозным фанатизмом. Поэма была 
написана в последние месяцы правления сул
тана Алауддина, который не без влияния 
прогрессивных деятелей, таких, каж Амир 
Хусро, начал понимать вею пагубность рели
гиозной вражды для 'созданной им империи 
и даже помышлял как-то изжить ее. Поэт 
художественным словом стремился разобла
чить и осудить мусульманское духовенство, 
имевшее сильное влияние как при дворе, так 
и среди населения, и еще раз обратить вни
мание правителя на пагубность для страны 
разжигания фанатичным духовенством индус-
око -мусулвманской \вра жд ы. 

Перу Амира Хусро принадлежит ряд про
заических произведений, в которых он проявил 
себя как тончайший стилист. Это: 

1. «Сокровищница побед» («Хазаин аль-
футух», иначе «Тарихе Алаи»), излагающая 
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события первых пятнадцати лет правления 
султана Алауддина. 

2. Пятитомное 'сочинение по риторике и 
прозаическому стилю с обильными примера
ми «Чудеса Хусро» («Иджази Хусрави»), 
в енч а ющее п роз а ич еское -н аюл ед ие А мир а 
Хусро. Это 'произведение — .плод кропотливо
го труда и энциклопедических знаний Амира 
Хусро. Здесь наряду с разъяснениями ритори
ческих приемов можно найти замечания по 
•философии и этике суфизма, ,по индийской му-
зькке и т. д. 

3. Историческое сочинение «История Де
ли» («Тарихе Дехли»). 

Все упомянутые произведения Амира Хус
ро написаны на фарси. Но Ам,ир Хусро бле
стяще знал и арабский язык, который долго 
сохранялся на Востоке как язык науки и вла
дение которым -было непреложным условием 
мусульманской образованности. У Амира Хус
ро встречаются и арабские стихи. 

iB произведениях Амира Хусро 'нередко 
попадаются слова, заимствованные из санс
крита и пракритов, которые поэт несомненно 
основательно знал. 

У Амира Хусро есть стихи на хиндуста
ни. А. А. Стариков рассматривал творчество 
поэта на хиндустани как «опыты приложе
ния арабско-персидекой просодии к материа
лу живых ново-индийских диалектов, в ос
новном группы ,,западного хинди"». Поэтиче
ские особенности и, наконец,, арабский ал
фавит, которым Амир Хусро пользовался при 
этих «опытах», связывают его стихи скорее с 
литературой урду. Но как бы там ни было, 
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сегодня не приходится сомневаться в том, что 
А'мир Хусро (сочинял стихи на диалектах Ин
дии. Это были своеобразные романсы, музы
ка ,к которым, видимо, первоначально была 
сочинена самим поэтом. Покойный Джава-
харлал Неру, восхищаясь романсами Амира 
Хусро, писал: «Я не знаю другого такого 
примера, чтобы песни, написанные шестьсот 
лет назад, сохранили до сих пор популярность 
и любовь народа и исполнялись без всякого 
изменения текста» *. 

Язык подобных произведений Амира Хус
ро далеко не однороден.' Они содержат эле
менты диалектов, главным образом трех (авад-
хи, брадж и кхари-боли), которым отводит
ся большая роль в формировании нынешних 
языков хинди и урду. 

Среди приписываемых Амиру Хусро про
изведений встречаются и такие, язык которых 
можно квалифицировать как чистый хиндуста
ни. Рукописи произведений Амира Хусро на 
хиндаш в отличие от переоязычных работ до 
нас не дошли. Все имеющиеся материалы об 
этом дальше XVII в., в лучшем случае XVI в., 
не идут, т. е. они уже были оформлены в мо-
гольский период, когда правящие круги, в част
ности император Айбар, придавали особое 
значение новоиндийским языкам. Поэтому 
здесь мы 'часто имеем дело с легендами и 
традициями. Так, например, изданный Коми
тетом по наследию поэта в Алигархе сборник 
под названием «Драгоценности Хусро» 
(«Джавахире Хусрови», 1918 г.) приписывает 

* Д ж. Н е р у , Открытие Индии, М., 1956, стр. 257. 
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Ам-И'ру Хусро ряд произведений, которые, су
дя по особенностям языка, вряд ли (могли 
быть написаны в птше XIV в. Мало того, не-
критичеакий подход издателей привел к тому, 
что в сборник были в'ключены произведения 
более поздних авторов, писавших под псевдо-
мимом Мир Хусро. 

Среди вошедших в сборник произведений 
есть одно, которое традиция особенно настой
чиво связывает с именем Амира Хусро. Это 
«Халикбари» — своеобразный трехъязычный 
словарь в стихах, написанных ,на хиндави 
арабским алфавитом. Название словаря да
но по первому слову. Рукописей 'словаря из
вестно несколько, ,и они сильно различаются 
по составу. В словарь включено множество 
стихотворных отрывков, самых разных мет
ров квантитативной арабской системы стихо
сложения — ар уза. Такая необходимость была 
вызвана, конечно, фонетической структурой 
толкуемых индийских слов, к которым Хусро 
подбирает наиболее подходящий метр. При
чем вначале дается слово персидское, потом 
арабский эквивалент и, как правило, в кон
це диалектная (тасто авадхи) форма слова 
из санскрита. Изредка этот порядок' ради 
удобства рифмовки нарушается. 

Ряд примеров твор(чества Амира Хусро на 
хиндустани содержится в старых урду и пер
сидских антологиях. Такие образцы можно 
рассматривать как разновидности рехта, т. е. 
смешанные: строки на фарси чередуются со 
строками на хиндави. Эти стихи были за
фиксированы в середине XIX столетия фран
цузским ориенталистом Гарсеном де Таюси. 
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Итак, можно констатировать, что 'наряду 
с языками фарш и арабамим Амир Хусро 
Дехлеви пользовался в своем творчестве хин-
дави. Создание поэтом произведений .на язы
ке народа было .связано с интересом и уваже
нием Амира Хусро к индийскому миру, к 
ИНДИЙСКОЙ культуре. В поэме «Девять небес
ных сфер» Амир Хусро с искренностью и лю
бовью говорит о своей родине — Индии и, 
главное, о своих соотечественниках. Большой 
поэт и гуманист, он не делает различия меж
ду мусульманами и индусами, мусульманской 
и индусской культурой. Он пишет, что «индий
цы— народ трудолюбивый, мудрый и честный, 
стремящийся подняться на крыльях своих доб
родетелей». По уровню культуры и научной 
мыши, по мнению Амира Хусро, Индия не 
уступает ни одной из просвещенных стран: 

Хотя мудростью греки прославлены — 
Философия в их стране берет 'начало, 
Но Индия вовсе не лишена этого духовного богатства: 
Есть и в ней олоды премудрости. 
Логика, астрономия и слово изящное 
Достигли совершенства в этой стране. 
Греческие философы — предводители ученых, 
Но брахманы идут своим путем... 

Специальная глава в поэме пошятщена 
языку Индии, который, по мнению автора, 
превосходит языки персидский и тюркский, 
уступая лишь арабскому — 'языку «священ
ного писания» — Корана. Констатируя боль
шую рашространенность арабского, персид
ского и тюркского языков, Амир Хусро говорит: 
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Были и в Индии времена, 
Когда был могуч язык индийцев — хиндави *. 

В каждой округе теперь 
Есть свой язык, самостоятельный, 
Синдхи, лахорский, .кашмирский, языки Дугара, 
Дхура, Самундара, Тиланга, Гуджарата, 
Мобара, Гаура, Бенгала и Ауда, 
Дели и его окрестностей. 
Все эти языки в Индии с древнейших времен 
Как речь разговорная бытовали. 
Но есть и другой язык, более изысканный, 
Которым пользуются брахманы. 
Издавна его называют санскритом. 
Простой люд совсем не знаком с ним. 
Брахманы знают (его], но не всякий брахман 
Владеет им в совершенстве. 
Он в 'некоторых отношениях .походит на арабский — 
В сочетании букв, грамматике и утонченности. 

Далее А'мир Хусрю рассказывает о четырех 
ведах, нагаса'ннЫ'Х на этом «изыгакашюм 
язькке», а также и о других памятниках древ
неиндийской культуры. В заключение поэт 
гтеор'ит: 
Санскрит значителен и, уступая арабскому, 
Превосходит язык фарси-дари, 
Хотя этот последний приятен и сладостен, 
Но сладкозвучия не лишен и язык 'нашей Индии. 

Приведенные выше примеры свидетель
ствуют о знамии поэтам не толыко юаискри-
та, но и живых индийских языков, о глубо
ком интересе Ам'ира Хуюро к проблемам язы
ка и культуры .современной ему Индии. 

|Вю1проеы язьика ттоэт затрагивает и IB ПОЭ-
* Лод «хиндави» Амир Хусро в данном случае 

подразумевает санскрит. 
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мё «Деваль-рани и Хйзр-хан», вновь подчёр
кивая, что «стилистика и риторика в санскри-
те доведены до изумительного совершенства. 
Кто владеет этими тремя — арабским, фарси 
и санскритом — языками в 'полной мере, зна-
ет, что я говорю без преувеличения .и не оши
баюсь». 

Характерно, что, всячески возвеличивая 
язык и культуру Индии, Bice индийское вооб
ще, поэт отнюдь не стремится противопоста
вить их арабскому или персидскому языкам и 
мусульманской культуре в целом. Его зада
ча иная: воздавая должное языкам и куль
туре народов Индии, он как бы пытается «реа
билитировать» их перед .своими единоверцами-
мусульманами, в частности перед мусульман
ским населением Индии, настраивавшимся 
фанатическим духовенством против всего 
немусульманского. Амир Хусро сознавал всю 
губит ел ьн ость ф а н а ти зм а для б л аг оно л у чия 
Индии. 'Иными словами, в поним^ании этих 
жизненно важных для Индии вопросов вели
кий мыслитель и гуманист Амир Хусро опере
дил свою эпоху по меньшей мере на два 
столетия (о необходимости мира между му
сульманами и индусами впервые в государст
венном масштабе заговорил Великий Могол" 
Акбар). 

Идеей дружбы между народами Индии про
низана, как уже указывалось, и поэма «Де
валь-рани и «Хизр-хан». Для той эпохи это 
было актом большой гражданской смелости. 
Ведь, не страшась духовенства, поэт прово
дит параллели между исламом и индуизмом, 
подчеркивая многое из того, что должно обли-

64 



зить последователей этих двух религиозных 
учений, в частности монистическая концепция 
и т. д. 

Значение творчества Амира Хусро, одно
го из крупнейших поэтов, 'когда-либо писав
ших на фарси, и несомненно самого крупного 
в персоязы'чной литературе Индии, было ог
ромно для развития литературы народов Ин
дии и ее северных и .западных соседей. 

Амир Хусро Дехлеви своим ярким талан
том принес много нового в персоязы'чную ли
тературу Индии как в области стиля, так и те
матики. Большинство современников Амира 
Хусро считали -поэта своим учителем. Имен
но под влиянием Амира Хусро персоязычная 
литература Индии последующих периодов 
Bice чаще и чаще обращается к индийской 
тематике. 

Амир Хасан Дехлеви 

Один из прекрасных персоязычных лири
ков Индии XIV в. — Амир Хасан Дехлеви, 
большой друг Амира Хусро. Подробности 
биографии Хасана Дехлеви нам не известны. 
Он родился в том же, что и Амир Хусро, 
1253 г. Bice источники сообщают, что поэты 
подружились еще в молодости, и Амир Хусро 
постоянно покровительствовал своему другу 
Хасану. Он ввел Хасана в круг придворных 
поэтов принца Мухами ада и представил его 
шейху Низам^уддину Аулия. Известно также, 
что Амир Хасан после смерти шейха Низамуд-
дина и Амира Хуоро покинул Дели и уеди-
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нилоя в Доулатабаде (Деогир), где через 
два года, в 1327 г., умер. 

По свидетельству источников, творческое 
наследие Амира Хасана весьма разнообраз
но: ему принадлежит .'несколько диванов и 
ряд прозаических произведений. Сохранив
шийся большой диван поэта, состоящий более 
чем из восьмисот газелей, нескольких десят
ков рубай, таркиббандов и более сотни не
больших ка1сыд, свидетельствует о еа;Мобыт-
ноети ело таланта. 

Стиль газелей А мир а X асана предельно 
прост и изящен. В большинстве своем газели 
любовного содержания, выражающие тради
ционные жалобы влюбленного поэта. Встре
чаются у Хасана и газели дидактические. 
Несмотря на сходство тем большинства газе
лей, автор умеет придать каждому стихотво
рению неповторимость мелодического звуча
ния и обр а зав. 

В области касыды Амир Хасан не сказал 
нового слова. Его произведения этого жанра 
очень напоминают многочисленные подража
ния блестящим 'касыда'м Хакани. 

А мир Хасан — автор небольшого маонави 
«Поэма о любви» («Ишк-наме»), посвящен
ного султану Алауддину. По словам Амира 
Хасана, он излагает недавно услышанную им 
«сжигающую сердца влюбленных» легенду. 
В Нагоре, возле колодца, мусульманин Ашик 
(«Влюбленный») встречает Машук («Возлюб
ленная»), замужнюю индуску, влюбляется в 
нее и поет ей любовные стихи. Муж Машук 
жалуется котвалу на поведение обезумевшего 
от любви Аши'ка, и юношу заковывают в кан-
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далы и бросают в тюрьму. Заточение АшикЗ 
длится четырнадцать лет. Освобождают его 
по общей амнистии во время восшествия на 
престол Дели султаиа Балбана. За долгие 
годы Ангак не толыко не забыл свою воз
любленную, но стал любить ее еще сильнее. 
Выйдя из тюрьмы, ой вновь отправляется к 
тому же колодцу, сочиняет 'нежные газели и 
поет их красавице Машук, приходящей к ко
лодцу за водой. 

Автор говорит о «божественной -природе» 
искренней и бескорыстной любви. В конце 
концов Машук, растроганная нежными сти
хами Ашика, воспылала любовью к несчаст
ному влюбленному, занемогла от страсти и 
через четькре дня умерла, велев сжечь свои 
останки на площади. Люди сообщают о не
счастье Ашику: 

Что ты вопрошаешь у колодца о ней? 
Море пришло 'в волнение, рыдай! 
Спряталась та луна, обещавшая встречи с тобой, 
Весь город плачет о той луне. 

С печальной газелью на устах Антик вхо
дит в большой костер и сгорает рядом со 
своей любимой. 

В главе, рассказывающей о причине соз
дания поэ'мы, Амир Хасан сообщает, что его 
уговорил написать поэму на индийскую тему 
его друг. Но это уже известный литературный 
прием, нечто подобное призыву «внутреннего 
голоса», заставившего Низами сочинить ро
мантические поэмы. Здесь же скорее можно 
говорить об усилившемся интересе в литера
турных 'кругах к индийской тематике. 
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Источни ки п р!иш И'С Ы!в а ют А миру X ас ан у 
также большое прозаическое произведение 
«Полезность сердец» («Фаваид аль-фуад»), 
которое содержит изречения шейха Ни зам уд-
дана Аулия, факты из его биографии, расска
занные в виде поучительных историй. 

О художественных опытах Амира Хасана 
на местных языках ничего не известно. Но на
следие Амира Хае am а на языке фарси высоко 
ценилось как современниками, так и после
дующими крупнейшими поэтами Индии. Уже 
ори его жизни в Индии и за ее пределами 
Амира Xaicaina именовали «Саади Индостана», 
тем самым признавая его блестящий талант и 
заслуги перед перооязычной литературой Ин
дии. Сильнейшее влияние Амира Хасана ис
пытал известный персидско-таджикский поэт 
Камал Худжанди (ум. в 1400 г.). 

В XIII—XIV вв. в Индии 'было много 
«приезжих» поэтов, которых привлекала в 
этой стране экзотика. Часто весь пафос твор
чества таисих стихотворцев говорил об их 
«персидско-таджикском» происхождении, хотя 
и в их произведениях уже чувствовалось 
влияние индийской культурной среды. Одним 
из таких авторов был Бадр Чачи (или Ша-
ши) — придворный поэт (середина XIV в.). 
Главный его патрон — могущественный, но 
эгоцентричный султан Мухаммад (1325— 
1351), второй правитель династии Тоглукидов. 
Наследие этого поэта состоит из хвалебных 
касыд, посвященных султану Мухаммаду. В 
техническом отношении касыды Бадр а Чачи 
часто находятся на довольно высоком уровне, 
но с точки зрения содержания они однообраз-

68 



ны и скучны: в них на разные лады превозно
сятся султанские добродетели и доблести. 

Известно, что Бадр Чачи участвовал поч
ти во всех политических мероприятиях султа
на. Во время перенесения столицы из Дели в 
Деогир (переименованный тогда в Доулата-
бад) Бадр Чачи одним из первых поселяется 
IB новой столице. Там же IB 1345 г. он заверша
ет составление своего дивана. 

Когда умер Бадр Чачи, неизвестно, но 
поскольку мы не находим в его диване касыд, 
посвященных султану Фируз-шаху (1351 — 
1388), можно полагать, что поэта при Фируз-
шахе уже не было в живых. 

Касыды, посвященные Мухамм ад-шаху, 
его завоевательным походам, безусловно пред
ставляют интерес для историка. Индии, так 
как в них содержатся не встречающиеся в исто
рических хрониках подробности. В диване 
Бадра Чачи есть и несколько сатирических 
произведений .и памфлетов, лишенных, однако, 
социального содержания. Это прежде воего 
язвительные ответы обидчикам, в том числе 
некоему поэту Наеируддину. 

Перу Бадра Чачи принадлежит и большая 
поэма «Шах-наме», излагающая историю прав
ления Мухамм ад-шаха Тоглукида. 

Среди коренных представителей перюоя-
зычной литературы Индии второй половины 
XIV в. известен поэт Малик Ахмад—сын 
Амира Хусро. Малочисленность стихов Мали
ка Ахмада, сохранившихся в хрониках сов
ременных ему авторов, не дает возможности 
охарактеризовать в целом его творчество. 

Одним из поэтов, перед которыми пре-
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клонился Малик Ахмад, был известный поэт 
Захир Фарьяби (1156—1201), на стихи кото
рого Малик Ахмад сочинял своеобразные от
веты. 

В одно время с Маликом Ахмадом жил 
поэт Моулана Мазхар Карра, диван которо
го состоит из тридцати тысяч строк. Содер
жание большинства его произведений—на
ставление современникам в духе ортодоксаль
ного ислама. 

Известен и поэт Казн Абид, очень требова
тельный к себе и другим стихотворцам. Он 
сетует на то, что литература и искусство в 
его время не ценятся: 

Для кого же слагать газели ныне, 
Когда нет в наше время ни прекрасной девы, 

ни щедрого вельможи. 

В этот период среди мусульман отмечает
ся интерес к индийской культуре. Сам султан 
Фируз-шах заказывал .поэтические переводы 
древнеиндийских памятников. Так, под наз
ванием «Делайиги Фирузи» появился персид
ский перевод одного индийского трактата, 
выполненный поэтом и секретарем султанско
го двора Иззуддином Халидом. Трактат из
лагает древнеиндийские представления о пла
нетах. Другое сочинение, также переведенное 
по желанию Фируз-шаха, сохранило свое ин
дийское название — «Пингала». Оно излага
ет основы индийской музыки. Трактатов о му
зыке было очень много, и один из них прив
лек в свое время внимание аль-Бируни. 

Огромной популярностью среди мусульман
ского населения Индии пользовалось маснави 
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«Чандабан», сочиненное на хиндустани в 1370 г. 
талантливым поэтом Моулана Даудом. В ос
нове сюжета поэмы лежала легенда о Чанде и 
его возлюбленной Лура.к. По сообщению сред
невековых авторов, поэма «Чандабан» была 
переведена с таким мастерством, что строки 
ее о 'божественной любви цитировались в му
сульманских мечетях и «священнослужители 
находились под угрозой подпасть под их влия
ние». Популярность и значение поэмы «Чан
дабан» могли бы идти в сравнение с распрост
раненностью «Гулистана» Саади в странах, 
где персидская грамота составляла основу 
образования. 

Отмечая усиление интереса к индийской 
тематике, следует упомянуть роль прекрас
ного прозаика и поэта первой половины 
XIV в. 
Шейха Зияуддина Нахшаби (ум. в 1350 г.), 
ученика упомянутого выше Шихабуддина Ба-
даюни. Хорошо знакомый о памятниками ин
дийской культуры, Зия Нахшаби создал пре
красную персидскую прозаическую обработку 
др'ев(н;еинди некого памятника «Семьдесят рас
сказов попугая» («Шукасаптати») — знаме
нитую «Попугаеву книгу» («Тути-наме»). 

Переводом-обработкой является и другая 
работа Нахшаби—«Наслаждение от жен
щин» («Лаз'зат ан-ниса»), восходящая к ин
дийскому трактату по эротике — «Коока-шаст
ра». О любовных приключениях Масум-шаха 
и Нушабы повествует роман (дастан) Нах
шаби «Гульриз», где изящная проза часто 
прерывается бесхитростными по форме сти
хами, 
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Таким образом, индийская тематика, раз
работку которой в персоязычной литературе 
Индии начал Амир Хусро, получает дальней
шее развитие. В литературу входят все но
вые темы и сюжеты из индийского фольклора 
и /письменной литературы. 

Однако начиная с последней четверти 
XIV в. в персоязычной литературе Индии наб
людаются признаки упадка, который явился 
следствием глубокого экономического и поли
тического кризиса Делийского султаната. В 
провинциях участились междоусобные войны. 
Власть султана ограничивалась фактически 
чертой города Дели. Усилились в этот период 
и индусско-мусульманские противоречия, что 
также не могло не отразиться на состоянии 
культуры в стране. И не удивительно, что 
крупных имен в этот период антологии и исто
рические хроники вообще не называют. 

В литературной жизни конца XIV столетия 
заслуживают упоминания Кази Захир Ахмад 
Дехлеви и брахман Динка р. 

Кази Захир Ахмад — придворный поэт 
султана Насируддина Махмуда. Диван За-
хира Ахмада, на добрую половину состоящий 
из панегириков, еще не изучен, и потому труд
но охарактеризовать творчество этого, по сло
вам шейха Абдул Кадира Бадаюни (XVI в.), 
«последнего истинного представителя персо
язычной литературы» в Индии. В газелях За
хир Ахмад явно следует за Амиром Хусро и 
Амиром Хасаном. Привлекает внимание поэ
тическое мастерство автора в создании кар
тин индийской природы. Из подобных его про
изведений можно составить поэтический аль-
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бом «времена года». Автор умеет вызвать 
восторг читателя, описывая и холодную зи
му в горах и знойное лето юга. 

(Популярностью в персоязычных литера
турных кругах пользовались персидские про
изведения брахмана Динкара, не желавшего 
принять ислам. Характерно, что и фанатич
ное мусульманское духовенство и сам султан, 
питая особое уважение к его знаниям и поэ
зии, проявляли такую терпимость, что Дингса-
ру, этому «неверному», разрешалось препо
давать основы официальных наук в мусуль
манских духовных школах. 

Из произведений Динкара сохранились 
очень немногие. Динкар любил писать ответы 
(подражания) на газели Амира Хусро Дехле-
ви. Согласно сообщениям .источников, его сти
хи любил султан; они были широко известны 
и в низших слоях общества. Отмечается осо
бая популярность газели Динкара с началь
ным двустишием: 
Сердце не обагрилось бы 'Кровью, коль взгляд твой 

не был бы остр, как кинжал, 
Не был бы я сбит с пути, если бы не твои змееподобные 

локоны. 
В конце XIV в. на северных границах Ин

дии появилась многотысячная армия нового 
грозного завоевателя Тамерлана, давно вына
шивавшего идею захвата «страны чудес» и по
полнения своей казны за счет ее богатств. 
Последний представитель династии Тоглуки-
дов делийский султан Насируддин Махмуд 
растерялся, и сопротивление, оказанное им 
полчищам Тимура, было весьма нерешитель
ным ц слабы-м. 18 декабря 1398 г. Дели уже 
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лежал в руинах, всюду высились башни из 
отрубленных голов горожан. В течение ста с 
лишним лет, отделявших нашествие войск 
Тимура от похода одного из его потомков — 
Захируддина Бабура, Северной Индией пра
вили две династии — Саййиды (до 1451 г.) и 
Лоди (до 1526 г.). 

Полчища Тимура принесли в Северную Ин
дию опустошение, разорение экономики и 
культуры. Интеллигенция, как мусульман
ская, так и индусская, была почти полностью 
истреблена. Литературная жизнь в Дели за-
мерига. Потребовалось немало времени, чтобы 
восстановить прекрасные культурные и лите
ратурные традиции этого района 

На этом прослеживаемая цепь развития 
персоязычной литературы в Дели и вообще на 
территории Северной Индии обрывается. Аб-
дул Кадир Бадаюни прямо 'говорит, что в пер
соязычной литературе XV в. он не может наз
вать ни одного более или менее значительного 
имени в этом традиционном центре мусульман
ской цивилизации. 

Однако к моменту, опустошительного похо
да Тимура на Индию ра!мки персоязычной ли
тературы не ограничивались севером страны. 
Она развивалась во всех областях Южной и 
Восточной Индии, входивших в состав Де
лийского султан ат а, достигш ег о ог ромны х 
размеров во время правления султана Мухам-
мада Тоглуки'да. В XV в. наблюдается ожив
ление персоязычной литературы именно в 
таких провинциях бывшего Делийского сул
таната, как Кашмир, Джаунпур, Мальва, Гуд
жарат, Хандиш, Бенгалия, Голконд, Синд и др. 
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В Кашмире, правитель которого ценой 
больших даров откупился от Тимура, значи
те л ьных успехов лерсоязычная литература 
достигает в период относительно спокойного 
правления султана Зейнул Абидина (1420— 
1470), прославившегося в истории Индии ра
зумной религиозной политикой. Не менее 
известен Зейнул Аби'дин и как покровитель 
искусства, науки и литературы. Во времена 
его правления развивается музыкальное 'Искус
ство, появляется много работ по индийской 
музыке. 

Наряду со знаменитыми индусскими музы
кантами известны также персоязычные поэты-
менестрели, ереди которых наиболее прослав
ленными были Мулла Уди и Джамал. В пес
нях Муллы Уди и Джамала воспевается ча
рующая красота природы Кашмира. В лексике 
этих газелей-романсов можно встретить боль
шое количество слов, заимствованных из ме
стного языка. 

Среди персоязычных поэтов Кашмира того 
периода выдающееся место принадлежит Ах
маду Кашмири, владевшему в совершенстве 
'санскритом. 

Для султана.Зейнул Абидина Ахмад Каш
мири перевел с са'накрита на фарой извест
ный сборник .кашмирского поэта Сомадавы 
(XI в.) «Океан сказаний» («Катхасаритсага-
ра»), который в евою очередь был составлен 
на базе исчезнувшего древнеиндийского сво
да оказаний, упоминаемого под названием 
«Великий сказ» («Брихаткатха»). Этот не
завершенный персидский перевод (переведе
но было всего несколько глав) носил арабское 
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.заглавие «Бахр аль-асмар», точно передающее 
название верши Сом ад ев ы. 

Пишут ;.на фарси-также и кашмирцы-нему
сульмане. Поэт Юдхабхатта, следуя тради
ции великого Фирдоуси, завершает 'большую 
поэму «Книгу царей» («Шах-наме») и посвя
щает ее Зейнул Абилину; Джораджана (ум. 
IB 1451 г.) и 'Сривара (ум. IB 1489 г.), наряду с 
систематичеакой работой над дополнением 
ориг ин а л ын ото текста «Поток а ц арств и й » 
(«Р адж атар антини») сочи ня ют in ерсоязыч.ны е 
стихи. Кроме того, Сривара первым .отклик
нулся на поэму «Ююуф и Зулейха» классика 
персидско-таджикской литер атуры Абд ар -
Рахмана Джами. Его поэма, носящая назва
ние «Средоточие увлекательности рассказа» 
(«Катхакаутука») состоит из 'пятнадцати пе
сен, написана у1прощенны1М '.санскритом и мет
ром поэмы Джами. Сриваре принадлежат и 
арабские стихи, а также ряд прозаических 
произведений на санскрите и фарси. 

Так в 'Кашмире ^закладываются основы 
персоязычной литературной традиции, бла
годаря развитию которой здесь впоследствии 
могли появиться (крупнейшие поэты Ящб Сар-
фи и Мухоин Фани. 

\В годы феодальной раздробленности Ин
дии, наблюдавшейся после распада Делийского 
•султаната, иерсоязычная литература широко 
распространяется и в одняжестве Гуджарат, 
получившем независимость в 1396 г., перед 
вторжением Тимура. Зафар-хан, сын обра
щенного в ислам раджнутского ион язя, пра
вивший под титулом Музаффар-шах (1396— 
1441), ocoi6oe внимание уделял развитию ис-
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ториографии на фарси. Его походам против 
княжеств Мальвы и Джаунпура посвящен ряд 
ист орич ески х х р о ник. 

Созданию 'благоприятной почвы .для рас
пространения и развития переоязычной лите
ратуры в Гуджарате способствовало наличие 
парсийского населения — персов-зороаетрий-
цев, с давних времен осевших иа этой земле. 
К (концу XV в. один из зороаетрийюких жре
цов Бахман Кейкобад ибн Хормозьяр заканчи
вает небольшую версифици ров айну ю историю 
(переселения персов из Ирана в Индию шод 
•названием 1«Слово о Санджаие» («Кьюсайе 
Санджан»). Придворный поэт Халави Шира
ки излагает современные ему события в своей 
«Ахмадшаховой истории» («Тарихи Ахмад-
шахи»). 

Еще в начале XV IB. В Гуджарате был со
ставлен один из (первых комментариев к «Со
кровищнице тайн» Низами. Его автор дает 
свое толкование 'суфийского содержания поэ
мы. Появление подобного комментария было 
•связано с усилением суфийского мистицизма 
в литературе Гуджарата. 

Наряду с многочисленными произведения
ми на персидском (язьже в Гуджарате созда
ются специальные пособия по грамматике и 
стилистике фарси: «Сборник полезных Зна
ний» («Маджмуейи файз-о-фазл») Мухамма-
да Сираджуддина, содержащий образцы эпи-
столографического искусства; «Комментарий 
к светочу синтаксиса» («Шархи мисбах ан-
нахв») шейха Кабируддина Нагори и т. п. 

П р едет ави те л и м у су л ьм энской кул ьтур ы 
проявл!ЯЮт интерес к (памятникам древнеин-
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дийюкого искусства, в частности 'музыкально
го.. Махдум Сеййид Камал Баручи пишет 
трактат «Проявление истины» («Мазахир 
аль-хакк»), где излагает точку зрения исла
ма на .музыку вообще. 

Как уже говорилось, широкое развитие в 
Гуджарате получает 'мистическая литература. 
Камалуддин :Хусейн, (который 'был родом из 
Хорезма, переводит >с арабского на фарси 
«Дальнюю цель» («М-аксад аль-акса») —'со
брание двадцати л яти трактатов по 'суфизму 
шейха Азиза Насафи. Такие сочинения как 
«Пристанище ученых» («Манзили улама»), 
«О дружбе и любви» («Дар мухаббат-у-ишк»), 
также говорят о большом внимании в персо-
язычной литературе к разработке теории су
физма. 

Р аапростр ан е'нию ми сти ч асжо й литер а тур ы 
(способствовали изв'естны'е (религиозные орде
на Кадири и Накш'банди. Так, после разоре
ния Дели полчищами Тимура в Гуджарате, 
в городе Гульбарг, поселился знаменитый поэт-
суфий Банданаваз Гисудераз, ученик извест
ного деятеля ордена Чишти Насируддина Чи-
раги Дехли, создававший свои многочислен
ные поэтические и прозаические произведе
ния на фарси и диалекте кхари-боли. В них 
часто встречаются сюжеты, притчи, заимст
вованные из индийского фольклора. Персид
ские газели Гисудераза, целиком выдержан
ные в суфийском духе, отражают трагедию, 
пережитую Индией во время нашествия Ти
мура. 

Возникновение и распространение пероо-
язьгчной литературы в Южной Индии, в част-
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кости в Декане, Ёиджапуре и ГолконДе, 
связаны с присоединением этих областей к Де
лийскому султанату при Мухаммаде Тоглуки-
де, а в дальнейшем — с политическими собы
тиями, приведшими iK возникновению -мощно
го государства Б а хм анидов. На творчество 
персоязычных поэтов юга .оказала сильное 
•влияние поэзия Амира Хусро Дехлеви, Б под
ражание газелям которого написано множе
ство стихотворений. Ярким примером может 
служить лирический диван раннего бахманид-
окого поэта Исами (род. в 1311 г.). По указа
нию 'султана Алаудцина, основателя государ
ства Бахманидов, Исами создал поэму «Кни
га царей Индии» («Шах-намейе Хинд»), содер
жащую историю покорения делийскими султа
нами Декана. 

Ученый-богослов, подвизавшийся в при
дворном литературном (кругу султана Ахмад-
шаха (1422—1435), «заезжий» поэт Шейх 
Азери, создает на фарси оригинальные касы
ды, а также «Книгу о Бахмане» («Бахман-
наме»), повествующую об истории Бахма
нидов. 

Среди других более или менее талантли
вых поэтов можно назвать эмигрировавшего 
из Азербайджана лирика Назари и панегири
ста Шахиди. 

В заключение несколько слов о литератур
ной жижи в Синде, месте встречи множества 
культур (лреческой, арабской, персидской и 
др.). Здесь роль персидского языка и мусуль
манской культуры была особенно велика. 
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В СийДё глубокие карий (пустили всевозмож
ные течения 'мусульманского и индийского 
мистицизма. Весьма активно действовали су
фийские религиозные ордена: На'кшбанди, Ка-
дир'И, Чишти, Сухраварди, Адха'ми и др., ока
завшие значительное влияние и на ставшую 
здесь ведущей першязычную литературу. 

В одном из интереснейших сочинений по 
истории Синда — «Книге о Чаче» («Чач-на-
ме»), представляющем собой персидский пере
вод арабского «Руководства в вопросах 
религии и царствования» («Минхадж ад-дин 
ва-ль-мульк»), цитируются касыды философ
ско-религиозного содержания поэтов Али Ку-
фи и Лала Шах1база. 

В Синде был хорошо известен поэт Джам 
Джуна, автор ряда сохранившихся касыд с 
явно ир он ич ее KHIM под текстом, сов р'е мен ник 
делийского султана Фируз-шаха. Стиль про
изведений этого автора очень прост, (свободен 
от замысловатых риторических приемов и то
му подобных поэтических ухищрений. 

Младшим современником Джам а Джуна 
был поэт и глава объединения местных бого
словов шейх Хаммад, имевший псевдоним 
(тахаллус) Джамали. Наряду с чтением тео
логических лекций шейх Хам-мад обучал сво
их учеников также основам персидской про
содии. Под его руководством устраивались 
большие литературные состязания в школе при 
огромной мечети Макали (совр. Ма'кли), по
строенной по совету шейха правителем Син
да— Джамом Та.мачи. Творчество Джамали 
несет явные признаки влияния суфизма. Он 
та1к говорил о себе: 



Два аршина циновки и ряса шерстяная* 
И сердце, полное печали о Друге (т. е. о боге. — 

Г. Л.), 
Этого вполне достаточно для Джамали, 
Влюбленного с беспечностью гуляки. 

Наиболее крупным представителем суфий
ской литературы Синда XV в. 'был шейх Иса 
Бурханпури, известный под именем Иса Лан-
готио. Ряд стихов Исы Ланготио представля
ет 'собой ответ на .произведение его старшего 
современника — Джамали. Мир Алишер Ка-
ни, автор одного :из интереснейших источни
ков по персоя зычной литературе Синда «Бе
седы поэтов» («.Макалат аш-шуара»), приво
дит (следующий отрывок из стихотворения 
Исы Ланготио, написанного как ответ на вы
шеприведенные стихи Джамали: 

О Мудрец! По пути к Другу станут препятствием 
Два аршина циновки и шерстяная ряса. 
Коль ты считаешь себя свободным (от соблазнов мира], 

достаточно тебе 
Сердца, полного печали о Друге. 

Суфийское влияние отчетливо видно и в 
произведениях правителя Синда — Джама 
Низамуддина (ум. в 1508 г.), писавшего под 
псевдонимом Ниндо, и комментатора Корана 
Махдума Бил ал а (ум. в 1528 г.). 

Для стиля упомянутых синдоких 'авторов 
характерна предельная простота, что дикто
валось практическими целями их поэзии, рас
считанной на широкие слои 'населения. 

6 Г. Ю. Алиев 



РАСЦВЕТ ПЕРСОЯЗЫЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Литература первой половины XVI в. 

После опустошительного нашествия Тиму
ра (1399) Северная Индия (Пенджаб, Дели) 
долго не /могла оправиться от нанесенного ей 
удара. Уже говорилось, что некоторые из воз
никших на обломках Делийского султа'ната 
княжеств были в экономическом и 'военном 
отношениях н амного оил ьнее государств а 
Саййидов (1414—.1451) и сменившей их, пол
ностью «индианизировавшейся» династии 
Лоди (1451 —1526), правившей в Северной 
Индии и претендовавшей на роль Тоглукидов. 

В литературах Индии начиная со второй 
половины XV в. заметно усиливается мисти
цизм -самых разных направлений. В стерео-
язычной литературе страны стал безраздель
но господствовать "суфизм, приобретший «ин
дийские» черты под влиянием местной среды, 
что :мы видели, в частности, на примере 
Синда. 
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Вековое /взаимодействие между монотеиз
мом ислама и расплывчатым пантеизмом ин
дуизма привело iK существенным изменениям 
в идеологии ряда религиозных течений Ин
дии. Кое-где отмечались даже попытки синте
зировать некоторые положения этих двух ре
лигий. В таких 'княжествах, !ка:к Кашмир и 
Джаунлур, ислам отличался невиданной тер
пимостью, и его служители признавали и по
читали древнюю санскритскую литературу и 
культуру. 

Суфийский проповедник и поэт Дж ал ал уд-
дин Джамали Камбу, учившийся в Герате у 
знаменитого поэта-суфия Джами, призывает 
в своих стихах идти «путем самоочищения и 
(Сам оусов ершенетвов а(ния » и обр а ща ется не 
только к своим единоверцам-мусульманам, но 
и .к индусам. По свидетельству Абдул -Ка-дира 
Бадаюни, суфийские стихи поэта можно бы
ло 'слышать (в Индии повсюду. За поэтическое 
мастерство современники именовали Джама
ли Камбу «вторым Хусро Индии». Однако 
(подняться на крыльях своего незаурядного 
таланта поэт так и не смог, безраздельно (по
святив себя служению суфизму. Перу этого 
автора принадлежит поэма «Солнце и Луна» 
(«Мехр-у-Мах»), 

Джамали Камбу был крупным ученым-
богословом. Он 'глубоко изучил историю рас
пространения и развития мусульманских ми
стических течений в (Индии. Результатом его 
научных изысканий явился труд «Жизнеопи
сание девятых» ('«Оияр аль-арифин»), начи
нающийся с деятельности Хадже Муинуддина 
Аджмири. 
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Ср ед и м усул ь м а неких /поэтов -iiip-oinоведни -
ков, 'стремившихся к изменению традиционно
го взгляда на индусскую .культуру как на 
культуру еретиков, можно отметить шейха 
Абдуллу из Талоны и шейха Азизуллу из Сам-
бхалы. 

(Протест против ортодоксальной идеологий 
•индуизма порождал своих реформаторов и в 
индусской среде. Их 'выступления были на
правлены прежде ©сего против догматической 
философии индуизма и кастовой «системы. 

Благодаря творчеству индуса Рамананда, 
мусульманина Пира Таки и особенно их уче
ника — крупнейшего поэта Индии 'Кабира в 
литературе находят отражение идеи религи
озно-реформаторского течения — бхакти (про
тест против феодальной эксплуатации, равен
ство людей перед богом, отрицание персони
фицированного бога — Аллаха и Вишну, ве
ротерпимость и т. п.). Литература бхакти, 
получившая дальнейшее мощное развитие в 
XVI в. и испытавшая влияние "индийского су
физма, в частности его гуманистических идей, 
олицетворяла 'синтез (религиозно-философских 
идей ислама и индуизма. Кабир обращается 
к классическому жанру газели, великолепно 
используя символы из арсенала 'суфийской 
поэзии, претерпевшие, однако, некоторые из
менения в творчестве индийских шершязыч-
ных поэтов-проповедников. В газелях Кабира, 
в их поэтическом оформлении явно видны сле
ды влияния творчества Амира Хуеро Дех-
леви. 

Выразителем идеологии протеста ремес
ленников, торговцев и деревенской бедноты 
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против феодально-брахманского гнета на се
вере выступает пенджабец Гуру Нанак 
(1469—1538), 'считающийся основоположни
ком очень близкого к бхакти учения —сикхиз
ма, согласно которому для бога—.истины, 
проя1вл1яющегоюя во ©сем много абразии мира, 
нет ни мусульманина, .ни индуса; люди -все 
равны и не могут разделяться ни 'на касты, ни 
по религии: у всех должен быть один настав
ник (гуру), который и передает своим учени
кам (сикхам) божественную истину. Гуру 
Нанак, прекрасно знакомый с исламом, буду
чи незаурядным поэтам, отразил эти идеи в 
своих стихах на языке панджаби. Он, так же 
как и Кабир, обращался к арсеналу художе
ственных средств персоязычной литературы, 
умело извлекая из него нужные слова и об
разы. 

Реформаторские идеи, призванные переки
нуть мост между исламом и индуизмом, охва
тили и другие области Индии — Бенгалию 
(учение вишнуизма Чайтанш), Махараштру 
(идея слияния Рамы — эпитет Вишну с Рахи
мом — эпитет Аллаха). 

В начале XVI в. Индия, прежде всего ее 
северная часть, была завоевана новыми при
шельцами из Кабула. Потерпев пора1жение от 
вождя узбеков-кочевников Шейбани-хана, сын 
Омаршейха Захируддин Бабур вынужден был 
оставить родную цветущую Фергану и обра
тить взоры на просторы Афга-нистана и Ин
дии. Гонимый грозным врагом, Бабур во гла
ве большой, но изнуренной долгими и безре
зультатными сражениями армии прибывает в 
Кабул и, завладев стратегически важным 
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Кандагаром, вырабатывает план вторжения в 
богатую Индию. 

(В 1519 г. (Бабур предпринимает свой пер
вый ноход в Северную Индию. Талантливый 
полководец, он частыми короткими походами 
как бы прощупывает силы 'СВОИХ соперников 
Лоди, захвативших, то его мнению, принад
лежащие ему, потомку Тимура, наследствен
ные владения — Пенджаб и район Дели. 

Как видно из «Мемуаров» Бабур а, он пре
красно был осведомлен о делах ди-наетии Ло
ди, о ее слабостях, о распрях между афган
скими племенами, самоотверженно защищав
шими северные границы Индии еще со времен 
Александр а Македонского. 

В 1525 г. Бабур с большим войском высту
пает против государства Лоди. Ркход войны 
был решен в битве три Панинате и Дели, 
вслед за которой была завоевана и Агра. Так 
в Индии была основана новая династия — 
династия Великих Моголов, в дальнейшем 
полностью индианизировавшаяся и распрост
ранившая свою власть почти на. весь полуос
тров. Бабур /прожил в Индии немногим более 
четырех лет. Он умер 26 декабря 1530 г., ос
тавив 'своему наследнику огромную, но не
прочную империю, простиравшуюся от Бадах-
шана до Гвалиора. 

Бабур застал в Индии, как он пишет в 
«Мемуарах», упадок культуры и литературы. 
Неустойчивая политическая обстановка вы
нуждала ученых, поэтов, зодчих к массовому 
бегству на юг Индии. С образованием импе
рии Моголов мусульманская культура Индии 
получила /приток свежих сил из Афганиста-
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на, Ирана, Средней Азии и даже далекой Ана
толии. Это была поистине многонациональная 
плеяда .представителей (науки, искусства и ли
тературы, среди -которых мы видим крунней-
шего историка средневековья Хондемира из 
Самарканда, талантливого живописца из Ши
раза Абд ас-Самада, (многих выдающихся поэ
тов. Вел.ижолепную столицу Бабура Агру ук
расили архитекторы из Константинополя. 

Соци ал ыно -in о литиче окне измен ен и я, про -
исходившие IB Индии в связи 'с образованием 
империи Моголов, в овою очередь оказали 
серьезное влияние на культурную жизнь 
страны. Литература в Индии теперь развивает
ся не только на фарси и хинди, но и на восточ
ном тюрки, называемом также чагатайским 
языком. 

•Бабур, тюрок ото происхождению, поощрял 
тюртсоязы'чную литературу. Он сам был бле
стящим поэтам и (стилистом. На тюрки наряду 
с фарой слагали стихи его сыновья Хумаюн и 
KaiMpa'H-мирза, а также выдающийся поэт— 
туримен Байрам-хан и др. Однако жизнь тюр-
жиязычной литературы в Индии была очень 
недолгой, и для императора Амбара, внука 
Бабура, «Мемуары» деда пришлось перево
дить на фарси. При Акбаре тюркские стихи 
писал также Абдуррахим Хан-ханан, просла
вившийся своими произведениями на хинда-
ви и фарси. |Вся тюркоязычная поэзия, созда
вавшаяся в первой половине XVI в., испыта
ла влияние великого поэта Алишера Навои. 

В переоязычной литературе первой полови
ны XVI в. выделяется прежде всего творчест
во самого Бабура, талантливого и самобытно-
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го поэта.- OIH писал одинаково хорошие стихи 
на родном языке и на фарси. Однако бурная 
жизнь полководца -не давала ему возможно
сти .'полностью отдаться художественному 
творчеству. 

Бабур — автор трактатов по военной нау
ке, теории музьики, просодии и теории рифмы'. 
Поэма «Разъясняющий» («Мубаййин») сочи
нена Бабуром в наставление сыну и содержит 
взгляды автора на вопросы мусульманского 
права. 

Но вершину прозаического творчества Ба-
бура составляют его «Мемуары», иначе «Ба
бур ав а 'книга» («Бабур-наме»), написанная 
на восточном тюрки уже в Индии. Этот уди
вительный по Полноте и компактности труд 
оценен ориенталистами 'как одно из блестя
щих прозаических (произведений восточного 
средневековья. 

«Бабур-наме» содержит богатейшие и нео
ценимые энциклопедические сведения о Сред
ней Азии и Индии. В этом труде можно найти 
меткие характеристики современных автору 
социально-политических событий и выдаю
щихся государственных личностей, ученых и 
литераторов. Бабур а интересовало в Индии 
все: ее далекое прошлое и современность, 
археология и этнография, языки и верования, 
даже флора и фауна. 

Сохранившийся небольшой диван поэта 
составляют газели, рубай, кыт'а и отдельные 
двустишия, большей частью написанные на 
родном языке. По тематике поэтическое насле
дие Бабура весьма разнообразно. Любовная 
лирика поэта нежна, искренна и раскрывав 
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совершенно земные чувства. В ней тонко пере
даны причудливые изменения в настроении по
эта, в котором решительность и суровость пол
ководца уживаются с сентиментальностью 
влюбленного: 

Клянусь, что и день в разлуке мые быть с тобой нелегко, 
Но ладить с тобой, как с темной моей судьбой, нелегко. 
Что плач мой, что стон, коль счастье мое, как 

мертвое, спит? 
Не только мольбой его разбудить, пальбой нелегко. 
Сто тысяч врагов повергнуть во прах нетрудно, Бабур! 
Прожить без любви, будь ты и герой любой, нелегко. 

(Перевод Л. Пеньковского) 

Бурная жизиь Бабура, череда взлетов и 
падений, успехов и неудач, наложили опреде
ленный отпечаток на все его творчество, при
дав ему IB некоторой степени противоречивый 
характер. Так, наряду с газелями, (призываю
щими к веселью и радости, встречаются сти
хи, лоллые грусти, отчаяния и пессимизма. 
Поэт сетует на несправедливость к нему судь
бы, на свое одиночество и непостоянство дру
зей. Подобные стихи соседствуют со строка
ми ИНОЙ тотальности. 

Весело мы пировали вчера! Всем 'на пиру таком хорошо, 
Очень приятные гости сошлись, каждый мне был 

знаком хорошо. 
Милые гости, (Простите меня, если сболтнул я 

глупость вчера. 
Выпил Бабур. И царю простаком стать порой под 

хмельком хорошо. 
(Перевод Л. Пеньковского) 
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Основатель империи Великих Моголов 
чувствовал себя в Индии чужаком. Он пони
мал необходимость остаться в Индии, на пу
ти к которой, ка'к видно из «Мемуаров», ему 
пришлось (претерпеть немало невзгод. 

В наследии Бабура много стихов, отражаю
щих печаль разлуки с родной Ферганой, с ее 
цветущими долинами. Поэт изливает свои 
чувства в газ-елях и рубай: 

Ты на чужбине — и забыт, конечно, человек, 
Жалеет только сам себя сердечно человек, 
В своих скитаньях ни на час я радости не знал! 
По милой родине скорбит извечна человек. 

(Перевод Л. Пеньковского) 

Мотивы таоки по родине поэта, заброшен
ного .на чужбину жестокой судьбой, ввел в 
персоязычную литературу Индии сам Баб yip. 
В дальнейшем эти мотивы часто звучат в поэ
зии ряда персоязычных поэтов Индии XVI и 
XVII вв. 'Конечно, немало этому способство
вала непрекращавшаяся миграция представи
телей литературы и искусства. Мотивы тоски 
по родине — Фергане встречаются и в поэзии 
Великого Могола Акбара, .получившего пред
ставление о далекой стране своих предков че
рез персидский перевод «Мемуаров» деда. 

Произведения Бабура искренни, 'просты и 
свободны о г технических ухищрений, разра
ботанных восточной поэтикой. Его творчество 
как бы предвещало будущий подъем и рас
цвет персоязЫ'Чной литературы Индии в XVI— 
XVII вв. 

Двуязычным поэтом, как и Бабур, был 
убитый в 1561 г. поэт Байрам-хан, ближай-
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ший соратник Хумакжа (1530—1556) и регент 
будущего ими ер атор а Аиб ара. Творчеству 
Байрам-хана, как и других .поэтов плеяды Ба-
бура, присуща смысловая ясность и лаконич
ность лоэтичеокой речи. Персидские стихи 
Байрам-хана, 'пожалуй, уступают чеканным 
строкам его туркменского дивана. Централь
ная тема всего творчества поэта, переживше
го немало превратностей судьбы,— человек и 
его деятельность. 

Байрам-хан намеками говорит о необходи
мости дружбы мусульман и индусов. 

Некоторые стихи Байрам-ха'на направле
ны против ханжества мусульманского духо
венства, которое ради собственного благопо
лучия готово «извращать даже хадисы». Об
ращаясь к лицемерному священнослужителю, 
поэт восклицает: 

Твое благополучие покоится на лишениях бедняков. 
Так зачем на твоем перстне начертано: «Возвеличен 

тот, кто воздержан!»? 

Но Байрам-хан прежде всего поэт-лирик, 
и вершину его поэзии составляют нежные ли
рические газели, свободные от "суфийской 
символики. В них автор стремится прежде все
го раскрыть душевное состояние своего ге
роя. Задушевность, волнующая мелодичность 
газелей сближает их с устной поэзией. 

Прочная связь лирики -Б аирам-хана с уст
ным народным творчеством, ее реалистиче
ская основа, с одной стороны, и вполне свет
ская сущность мировоззрения поэта — с дру
гой, оградили его газели от влияния религиоз-
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ного мистицизма, хотя не приходится отри
цать наличия мистических идей в касыдах 
поэта. Вот характерный образец лирики Бай-
рам-хана: 

Я подвержен страсти любви, лишен разума вновь. 
Одержим я ныне, впал в горе вновь. 
Я искал свидания с тобой, не достигнув цели, 
Пленен я страданиями от разлуки с тобой вновь. 
Не вынес этого горя, я раскрыл сердце тебе. 
Лишь отчаяние стало моей участью вновь. 
Байрам! Отныне ты Меджнун и 'не взывай к разуму, 
Ведь тебя этого блага страсть лишила вновь! 

Наряду с нежной, изящной лирикой, пред
ставленной стихами Бабура и Байрам-хана, 
в литературе первой половины XVI в. появля
ется направление, поддерживаемое профес
сиональными поэтами, которые в угоду вку
сам придворных кругов превращали поэзию 
в предмет забавы. Наблюдается (особенно 
усилившийся (К середине XVI в.) 'интерес 'К 
эшпм а тич еско й поэз ии. П оэ ты и зо щр я юте я 
в построений головоломных загадок и шарад 
в стихах, и литературные вечера зачастую 
посвящаются их отгадыванию. В этой области 
особенно преуспевали поэты моулана Джунну-
ни Бадахши, не лишенный таланта, но растра
тивший его на составление стихотворных го
ловоломок, и Зейнуддин Хафи, известный под 
псевдонимом Вафаи. В стихах-шарадах (му-
амма), принадлежащих Вафаи, можно найти 
большое количество искусно введенных слов 
из тюрки и хинди. 

Большое распространение получают акро-
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стих (ДжуйнуНй и Шихабуддйн) и стйхи-хро-
нограммы — обычно четверостишия, содер
жащие дату того или иного .события на основе 
цифровых значений арабского алфавита (Хад
же Айюб). Жанр хронограммы в персоязыч-
ной поэзии Индии сохраняет свои позиции и в 
наследующие века, вплоть до XX в. 

Лишь только немногим поэтам удается 
подняться над огромной армией стихотворцев, 
угождавших BiKycy придворных особ, требо
вавших от поэзии лишь одного — легковесной 
занимательности. К числу таких поэтов, по 
ев ид етел ьству ср ед н ев еков ы х историков ли -
тературы, относятся Надири из Са)мар1канда 
(ум. в 1534 г.) и Джахи Яти мая (ум. в 1550 г.). 
Крупный (поэт и ученый Хайдар Туннаи и дру
гие, обращались к историческим темам, пы
таясь возродить старые традиции эпического 
жа'нра в персоя'зы'чной поэзии Индии. 

Литература второй половины 
XVI- XVII в. 

Вторая половина XVI в. характеризуется 
большими переменами в социально-политиче
ской и культурной жизни Индии. С приходо)м 
к власти Акбара, энергичного полководца и 
правителя, внутриимперская жизнь обретает 
относительное равновесие. Территория импе
рии расширилась за очет завоевания кня
жеств Гондваны, Чншра, Гуджарата, Бенга-
лии, Кабула, Декана и др. 

Акбар понимал, что вюлед за политическим 
объединением страны необходимо создать бо-
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лее прочкбе единство — консолидацию двух 
противостоящих частеёг индийского общест-
ва — мусульманской и индусской, путь к ко
торому лежит через их духовное сближение. 
В этом плане на взгляды Акбара оказали 
влияние идеи суфизма, .-бхакта и сикхизма. 

Акбар был хорошо знаком с воззрениями 
iHa/мдева, Рамананда и Кабира, а также осно
вателя сикхизма, выдающегося мыслителя и 
поэта Гуру Нанака. Акбар проявлял глубо
кий интерес к религиям Индии, ее древней и 
средневековой культуре. Будучи мусульмани
ном-суннитом, он тем не менее оиружал себя 
учеными-богословами — представителями раз
ных религиозных вероучений. Среди них был 
известный шейх Мубарак Нагори, влияние ко
торого в известной степени определило воль
нодумство Акбара. Двое сыновей шейха Му-
барака —Абул Фазл, министр империи, и 
Абул Файз, поэт и философ,— оба выдающие
ся личности, были постоянными собеседника
ми императора. Дж. Неру писал, что ««Аюбар 
возродил древнюю мечту о единой Индии, не 
только политически объединенной в одно го
сударство, но и органически слившейся в один 
народ» *. Разумеется, политические мероприя
тия проводились им в пределах, допустимых 
интересами феодального правящего класса. 

Чтобы индусское (население почувствовало 
равноправие с -мусульманами, Акбар осуще
ствил ряд мероприятий, например отменил 
подушный налог («джизию»), взимавшийся с 
немусулыман, а также налог с паломников, 

* Д ж. Н е р у , Открытие Индии, стр. 272. 
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йсчй'ол'явшийся в миллионах рупий ежегоДйб. 
Bice это вызывало не только беспокойство чи
новников финансового ведомства, но и враж
дебную реакцию фанатичного (Мусульманского 
духовенства. Однако Акбар и его единомыш
ленники не посчитались с (Протестами орто
доксов. 

Толерантность Амбара объясняется не 
только политическими задачами, которые он 
ставил, но и глубоким знанием им основ раз
личных верований, распространенных в Ин
дии. Он беседовал с крупными мусульмански
ми богословами (как с шиитскими, так и сун
нитскими), часто ездил к ландитам Бенареса и 
брахманам. К его двору был открыт доступ 
зороастрийским жрецам-мубадам из Гуджара
та. Появившиеся (при его дворе христиане/кие 
миссионеры свободно толковали основы свое
го учения. Акбар стремился найти общее во 
всех религиях и видел его, по словам одного 
современника, «в (поклонении высшей силе». 
Император часто устраивал диспуты (Пред
ставителей различных вероучений. В (постро
енном им в Фатхпур-сикри «Доме поклоне
ния» («Ибадат-хане») собирались мусульман
ские, индуистские, зороастрийюкие, сикхские, 
джайнистакие, христианские и иудейские уче
ные-богословы, и нередко император лично 
участвовал в та'ких диспутах по самьш раз
ным вопросам веры. 

Реформаторские тенденции Акбара в об
ласти религии усиливаются к 80-м годам. По 
его инициативе переводятся на фарси и ком
ментируются священные книги ислама, инду
изма, зороастризма. Он заказывает даже пе-
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•рев од йа фарси Ветхого Завета. Итогом ре
форматорской деятельности Акбара является 
сконструированная им с помощью своих спод
вижников и провозглашенная в 1582 г. «.'бо
жественная вера» («дине илахи»), пророком 
'которой он пытался выступить. Это эклекти
ческое вероучение, основанное на сходных или 
общих концепциях ислама и индуиз;ма и ряда 
других религий. Его создатели полагали, что 
монотеистическая компромиссная «божествен
ная вера» Акбара удовлетворит всех. Однако 
«божественная вера» никак не отразила чая
ний широких слоев населения и была обрече
на на неудачу. Она нашла приверженцев лишь 
среди небольшого числа сподвижников импе
ратора — вельмож, в том числе индусов Рад
же Бирбала, Тан Сена и др. 

После смерти Акбара (1605 г.) ;мусуль-
м а некое духовенство объявило его вероуче
ние ересью, а самого Акбара—величайшим 
зиндиком —вероотступником. Акции фана
тичного духовенства были поддержаны сыном 
•и наследником Акбара принцем Салимом, пра
вившим под титулом Джахангир. Но преда
ние анафеме Акбара оказалось безрезультат
ным, так велика была его популярность сре
ди мусульман и индусов. 

При Амбаре весьма усилилось на1чавшееся 
задолго до этого взаимодействие мусульман
ской и индусской культур, приведшее к появ
лению новых черт во многих областях мате
риальной и духовной культуры страны. Так, 
в архитектуре, садово-парковом и ювелирном 
искусствах появляется новый стиль, синтези
ровавший индийский, иранский и среднеази-
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атсисий стили, высокая эстетическая ценность 
которого ни у кого не вызывает сомнений. То 
же наблюдается в живописи и особенно в об
ласти миниатюры— индийская ижола миниа
тюры обретает свои оригинальные черты. 

В эпоху Акбара в Северной Индии труди
лось множество интересных и инициативных 
людей разных отраслей знания, разных рели
гиозных убеждений. В окружении императора 
были блестящие философы и теологи, архи
текторы и живописцы, историки и поэты. На
ряду с мусульманским духовенством при его 
дворе 'состояли на 'службе индусские богосло
вы и зороастрийцы, -суфийские шейхи, иудей
ские священники и португальские иезуиты. 

Среди философов мы встречаем немало 
выдающихся личностей, таких, как вольноду
мец шейх Мубарак Нагори, шейх Джалалуд-
дин Танисари, моулана Илахдад Султан-пури 
и др. Из историков мож1но назвать: автора 
капитальных и скрупулезных трудов — «Кни
ги об Акбаре» («Акбар-наме») и «Акбарово-
го установления» («Аини Акбари») Абул Фа-
зла; создателя трехтомного «Извлечения из 
историй» («М'унтахаб ат-таварих»), доведен
ных до времени правления Амбара, шейха Аб-
дул Кадира Бадаюни; автора известного тру
да «Акбаровы разряды» («Табакати Акбари») 
Низамуддйна Гератакого; Нуруль Ха;кка и 
популярного историка литературы Амина Ах
меда Рази, автора «Семи климатов» («Хафт 
ижлим»), и многих других. 

•Большого развития достигает в этот пери
од музыкальное искусство. Акбар, будучи сам 
тонким его знатоком и «ценителем, поощрял 
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/Появление 'научных трактатов по музыке и 
творчество выдающихся исполнителей. В его 
дворце постоянно выступали такие музыкан
ты, как Баз Бахадур, Субхан-хаи, Рам Дас 
Калава1нт, Ми ян Лал Калавант, Баба Хар Даю 
и многие другие. Выдающимся явлением в об
ласти м уз ьж а л Ь'н ого и ап о л н и те л ыств а бы л о 
творчество известного музыканта Индии Тан 
Сена, которого Акбар ©вел в круг своих при
ближенных. Тан Сен впоследствии принял «бо
жественную веру», ему был пожалован также 
почетный титул ми рвы. 

Во второй половине XVI в. особенно уси
ливается интерес к древней индийской куль
туре и литературе. Древняя санскритская ли
тература привлекает внимание .многих велико
лепных знатоков санскрита; Абдул Кадира 
Бадаюни (ум. в 1595 г.), Нагиб-хана (ум. в 
1614 г.), шейха Абул Фазла, его брата Файзи, 
Молл а Шери (ум. в 1581 г.), которые осу по
ставляют перевод на фарси литературных 
памятников. В качестве консультантов привле
кались индийские ученые, пандиты и брахма
ны, чьей квалифицированной помощи, воз
можно, >мы и обязаны высоким уровнем пе
ревода, точной передачей существа сложней
ших вопросов древнеиндийской философии и 
этики. К 'концу XVI в. уже были доступны 
всем, знающим фарси, такие жемчужины 
древнеиндийской культуры, как «Махабхара-
та» и «Бхагавадгита», переведенные группой 
ученых — мусульман и индусов, «Рамаяна» 
Вальмики (перевод Бадаюни, Нагиб-хана и 
др.), труд по алгебре «Лилавати» (перевод 
Файзи), «Тридцать два рассказа царского 
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трона» («Оинхасан Баттйси», перевод Ба
даюни, Хадже Хусейна Марви). Именно в 
это время Абдул Кади-рам Бадаюни вторично 
переводится на фарси «Океан оказаний» 
(« К а тх ас ар итс а г ар а ») к а ш ми рек ого п оз т а 
XI в. Сомадевы. Ровный стиль перево
да, осуществленно>го в Кашмире во .-время пра
вления султана Зейнуд Абидина, -в иную эпо
ху—эпоху развития вычурного прозаическо
го стиля, по мнению Акбара, нуждался в об
новлении. В новый полный перевод, носящий 
название «Индийские сказания» («:Афсанехаи 
хинди»), для доказательства правильности 
мнения просвещенного монарха был (включен 
и старый перевод нескольких первых глав. 

В переводе на персидский появились так
же и следующие памятники: «Знание закли
наний» («Атхарва-веда»; перевод Бадаюни 
и Молла Ибрахима), «Пятикнижие» («Пан-
чатантра»; перевод Абул Фазла; второй пе
ревод Мустафы Халик-дада Аббаси, рукопись 
перевода которого недавно была открыта про
фессорами Тара Чандом и С. А. X. Абиди), 
«Иога-васиштха» (перевод Нагиб-хана, Мол-
ла-шаха и др.), «Род Хари» («Хариванша») 
Вьясы (перевод Молла Шери). 

Некоторые памятники переводились на 
фарси многократно («Рамаяна» и «Поток ца
рствий» — «Раджатарангини»), переводились 
не только с санскрита, но и со многих новоин
дийских языков. С хинди переводилась «Исто
рия Кашмира» («Тарихи Кашмир») уже упо
мянутым Молла-шахом и т. д. -

Руководили всей переводческой деятель
ностью и редактировали переводы два брата — 
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Абул Фазл Аллами и Абул Файз (Файязи). 
Именно при Акбаре была заложена основа 
традиции перевода на фарси памятников с 
санскрита и других языков, которая получи
ла широкое распространение и в последую
щие эпохи. Знаменательной вехой в этой об
ласти может считаться появление Упанишад 
в переводе Дары Шукуха —основоположни
ка научного перевода в Индии. 

Переводились и обрабатывались поэтиче
ские памятники индийской письменности и 
устного творчеств а. Пер сидоко-та джикская 
форма маснави на индийской почве нашла 
множество свежих тем и сюжетов. Некоторым 
поэтическим обработкам этих сюжетов при
надлежит весьма почетное место в индийской 
переоязычной литературе. Отметим, >что эта 
прекрасная и полезная традиция дает плоды 
и в наши дни, обогащая персоязычную лите
ратуру Индии. Несколько лет назад Делий
ский у н ив ерситет опуб л иков а л персидски й 
перевод «Шакунталы», выполненный извест
ным иранским ученым-литературоведом Али 
А сг ар ом X ик м е то м. Н ед ав но о п у б ликов а»н 
персидский перевод драмы Калидасы «Муже
ством добытая Урваши» («Викрам Урваши»), 
осуществленный одним из лучших знатоков 
лерсоя'зычной литературы Индии профессо-
ро;м Делийского университета С. А. X. Абиди. 

Общий подъем культуры Индии, конечно, 
не мог не отразиться и на состоянии перео
язычной литературы, охранителями классиче
ских канонов которой были два крупных поэ
та нклассициста — Газали Машхади и Надж-
муддин Абул Касим Кахи. Газали, покинув-
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ший Иран из-за интриг .неистовствовавшего 
духовенства еще охри шахе Тахмаапе (1524— 
1576), лашел убежище в Декане, заручившись 
покровительством хана Замана, тамошнего 
наместника Великих Моголов. Император Ак-
бар, поэт и ценитель настоящей поэзии, обра
щает внимание ;на дарование Газали Машха-
ди и приглашает его во дворец. Вскоре Газа
ли удостаивается высокого звания «царя 
поэтов». 

Г аз а Л'И за время пребывания ори дворе 
Акбара создает 'несколько диванов и одно 
м а сн ав и ре л игиоз но -т истич е'окого со д ерж а -
ния. Обладавший несомненно незаурядным 
талантом, владевший великолепной техникой, 
Газали большей частью писал стихи суфий
ского плана. Его касыды — традиционно-хва
лебные и посвящены индийским патронам. 

В ответе поэтам, «увлекавшимся» воспе
ванием реального мира, Газали писал: 
Поднялась смута, и мы проснулись ото сна небытия, 
Увидели, что ночь соблазна продолжается, и вновь 

заснули. 

Газали умер в 1573 г. в Ахмадабаде. Его 
строгость как главы придворных поэтов к 
стихотворцам, видимо, 'была причиной появ
ления после его смерти язвительных пагмфле-
тов в его адрес. 

Большое внимание Газали уделял воспи
танию молодых поэтов и учил их в духе вер
ности канонам классической персидской поэ
зии. Среди его учеников (был и молодой Фаи-
зи, будущий выдающийся поэт Индии, и шейх 
Абдул Кади-р Бадаюни, неутомимый перевод -
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ч.ик памятников древнеиндийской литературы 
и велико летный историк, умевший «критически 
подойти к описываемым им событиям. 

Другим крупным представителем пер со -
язычной литературы был Наджмуддин Му-
хаммад Абул Касим Кахи, оказавший еще при 
•своей долгой жизни большое влияние на фор
мирование дарований двух поколений поэтов. 
Касим Кахи родился в 1463 г. под Самаркан
дом и умер в 1581 г. в Агре, прожив ото двад
цать лунных лет. В молодости он едет в Герат 
и слушает здесь лекции Абд ар-Рахмана Джа-
ми, затем отправляется в Кабул и около по
лувека безвыездно живет там, полностью от
давшись литературным занятиям. В кабуль
ский период Касим Кахи создает множество 
научных и художественных произведений 
(поэм, касыд, газелей и произведений малых 
форм). Этот период жизни поэта совпадает с 
походами Бабура в Индию и острой борьбой 
его сыновей (Ас-кари, Камрана, Хиндала и 
Хумаюна) за могольский трон, что нашло от
ражение в ранних произведениях, особенно 
касыдах, поэта. 

В 1525 г. Касим Кахи переезжает в Индию, 
обосновывается в Синде. Здесь он близко 
знакомится с суфием Миром Хашимам Кир-
мани, учеником известных поэтов-суфиев Ка-
сема Анвара и Нематуллы Вали. Возможно, 
не без влияния Мира Хашима Касим Кахи 
начинает интересоваться немусульманскими 
религиозно-реформаторскими учениями, в ча
стности бхакти. С целью ознакомления с Ин
дией, с ее идеологическими течениями Кахи 
предпринимает длительное путешествие по 
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стране. Кроме Синда он .подолгу живет в 
Гуджарате, Пенджабе, Кашмире и других 
районах. В свою бытность в Гуджарате, как 
явствует из его произведений, Кахи знакомит
ся с культом парсов, узнает о португальцах 
Де Кастро, высадившихся в Гоа, и о борьбе 
султана Махмуда — сюзерена Акбара — про
тив них. 

После продолжительного пребывания на 
юге Индии Кахи вновь приезжает ив -Кабул, но 
на короткое время. Вскоре он отправляется 
в Центральную Индию, где пользуется как по
эт большим авторитетом. 

Творческий облик Касима Кахи многолик. 
Из его несчетных научных трактатов и худо
жественных произведений встает перед нами 
образ и суфия-мистика, и вольнодумца-остро
слова, и .поэта редкого таланта, и музыканта, 
и знатока теории музыки. Как поэт-лирик Ка
хи продолжает традицию великого Хафиза; 
иногда Кахи выступает с едкой сатирой в ад
рес невежественных мусульманских служите
лей культа или мелких бесталанных вирше-
кропателей. Иногда же .поэт, избрав жанр ка
сыды-наставления, прерывает общий ход (По
вествования юмористическими вставками в 
виде небольших анекдотов. 

Кахи был прекрасным знатоком арабской 
и персидско-таджикской литературы. В его 
диване можно найти множество газелей, на
писанных в форме ответа на знаменитые про
изведения Анвари, Руми, Саади, Хакани, Ха
физа и учителя Кахи — Джами. Будучи в 
Соманатхе, поэт долго беседует со старым 
брахманом, который поведал ему суть своего 
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отношения к жизни словами известного дву
стишия^ Руми: 

Старый индус у входа в Сомнат 
Прочитал двустишие, и я запомнил: 
«Итог моей жизни вмещается в эти три слова: 
Был неопытен, созрел и сгорел!» 

Дидактическая поэма Кахи '«Осыпание 
цветами» («Голафшан»), содержащая рели
гиозно-этические взгляды автора, написана 
под влиянием и .в стиле «Бустана» («Плодо
вый сад») Саади. 

Кахи был не только хорошо знаком с Ин
дией и ее быто-м, но и жил ее жизнью. Нет 
сомнения, что он знал и языки Индии, неда
ром Б его произведениях встречается немало 
слов из местных диалектов. 

Кахи — автор ряда прозаических произве
дений. Кроме трактата об основах теории му
зыки его перу принадлежат и недавно откры
тые афганским ученым Сарваром Туя три про
изведения: трактаты по просодии, по риторике 
и интересный трактат «О критике оригиналь
ных и цитированных стихов». В большом труде 
«Шарады Кахи» («Муаммати Кахи») Касим 
Кахи рассматривает особенности этого широ
ко распространенного -в персо я зычной лите
ратуре Индии жанра. Классифицировав все 
типы шарад, автор описывает также слож
ные пути отгадки муамма. 

Касим /Кахи был человеком свободолюби
вым. Он не хотел ограничивать свою духов
ную жизнь рамками ислама. В одной из га
зелей, перефразировав стихи Амира Хусро, 
Кахи говорит: 
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О наставник мой, я жажду опоясаться 
локонами подруги, 

Если я неверный в страсти, к чему мне праведность 
мусульманина. 

Касим Кахи жил в Бенаресе, пристально 
вглядываясь в привлекавший его внимание 
индусский мир, беседовал с брахманами. Имея 
IB виду, очевидно, свободолюбие Кахи, его от
ношение .к индусам и «божественной вере» 
Акбара, Бадаюни, современник Кахи, обводня
ет его tB ереси. 

Поэзия Газали Машхади и Касима Кахи 
оказала весьма серьезное влияние на форми
рование литературных вкусов XVI в. Это был 
период общего подъема -всех литератур Ин
дии— персоязычной -и на новоиндийских язы
ках, в частности на хинди и панджаби. 

По объему своему персоязычная литерату
ра второй половины iXVI iB. ;пр©восходит лите
ратуру, созданную до того -в течение всей ис
тории художественной словесности на фарси 
в Индии. По свидетельству Абул Фаз л а Алла
ми, при дворе Амбара состояло на службе не
сколько тысяч одних сти'хотвор'цев. В истори
ческих хрониках, аовторы которых так или 
иначе затрагивают вопрос о состоянии лите
ратуры этого периода, упоминаются и цити
руются более семисот литераторов, среди них 
немало блестящих (поэтов. 

Файзи 

Наиболее крупной фигурой ов литературе 
эпохи Акбара был поэт, в негласном, дли
тельном и напряженном конкурсе завоевав
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ший высший титул «царя, поэтов»,— шейх 
Абул Файз Файзи (Файязи). Он родился в 
Агре в 1547 г. Отец его — известный философ-
богослов шейх Мубарак Нагори считался од
ним из образованнейших ученых и был одним 
из «Девяти избранных» Акбарова двора, т. е. 
одним .из принявших «божественную веру» 
'своего сюзерена. Философокие взгляды шейха 
Мубарака, шедшие вразрез с традиционной 
ортодоксией, 'послужили причиной того, что в 
официальных мусул ьм аноких религиозных 
трактатах его часто объявляли безбожником. 

Шейх Мубарак дал шоим сыновьям — 
•старшему Файзи и младшему Абул Фазлу 
(Аллами), будущему соратнику Амбара — 
разностороннее образование, далеко выходив
шее за рамки обычной мусульманской уче
ности. Кроме традиционных наук, ученики 
шейха Мубарака изучали религии, философ
ские учения, историю и литературу древней и 
средневековой Индии, причем непосредствен
но по санскритским источникам. Многие из 
учеников шейха Мубарака впоследствии стали 
выдающимися людьми эпохи. Среди них был 
историк, поэт, переводчик с санскрита и уче
ный-богослов шейх Абдул Кадир Бадаюни, не 
принявший реформатороких взглядов своего 
учителя и порицавший нововведения Акбара 
в области религиозной политики. 

Шейху :Мубараку удалось самое глав
ное— привить своим сыновьям кроме любви 
к наукам и искусству широту мышления и 
терпимость к другим вероисповеданиям. В од
ной из касыд Файязи, вспоминая отца, го
ворит: 
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Отец — да будет вечной тень его благорасположения 
Не допустил при изучении основ наук, чтобы 
Стал я богословом. Напротив, привив мне 
Знания, призвал стать ученым, как он. 

•Фа из и обладал поистине энциклопедиче
скими знаниями, что позволило ему создать 
серьезные труды по философии, филологии, 
религии, медицине, математике и астрологии. 
Его своеобразные комментарии на Коран — 
«Предметы писания» («Маварид аль-калам») 
и «Блеск вдохновения» («Савати аль-ильхам») 
пользовались огромной популярностью не 
только в Индии, но и далеко за се пределами. 
«Блеск 'вдохновения», представляющий собой 
з ерши ну мастерства с точки зрения техники, 
составлен из слов, в которых не встречаются 
буквы арабского алфавита, имеющие точки. 

Незаурядный поэтический талант Файзи 
проявился еще -в юношеские годы. К концу 
третьей четверти XVI в. он прославился не 
только как разносторонний ученый, но и как 
первоклассный поэт. 

В 1568 г. молодой Файзи был представлен 
императору и принят ко двору. С тех пор до 
конца своей жизни Файзи занимал разные 
должности при императорском дворе, в част
ности был советником императорского двора 
по вопросам внешней политики и неоднократ
но выполнял дипломатические миссии, в ча
стности в Декане. Но главными в его жизни 
оставались наука и поэзия. 

После кончины в 1573 г. старейшего «царя 
поэтов» Газали Машхади эта почетная долж
ность оспаривалась сильнейшими поэтами в 
течение шестнадцати лет. Слишком затянув-
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ший'ся конкурс закончился в 1589 г. назначе
нием на эту должность Фа из и и пожаловани
ем ему почетного^ титула «щаря поэтов». 

Будучи человеком широких и прогрессив
ных взглядов, Файзи активно способствует 
развитию науки, литературы и искусства. Он 
оказывает моральную и материальную по
мощь многим одаренным ученым, архитекто
рам, поэтам. Его поддержкой пользовался и 
хорошо известный в истории литературы Ира
на талантливый поэт Урфи Шираз и, решив
ший переехать в Индию. Файзи был индий
цем и индийским поэтом в полном смысле 
этого слова, горячо любившим вое индийское. 
Он был страстным поклонником древней 
философии и литературы Индии и всячески 
старался пропагандировать древнюю индий
скую культуру среди мусульман своей стра
ны. Им был переведен с санскрита на фар'си 
стихами арифметический труд известного ин
дийского ученого X в. Бха-скары Ачарии 
«Лилавати». 

Файзи был одним из активных проводим 
ков идеи сближения мусульманского и индус
ского населения Индии и одним из руководи
телей назначенной Акбарам специальной ко-
?лиюси!и по переводам. К работе комиссии 
Файзи привлекал ученых как из мусульман
ской, так и из индусской среды. Персидские 
переводы таких великих произведений древ
ней индийской культуры, как «Атхарва-веда», 
«Маха'бхарата», <«Бхагавадгита», «Рамаяна» 
и ряд других, проходили строжайшую редак
цию самого Файзи. Поэтом (был задуман так
же поэтический перевод Евангелия, попав'ше-
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го к Моголам от иезуитов. Известны «началь
ные стихи перевода, которые свидетельству
ют о том, что Файзи намеревался изложить 
христианскую доктрину в форме традицион
ного персидского маенави. 

О широте научных интересов Файзи сви
детельствует сообщение современников о том, 
что его личная библиотека содержала более 
четырех тысяч рукописей на арабском, (пер
сидском, тюркских, санскрите и новоиндийоких 
языках по многим отраслям тогдашней нау
ки. Файзи был большим знатоком философии, 
р ел игиозн ы х учений, и мев ши х р асп р остр ан е -
ние в могольокой Индии, а также был знаком 
с учениями христианства и иудаизма. 

В 'своей реформаторской деятельности в об
ласти религиозной политики император Акбар 
опирался на научные труды и высказывания 
Файзи. За эти взгляды Файзи еще при жизни 
был объявлен «хулителем веры Мухаммедо-
вой». Однако все хроники, в каких бы кругах 
они ни создавались, единодушно признают 
большую ученость и поэтический талант Фай
зи. Акбар назначил Файзи духовным настав
ником и учителем принцев Салима (будуще
го императора Джахангира), Мурада и Да
ни а л а. 

Поэтическое наследие Файзи составляет 
большое количество касыд, газелей, рубай, 
объединенных в диван, который в рукопис
ных копиях был широко распространен по 
странам, где увлекались персоязычной поэ
зией. 

Файзи задумал создать собственную «Пя-
терицу» по образцу своих великих предшест-
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беймйкоа — Низам-и и Амира Хусро. План 
«Пятерицы» Файзи был та;ков: 1) «Средото
чие времен» («Маркази адвар»); 2) «Сулей-
ман и Балькейс»; 3) «Наль и Даман»; 
4) «Семь стран» («Хафт кишвар») и 5) «Кни
га об Акбаре» («Акбар-наме»). 

По просьбе Акбара поэт .прежде всего за
кончил поэму «Наль и Даман». Файзи, по-ви
димому, одновременно работал над всеми поэ
мами, о чем свидетельствуют сохранившиеся 
небольшие отрывки из поэм. Акбара же инте
ресовала поэма, содержавшая индийскую те
матику. Файзи, отложив работу над осталь
ными маснави, занялся поэхмой «Наль и Да
ман». В конце произведения есть такие 
строки: 

Индийские идолы оборвали четки мои, 
К каждому волоску моему привязали зуннар неверных. 
Много караванов прошло, но ни один колокольчик 
Не усладил уши небес таким звоном. 
Перо свое привязав к ноге птицы мечты, 
Я помышляю о пяти поэмах... 

Поэту удалось завершить только две пер
вые поэмы задуманной «Пятерицы». Закон
чить остальные помешала смерть, последовав
шая в октябре 1595 г. 

Кро м е упо м я.н у ты х прошв ед е н и й Фай з и 
создал также ряд небольших .поэм, наотисан-
ных в форме машави и поювященных Акбару 
и его завоевательным походам. Но они >не 
представляют большой художественной .цен
ности. Это была всего лишь дань -поэта про
фессии придворного стихотворца. 

В дошедшем до нас диваие Файзи насчи-
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тывается более пятнадцати тысяч двусти
ший— 'произведения почтивсех ж аиров клас
сической nepico я зычной поэзии. По тематике 
и стилю оии в целом продолжают • традиции 
кл ассичешюй персо язычной поэзии Индии 
XII—XIV -вв. Если принято говорить, что пе
риод классической (X—XV вв.) лерсидско-
таджикской литературы, составляющий эпо
ху ее всемирной славы, завершается в Хора
сане творчеством Абд ар-Рахмана Джами 
(1414—1490), то в Индии он кончается 'поэзи
ей Абул Файза Флйзи. Сам Файзи в одной из 
своих великолепных -касыд, охватывая острым 
взглядом историю развития персоязычной ли
тературы, метко характеризуя почти всех ее 
великих поэтов, подчеркивает, что классиче
ский период этой литературы 'клонится «' за
кату: 
Благо мудрецу из Джама, наполнившему мир 

гласом учености. 
Узоры вселенной видны во взглядах его. 
В полноте мыслей никто из последующих [писателей] 

не мог превзойти его, 
И с ним пришел конец поэзии и прозы, 
Приравнивать к нему кого-либо из современных—" 
[Это] напоминает басню о быстроногом коне. 

•В сочинении газелей Файзи в основном 
следовал поэзии прославленного короля этого 
жанра — Хафиза. Во многих стихотворениях 
Файзи отчетливо слышны отголоски тематики 
Хафиза и видны следы влияния его поэтиче
ской школы, причем влияние Хафиза ощуща
ется не только в произведениях — «подража
ниях» («назире»), но и в "оригинальных сти
хотворениях. 
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Файзи .не 'Просто -подражает: он полом ре
шимости соревноваться с великим лириком. 
Щедро пользуясь образами Хафиза, .индий
ский 'поэт старается придать им новый смысл: 

Блюститель закона! Уйди (прочь от меня. Доколе 
будешь мучить меня? 

Глаза мои красны от слез, а ты думаешь — от вина! 
Ты винишь меня, лишившегося рассудка, так часто, 
Я же забыл о себе. Лучше оставь ты меня в покое. 
Коль я пьян, то не от кубка с вином. 
Опьяняющие глаза возлюбленной повергли меня в горе. 
Доколе будут упрекать меня правоверные? 
Доколе я буду страдать от красавиц? 
Файзи, ты возвышался в мире свободы, 
Но ты влюблен, и любовь лишила тебя свободы. 

Оонов'ная тема газелей Ф.айзи — любовь, 
т. е. извечная тема произведений этого жан
ра. Но он поет любовь возвышенную, чувства 
человека благородного. Такой мотив, как стра
дание от разлуки -с возлюбленной, встречает
ся в его газелях не так часто. Почти все ли
рические стихотворения Файзи о чувственной 
или платонической любви или стихи мистиче
ские характеризуют автора как философа, не
устанно размышляющего о значении человека 
в общественной жизни. 

Файзи —поэт-оптимист, -мотивы грусти 
редки даже в его лирических газелях и произ
ведениях-раздумьях о «бренности мира». 

В одной газели Файзи призывает не боять
ся предопределения: 

Файзи, сегодня не бойся рока, ибо завтра 
Поток событий приведет в действие сотню колес 

судьбы. 
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Файзи писал газели также сугубо 'суфий
ского содержания, с использованием симво
лики суфийской поэзии. Следует подчеркнуть, 
что содержание таких газелей полностью от
ражало религиозную полипику Акбара, про
возгласившего новую «божественную веру». 

В условиях усиления фанатизма среди му
сульманского духовенства, занимавшего гос
подствующее положение в Могольокой Ин
дии, Файзи смело провозглашал в своих сти
хах равенство людей перед богом независимо 
от их религиозных убеждений. Бели принять 
во внимание тот факт, что в Индии мусуль
манская идеология развивалась в условиях 
жесточайшей вражды ,по отношению к осталь
ным религиям этой страны, станет ясно, -ка
кому риску подвергал себя глашатай идей ре
лигиозного равенства. И хотя реакционное 
мусульманское духовенство вскоре обвинило 
поэта, в 'богоотступничестве, он продолжал пи
сать: 

И Кааба и пагода ничем не отличаются друг 
от друга, 

Ведь люди сами нарекли этого мусульманином, а того 
индусом! 

В своих публичных выступлениях в «Доме 
поклонения», где Файзи слушали представи
тели почти всех религий и рас, поэт провоз
глашал идеи братства между людьми. В од
ной из касыд он говорил: 

Слава творцу! Любовь к нему — путеводитель мой, 
И брахман я по происхождению, и огнепоклонник 

по вере своей! 
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Деятельность Файзи служила идеологиче
ской опорой внутренней политики Амбара, 
стремившегося IBO ИМЯ укрепления .могущест
ва империи Моголов объединить усилия му
сульманского и индусского (населения. 

В отличие от других поэтов и мыслителей, 
рассматривавших человека как «песчинку © 
океане проявления божественной сути», го
товую НОТ-БОТ потонуть и раствориться в этом 
океане, Файзи уважал ,в 'человеке его твор
ческую и созидательную энергию. Признавая 
равенство людей независимо от их вероиспо
ведания, Файзи считал, -что- в людях заложе
на огромная сила, которую они должны при
менять во имя достижения благородных 
целей. 

Но прежде всего, утверждал он, человек 
должен познать самого себя: 

Надлежит тебе самому заботиться о возвышении 
судьбы своей, 

Так преврати же в алтарь собственную суть. 
Стань привратником во храме собственного «я», 
Будь повелителем собственного бытия! 

Эти идеи Файзи, связанные с философи
ей «вахдати мавджуд» («бог есть мир»), на 
стыке XVII—XVIII в.в. разовьет в философскую 
систему его преемник — выдающийся поэт 
Бедиль. 

В енцо м л оэтич еского творч е CTIB а Файзи 
считается изумительная по своей художест
венной ценности поэма «Наль и Даман». Про
изведение было задумано ка(к часть «Пятери-
цы», иными славами она призвана была со
перничать с поэмой «Хосров и Ширин» Низа-
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ми — одной из лучших поэм на тему любви, 
когда-либо 'написанных перооязьгчными авто
рами. 

Сюжет Файзи взял из богатейшей сокро
вищницы древнеиндийской мифологии. Идея 
создать поэму о любви остановила его внима
ние на прелестном оказании о 'Нале и Дама
янти. Немалую роль н выборе сюжета сыгра
ло и то обстоятельство, что незадолго до это
го Файзи отредактировал персидский перевод 
«Махабхараты». Поистине обладающая не
преходящей свежестью история любви Наля 
и Дама Я'Н ти, в,кл к>ч ени а-я д р еш ей н д и йс ко и 
этнической традицией в третью книгу («Лес
ная») «Махабхараты», намного древнее пос
ледней и ;в течение столетий не раз давала 
пищу художественному воображению сред
невековых индийских авторов. (С этой леген
дой в XIX столетии познакомилась и европей
ская читающая публика по дословному латин
скому, а также по двум великолепным 
немецким переводам востоковеда Франца Бон
на и поэта Фридриха Рюмкерта. Но наиболее 
близок по духу :к древней индийской легенде 
перевод известного русского поэта В, Жуков
ского.) 

•Перед Файзи стояла нелегкая задача: 
страдание о Нале и Дамаянти было в Индии 
весьма популярным и в IK а кой-то степени уже 
к ан он из и ров ано м но г он екото й т р а дици е й 
древнеиндийского эпоса. В «Махабхарате», в 
повести о Нале, доминируют эти ко-философ -
ские мотивы, тема любви здесь служит лишь 
фоном для их раскрытия. Файзи же во вступ
лении к поэме говорит: 
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В Индии бытует сказание о чистой любви, 
Мелодия которой способна вернуть в тело 

ушедшую душу. 
Так обновлю я это старое сказание, 
Любовь Наля "и преданность Даман! 

Итак, 'поэт ставил определенную щель — 
воспеть чистую любовь, способную принести 
людям счастье, спасти их от совершения зла 
и вдохновить (на творение добра, и не только 
для себя, но и для других. Файзи разрабаты
вает сюжет в форме классического персидско
го маснави :и, выдвигая «а первый план тему 
беззаветной любви Даман (Дамаянти), ос
вобождает повествование от символического 
восприятия. 

В известном смысле поэт добросовестно 
воспроизводит сюжет древней легенды. С пер
вых строк складывается впечатление даже о 
буквальном переводе легенды (поэма Файзи, 
как и соответствующая часть «Махабхараты», 
начинается с детального описания доблестей 
царя Наля. Здесь же упоминается его порок — 
«страсть к игре в кости» и т. п.). 
• Однако Файзи, решив создать поэму о 

любви для своих современников, намеренно 
отказался от многого, что свойственно мифо
логии, прежде всего от элементов фантастики. 

Все второстепенные эпизоды, встречаю
щиеся в индийском эпосе, Файзи либо отбра
сывает, либо сокращает (встреча Дамаянти 
со змеей, посягательство зверолова на честь 
женщины и др.). 

Как известно, воля богов и злых «сил в эпо
се определяет судьбы героев. Файзи, букваль
но в паре двустиший упомянув (ради верности 
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оригиналу) о .присутствии богов (у мусуль
манского автора — ангелов) при выборе Да
ман жениха, более о них ничего «не говорит. 
Таким образом, поэту удается создать более 
реалистическую 'картину, показать те челове
ческие взаимоотношения, которые привели к 
разлуке влюбленных, причинили им столько 
•страданий. 

По мысли поэта, источником !человеческих 
бедствий являются не врожденные, а приоб
ретенные пороки. Царь Наль стал избран
ником прекраснейшей женщины Индии, он (сча
стлив. Но вот после долгих лет счастливой 
жизни он вновь возвращается IK своему поро
ку — игре в кости. Он проигрывает все, даже 
свое царство, и вынужден вместе с преданной 
Даман скитаться по джунглям. Страдания 
Наля и Даман кончились бы, если бы Наль 
не .нарушил долга супружеской верности. 
Здесь, .как и в эпосе, речь идет о предатель
стве: Наль бросает в темном лесу спящую 
Даман. 

В лирических отступлениях Файзи не раз 
подчеркивает, что великое значение чистой 
любви в нравственном возвышении человека 
и, наоборот, нарушение ее законов .непремен
но приводит к нравственному падению. 

Однако перед согрешившим и падшим че
ловеком двери нравственного самоочищения 
не заперты: но нравственное самоочищение 
требует и терпения, и раскаяния, и, конечно, 
активной деятельности. Эта идея заключена 
в древнеиндийском сказании, ее сохраняет и 
Файзи. Поэт с большой убедительностью опи
сывает переживания героя, который, лишь 
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проявив активность, вновь обретает /свою вер
ную супругу и возвращает себе царство. 

Образ Наля (получился у Файзи динамич
ным. Но, связав с этим героем развитие всех 
линий поэмы, Файзи невольно отодвинул на 
второй атла.ы образ Даман. В «Махабхарате» 
же (хотя (предание и называется «Наль») дви
жущим началом всего повествования являет
ся образ Дамаянти. Такое распределение ро
лей находится в -полном согласии, с древне
индийской философией, признающей женское 
начало активным. 

В поэме Файзи все те сцены, которые мог
ли бы сообщить образу Даман активность, 
сильно (сокращены или вовсе опущены. Фай
зи стремится уберечь свою героиню от мно
жества обстоятельств, через которые она про
ходит в эпосе, которые .причиняют ей страда
ния. Так, например, Даман быстро находят 
в лесу и возвращают в отцовский дворец брах
маны, посланные се отцом — царем Бхимой. 
Хотя в конце поэмы именно Даман через брах
мана Судэву пробуждает в своем супруге 
чувства долга, верности и справедливости, 
все же ее образ сильно снижен. Возможно, 
здесь сказалось влияние мусульманской ре
лигии, рассматривающей женщину как пас
сивное начало в социальной жизни. Обраща
ет на себя внимание и перемена имени герои
ни: в легенде это Дамаянти — «Укрощаю
щая», «Укротительница», в поэме Файзи — 
Даман — «Укрощенная». 

Легенда заканчивается восшествием Наля 
на престол и переездом к нему Дамаянти с 
детьми. Этим же эпизодом фактически завер

ив 



шается развитие сюжета и в поэме Файзи. 
Однако жанр маонави требует иной концов
ки—и поэт прибавляет еще одну главу, в 
которой повествуется о том, как через некото
рое время умирает Наль, передав (престол од
ному из сыновей. Даман после кончины Наля, 
естественно, кончает жизнь самоубийством. 
(Показ героя со дня рождения до смертного 
часа — одно из условий рыцарского романа в 
персоязычной литературе). 

В поэме Файзи, в последней главе, приво
дятся пространные рассуждения о бренности 
мира, также весьма характерные для .маснави. 

Особенностями избранного поэтом жанра 
продиктовано и стремление к детальнейшему 
описанию чувств, переживаний и настроений 
главных героев, т. е. стремление к глубочай
шей психологизации образов. Это, конечно, 
идет от /поэмы «Хосров и Ширин» Низами, ко
торый считается в этом плане великолепным 
мастером. Для раскрытия внутреннего мира 
героев Файзи, следуя приему Низами, при
водит письма влюбленных друг другу. 

Поэма «Наль и Даман» Файзи — гимн 
высоким человеческим 'чувствам, гимн любви, 
верности и справедливости, без которых, по 
мнению поэта, любое общество обречено на 
самоуничтожение. 'Как торжественную увер
тюру помещает Файзи перед началом пове
ствования «Главу о любви» (опять традиция 
Низами). Поэт проникновенно говорит об Ин
дии и ее жителях, склонных более других го
реть «в пламени любви»: 

Это пламя особо жгуче в Индии. 
Вот почему в этой стране и солнце горячее. 
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Этот напиток ты не ищи на пиру других, 
Такой найдется в Индии, и только. 
Индия — тысячи миров любви! 
Индия .полна грусти этого чувства. 

Рассказав о том, что в Индии существу
ет множество легенд о любви, и сравнив ге
роев индийских сказаний с героями арабских 
и персидских; 'произведений, Файзи отдает 
предпочтение красоте 'чувств индийской жен
щины, восхвалению (которой посвящает не
сколько страниц пламенных стихов. 

Творчество шейха Абул Файза Файзи сыг
рало важную роль в истории персоязычной 
литературы. Его поэзия синтезировала поэ
тические традиции Ирана и Индии. Блестя
ще владея всем многообразием изобразитель
ных средств. персидской поэзии, он разраба
тывал в •классических формах персидской ка
сыды, газели или рубай новые сюжеты, за
имствованные из индийского письменного поэ
тического творчества и фольклора. Многие 
образы персоязычной литературы, успевшие 
уже превратиться в штампы, обрели вторую 
жизнь под талантливым пером Файзи. 

Файзи был первым крупным художником, 
обратившимся за сюжетом ,к древнеиндийской 
литературе. В дальнейшем, как увидим, его 
начинание нашло последователей среди индий
ских персоязьгчных поэтов. 

Поэтическая слава Файзи не ограничи
лась Индией. Его поэзия нашла многих под
ражателей в Средней Азии и Иране и особен
но в Турции в XVII—XVIII вв. По мнению 
известного исследователя турецкой средне
вековой литературы Э. Гибба, после Джами 
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Файзи был самым влиятелыным (поэтом Б ли
тературных /кругах Анатолии вплоть до появ
ления другого персоязычного поэта, чье твор
чество было связано с 'Индией, —Саиба. 

Одной из авторитетнейших фигур в литера
турных (также и 'политических) кругах Индии 
конца XVI и начала XVII -в. был Абдур Рахим 
Хан-ханан — поэт, ученый и влиятельный вель
можа при дворе Акба.ра. Он был сыном из
вестного Е истории Индии (Байрам-хана. Как 
и Файзи, Абдур Рахим родился, жил и умер 
в Индии. Он писал стихи на хинди и фарси, 
на санскрите и арабском. Известны также его 
стихи на чагатайском -языке. Именно Абдур 
Рахимом были переведены для Акбара с во
сточного тюрки на фарси «Мемуары» Бабу-
ра. Преклоняясь перед Навои, Абдур Рахим 
создавал на восточном тюрки стихи в подра
жание великому поэту. 

Один из придворных историков того 
времени свидетельствует, что Абдур Рахим 
«старался писать стихи на языке кашмири». 
Его стихи на хиджазском диалекте арабского 
языка приводили в изумление современников. 
Однако поэтические произведения Абдур Ра
хима на тюрки, арабском и санскрите не идут 
ни в какое сравнение со стихами на фарси и в 
особенности на хинди. Специалисты дают 
высокую оценку таким его произведениям на 
хинди, как «Собрание двустиший Рахима» 
(«Рахим дохавали»), «Восьмистишия страст
ной любви» («Маданаштак»), «Пять песен хо
ровода Кришны» («Рас панчадхьяи») и др. 
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Поэтический тахаллус Абдур Рахима — 
Рахим. Под этим псевдонимом он 'писал свои 
хинди- и персидские произведен-ия. 

Стихов на фарси у Абдур Рахима меньше, 
чем на хинди. В изящных персидских газелях 
и рубай он выступает прежде всего -как поэт-
лирик. Но ой менее (всего воспевает красоту 
«своей возл>юбле'Нной», как это делают дру
гие, он не слишком часто «жалуется» на ее 
«жестокий драв». Наиболее характерна для 
его лирических произведений параллель: «не
верность возлюбленной» —«несправедливость 
времени». И Абдур Рахим пытается найти от
вет на волнующие его вопросы 'бытия. 

В одной из газелей, сочиненной в духе газе
лей Саади, Абдур Рахим говорит: 

Я не знал, сколько у меня привязанностей к миру, 
Знаю только, что сердце вечно куда-то стремится. 
В дружбе я следовал лишь законам верности, — 
Ведомо это всевышнему и той, кто властны надо мною. 
Нет, не сеть охотника это, и не вижу я зерен. 
Знаю, что я по ногам и рукам опутан сетями времени. 
Твои сладкие речи полюбились мне, о Рахим, 
Когда говоришь: «Судьба верна поступкам неверных 

друзей». 

В 'четверостишиях Абдур Рахима, которые 
занимают немалое место в его творчестве на 
языке фарш, заметно влияние Омара Хайяма. 
Абдур Рахим вообще был мастерам малых 
форм, о чем свидетельствует его творческое 
наследие на фарой, хинди и тюрки. 

Весьма значительна для истории персоя-
зычлой литературы Индии роль Абдур Рахи
ма как мецената. 0:н «поддерживал все талант-
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ливое \в литературе, как и в искусстве -и нау
ке. Его .'покровительством 'пользовались не 
только соотечественники — индийские поэты 
(в том Ч'исле знаменитый Тулси Дас, поэзи
ей которого восхищался Абдур Рахим), исто
рики, архитекторы, живописцы, но и поэты 
Ирана, Средней Азии, Анатолии. Один из поэ
тов сефевидского Ирана — Коусари говорил, 
что «такого ценителя, как он (Абдур Рахим.— 
Г. А. ), нет в Иране». Имя Абдур Рахима с 
с благодарностью упоминают и турецкие поэ
ты XVI—XVII в©. 

В Индии среди персоязычных поэтов — 
современников Абдур Рахима трудно найти 
автора, в произведениях (которого не встреча
лось бы его имя. Абдур Рахиму посвящено 
немало хвалебных касыд и газелей. Среди 
персоязычных поэтов, воспевших Абдур Ра
хима, большой известностью пользовался Ур
фи Ширази. Его поэтический талант доволь
но быстро завоевал всеобщее признание 
современников в Индии, Иране и Малой Азии. 
Ученые, литераторы, а также сам император 
Джахангир, серьезный знаток персидской 
поэзии, весьма высоко отзывались о произве
дениях Урфи, особенно о его касыдах фило
софе к ого col д е р ж а н и я. 

В подражание Низами поэт хотел создать 
«Пятернцу», но ему удалось написать лишь 
«Собрание свежих мыслей» («Маджма аль-аб-
кар») и «Фархад и Ширин». 

Место, которое обычно отводится Урфи 
в истории персоязычной литературы Индии, 
определяется ,не значением его 'крупных поэм 
и даже чеканной прозы, а оригинальным сги-
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лем его касыд и особенно газелей. Стиль Ур
фи был развит .последующими /поэтами в осо
бый, .принципиально отличающийся от суще
ствовавших доселе з поэзии на языке фарси 
литературный стиль, который получил в по
следующие эпохи наименование «индийский». 

Творчество Файзи, как уже отмечалось, 
несмотря на .новизну образной системы, все 
же продолжало традиции классики. Начиная 
же с Урфи в «персоязычной литературе Индии 
получает широкое распространение особый 
способ выражения поэтических мыслей через 
крайне усложненные стилистические фигуры 
и многослойные поэтические ассоциации, за
частую неприемлемые с точки зрения 'клас
сической персидско-таджикокой поэзии. Этот 
стиль выкристаллизовался /в произведениях 
гератокого поэта Баба Фигани (ум. в 1539 г.). 
Творчество Урфи можно рассматривать .как 
звено, соединяющее, по мнению ряда восточ
ных и западных авторов, творчество Баба Фи
гани, основоположника индийского стиля, с 
поэзией Назири, Зухури, Калима и других, 
в (которой индийский стиль становится домини
рующим. 

Урфи — блестящий мастер одической поэ
зии. Главное место в его касыдах занимают 
вопросы, волновавшие общественную мысль 
Индии того времени: отношение к некоторым 
догматам ортодоксального ислама и индуиз
ма и к идеям суфизма и бхжти. Характерно, 
что касыды панегирического плана занимают 
в творчестве Урфи ничтожное место. И даже 
в них вопреки прочно установившейся тради
ции, требовавшей от автора самоуничижения 
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перед объектом восхваления, Урфи с досто
инством говорит о своем высоком назначении 
поэта. В его произведениях создан образ гор
дого и .не преклоняющегося ни перед какими 
авторитетами поэта, весьма требовательного 
«себе-и /к другим. 

Урфи считал -себя приверженцем газели — 
жанра, который, как он говорил, более осталь
ных отвечал духу времени, т. е. наиболее со
ответствовал литературному индийскому сти
лю. Газели Урфи отмечены новаторством в об
ласти средств и приемов художественной вы
разительности, глубиной поэтической мысли. 
Большинство газелей сочинены на философские 
и социальные темы. И Урфи первый из (пер-
соязы'чных авторов, кто удачно сумел выра
зить в этом жанре сложное философское со
держание. 

Урфи не признает компромиссов и призы
вает никогда не останавливаться на пути поз
нания: 

Либо не выходи за пределы неведения, либо будь 
Афлатуном своего дела, 

Застрявши на полпути, ты уподобишься страдающему 
жаждой, который остановился перед прелестью 

миража. 

Истину, постигаемую разумом, Урфи ста
вит выше заблуждений богослова: 

Богослову угрожают и ислам и неверие, 
Не все ли равно мотыльку, где зажжен светильник, 

в мечети или пагоде? 
Я разбил идолов, возвращаясь из пагоды, 
Веру свою от стыда я оставил брахману. 
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Ё приведенных выше стихах отчетливо про
слеживается влияиие (на Урфи -поэзии Каби-
ра, видного представителя течения бха'кти в 
индийской литературе. 

Урфи Ширази скончался в Лахоре в 1590 г., 
когда ему было всего тридцать шесть лет от 
роду.. 

Выходцем из Хорасана (тгз г. Нишачтура) 
был один .из популярнейших поэтов Индии 
Назири (ум. в 1612 г.). Приезд Назири в Ин
дию еовтал с избранием Файзи «царем поэ
тов». До 1605 г. Назири находился среди ок
ружения Абдур Рахима и лишь благодаря 
удачной касыде, начти санной по случаю вос
шествия на престол императора Джахаотира, 
'получил доступ в императорский дворец. 

Назири был тесно связан с суфийскими 
кругами, что, видимо, наложило отпечаток 'на 
его тюэзию. В его творчестве немало «произве
дений, надписанных IB суфийском духе (в ос
новном касыды), содержащие 'которых соста-
влияют абстрактно-философские размышле
ния о бытии и познании, любви и предан
ности. 

Однако главное место в творчестве Назири 
занимают его лирические газели, в стилисти
ческом отношении развивающие поэтические 
особенности газелей Урфи. В газелях Назири 
избегает абстрактности и стремится <к кон
кретизации описываемых чувств. Известную 
-Трудность для неискушенного читателя в этих 
-произведениях составляют 'необычные стили
стические фигуры и приемы. Обращаясь IK воз
любленной «с каменным сердцем», /поэт гово
рит: 
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Сосуд твоего сердца сотворен'ведь из камня — 
Недаром же сердца наши сродни твоему сердцу! 
Используя широко распространенный образ 

стеклянного сосуда (сердце влюбленного — 
сосуд разбивается о -кремень жестокого серд
ца возлюбленной), Назири хочет оказать, что 
оба сердца -недаром тяготеют друг к другу, 
ведь в основе стекла лежит тот «кремень, в ко
торый превратилось ныне сердце жестокой 
'возлюбленной. Из подобных двустиший, тре
бующих расшифровки, состоят почти все газе
ли Назири. 

Другая особенность газелей Назири заклю
чается Б наличии <в строфе смысловой связи 
между бейтами (двустишиями), развивающи
ми основной мотив всей газели. 

Назири весьма отрицательно относился к 
реформаторским идеям, в том числе (к попыт
ке Акбара создать всеобщую религию — «бо
жественную веру». Вместе с тем в его поэзии 
немало суждений, из которьгх явствует, что 
Назири разум и познание ставил 'выше покор
ного поклонения богу. 

Литература на языке фарси создавалась не 
только в столице Моголов, но и в провинциях. 
Почти у каждого местного вельможи-мецена
та был свой круг поэтов, живописцев, музы
кантов и ученых, был свой «царь поэтов». Так, 
«царем поэтов» Ахмаднагара в конце XVI — 
начале XVII в. был Нуруддин Зухури. Впос
ледствии он творил в 'Биджапуре. Многие его 
произведения посвящены описанию природы 
Декана и обычаев его жителей. Поэта евязы-
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вала теоная дружба с Файзи и Абдур Рахи
мом. Несмотря на неоднократные приглаше
ния в пышные дворцы Агры и Дели, Зухури 
не выезжал из Декана. Особенно любил Зу
хури Биджапур. О нем сложил он стихи, ко
торые часто цитировались историками лите
ратуры XVII в.: 

Если и возможно создать эликсир жизни, 
То только из чистой земли Биджапура! 

Поэзия Зухури — сплетение сложнейших 
сравнений и развернутых метафор, порою 
весьма труднодоступных современному чита
телю. Поэт мог воссоздать живописную кар
тину весны, ни разу не употребив слова «ве
сна». 

Зухури — признанный мастер изысканной 
прозы. Его переписка с поэтом Файзи рассмат
ривается как образец эпистолярного стиля 
эпохи, что подтверждают Абдул Кадир Ба-
даюни, В ал их Дагестани и Искандер Мунши. 
Вершиной прозаического творчества Зухури 
считаются «Три прозы» («Се наср»), которые 
являются введением к составленному Ибрахи-
мом Адил-шахо'М сборнику песен, известному 
под названием «Девять мелодий» («Наурас»). 
Зухури в своем введении к «Девяти мелоди
ям» обнаруживает прекрасное знание индий
ского фольклора, литературных и музыкаль
ных традиций страны. Зухури погиб в Дека
не в 1615 г. 

•Как уже отмечалось, хроники и тазкире 
называют имена сотен поэтов, но лишь немно-
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гйе из них оставили после -себя завершенные 
диваны стихов. Но .и то, что сохранилось на 
страницах исторических хроник и (поэтических 
антологий, созданных в Индии в XVI в., еще 
раз (подтверждает, что если до XV в. лерсо-
язычная литература Индии ориентировалась 
на персидско-таджикскую как в плане тема
тики, так и -в стиле, то начиная с XVI в., вер
нее со второй его половины, она стала разви
ваться в -.несколько ином направлении, посте
пенно удаляясь от общего направления 
литературы на фарси сефевидского Ирана, 
Закавказья и Средней Азии той эпохи. 

Это не означает, что многовековые связи 
между персоязычной литературой Индии и ли
тературой Ирана прерываются. Наоборот, они 
сохранятся и в последующие века и осущест
вятся ото двум основным каналам: эмиграция 
поэтов в Могольскую Индию и заимствования 
индийскими поэтами -нововведений сефевид-
оких стихотворцев, в особенности в области 
стиля. 

Отход персоязычной литературы Индии от 
персидско-таджикской тр адиции происходит 
вследствие углубления взаимодействия между 
персоязычной литературой Индии и литерату
рами на новоиндийских язькках и диалектах 
(в первую очередь на панджаби). Современ
никами Файзи, Абдур Рахима, Назири, Зуху-
ри и других поэтов в этих литературах были 
такие выдающиеся мастера, как гуру Арджун 
Дев, составивший к этому времени анто
логию «Изначальная книга» («Ади Грантх»), 
Бхаи Гурдас, известные поэты Сурдас, Гос-
вами, а на юге — мусульманские поэты Молла 
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Ваджхи, йб-рахйм Адил-шах, писавшие йа 
диалектах дакхини, 'следуя правилам как 
персидской, так и санскритской поэтики. В 
свою очередь в результате такого взаимовлия
ния и взаимодействия литературы на индий
ских языках не только обогащались, но и соз
дали новый литературный -стиль, контуры ко
торого начали четко обозначаться уже в XVI в. 
в Декане в поэзии на языке хиндави, вернее 
на сформировавшейся там его южной форме 
(дакхини). Это уже было началом превраще
ния литературы на хиндустани — хиндави — 
дакхини в литературу, к которой начиная о 
середины XVIII в. прилагается новое наимено
вание — «урду литература». 

•Переоязычная литература Индии также в 
результате взаимодействия с остальными ин
дийскими литературами начинает приобре
тать новые черты как в плане тематики, так и 
общего стиля. Вто<рая половина XVI и весь 
XVII век были периодом расцвета жанра га
зели в Индии, но газели совершенно нового 
качества, нового, «индийского» стиля. Вместо 
декларирования своих чувств индийские поэ
ты описывают небольшие, но весьма динами
ческие сценки любви и в них стремятся пере
дать основную идею своего (Произведения. Та
кой подход к газели обусловливал изменение 
поэтической речи (она пополняется за счет 
неологизмов и заимствований просторечных 
слов из местных языков), переосмысление 
(Многих поэтических образов и т. п. 

Все это затрудняло восприятие читателем 
неиндийокого происхождения произведений 
переоязьгчных авторов Индии XVI—XVII вв. 
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Именно :по этой причине даже такие выдаю
щиеся .историки trie рсоязыч ной литературы, 
как а-нтолотист XVIII в. Лутф Али Бек Азер 
и ученый-литературовед прошлого века, со
ставитель многотомной антологии «Собрание 
красноречивых» («Маджма аль-фусаха»), Ра
за Кули-хан Хедаят, воспитанные исключи
тельно на классической (X—XV вв.) персид
ско-таджикской литературе, отрицают не 
только самобытность индийской персоязыч-
ной поэзии XVI—XVII вв., но и склонны во
обще отрицать ее эстетическую ценность. Лутф 
Али Бек Азер, например, о .поэзии Талиба 
Амули .писал: «У него .нет приемлемых сти
хов». Реза Кули-хан Хедаят считает, что поэ
зия Файзи, Урфи, Калима и Саиба «не может 
понравиться в Иране». 

Роль /поэтического наследия Файзи, Урфи, 
Абдур Рахима, Назири, Зухури.и других поэ
тов конца XVI в. в дальнейшем развитии лите
ратур в Индии была огромна. Их поэтическую 
манеру, их нововведения поддержали и раз
вили дальше поэты XVII в., среди которых 
следует назвать Талиба Амули, Молл а Тог-
ру, Сайда (Бибадал-хана), Калима, Шейду, 
Саиба, Масихи, Фани и др. 

Талиб Амули (ум. в 1627 г.) был лириком, 
и его произведения отмечены свежестью поэ
тических образов и смелостью метафор. Им
ператор Джахангир, который был учеником 
знаменитого Файзи и обладал прекрасным 
поэтическим вкусом, решил пожаловать ти
тул «царя поэтов» именно Талибу Амули. 
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В «Записках Джахангира» («Тузуки Джа-
хангири») дается высокая оценка художест
венным .произведениям поэта. Но до того, как 
быть избранным главой поэтов двора Джа
хангира, Талибу Амули довелось выступать 
во многих городах Индии, самому испытать 
долю простых людей. В стихах, повествующих 
о скитаниях поэта иго Индии, встречаются кра
сочные описания городов Агры, Мультана, 
Дел.и, (проникновенные строжи об их жителях, 
особенно о лахорцах. 

Талиб Амули — автор поэмы «Джахангир-
наме», написанной в традициях «Шах-ламе». 

Преемником Талиба Амули был один из 
интереснейших поэтов первой половины 
XVII в. — Абу Талиб Калим, чье творчество 
послужило своего рода мостом, соединившим 
поэзию Файзи и его блестящей плеяды с ги
гантами второй половины 'столетия — Саибом 
и Бедилем. В 1628 г., через год после смерти 
Талиба Амули, скончался император Джа-
ха'нгй'р. Неглааному конкурсу на замещение 
должности «царя поэтов» при его преемнике 
шахе Джахане (1628—1659) суждено было 
длиться до тех пор, пока не обратило на себя 
внимание знатоков дарование Абу Талиба Ка
лима. Приехав в Индию в годы правления 
Джахангира, Калим, уроженец Хамадана, 
долго скитался по стране, испытывая неве
роятные трудности и лишения. Но он упорно 
изучал жизнь своей новой родины и изучал ее 
людей, быт, языки и культуру. Это помогло 
развиться его оригинальному таланту и за
служенно получить звание первого поэта сво
ей шо.хи. Поэтическое наследие Калима весь-
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ма разнообразно. Множество касыд и рубай, 
диван газелей и несколько маснави—'все это 
входит в его «Собрание сочинений» («Кул-
лият»). 

Калим -продолжал путешествовать по Ин
дии и (после 'назначения его главой поэтов при 
дворе шаха Джахана. Особенно ему полюбил
ся Кашмир, этот, по ел о-вам поэта, «земной 
рай», Сюжеты поэм Калима взяты из совре
менной ему жизни, дыхание которой мы чув
ствуем даже и в газелях. В касыдах и газелях 
Калим продолжает поэтическую линию Урфи, 
Назири и Абдур Рахима, хотя и несколько уп
рощает поэтическую речь. 

В полную силу мощ'ный тала'нт Калима 
проявился в газелях, -которые радуют свеже
стью метафор и сравнений. 

Образы Калима — это не абстракции, по
рожденные игрой его поэтического вообра
жения. Его произведения имеют и социальное 
звучание. 

Поэт, испытавший превратности судьбы, 
сетует на 'неустроенность мира: 

Мир устроен так, что и не стоит В'новь встречаться 
с ним, 

Должно быть, поэтому не вернулся никто, кто ушел 
из него! 

Бее в мире шатко, судьбы людей подвер
жены нелепым случайностям: 

Я удивлен, что говорят — все меняется в небесах 
и на земле.. 

А как же эти изменения не коснулись неустойчивости 
нашей?! 
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В своих газелях Калим часто затрагивает 
философские вопросы: 

Нам неведомы ни начало, ни конец мира, 
Выпали первые и последние страницы этой старой 

книги. 

Язык произведений Калима предельно 
прост, и к та'кой простоте он стремится соз
нательно, употребляя разговорную лексику и 
фразеологию. Использование просторечных 
выражений ;поэт объясняет желанием, чтобы 
его (произведения могли 'читаться без помощи 
поэтических словарей, к которым читатель 
вынужден был обращаться для постижения 
смысла современной поэзии. В произведени
ях Калима обращают на себя внимание 
заимствования из индийских диалектов. В 
некоторых газелях почти в каждой строке — 
одно-два таких слова. Без сомнения, эти про
изведения были адресованы широкому кругу 
читателей. 

•Перу Калама принадлежит та.кже крупная 
поэма — «Книга о шахе Джахане» («Шах 
Джахан-наме»), посвященная ратным подви
гам монгольского императора. Название поэ
мы заставляет думать, что автор возродит в 
ней эпические традиции великого Фирдоуси. 
Но читателя ожидает полнейшее разочарова
ние. Батальные сцены явно автору не удались/ 
он ограничивается лишь простым перечисле
нием боевых сражений. В целом, по словам 
Шибли Ну'мани, эти главы производят впе
чатление длиннейших газелей о веселых пир
шествах. Поэма лишена также не только спе-
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цифических черт жанра, но и больших худо
жественных достоинств. Это отчасти связано с 
общим упадком жанра маснави, наблюдаемым 
в XVI в. (Поэма Файзи, конечно, может счи
таться исключением.) Это ощущается во мно
гих маснави конца XVI и начала XVII в. (на
пример, в поэме «Рам и Сита» Масихи Пани-
пати, посвященной Джахангиру). 

Удачный же эксперимент Файзи с (перело
жением на персидские '-стихи сюжета древне
индийского предания имел исключительный ре
зонанс, и после появления поэмы «Наль и Да
ман» стали частыми попытки художественно 
обработать в персидских стихах сюжеты ин
дийских легенд. 

Особое внимание поэтов привлекала вели
колепная поэма Тулси Даса «Рамаяна». Уже 
в 1624 г. появляется один из ранних в персо-
язычной литературе ее переводов-обработок, 
выполненный поэтом Деви Дасом. Немногим 
позже была сделана вторая такая попытка пе
ревода «Рамаяны» и также поэтом-индусом 
Гирдхаром Дасом. 

Вообще поэтические переводы «Рамаяны» 
(как Вальмжки, так и Тулой Даса) на фарси 
превращаются в традицию, которая продол
жается вплоть до XX в. 

Многочисленные эксперименты создания 
маснави на индийские сюжеты не могли не 
привести к возрождению самого жанра на 
индийской почве, к усовершенствованию фор
мы маснави во второй половине XVII в. С точ
ки зрения тематики жанр маснави развивался 
в основном в трех направлениях: эпическом, 
романтическом и философско-дидажтическом, 
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т. е. точно так же, кагк в персидоко-таджикокой 
поэзии. 

К 'середине XVII в. IB переоязы'чной литера
туре Индии 'вновь отмечаются попытки соз
дать «Пятерицы» в традиции Низами. 

Наиболее заметного успеха здесь удалось 
достичь поэту из Кашмира Мухсину (литера
турный псевдоним — Фани; ум. в 1670 г.). 

Мухсин Фани известен не только как ав
тор большого дивана 'касыд, газелей и четве
ростиший, но и как создатель четырех мас-
нави из незавершенного цикла задуманной 
им «Пятерицы». Это поэмы «Питейный дом» 
(«Мейхане»), «Источник воздействия» («Мас-
дар аль-асар»), «Нега и мольба» («Наз-о-Ни-
яз») и «Семь звезд» («Хафт ахтар»). 

Первые две поэмы бессюжетные. «Питей
ный дом» — маенави'сугубо суфийского со
держания—создан в последние годы жизни 
поэта. Во вступительной части к поэме встре
чаются строки, посвященные описанию рек, 
озер, садов Кашмира. «Источник воздействия» 
написан по образцу «Сокровищницы тайн» 
Низами. Поэма завершена в 1656 г. и пре
поднесена шаху Джахану. В этом произведе
нии автор пытается найти способ устранения 
противоречия между суфизмом и ортодок
сальным исламом. Итог своих раздумий Фани 
заключает во фразе: «Путь истинный (т. е. 
суфизм)—не что иное, как предписание ис
лама». Поэма выдержана в духе дидактиче
ских маснави, и суфийские «беседы» преры
ваются назидательными вставными рассказа
ми-притчами, иллюстрирующими мысли авто
ра. 
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Поэма «Семь звезд» — ответ на поэму 
«Семь красавиц» Низами. Произведение по
священо императору Аурангзебу (1659—1707), 
и его сюжет составляют любовные 'приключе
ния Хилала, вельможи некоего иранского ша
ха. Во время долгого путешествия в Китай 
за принцессой, руки которой добивался шах, 
Хилал попадает в семь стран (Фергану, Газ-
ну, Макам, Кашмир, Тибет, Хотан и Китай) и 
в каждой вступает в любовные связи с мест
ными принцессами. По ходу путешествия 
главного героя Фани рассказывает читате
лям о природе, людях, обычаях и чудесах 
этих семи стран. Новеллы написаны с боль
шим мастерством и читаются с неослабеваю
щим интересом. 

Важное место в творчестве Фани занима
ет романтическая поэма «Нега и мольба», 
(Примыкающая к поэме Низами «Хосров и 
Ширин». iB основе сюжета поэмы лежит исто
рически достоверное событие. 

В 1565 г. могольский двор был потрясен 
трагической любовью придворного вельможи 
мусульманина Мусы Гармсири и девушки-ин
дуски Мохини. Причиной их гибели послужи
ла религиозная вражда между мусульманами 
и индусами, разъедавшая индийское общест
во. Поэтому личная трагедия влюбленных бы
ла воспринята в тогдашней столице Моголов 
как трагедия социальная. 

Хотя Фани за сюжетом для своей поэмы 
обратился iK хронике Бадаюии, зафиксировав
шей эту историю в подробностях, им руково
дило желание рассказать своим современни
кам о серьезных опасностях индуесжо-му-
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сульманских противоречий, усилившихся к 
началу второй .половины XVII в. 

Во вступлении, воздав по традиции хва
лу своим предшественникам — Низами, Ами-
ру Хусро и Файзи — поэт говорит о том, что 
считает своей задачей заставить читателей за
думаться над проблемами не суфийской люб
ви к божеству, а любви реальной, земной. 

История влюбленных такова. Молодой че
ловек по имени Муса поступает (на службу к 
императору Акбару. Он влюбляется в девуш
ку Мохини, которая живет \в Акбарабаде (Аг
ре). Император, узнав о чувствах своего при
дворного, дает согласие на его отъезд в Акбар-
абад. Под видом продавца цветов Мусе 
удается встретиться с любимой. На пути к их 
счастью стоит серьезнейший для той эпохи 
барьер — различие вероисповедания. Однако 
самих влюбленных это не пугает. Они догова
риваются о бегстве. Родственники Мохини, 
узнав об этом, запирают девушку. Отчаяв
шись, Муса и Мохини кончают жизнь само
убийством, как бы выражая свой протест про
тив тех убеждений, которые помешали их 
счастью. 

Как видно, сюжет поэмы «Нега и мольба» 
весьма несложен. Действие развивается пре
дельно четко. Поэт намеренно отказывается 
от множества подробностей, содержащихся в 
хронике Бадаюни, чтобы они не заслонили 
идеи поэмы. А главной целью автора было 
показать всю пагубность религиозной враж
ды между мусульманским и индусским насе
лением страны. И это было во времена Ау-
рангзеба большой смелостью. В противопо-
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ложность своему «прадеду Амбару император 
Аурангзеб был фанатиком и подогревал ре
лигиозную нетерпимость в среде мусульман
ок о го |ду хо'вш с тв а. 

Характерно, что Мухоин Фани назвал свою 
поэму не по именам главных действующих 
лиц, что соответствовало бы требованиям тра
диции романтических маснави, а более лирич
но — «Нега !и мольба». 

В тюрсоязыч'ной и хинди поэзии первой по
ловины XVII в. часто встречается имя Дары 
Шукуха — мецената, которому посвящено не
мало пышных хвалебных стихов поэтов хин
ди (Кавиндрачарии, Харирама) и многочис
ленных персоязычных поэтов. 

Дара Шукух (1615—1658) был старшим 
сыном и наследником шаха Джахана и погиб 
в борьбе за власть после 'внезапной кончины 
отца. Дара в отличие от деятельного и воин
ственного Аурангзеба был склонен \к жизни 
кабинетного ученого и все свое время /.прово
дил либо в общении с выдающимися индус
скими и мусульманскими учеными-богослова
ми, либо 1в занятиях наукой. Дара получил 
превосходное образование в духе аибаровских 
времен. Среди его учителей были такие пер
воклассные ученые, как Абдул Латиф Сулгаи-
пури, Мулла Абдур Рашид и др. Обладавший 
пытливым умом Дара Шукух не ограничился 
постижением традиционных мусульманских 
наук. Он изучал также религию, философию и 
культуру Индии. Углубленное изучение мисти
ческих течений привело его в суфийский орден 
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Кадири. Он мот сутками -и неделями беседо
вать с суфиями — шейхом Мухибуллой, Му-
хаммадом Лисануллой Рустаки, с индийски
ми мистиками — Баба Л алом Дасом (Даян), 
Джаганом Натхом Миером, Сармадом Кашани 
и др. Дара Шукух изучал Библию и Еванге
лие так же рьяно, как Коран или Веды. 

О широте знаний Дары может свидетель
ствовать его фундаментальный труд по исто
рии ислама и суфизма, завершенный им ъ 
двадцатипятилетнем 'возрасте и известный под 
названием «Собрание святых» («Сафинат 
аль-аулия»). Этот труд содержит биографии 
свыше 'четырехсот известных суфиев. Очень 
ценны сведения автора о распространившихся 
в Индии суфийских орденах — Кадири, Накш-
банди, Чишти, Кубрави и Сухраверди. 

Суфийскому ордену Кадири и философ
ским основам этого учения Дара Шукух по
святил свой второй труд — «Жизнеописание 
святых» («Сакинат яль-аулия»). 

Эволюцию религиозных взглядов Дары 
Шукуха можно проследить по его работам 
«Афоризмы мистиков» («Хасанат аль-ари-
фин»), «Путь истины» («Тарикат аль-хаки-
кат»), «Трактат, указывающий истину» («Ри-
салейи хаккнома»), «Диалог с Баба Л алом 
Дасом» («Мукалимейи Баба Лал Дас») и 
др. Его доктрина «всеобщего мира» («солхе 
колл») между многочисленными религиоз
ными учениями, отраженная, в частно
сти, в интереснейшем труде «Слияние двух 
океанов» («Маджма аль-бахрейн»), явля
лась попыткой подвести теоретическую базу 
под прагматический вывод его прадеда Акба-
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pa о необходимости объединения в рам&аЯ 
империи Великих Моголов мусульманского и 
'Н ем усу л ьм а не кого н а с е л ен ия И иди и. «С л и я -
•ние двух океанов» свидетельствует о глубо
ком знании Дарой Шукухом философских 
учений ислама 'и индуизма. Появлению тру
да Дары Шукуха предшествовало длитель
ное 'и кропотливое изучение им философии, 
мифологии и литературы древних индийцев. 
Прекрасное знание санскрита открыло ему 
путь 'к богатейшей сокровищнице древнеин
дийской философии и литературы. 

Начатая при Акба.ре интенсивная пере
водческая деятельность продолжалась и во 
время правления его внука шаха Джахана и 
была поддержана его правнуком Дарой Шу
кухом. Дара сам немало сделал в области пе
ревода на фарси древнеиндийских памятни
ков: ему приписывается новый комментиро-
в<анный перевод «Иога-васиштхы», принадле
жит блестящий перевод на фарси Упанишад. 
Недавнее .критическое издание перевода Дары 
Шукуха показало, насколько отличался его 
взгляд на задачи переводчика от традицион
ной переводческой деятельности. Это был 
прежде всего подход научный. Работая над 
переводом в течение шести месяцев, Дара Шу-
кух привлекал в качестве консультантов уче-
ных-пандитов Бенареса, помогших ему вскрыть 
суть ряда мест этого сложного памятника 
поздней брахманской литературы. 

Дара Шукух перевел пятьдесят Упанишад 
и назвал свой перевод «Великая тайна» 
(«Сирри акбар»). Переводу он предпослал 
в-есьм-а интересное предиеловие, ра скрьиваю-
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Щее его отношение к Упанишадам как к «бо
жественному откровению», ниспосланному лю
дям в глубокой древности. Не столько факт 
перевода, сколько предисловие к нему вызва
ло бурю негодования среди ортодоксального 
мусульманского духовенства, которое сумело 
использовать его против Дары Шукуха в 
ожесточенной борьбе за престол между брать
ями. Придворный историк Аурангзеба Муста-
ид-хан в хронике «Аламгир-наме» называет 
увлечение принца Упанишадами «отступлени
ем от Мухаммедовой веры». 

Дара Шукух блестяще справился с труд
нейшей задачей перевода Упанишад. на фарси. 
В предисловии он говорит, что «стремился пе
реводить точно, слово за словом». Это следу
ет понимать как стремление бережно сохра
нить смысл оригинала. Известному индийско
му ученому Тара Чанду и иранскому учено
му Джал;алу Найми, детально изучившим и 
издавшим в Тегеране перевод Дары, удалось 
выяснить, что там, где перевод звучал недо
статочно ясно, Дара Шукух включал в пер
сидский текст краткие пояснения. В тегеран
ском издании эти места выделены. 

Язык перевода ясен и прост. Дара наме
ренно отказывается от цветистого стиля про
зы, считавшегося в его эпоху высшим призна
ком учености. Древнеиндийскую философ
скую терминологию Дара разъясняет-в неболь
шом словарике, приложенном к переводу. 

Переводу Дары Шукуха суждено было 
сыграть большую роль в распространении фи
лософии Упанишад в Европе. Через сто пят
надцать лет после завершения перевода фран-
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цузский посланник в Индии Жантйль, ра^Дб-
быв один из списков «Великой тайны», 
послал его в Европу «самому везучему 
ориенталисту» Анкетилю дю Перрону, уже 
успевшему открыть и перевести на француз
ский язык священную книгу древних иранцев 
«Авесту». Анкетиль дю Перрон перевел «Ве
ликую тайну» сразу на латинский и француз
ский языки. Первый перевод издан в Париже 
в 1801 г. 

О характере поэтического наследия Дары 
Шукуха до недавнего времени (приходилось 
судить лишь по нескольким образчикам сти
хов, сохранившимся в индийских персоязыч-
ных антологиях. Диван поэта, 'названный им 
«Великий эликсир» («Иксири азам»), был 
обнаружен в 1939 г. и состоит из 133 газелей, 
28 рубай, а также двустиший — фардов. Эти 
произведения носят сугубо суфийский харак
тер. Даже поэтический псевдоним Дары Шу
куха — Кадири — связан с принадлежностью 
поэта 'к суфийскому ордену. 

Многие газели и рубай поэта пропаган
дируют учение ордена Кадири. По мнению 
автора, лишь постигнув идеи этого учения, 
можно называться «совершенным человеком». 
Художественные достоинства стихов Дары 
Шукуха невелики. 

Большой ученый, 01бладавший солидными 
знаниями в области философии, религии, ли
тератур' Индии, арабской и персидской изящ
ной словесности, Дара Шукух всячески спо
собствовал развитию искусства и литературы 
своей эпохи. Многие миниатюристы того вре
мени работали под его непосредственным ру-
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ководство'м. Сам Дара был одним из лучших 
каллиграфов и учился этому искусству у зна
менитого Абдур Рашида, '.придворного кал
лиграфа шаха Джаха.на. Свои интересные 
взгляды на искусство миниатюры и калли
графии он изложил в предисловии к «Альбо
му» («Мур.акка»), содержащему множество 
образцов 'Почерков и миниатюр. Эта работа 
служит великолепным источником для изуче
ния особенностей индийской школы миниатю
ры. 

Дара Шукух известен также как покрови
тель литературы, создававшейся как на фар
ой, так и на других языках Индии. Поэт Мир
за Рази Даниш, автор широко известной га
зели с начальным двустишием: «Ты дай вла
гу лозе, о весенний дождь, Капля твоя может 
превратиться в вино, так зачем ей обращать
ся жемчугом, упав в море?» —и поэт-индус 
Чандра Бхан Брахман (род. в 1575 г.), пи
савший незаурядные стихи на фарси, пользо
вались его особым покровительством. 

В течение долгого времени Чандра Бхан 
работал секретарем при Даре Шукухе. Он пе
ревел на фарси и диспут принца с Лалом Да-
сом, происходивший на языке хиндустани. 
После убийства Дары Шукуха Чандра Бхан, 
страшась гнева Аурангзеб.а, удаляется в Ал
лах ai6 ад. 

Последние свои годы Чандра Бхан провел 
в Бенаресе, и здесь, в тиши индусских хра
мов, он не прекращал слагать персидские пес
ни, в которых горько еетов-ал на изменчи
вость судьбы. 

Литературное наследие Чандры Бхана со-
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етавляют семь зафиксированных в -каталогах 
рукописей (произведений, среди которых встре
чаются как поэтические, так и прозаические. 
Но славу ему принесли «Письма» («Мунша-
ат»), «Четыре луга» («Чар чаман») и ди
ван газелей и -рубай. 

«Письм а », адресов анны е сов рем енника м, 
свидетельствуют о большом художественном 
мастерстве автора. Прозаическое произведение 
«Четыре луга» содержит четыре этюда — «лу
га». Первый описывает различные праздники, 
порядок их проведения при дворе шаха Джа-
хана; во втором рассказывается о достопри
мечательностях Шах-Джаханабада. Наиболее 
интересны третий и четвертый этюды — авто
биография поэта и изложение его эти ко-рели
гиозных взглядов. 

По сообщению индийского ученого 
С. А. X. Абиди, совсем недавно (1966 г.) он 
нашел еще один список этого произведения 
Бхана, в котором последние три главы содер
жат исключительно письма автора его сов
ременникам. 

Проза Чандры Бхана написана изящным, 
доступным стилем и посвящена большею ча
стью событиям времени шаха Джахана. Од
нако эти описания фрагментарны, не объеди
нены (какой-либо общей идеей. 

Поэтический диван Чандры Бхана Брах
мана состоит из большого числа газелей и 
шестнадцати руб-аи. Немало газелей .Брахма
на адресовано его покровителям —шаху Джа-
хану, Афзал-хану и др. Язык его поэтических 
произведений весьма прост, свободен от из
любленных в индийской персоязычной поэ-
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Зйй развернутых метафор и усложненных 
сравнений. Многие газели Брахмана написаны 
в духе суфийской поэзии и свидетельствуют о 
знании им суфийской философии, которой он 
занимался с известным суфием Мулла-шахом 
Бадахши (ум. в 1650 г.). 

Чандра Бхан провозглашал суфийскую 
идею «единства божества»: 
О Брахман, людей испытывают вином единства, 
Ты же с самого начала опьянен кубком единым вина. 

Очень часто Чандра Бхан говорит о своей 
верности индуизму. Так, отвечав ;на газель 
Файзи, Брахма-н пишет: 

От вчерашнего вина мы пьяны по-иному, 
Наше спасение от забот жизни также иное. 
Мы — брахманы, и в нашей религии 
Истина — одно, а почитание идолов — другое. 

'Когда Аурангзеб вновь взялся за разру
шение аддусских храмов, (поэт, обращаясь к 
мусульманскому шейху, восклицал: 
Ты взгляни, о шейх, на чудо, которым обладает мой 

храм. 
Рушась, он превращается в дом божий — мечеть! 

Большой (популярностью пользовались та
кие стихи'Брахмана: 

Свое сердце, тяготеющее к неверию 
(индуизму. — Г. Л.), сколько раз 

Я отвозил в Каабу, но каждый раз [оно] 
возвращалось [оттуда] брахманом! 
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Брахман был поэтом персоязычным, -но в 
антологии «Вечный погребок» («Хомханейи 
джавид») приводится его газель на хинду
стани. Можно 'предполагать, что (произведе
ния Брахмана и его "современника Ибн Не-
шати на хиндустани и 'подготовили --почву для 
возникновения поэзии (крупнейшего деканско
го поэта Вали (1667—1741), первого истинно
го ^представителя литературы урду. 

Согласно сведениям многочисленных ав
торов XVI—XVII вв., поэтическая слава Брах
мана имела распространение и за пределами 
Индии. Однако ярким свидетельством боль
шой известности поэзии Брахмана может счи
таться тот фа,кт, что высокую оценку его ли
рике дает крупный поэт Ирана послеклаеси-
ческого периода — Саиб Табризи (1601 — 
1677), сыгравший выдающуюся роль в индо
иранских литературных 'контактах. 

Саиб был родом из Азербайджана, но его 
поэтическое мастерство сформировалось и рас
цвело в столице Сефевидов Исфахане, поэти
ческая школа (которого начиная со второй по
ловины XVI в. сообщила особый стиль почти 
всей персоязычной лирике независимо от того, 
где она создавалась — в Анатолии или Индии. 
Поэтический талант молодого Саиба иапытал 
глубокое влияние таких представителей исфа-
ханекой школы поэзии, ,как Хасан Шафаи, 
Джалал Асира, Мас'уд Каши (Масих) и др. 

Популярность персоязычной литературы 
Индии в столице Сефевидов была огромна. 
Индия манила многих ученых и литераторов. 
Не был исключением и Саиб. 

Уже к 30-м годам XVI столетия молодой 
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поэт прибывает в Кабул и знакомится с За-
фар-ханом, видным вельможей могольского 
двора. После назначения Зафар-хана губер
натором Кашмира поэт переезжает в Индию. 
Много стихов Саиба посвящено индийской 
тематике, и цикл лирических произведений, 
написанный им в индийский период жизни, 
весьма значителен. Саиб был лично знаком со 
многими представителями индийской персо-
язычной литературы, имена более ста из них 
он упоминает в своих газелях. 

В индийском цикле произведений Саиба 
часто можно слышать мотивы тоски по роди
не. Через несколько лет поэт возвращается в 
Исфахан, где ему присваивается титул «царя 
поэтов» сефевидского двора. К концу жизни 
ему стала претить пустая жизнь двора, и ста
рый поэт, по словам средневекового антоло-
гиста, «угол уединения предпочел придворной 
суете». 

Перу Саиба принадлежат произведения 
прозаические и маснави «Махмуд и Аяз» и 
«Кандагар-наме». Однако поэтическую славу 
Саиба составляют его многочисленные лири
ческие газели (более двух тысяч!). 

Саиб — яркий представитель индийского 
стиля в персоязычной поэзии. Его стихи пол
ны глубоких раздумий о жизни и роли чело
века в ней. Герой его лирических газелей ча
сто спрашивает себя: «Что ты сделал в своей 
жизни для людей?». 

Ответ поэта неизменен и очень удачно вы
ражен в строках газели: 
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Ты гори в отведенные тебе годы жизни так, 
Чтобы превратиться в вечный факел в руках 

грядущих поколений! 

Его творчество являет собой пример при
ближения персидской лирики к жизни. Неза
висимо от темы газелей — развивает ли поэт 
свои космогонические мысли или затрагивает 
вопросы религии — в них чувствуется дыхание 
современности. Саиб разработал особый спо
соб раскрытия идеи произведения при помо
щи целой системы образов, обычно состав
ляющих цепь ассоциаций, что позволяло по
степенно, все глубже и глубже проникать в 
замысел поэта. Имея в виду именно эту сто
рону творчества Саиба, иранский издатель 
гего «Собрания сочинений» Амири Фирузкухи 
справедливо сравнивает лирику поэта с евро
пейской прозой позднего периода. 

Творчество Саиба Табризи представляет 
собой веху в развитии всей персоязычной поэ
зии. Его сильное влияние испытала и испыты
вает персоязычная литература Индии и Афга
нистана. 

В произведениях многих поэтов Индии, 
где в течение ряда лет жил и творил гени
альный поэт — «долгий гость шаха Джаха-
т», чувствуется заметное влияние стиля 
£аиба. Наиболее характерным в этом отноше
нии может считаться творчество уже упомя
нутого Мухсина Фани, талантливого Гани 
Кашмири (ум. в 1666 г.), Джуя Кашмири (ум. 
в 1706 г.) и др. Среди современников Саиба 
особо выделяется своими оригинальными 
газелями кашмирский поэт Мухаммад Т-ахир 
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Гани, прославившийся «тонкостью поэтиче
ских сравнений»: 

По-разному звучат речи мудрого и беспечного, 
По дыханию отличают бодрствующего от спящего. 
Неразумно полагаться на заверения недругов, 
Ведь потоки, разрушают крепости, целуя их ноги! 

Во второй половине XVII в. персоязычная 
литература в Индии распространилась от 
Пенджаба до Бенгалии, от Кашмира до Гол-
конда. Б литературе наряду с новым сти
лем — индийским, вступившим в более раз
витую фазу в поэзии Саиба, продолжал су
ществовать и так называемый стиль древ
них — мутакаддимин. Происходила своеобраз
ная борьба между сторонниками этих двух 
направлений, и она недвусмысленно отражена 
в малоизвестной у нас третьей тетради анто
логии «Собрание Хошгу» («Сафинейи Хош-
гу»), составленной в 1747 г. Биндрабаном Да-
сом, цитирующим почти двести пятьдесят наи
более известных авторов, с большинством из 
которых он лично был знаком. 

Литература второй половины XVII в. со
здавалась не только в Дели и Агре, как это 
было прежде, при Акбаре и Джахангире. 
При Аурангзебе появились новые литератур
ные центры почти во всех провинциях мо-
грльской империи. Литературные круги Ла
хора, Тхатты, Пешавара, Ориссы, Бенгалии и 
Хайдарабада начинают задавать тон всей 
персоязычной поэзии. Подтверждением этого 
может служить творчество поэтов Мира Му
хаммеда Замаца Расика, Мухаммадз ^крама. 
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Джамала Савиды из Пенджаба, Мухаммада 
Аслана из Кашмира и др. 

Значительная часть упоминаемых Биндра-
баном Дасом и другими составителями таз-
кире XVIII в. многочисленных представите
лей персоязычнои литературы с могольским 
двором была связана лишь номинально, либо 
вообще жила и творила вне придворного кру
га. Такие поэты чаще всего являлись члена
ми дервишских орденов или маджзубитами, 
приверженцами одного из суфийских учений, 
согласно которому «притягаемые» («маджзу-
биты») божественной субстанцией непремен
но достигают слияния с божеством. Маджзу-
бизма придерживались какое-то время Насир 
Али и Бедиль. 

В эпическом жанре к концу XVII 'в. на
блюдается преобладание индийской тематики. 
Причем, если во времена Акбара персоязыч-
ные авторы за сюжетом чаще всего обраща
лись к сокровищнице древнеиндийской лите
ратуры и фольклора, то в XVII в. поэты уже 
предпочитают браться за разработку проблем 
современной им жизни. Одним из таких во
просов продолжали оставаться отношения 
между мусульманами и индусами. Часто для 
освещения этой проблемы используются сю
жеты индийских устных преданий. Следует 
упомянуть в связи с этим поэму «Брахман и 
идол» Савиды и «Свеча и мотылек» Акил-ха-
на, повествующую о любви раджи Тансена к 
Падмават; «Хир и Махи» Мета Чаноби, пред
ставляющую новую разработку пенджабского 
лредания о любви принца Ранджха и краса
вицы Хир, 
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Сюжет широко распространенного в Пенд
жабе и Синде предания о Сасси и Пунну лег 
в основу большого числа поэм. До появления 
этого сюжета в литературе на фарси он был 
уже воплощен в поэмах, созданных на язы
ках 'Оиндхи, панджаби и раджастхани. Брах
ман бросает новорожденную дочь Сасси в 
реку, так как гороскоп предрекал, что она со 
временем примет ислам. Ее подбирает прач
ка. Когда Сасси становится красивой девуш
кой, в нее влюбляется принц. Ради любви к 
Сасси принц выучивается ремеслу прачки и 
женится на Сасси. 

Таким образом, кроме проблем религии в 
этом сюжете затрагиваются некоторые вопро
сы взаимоотношений между сословиями и 
кастами. 

Повышенный интерес поэтов к подобным 
сюжетам был обусловлен самой обстановкой, 
накалившейся в результате религиозной по
литики фанатичного Аурангзеба, направлен
ной против индусского населения. 

Одним из первых к преданию о Сасси и 
Пунну обратился поэт Мухаммад Ризаи, во
плотивший этот сюжет в маснави, озаглавлен
ном на персидский манер «Зиба и Нигар» 
(персоязычные авторы часто заменяли труд-
норифмующиеся индийские имена на привыч
ные условные персидские). Еще в начале 
XVII в. появляются персидские прозаические 
версии этого предания: «Бутон надежды» 
(«Гунчаи умид») Вахидуддина Баталви и 
«Установления любви» («Дастури ишк») Мун-
ши Джоба Пракаша. Традиция создания сти
хотворных произведений на тему любви Сяс~ 
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си и Пунну продолжается вплоть до XIX в.: 
Индерджит Мунши (род. в 1727 г.), Муртаза 
Сурти, Пи Фарахбахш Фархат (1777—1840), 
Мухаммад Амин (род. в 1817 г.), Мухаммад 
Авадхи (род. в 1863 г.) и др. 

Среди поэтов, обрабатывавших в персо-
язычной литературе подобные сюжеты, можно 
упомянуть создателя поэмы «Манохар и Мад-
хомалат» (эта тема, по словам автора, впер
вые была обработана на языке хиндави шей
хом Джамманом).— известного поэта второй 
половины XVII «в. Насира Али (ум. в 1697 г.), 
чей художественный метод формировался под 
влиянием поэтической школы Саиба. 

Насир Али вел жизнь дервиша-скитальца. 
Он изъездил Индию вдоль и поперек. В его 
газелях, по мастерству порой достигающих 
уровня поэзии Калима и Саиба, нашли свое 
воплощение суфийские взгляды автора. Сам 
Насир Али в одной из газелей в манере жан
ра самовосхваления пишет: 

Каждое мое двустишие равно всей поэзии Саиба, 
Об этом не раз говорили люди тонкого вкуса. 

Высокую оценку поэтическому мастерству 
Насира Али дает и -Бедиль. 

Поэзия Насира Али полна новых и ярких 
образов и сравнений. Приведем один из мно
гочисленных его поэтических образов: 

Коль ты станешь кравчим, мне нечего заботиться 
о ничтожном объеме сосуда, 

Ведь в объятиях берегов умещаются моря! 

Правда, многое в его поэзии, как и в 
творчестве других представителей индийского 
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стиля, вызывало противоречивые оценки да
же современников. Однако вряд ли можно 
отказать Насиру Али в оригинальности поэ
тических фигур. 

Кроме упомянутой поэмы и дивана стихов 
Насир Али создал ряд малых маснави, рас
сказывающих о различных районах Индии, 
обычаях их жителей, о том, что приходилось 
наблюдать поэту во время его долголетних 
скитаний. 

В литературе второй половины XVII в. 
достойное место отводится творчеству поэтес
сы Зебуннисы (1639—1702), старшей дочери 
Аурангзеба. Историки литературы — ее со
временники —• отмечают большой талант и об
разованность Зебуннисы. Тахаллус поэтессы — 
Махфи («Скрытая», «Тайная») — совпадает 
с псевдонимами множества индийских персо-
язычных поэтесс, в том числе и весьма та
лантливых— Султан Салимы-бегам (ум. в 
1621 г.) и Нурджахан-бегам (ум. в 1600 г.). 
Однако наибольшая популярность выпала на 
долю Махфи-Зёбуннисы, вот почему в ее ди
ван включено немало стихов, принадлежащих 
другим Махфи. Политическая биография 
Зебуннисы мало чем отличается от биогра
фий многих поэтов могольской императорской 
фамилии. Энергичная Зебунниса была связа
на со своим младшим братом Мухаммадом 
Акбаром, организовавшим выступление про
тив Аурангзеба в 1681 г. Восстание потерпело 
неудачу, и, изобличенная в связях с братом, 
Зебунниса по велению императора была за
ключена пожизненно в крепость Салимгарх. 

Эта трагедия Зебуннисы и прежняя 
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тяжелейшая придворная жизнь, полная подо
зрений и интриг, наложили отпечаток на твор
чество поэтессы. В одной из газелей она го
ворит: 

Я — слезы, хлынувшие вдруг, их удержать ие суждено. 
Сквозь тесный частокол ресниц они прорвутся все 

равно. 
Махфи! Ты пламень -не зальешь, хотя годами слезы 

льешь, 
Глазами, полными тоски, тебе глядеть на мир дано. 

(Перевод Г. Стрешневой) 

Сила поэзии Зебуннисы заключается в 
том, что она сумела в своей судьбе разглядеть 
много общего с долей женщин Востока, ли
шенных всяких человеческих прав. 

Хотя поэзия Зебуннисы и проникнута ду
хом пессимизма, впрочем, как и творчество 
почти всех поэтесс мусульманского Востока, 
мы встречаем в ее стихах строки надежды на 
лучшую участь: 

Покуда ветер в саду снует, 
И розам в цветнике потерян счет, 
Надежда согревает нам сердца, — 
За ночью следом жалует восход. 
Я вдаль смотрю, но медлит караван, 
Рассветный ветер весть не принесет. 
И если ты безжалостен к Махфи, 
То справедлив к ней будет небосвод. 

(Перевод Г. Стрешневой) 

Зебунниса искала ту добрую силу, кото
рая могла бы избавить людей от тяжкой уча
сти, но так и не сумела найти. В ее поэзии мы 
эидим талантливое изображение человека 
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страдающего, а не того.деятельного челове
ка, обладающего потенциальной силой изме
нить мир, которого показал гениальный со
временник Зебуннисы Мирза Абдул Кадир 
Бедиль. 

Бедиль 

Третий великий поэт персоязычной лите
ратуры Индии после Амира Хусро и шейха 
Файзи — Мирза Абдул 'Кадир Бедиль родил
ся в 1644 г. в Азимабаде. Ряд авторов тазки-
ре, писавших о Бедиле, в том числе индий
ский ученый Биндрабан Дас, указывают на 
тюркское происхождение поэта, считая его 
родом из тюркско-могольского племени бар-
лас. Биндрабан Дас, лично знавший Бедиля, 
утверждает, что поэт владел и языком тюрки. 
Потерявший в раннем детстве отца Абдул 
Кадир воспитывался дядями — Мирзой Ка-
ландаром и Мирзой Зарифом, которые были 
тесно связаны с маджзубизмом. Под их руко
водством Бедиль получил неплохое образова
ние, изучив основы арабской, персидской и 
индийской научной мысли, литературу му
сульманскую и индусскую. Согласно сообще
нию Биндрабана Даса, Бедиль был хорошо 
осведомлен в медицине, математике, истории, 
литературе («Он знал наизусть книгу индий
цев „Махабхарата"»). 

Глубина и разнообразие содержания поэ
тических и прозаических произведений Беди
ля подтверждают это стереотипное сообщение 
средневековых биографов поэта. Благодаря 
дядям Бедиль познакомился со многими 

156 



дервишами-маДжзубйтамй, и его мировоззре
ние стало формироваться под их влиянием. 
В течение первой половины своего жизненно
го пути Бедиль отменно выполнял все пред
писания маджзубизма: «босой и в рваной 
одежде» скитался по Индии, пытался лечить 
душевнобольных с помощью популярных сре
ди маджзубитов заклинаний. Долгие стран
ствия по городам и деревням Индии, знаком
ство с разными народами, их бытом и духов
ной жизнью явились своеобразными «универ
ситетами» для будущего поэта. 

Однако в двадцатишестилетнем возрасте 
он резко изменяет образ жизни и поступает 
на военную службу к принцу Мухаммаду 
Азаму. Но через несколько лет Бедиль вновь 
пускается в долголетние странствия:, посе
щает Кашмир, Ориссу, Бихар, Бенгалию, Де
кан, жадно изучает местные предания и ле
генды. Скитания поэта длятся вплоть до 
1685 г., когда он прибывает в Дели и твердо 
решает обосноваться в этом городе. 

Бедиль жил в Дели безвыездно вплоть до 
своей кончины, последовавшей в 1720 г. Он 
целиком посвятил себя поэтической и педаго
гической деятельности. Именно в эти годы ог
ромный жизненный материал, накопленный 
Бедилем в течение многолетних путешествий, 
был обработан в его произведениях. 

Литературное наследие Бедиля поистине 
огромно. Достаточно указать, что одни лишь 
поэтические его произведения насчитывают 
около двухсот пятидесяти тысяч строк! По 
идейно-тематическому содержанию наследие 
Бедиля весьма разнообразно, и в этом разно-
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образйи отчетливо прослеживается эволюция 
его философских воззрений от мистицизма к 
пантеизму с материалистическими тенден
циями. 

Бедиль прежде всего поэт-философ, и соот
ношение поэзии и философии в его творчест
ве то же, что и у известного 'средневеково
го арабского поэта Абу-ль-Аля аль-Маарри. 
Уже первое поэтическое произведение Беди-
ля — «Талисман [мистического] оцепенения» 
(«Телесми хейрат») — посвящено мистическо
му толкованию отношения тела и души. Осно
вы суфийской пантеистической философии 
изложены поэтом в «Великом океане» («Му-
хити азам»), написанном в форме маснави, но 
типологически восходящем к широко распро
страненному в персоязычной литературе Ин
дии жанру саки-наме («книга виночер
пия»). В этом многоплановом произведении 
Бедиль развивает поставленный еще Дарой 
Шукухом в «Слиянии двух океанов» вопрос 
о сближении . индийской и мусульманской 
пантеистической философии. Суфийские идеи 
Бедиля в этом маснави находятся под явным 
воздействием произведения «Геммы премуд
рости» («Фусус аль-хикам») Ибн аль-Араби 
и концепции поэта XII в. Джалаль ад-Дина 
Руми. В поэтическом отношении поэма «Ве
ликий океан» говорит о большом таланте ее 
автора, сумевшего избежать какого-либо по
вторения поэтических образов и фигур, кото
рые использованы его предшественниками — 
Руми или даже индийским поэтом Зухури, с 
которым Бедиль, по его же словам, желал 
«соперничать». 
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Для изучения религиозных, этических и 
философских воззрений Бедиля необъятный 
материал может дать и его прозаический 
труд «Утонченные мысли» («Нукат»), содер
жащий множество вставных рубай и газелей. 
Эти газели, несомненно, обладают высокими 
художественными достоинствами, хотя сам 
Бедиль, имея в виду некоторые формальные 
отклонения от произведений этого жанра ин
дийского стиля, назвал их «неканоническими» 
(«гейри матбу»). 

Два произведения Бедиля *— «Синай зна
ния» («Тури маарифат») и «Четыре элемен
та» («Чар унсур») — биографического харак
тера. 

Первое произведение — поэтическое и фор
мально излагает воспоминания автора о пу
тешествии на север, а фактически раскрывает 
попытку познать, по словам итальянского 
ориенталиста А. Баузани, явления демисти-
цизированной природы. 

Второе — написано прозой с обильными по
этическими вставками. Над ним Бедиль рабо
тал, видимо, до самых последних своих дней 
и изложил в нем перипетии своей сложной, 
полной противоречий жизни. Однако наряду с 
биографическими материалами «Четыре эле
мента» содержат зачастую критическую ин
терпретацию многочисленных вопросов фи
лософии суфизма, теологии и этики и изоби
луют преданиями, притчами и народными 
поверьями, услышанными автором в годы 
странствий. 

В этом произведении отчетливо прослежи
ваются особенности реалистической манеры 
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Повествования Бедиля. По мнению А. Бауза-
ни, одного из лучших европейских знатоков 
творчества поэта, именно благодаря этому 
реализму описания подробностей путешест
вий по Индии Бедиль в «Четырех элементах» 
выступает основоположником начавшегося, но 
не состоявшегося особого «восточного реа
лизма». 

Поэтический диван Бедиля включает ка
сыды, газели, рубай, таркиббанды, тарджи-
банды и кыт'а, из которых встает образ стра
стного поэта-мыслителя, неустанно ищущего 
ответы на вопросы мирозданья и человеческо
го общества. На некоторые вопросы он дает 
ответы, поражающие читателя проницатель
ностью и глубиной научной мысли, а перед 
иными он останавливается в мистическом 
«изумлении», «оцепенении» («хейрат»), пре
даваясь пассивному миросозерцанию. iB дива
не поэта встречаются и сугубо лирические 
газели, чарующие изящным описанием воз
вышенного идеала любви. 

Вершиной поэтического мастерства и фи-
лософско-социальной мысли Бедиля по праву 
считается его большое маснави «Познание» 
(«Ирфан»), над которым он работал около 
тридцати лет, вплоть до последних дней 
жизни. 

«Познание» может рассматриваться как 
итог творческих исканий поэта-мыслителя. 
Центральной частью поэмы являются десять 
рассказов сыновей старца, поведанных Солн
цем Разуму. В каждой из глав Бедиль затра
гивает вопрос философского или социального 
характера: 1) о золоте и богатстве, 2) о зна-
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чении земледелия, 3) о торговле, 4) о значе
нии наук, 5) о философии, 6) о власти царей, 
7) о:б алхимии, 8) о белой магии, 9) о разу
ме, 10) о небытии. По всем вопросам автор 
излагает свои взгляды и заканчивает каждую 
главу большим рассказом-иллюстрацией, под
тверждающим концепцию поэта. Среди этих 
рассказов есть и написанные в традиции пер
сидско-таджикской литературы (например, 
рассказ об Александре и Аристотеле в 
четвертой главе). Большая же часть иллюст
ративного материала почерпнута из сокровищ
ницы индийского фольклора. Наиболее ярки
ми в идейно-художественном плане являются 
легенда о танцовщице Комде и музыканте Мо-
дане (глава шестая) и предание о 'брахмане и 
божественном луче (глава девятая). Легенда 
о Комде и Модане, воспевающая любовь про
стых людей, в великолепной обработке Беди-
ля справедливо считается «поэмой в поэме». 
Она продолжает традицию индийского персо-
язычного маснави. Именно эта «поэма в поэ
ме» возродила в XVIII в. небывалый интерес 
персоязычных авторов Индии к эпическим 
сюжетам. 

Но вернемся к поэме «Познание». Несмот
ря на пестроту иллюстративных сюжетов, Бе-
диль в ней проводит свою основную идею — 
необходимость познания человеком возмож
ных путей самосовершенствования. 

Таджикский ученый X. С. Айни, посвятив
шая поэме «Ирфан» специальное исследова
ние, пишет: «Взаимоотношения людей в об
ществе являются одной из основных проблем, 
занимавших Бедиля в этой поэме, а главным 
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героем ее является человек, о котором автор 
говорит с любовью и сочувствием» *. 

В своих произведениях Бедиль затрагива
ет множество проблем как мусульманской, 
так и индийской философии. Он ставит во
прос о сущности духа и материи, говорит о 
мусульманском «предопределении» («так-
дир») и индусском «переселении душ» и вы
сказывает свое отрицательное отношение к 
этим догматам обеих религиозных систем. 

В основе философии Бедиля, претерпев
шей сильные изменения в течение долгой жиз
ни поэта, лежали пантеистические представ
ления. Бедиль многое унаследовал от филосо
фии Ибн аль-Араби* Мухаммада Газали, а 
также Джалал ад-Дина Руми и Аттара. Бе
диль исходил из определения «бог есть мир», 
а не из формулы «мир есть воплощение боже
ства» и признавал вечность, беспрерывность 
и несотворенность природы, единство мате
рии и духа: 

Вчерашний день не проходит, и завтрашний 
не приходит, 

Наше не прекращающееся вплоть до судного дня 
телесное обновление — лишь вечное начало. 

Акад. И. Муминов, исследовавший фило
софские воззрения Бедиля, определяет их как 
пантеистическое направление «вахдати мав-
джуд» — «единство существующего», нераз
рывно связанное с индийской материалисти
ческой философией. Сторонники этого направ-

* X. С. А й н и, Бедиль и его поэма «Ирфон», Ста-
линабад, 1956, стр. 81. 
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лёнйя рассмаФрйвалй жизнь на земле как 
благо* призывали человека познавать окру
жающее и проявлять активность. Обращаясь 
к людям, поэт восклицал: 

О ты, кто достоин истины, внемли словам моим, 
Постигни, отбрось сомнения, -отрекись от пустословия. 
Вне плода 'нет семени, и нет плода без дерева, 
В то же время все совершенства дерева заключены 

в семени. 
Мир есть то дерево, люди — плоды, а семя — истина, 
Доколе ты будешь считать плодом листья и ветви?! 

. Протри же глаза! 

JB этой аллегории, приравнивая человека к 
плоду, Бедиль тем самым отводит ему цен
тральное место в круговой цепи причинной 
связи (семя — дерево — плод — семя). Исти
на — семя, по философии поэта, заключена в 
человеке — плоде. 

Стремясь пантеистически примирить про
тивоположность духа и материи, идеалист 
Бедиль нередко высказывает материалистиче
ские суждения о единстве материи и формы. 
В этом отношении заслуживают внимания 
следующие слова Бедиля: «Первое — мате
рия (мадде), последнее — форма (сурат)...». 

Подобных мыслей в произведениях Беди
ля рассыпано великое множество. Порою, 
рассуждая о неразрывной взаимосвязи явле
ний природы, поэт смело опрокидывает рели
гиозные представления о мироздании и пыта
ется дать ответ на вопрос о происхождении 
жизни. Так, в поэме «Познание» он устанав
ливает взаимосвязь и взаимозависимость 
между растительным и животным мирами. 
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При этом пытливый ум поэта-философа смело 
ищет объяснение происходящих в природе и 
обществе явлений. И нередко своими сентен
циями Бедиль приводит в «удивление» чита
телей и даже исследователей его пока еще не
достаточно изученного творчества. В одной 
из газелей Бедиля встречаем такое двусти
шие: 

Никакая форма без материи невообразима! 
Ведь человек, прежде чем стать человеком, 

был обезьяной! 

Философское учение Бедиля противоречи
во и непоследовательно, страдает ограничен
ностью, присущей общественной мысли его 
эпохи. Непоследовательность дает о себе 
знать и в поэме «Познание». По определению 
акад. И. Муминова, поэт и философ Бедиль, 
оставаясь в целом в плену философии «вах-
дати мавджуд», иногда близко подходил к 
материалистическому восприятию мира. Пэта 
близость определяет многие прогрессивные 
стороны его исполненного социального зву
чания поэтического творчества. 

iB центре всех философских и социальных 
умонастроений Бедиля неизменно стоит че
ловек как наивысшая ценность природы. 
И эта гуманистическая концепция Бедиля 
возвышает его как поэта и мыслителя над 
эпохой. 

Можно говорить о влиянии на его кон
цепцию человека как древнеиндийских мате
риалистических философских школ (Чарвака 
и т. д.), так в известной степени и философии 
суфизма. Однако выдвижение Бедилем чело-
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века на первый план, на наш взгляд, тесно 
связано и со становлением в ту эпоху литера
турного индийского стиля, который постепен
но и уверенно вводил в литературу Индии и 
Ирана человека, мыслящего самостоятельно. 

Бедиль не только ставит человека выше 
всего в окружающем мире, но и утверждает 
высочайшую роль человека в познании мира, 
веру в способность человека действовать са
мостоятельно, а не в соответствии лишь с ре
лигиозными догмами. Для «Утонченных мыс
лей» характерны такие стихи: 

Честь совершенства [мира] и недостаток земли 
и времени суть ты [человек]. 

Ты лишь один в силах рассуждать о явных и сокрытых 
явлениях. 

Настоящим гимном человеку и человечно
сти звучит касыда Бедиля, в которой автор 
воспевает разум как высшее благо: 
О светоч священного пиршества, что ты за проявление?! 
В изумлении перед мирозданием ты порою сияешь, 

а иногда кажешься печальным. 
В. четырех основах мироздания ты один достоин 

удивления, 
В семи морях небесного свода ты редкостный элемент. 
Ты выше всего, что познает твой разум, 
Ты возвышаешься над пространством, если оно 

познано тобою. 
Куда устремится взор, там ты уже побывал, 
Ты паришь там, куда едва долетает птица воображения.' 

Воздавая должное возможностям челове
ка, поэт видит в то же время, как воспевае-
сдай "т ш т р е к недооценивает,-уа-порЪф да̂ -

165 



же не подозревает открытых в нем творче
ских силах. И поэту хочется, чтобы человек 
вышел из «оцепенения» («хейрат, тахаййур»), 
в которое часто склонен впадать в состоянии 
пассивного созерцания. Бедиль говорит: 

Все мироздание покорено твоим усердием, 
О беспечный, чем объяснить твою покорность?! 

Говоря о человеке, Бедиль вовсе не стре
мится создать образ некоего сверхчеловека, 
стоящего над обществом. Наоборот, поэт ра
тует за то, чтобы человек жил среди себе по
добных вместе со своими собратьями. Оди
ночество, уход от людей, по мысли автора, 
приводит к бессилию, беспомощности и по
корности: 

Ты призван жить в обществе, неверно пребывать вне 
среды людской. 

Здесь речь идет о жизни, а не о небытии! 

Идея освобождения человеческой личности 
Проходит красной нитью через все творчество 
Бедиля. Он неустанно призывает людей к ак
тивной деятельности. Вся поэма «Позна-
цие» — призыв человека к действию: 

Не окажу тебе: 'навреди себе или будь корыстен, 
О беспечный, действуй решительно, о чем бы ты ни 

помышлял, не упускай момента. 

Бедиль был человеком религиозным, хотя 
некоторые авторы XVIII в. обвиняли его в 
атеизме (дахри): так сцлъщ артяклери^адъ-
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ная направленность его творений. В его про
изведениях «Утонченные мысл-и» и «Познание» 
можно найти стихи, содержащие разоблачение 
как мусульманского, так и индусского духо
венства. 

В своей критике представителей духовен
ства и борьбе за секуляризацию человеческо
го разума Бедиль нередко лриходит к отри
цанию ряда религиозных догм, подавляю
щих человеческую личность. Так, критикуя 
догмат о «предопределении», Бедиль призы
вает не верить в басни о рае и аде, о вечности 
загробной жизни. 

Сад райский благоухает и источник в нем бьет 
фонтаном лишь благодаря страсти и желанию, 

Ведь и желанный загробный мир — не что иное, как мир 
наш нынешний. 

Еще в «Четырех элементах» Бедиль объ
являет некоторые догмы ислама и индуизма 
необоснованными, советует не обращать вни
мания на россказни духовенства: 

Доколе ты будешь терпеть превратности судьбы, 
Доколе будешь позволять усыплять себя россказнями 

о потусторонней жизни? 
От тщетной страсти откажись, прояви усердие, 
Тебе отведено время — жизнь здесь сегодня и завтра, 
Когда тебя не станет, всего этого не будет. 

Иными словами, Бедиль отстаивает сво
боду действий человека от религиозных догм. 

Бедиль — философ, склонный к материа
листическому восприятию мира, стремится 
объяснить происхождение всевозможных ре-
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лигиозных представлений и приходит к выво
ду, что они — плод воображения: 
Человек, 'которому поклоняются 'небеса, 
Растерян, он сам в оцепенении перед вселенной. 
Ему присуще превращаться в раба 
Того, что он сотворил в своем воображении и вне 

воображения! 

Один из лучших знатоков творчества Бе-
диля — известный таджикский писатель и 
ученый Садриддин Айни дал такое толкова
ние приведенных стихов: известно, что чело
век в своем воображении создал бога и рели
гиозные представления, а за пределами вооб
ражения — идолов, которым стал поклонять
ся как раб. С. Айни полагал, что поэт также 
мог иметь в виду сотворенные людьми фео
дальные отношения, рабами которых сами же 
они стали. Заметим, что в главе о земледелии 
(«Познание») автор прямо говорит о нерав
ных правах земледельца и падишаха, бед
ных и богатых. Здесь же поэт говорит, что 
сильные мира сего решили силой присвоить 
урожай, собранный тружениками. Такое 
неравенство Бедиль отказывается признать 
как проявление воли всевышнего. 

Бедиль — враг религиозного фанатизма, 
он глубоко скорбел по поводу братоубийст
венной резни, организованной фанатичным 
духовенством, и пытался раскрыть причину 
постоянной религиозной вражды: 
На ристалище корысти и коварства извечно 
Добро, и зло или воюют или временно сосуществуют. 
Коль достигнешь суть слов «правоверие» 

или «неверие», 
Узнаешь, что они оба настроены на лад корыстц. 
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Бедиль был сторонником дружбы между 
людьми независимо от их религиозных убеж
дений. Более того, поэт проповедует ликвида
цию всех религиозных различий, мир между 
представителями разных религий: 

Вера и неверие — плоды воображения, истинное 
и неистинное — ты. 

О чистый от природы, ты ответствен за все. 
Разбей это зеркало воображения, считай всех людей 

равными. 

Бедиль понимал, какой ущерб наносят 
Индии религиозные противоречия. В одном 
из стихотворений поэт, умудренный долголет
ним опытом, используя старые поэтические 
образы четок ' (символ 'мусульманства в 
поэзии) и зуннара — пояса, по которому в 
мусульманских странах отличали иноверцев, 
намекает на необходимость дружбы между 
мусульманами и индусами как на залог их же 
безопасности: 

Если корень дерева поврежден, опадут все плоды, 
И если не станет [нити] зуннара, бусинки не 

составят четок! 

Эти стихи Бедиля и множество им подоб
ных, в которых открыто проповедовалась 
идея равенства и дружбы между индусами и 
мусульманами, находили отклик в прогрес
сивных слоях обеих частей населения Индии. 

Большие художественные полотна Беди
ля, а также его газели, касыды и произведе
ния малых форм отражают думы и чаяния 
миллионов людей Индии. Бедиль считает, 
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что труд и знания составляют основу общееi-
ва социальной справедливости. Его жизнеут
верждающая поэзия встает на защиту угне
тенных. Ища пути искоренения социального 
зла, Бедиль приходит к идее справедливого 
монарха («Познание»). 

Популярность поэзии Бедиля в Индии еще 
при его жизни была огромной. Его приглаша
ли ко дворам правители, обещая ему множе
ство привилегий. Однако Бедиль не пошел 
служить царям, ибо это противоречило его 
принципам. Поэт любил повторять, что его 
перо навсегда отказалось служить сильным 
мира сего: 

О Бедиль, тебе не подобает пустословить, 
Восхвалять эмиров и превозносить султанов! 

В той же касыде, написанной во славу че
ловека, встречаются такие стихи: 

О Бедиль, я не тот, кто стал торговцем таланта. 
В стране, где слово поэта покупается. 
Я пленен свободным вдохновением, а не убит 

заказной идеей. 
Свободен я от страха и поощрения, 
Не помышляю я о награде, большой или малой, 

от кого бы она ни исходила. 
Я восхваляю достоинства, я не Захир и не Анвари. 

Бедиль искренно горевал по поводу того, 
что, избрав путь панегириста, многие поэты 
заранее обрекают свой талант на гибель: 

Сколько светлых замыслов из-за жадности стихотворцев 
Превратилось э прах и топчется ослами 

высокопоставленных лиц. 
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Поэту с нравом нищего, что клянчит подачки за 
превосходную поэзию, 

Хоть и превозносят его до небес, место в яме. 
Бедиль остался верен своему идеалу поэ

та и создавал свои бессмертные песни для лю
дей труда, во имя знания. 

За Бедилем традиционно закрепилась 
слава труднопонимаемого автора. Что же, та
кое мнение о Бедиле, пожалуй, и не лишено 
основания, если, в частности, иметь в виду 
формальные особенности его поэзии, связан
ные с индийским стилем. Современники Бе
диля — индийцы писали о его «особой мане
ре» самовыражения. Литературоведы — вы
ходцы из Ирана называли его поэзию 
искусственной и даже непонятной. Последнее 
суждение возникло в связи с тем, что «особая 
манера» Бедиля — высшая ступень индийско
го стиля — беспощадно порвала с .мистикой и 
утонченнейшей логикой неоплатонизма, гос
подствовавшими многие века в персидско-
таджикской литературе, и явилась попыткой 
повернуть поэзию на путь реалистического 
отражения жизни. И вполне естественно, что 
Бедиль пренебрегает в известной , степени и 
традиционными образами классической персид
ско-таджикской поэзии и особенно ее симво
ликой. Пожалуй, это было одним из факто
ров, преградивших Бедилю путь в Иран, где 
поэта почти не знают и по сей день широкие 
читательские массы. 

Таким образом, не до конца правы те, кто, 
говоря о «трудности» Бедиля, ссылается на 
«необычные» метафоры, сравнения и «всяко
го рода хитроеплетецця поэтики», исцользо* 
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вавшиеся якобы автором только ради маски
ровки смелых антифеодальных и антиклери
кальных мыслей. Ведь никто же не отрицает 
доступности поэзии великого Низами Ганджа-
ви, обладающей, кстати, куда более трудным 
поэтическим языком, чем произведения Беди-
ля. Что же касается антифеодальных и анти 
клерикальных мыслей, то они как раз выра
жены Бедилем с предельной ясностью и без 
каких-либо риторических ухищрений. 

Все разговоры о «туманности» образно? 
системы, «витиеватости» поэтической речи и 
вообще «труднодоступлости» произведений 
Бедиля связаны прежде всего с недостаточ
ной изученностью творений гениального поэ 
та, а также и самого индийского стиля. Лишь 
глубоко исследовав творческий метод велико 
го поэта, мы будем в состоянии понять и 
должным образом оценить все то, что сдела 
но им для литературы народов Индии, Сред
ней Азии и Афганистана. При изучении твор
ческого метода Бедиля необходимо привле 
кать литературный материал эпохи и на дру
гих индийских языках, в первую очередь на 
урду, панджаби .и синдхи. Сам Бедиль, отве
чая на многочисленные упреки своих совре
менников в странности поэтической манеры, в 
необычности миропонимания и т. д., писал: 
О прорицатель, перестань оспаривать манеру Бедиля, 
Вряд ли колдовство может сравниться с чудом. 

Влияние Бедиля на всю последующую 
персоязычную литературу Индии было поис 
тине грандиозным, Его прогрессивные идеи 
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новаторство в области поэтики в течение 
XVIII—XX вв. вдохновляли поэтов Индии, пи
савших на языках фарси, урду, панджаби, 
синдхи и др. Выше говорилось, что вторую 
половину жизни поэт посвятил педагогиче
ской деятельности. Он воспитал целое поко
ление будущих поэтов, ученых, историков, фи
лологов. Среди них оказались такие выдаю
щиеся люди эпохи, как поэт и филолог 
Биндрабан Дас (Хошгу), Лал Сикхрадж 
(Себгат), автор «Ратной книги» («Джанг-на-
ме»), поэты Мунши Аманат Рай, Шри Рат 
Хая, Шри Гопал Тамиз, Ганимат и многие 
другие последователи школы Бедиля. Выдаю
щийся поэт и филолог Индии XVIII в. Хан 
Арзу также был учеником Бедиля. 

Творчество Бедиля серьезное влияние ока
зало и на формирование поэзии великого Мир
зы Талиба и последнего выдающегося поэта, 
писавшего на урду и фарси, — Икбала. 

Однако влияние Бедиля отнюдь не огра
ничивалось пределами его родины. Его поэ
зия оказала заметное воздействие на форми
рование поэтических вкусов в Афганистане и 
Средней Азии. В литературе Афганистана до 
сих пор существует мощная литературная 
школа Бедиля, и десятки поэтов страны, в том 
числе и известный поэт Битаб, продолжают 
писать «бедилевские» стихи. 

В заключение несколько слов о влиянии 
поэзии Бедиля в Средней Азии. «Творчество 
Мирзы Бедиля,— пишет И. С. Брагинский,— 
оказало настолько большое влияние на раз
витие литератур народов Средней Азии в 
XVIII—XX вв. вплоть до первых лет Вели-
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кой Октябрьской революции, что можно со 
всей определенностью говорить о литератур
ной школе, о направлении „бедилизма" в тад
жикской и узбекской литературах» *. 

Многочисленные чтецы и толкователи сти
хов Бедиля — так называемые бедилханы — 
вспоминались таджикскому писателю Садрид-
дину Айни, по словам которого бедилхана 
можно было встретить в любой чайхане Сред
ней Азии. Мастерством Бедиля, его идеями 
восхищались и вдохновлялись такие пред
ставители литературы Средней Азии, как Са-
бир, Иса Бухараи, Сират, Асири Ходжанди, 
Савда, Мукими. Высокую оценку его поэзии 
можно найти в произведениях выдающегося 
писателя-просветителя Средней Азии XIX в. 
Ахмада Дониша (ум, в 1897 г.). Однако влия
ние Бедиля на литературу и общественную 
мысль Средней Азии не было одинаковым. 
В силу культурной отсталости края и рели
гиозного фанатизма здесь наибольшее рас
пространение получили суфийские мотивы 
его произведений. 

В наши дни в Москве, Узбекистане и Тад
жикистане написан ряд серьезных научных 
исследований о творчестве Бедиля, периоди
чески издаются произведения поэта. 

Живой отклик на произведения Бедиля 
звучит и в современной поэзии народов Сред
ней Азии, в творчестве Мирзо Турсун-заде, 
Гафура Гуляма и других поэтов. 

* См. X. С. А й н и, Бедиль и его поэма «Ирфон», 
стр. 3. 



ПЕРСОЯЗЫЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА ИНДИИ 
НАКАНУНЕ И ПОСЛЕ АНГЛИЙСКОГО 

ЗАВОЕВАНИЯ 

В истории персоязычной литературы Ин
дии XVIII век рассматривается как начало 
ее упадка. Почти все исследователи склонны 
связывать его со стремительным распадом не
когда мощной империи Моголов. При этом 
ход мысли большинства персоязычных авто
ров таков: литература Индии — придворная 
(дарбари шаири), она существовала и разви
валась благодаря поддержке великомоголь-
ских императоров, и после фактического раз
вала империи ей суждено было утерять свое 
значение и великолепие. Индийский ученый-
литературовед Н. С. Горекар недавно писал, 
что со смертью Аурангзеба персоязычная ли
тература стала литературой второго ранга, и 
случилось это потому, что «Индия перестала 
казаться некоим Эльдорадо для иранской эми
грации». 

Попытка связать упадок персоязычной ли
тературы Индии с утратой могольским дво
ром могущества представляется необоснован-
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ной. Такое объяснение может быть в какой-то 
степени правомерным в отношении лишь пер-
соязычной литературы, создававшейся дейст
вительно в придворных кругах. Однако сле
дует отметить, что уже при Аурангзебе двор 
не манил к себе таланты, и персоязычная ли
тература Индии в широком смысле слова со
здавалась за его пределами и наиболее ин
тенсивно в Пенджабе, Синде и Центральной 
Индии. К тому же подобное объяснение аб
солютно не учитывает общий литературный 
процесс, обусловленный сложным взаимодей
ствием ряда индийских литератур в XVII — 
XVIII вв. 

Исторические судьбы персоязычной лите
ратуры Индии всегда были связаны с судь
бами других ее литератур, и такая связь ста
новилась теснее с каждым веком. JK концу 
XVIII в. на севере страны персоязычная ли
тература сдает позиции литературе урду. 
Отметим, что почву для ее возникновения в 
течение долгого времени подготавливала пер
соязычная литература. Литература урду, ос
новывавшаяся на поэтических традициях пер
соязычной литературы, взяв свое начало, по-
видимому, в поэтических опытах ранних пер-
соязычных авторов Мус'уда Са'да Салмана и 
его современников, а затем и Амира Хусро 
Дехлеви, Хадже Банда Наваза (ум. в 1422 г.), 
Миранджи (ум. в 1496 г.) и других, к XVIII в. 
пошла своим, особым путем развития. Сфор
мировавшись на юге Индии, в княжествах 
Голконда, литература на диалекте дакхини 
смело стала заимствовать жанры, образы и 
поэтические фигуры из персоязычной литера-

176 



туры и превратилась в предтечу так назы
ваемой литературы урду. Поэты Молла Вадж-
х.и, Гавваси, Ибн Нешати и другие —созда
тели и лучшие представители литературы на 
дакхини. 

С течением времени этот новый литератур
ный стиль поэтов юга (Декана) успешно рас
пространяется на север. 'Ко времени Бедиля 
уже появляется поэзия нового качества, обо
гащенная элементами персоязычной литера
туры, поэзия смешанная, «скрещенная», так 
называемая рехта, создававшаяся на литера
турной форме языка хиндустани — урду. 

В становлении и популяризации рехта вы
дающаяся роль .принадлежит поэту Шамсуд-
дину Вали (1667—1741). Вали, крупнейший 
из деканских поэтов, после своего переезда в 
Дели по совету персоязычного поэта С а дул-
лаха Гульшана, широко используя художест
венные средства литературы на фарси, сочи
нял .талантливые подражания лучшим образ
цам газели и других жанров персоязычной 
литературы. Произведения Вали на языке 
«рыночной площади» имели огромный успех 
и вскоре сами стали образцами для подра
жания. 

Так появилась поэзия рехта. Поэтов, пи
савших стихи рехта, было великое множество. 
Начиная со второй половины XVIII в. в Дели 
(а затем в Лахоре и Лакхнау) наблюдается 
поразительно бурное развитие поэзии рехта, 
иначе литературы на урду. По замечанию 
Г. А. Зографа, такой быстрый расцвет лите
ратуры урду стал возможным еще и за счет 
«массового перехода делийских поэтов от пер-
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сидского языка к урду». С течением времени 
стали появляться антологии поэзии рехта, и 
поэт Вали в них удостаивается чести быть на
званным «бабайи рехта» — «отцом литерату
ры урду». 

Термин «рехта» употребляется в самых 
разных значениях, но очень часто он обозна
чает просто литературу, и прежде всего поэ
зию на язьике урду. В источниках слова «рех
та» и «урду» применительно к литературе 
употребляются как синонимы. 

Одна из первых и, пожалуй, лучших анто
логий поэзии рехта принадлежит перу «вла
дыки поэзии урду» Миру Таки Миру (1724— 
1810), который пишет: «Рехта есть изящная 
словесность, похожая на персоязычную поэ
зию, но на языке урду». Рехта, подчеркивает 
Мир Таки Мир, пришла из Декана, но разви
лась на севере. Он определяет следующие ос
новные разновидности рехта: 

а) одна из поэтических строк (мисра) да
на на фарси, другая — на хиндави (на араб
ской графике). Как на яркий пример такого 
рода рехта Мир Таки Мир ссылается на опы
ты Амира Хусро Дехлеви; 

б) строка делится на две половины, соот
ветственно на хиндави и фарси. По словам 
автора, сочинением подобных стихов увле
кался Мир Муиззи; 

в) в стихотворении из персидского языка 
взяты глаголы и предлоги, но, предостерега
ет Мир Таки Мир, такая рехта лишена изя
щества; 

г) в своих сочинениях автор обильно ис
пользует поэтические образы и обороты, за-
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ймствованные из пёрсоязычной поэзии. «Здесь 
требуется от автора большое умение и тон
кий вкус. Сам я избрал эту разновидность 
рехта». 

Последняя разновидность рехта обладала 
большими возможностями и получила широ
чайшую популярность в Индии. Ей было суж
дено прийти на смену пёрсоязычной литера
туре. 

Поэзия рехта в литературной жизни Ин
дии XVII в. занимала такое место, что многие 
признанные персоязычные поэты не мино
вали соблазна отдать дань этой поэзии. Сам 
Бедиль писал стихи рехта. 

Подражания по принципам рехта приво
дили к переводам шедевров персидско-тад
жикской литературы и индийской пёрсоязыч
ной литературы на язык урду. Причем мно
гие памятники древнеиндийской культуры пе
реводились не с санскрита, а именно с пер
сидского. Само собой разумеется, все это не 
могло не отразиться на формировании как 
характерных черт литературы урду, так и 
норм литературного языка урду того време
ни. Поэзия на урду к концу XVIII в. достиг
ла таких успехов, что со всей определенно
стью можно говорить о ее расцвете. Такой 
бурный рост литературы урду, конечно, был 
связан с ростом индийского национального 
самосознания. 

Итак, упадок пёрсоязычной литературы 
Индии и ее переход в состояние литературы 
«второго ранга» был обусловлен ходом исто
рического развития общества и литературно
го процесса в Индии до XVIII в., нашедшем 
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отражение и в углублении сложного взаимо
действия ее литератур. 

Как уже отмечалось, персоязычная лите-> 
ратура Индии в XVIII в. создавалась пре
имущественно вне придворных кругов. Если в 
прежние времена при дворе М'оголов и дво
рах их наместников были сосредоточены луч
шие таланты, то теперь здесь служили лишь 
панегиристы. Такие мастера, как Бедиль, На-
сир Али и многие другие, не хотели зависеть 
от вкусов двора, да и их современник импера
тор Аурангзеб не отличался развитым поэти
ческим вкусом. Известный поэт урду Мирза 
Рафи Сауда (1713—1781) вообще отказался 
стать «смешным» главой виршекропателеи 
двора шаха Алама (1759—1806). 

Такая важная по своим последствиям для 
культурной жизни страны традиция, как пе
реводы памятников культуры древней и сред
невековой Индии, была предана забвению. 
Все то, чем обогатилась персоязычная лите
ратура в этом отношении, осуществлено без 
поддержки двора Аурангзеба. 

После смерти Аурангзеба усилилась ост
рая борьба за власть над Индией, сопровож
давшаяся непрекращавшимися междоусоби
цами. Это было то время, когда в борьбу 
включились и европейские претенденты — 
англичане и французы. 

На фоне этой сложной борьбы росло осво
бодительное движение в ряде районов суб
континента. В результате движения маратхов 
на юге страны, в Декане, возникла большая 
маратхская империя, а движение сикхов за 
независимость привело к образованию госу-
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дарства сикхов, к которому был присоединен 
затем и Кашмир. Независимые наместничест
ва возникли также в Ауде, Хайдарабаде и 
Бенгалии. 

Персоязычная литература бок о бок с ме
стными литературами сосуществовала во мно
гих из этих государств и независимых намест-
ничествах. Так, с полной определенностью 
можно говорить о персоязычнои литературе 
Синда, Пенджаба, Кашмира, Ауда, Бенгалии, 
Декана. Это был период параллельного раз
вития персоязычнои литературы с литерату
рами на новоиндийских языках. Литератур
ный материал здесь очень велик, но, за ис
ключением некоторых регионов, пока еще не 
изучен. 

В традициях персоязычнои литературы в 
этот же период в провинциях Пенджаба, Каш
мира, Ауда, Бенгалии, Хайдарабада и других 
оформляется историография. 

Персоязычная литература этого периода, 
создававшаяся в Пенджабе, испытала силь
нейшее влияние идеологии сикхизма. Среди 
поэтов и историков литературы часто встре
чаются пенджабцы-сикхи. Поэты Ахмедяр-
хан Екта (ум. в 1759 г.), Садик, Ишрат, Ки
тай Дас, Вакиф, Ашик и другие обладали 
незаурядным талантом, писали на слегка 
«панджабизированном» персидском языке. 
Большой популярностью у современников 
пользовалось завершенное в 1763 г. маснави 
«Поэма о страсти» («Шоук-наме») поэта Са
дика, повествующее в манере Низами 
Ганджави о любви Мирзы и Сахйбан — по-
пудярщх героев местного фольклора. Садик 
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несколько изменил версию пенджабского ори
гинала и сильно драматизировал сюжет. 

Наиболее крупными из персоязычных поэ
тов Пенджаба XVIII в. обычно признают 
Нурул Айна Вакифа из Баталы (ум. в 
1785 г.), Варисте Сиалкоти (ум. в 1760 г.) и 
Хакима (ум. в 1773 г.). 

Поэзия Бакифа порой философична, хотя 
чаще это изложение житейской мудрости. 
В газелях Вакиф говорит о своем восхище
нии творчеством Назири. 

Хаким и Варисте — составители поэтиче
ских антологий. «Зеница ока» («Мардоме 
диде») Хакима содержит стихи и биографи
ческие данные о современных ему поэтах, с 
которыми составитель был лично знаком. 

Поэтический стиль Вакифа, Хакима и Ва
ристе прост. 

Источники отмечают немало случаев ху
дожественной обработки ряда пенджабских 
сюжетов персоязычными авторами XVIII и 
первой половины XIX в. Мохар Сингх Вохра 
осуществляет поэтический перевод «Рамаяны» 
непосредственно с версии Вальмики, обильно 
вводя в свой перевод хинди и пенджабские 
слова. 

Каран Сингх переводит «Сканда пура-
ну» (1803 г.), Джасвант Рай создает новую 
персидскую версию на тему о любви Сасси и 
Пунну и т. д. 

В Национальной библиотеке в Париже 
хранится диван стихов, озаглавленный «Соб
рание стихов Нанак-шаха» («Дивани Нанак-
шах») и представляющий собою анонимный 
персидский перевод произведений деятелей 
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сикхского течения — высказывания гуру. Со
гласно мнению проф. Дж. С. Ситала, подверг
шего анализу «Дива ни Нанак-шах», этот 
сборник представляет собой большею частью 
перевод «Сукмани» пятого гуру — Арджуна 
Дева (1565—1606). 

Персидские газели имеются также у ряда 
представителей пенджабской литературы, в 
том числе у выдающегося поэта Хашима, вхо
дившего в круг придворных поэтов махарад
жи Ранджита Сингха. 

(Как уже говорилось, область Синд под
верглась нашествию мусульман еще в VIII в., 
и здешняя персоязычная литература к XVIII в. 
насчитывала более чем шестивековую исто
рию. 

С приходом к власти в 1737 г. местной 
династии Калхоро был положен конец зави
симости Синда от центральной власти в Дели. 

В Синде персоязычная литература носит 
суфийский характер, что объясняется влияни
ем в этой граничащей с Ираном области су
физма. Многие персоязычные поэты Синда 
того времени были одновременно и крупными 
суфиями. Их произведения посвящены исклю
чительно вопросам суфийской философии. 

Одним из таких поэтов-суфиев был Алла-
ма Мухаммад Муин Тхаро (1652—1748), ав
тор касыд и газелей. Он проповедовал «сми
рение» («тавазо») как главное качество, не
обходимое для приближения человека к боже
ству: 
Смиренность и приниженность постепенно возвышают 

человека, 
Семя хорошо знает, что значит погружаться -в землю! 
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Другим поэтом-суфием был Сеййид Надж-
муддин (ум. в 1747 г.)—автор персидского 
дивана, где большинство газелей написано в 
форме назире (ответов) на газели Хафиза, 
хотя главная их цель — проповедь суфийской 
идеологии. 

Сеййид Наджмуддин — автор прозаиче
ской «Лопугаевой книги» («Тути-наме»), ко
торая, по мнению ряда авторов, по художест
венным достоинствам превосходит одноимен
ное произведение Зия.Нахшаби. 

Персоязычная литература Синда была тес
но связана с литературой Ирана, многие поэ
ты писали свои произведения под непосред
ственным влиянием Джалала Асира, Ша-
фаи, Саиба Табризи и других поэтов 
Ирана. 

Так, поэт-шиит из Тхатты Мухаммад Мух-
син, автор дивана газелей и дивана касыд, а 
также двух маснави («Ожерелье из 12 драго
ценных камней» — «Акди дуваздах тоухар» 
и «Мир траура» — «Аламе матам»), своим 
учителем в поэзии считал иранского поэта 
Джалала Асира. 

Другой поэт-суфий — Абдур Рашид под
ражал стилю поэзии Хакани Ширвани. 

Весьма интересное явление в литератур
ной жизни Синда XVIII в. представляет твор
чество Мирджана Мухаммада Ризви из Рох-
ри, писавшего под тахаллусом Мир. Это 
поэт-суфий, и его «Книга виночерпия» («Саки-
наме») посвящена изображению «божествен
ной субстанции», но философской основой 
служит доктрина «вахдати мавджуд». Подоб
но Бедилю, Мир отводит человеку и его ра* 
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зуму центральное место в своей суфийской 
космогонии: 

Лик красавицы вечности покрыт вуалью человеческой, 
И солнце, украшающее мир, светит через тучи 

человеческой субстанции. 
Проницательный ум, коль придет в действие, 
О Мир! может понять, что и Коран есть толкование 

Книги человеческой. 

И вновь призывы к решительным действи
ям ради самопознания: 
Доколе ты будешь довольствоваться пеной у берега, 
Ныряй же в глубины моря знания и раздобудь 

несравненный жемчуг. 

Мирджан Мухаммад Ризви был одним из 
выдающихся представителей поэтической шко
лы Мирзы Бедиля — школы, имевшей в Син
де большое число последователей. 

Наряду с поэтами Синда источники упоми
нают имена многих прозаиков, писавших в 
основном дидактические произведения, час
то для учащихся духовных школ-медресе. Сре
ди них называют Ахунда Файзуллу Тапаша, 
Мунши Шевакрама Утарида, чья «проза зву
чала как поэзия», Сарфараз-хана и др. 

Наиболее крупной фигурой в литератур
ной жизни Синда XVIII в. может считаться 
ученый, поэт и прозаик Мир Алишер Кани 
(1727—1789) —составитель гигантской ан
тологии поэтов Синда «Беседы поэтов» («Ма-
калат аш-шуара»), изданной недавно Лите
ратурным обществом Синда. Этот уникаль
ный труд, содержащий сведения более чем с 
семистах поэтах, является основным источ* 

185 



ником для изучения персоязычной литерату
ры Синда. 

Мир Алишер Кани был образованнейшим 
ученым-историком своей эпохи. Его перу при
надлежит более десятка научных трудов по 
вопросам религии, истории и мусульманского 
сектантства. Его труд «Подарок благород
ных» («Тухфат аль-кирам») содержит бога
тейший исторический материал, в частности 
о Синде. 

Большое место в творческом наследии 
Кани занимают также его художественные 
произведения: «Диван» (18 тыс. строк); не
сколько тематических сборников — «История 
Камруп» ('«Кыссайе Камруп»), «Случайность 
и предопределение» («Каза ва кадар»), «Кни
га о Мухтаре» («Мухтар-наме»), «Рудник 
драгоценностей» («Кани джавахир»), «Кни
га о мяснике» («Кассаб-наме»), «Воссоеди
нение Красоты и Любви» («Тазвидж-намейе 
Хусн-у-Ишк»), «Книга виночерпия» («Саки-
наме») и др.; прозаическое произведение «Ве
сенний сад» («Бустани бахар»), посвященное 
описанию возвышенности Макали, где стоя
ла мусульманская святыня — большая ме
четь, построенная в XIII в. Произведение сви
детельствует об оригинальности прозаиче
ского стиля Кани. 

Учителем Кани в поэзии был известный в 
свое время поэт Абу Тураб Катил. Мир Али
шер вначале писал стихи под тахаллусом Маз-
хари, позднее он избрал себе псевдоним Ка
ни. Его поэзия полна оптимизма и обращена 
к современникам. По определению проф. 
X. И. Садарангани, Кани рассматривал жизнь 
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как борьбу — борьбу человека за достижение 
высоких целей. В этой борьбе Кани советовал 
не отступать, «не возвращаться с полпути»: 
Не следует бояться идущему по жизни, 
Не следует ведь возвращаться с полпути, видя 

неровности его! 

Страшным, по мнению поэта, в человеке 
является необузданная алчность: 
Если алчность засверкает, (то] ослепит глаза разума, 
Не потому ли Лила лишилась своего возлюбленного 

Чанисара. 

Суфийская философия составляет идей
ную основу поэзии Мира Алишера Кани: 
Я прошел весь путь от пагоды до Каабы, 
Нет кельи лучше, чем та, что благоустроена Богом 

в сердце суфия. 

В своих поэтических произведениях Кани 
часто цитирует высказывания классиков пер
сидско-таджикской литературы: Руми, Са-
ади, Хафиза и др. Наряду с этим поэт гово
рит о своей духовной близости персоязычным 
поэтам Индии, в первую очередь Амиру Хус-
ро и Назири. 

Мир Алишер Кани преклоняется перед 
поэзией Саиба, о котором говорит: 

Между Кани и Саибом хотя и лежит расстояние, 
Но путь между сердцами «икто не в силах преградить! 

Поэтический язык произведений Мира Али-
щера Кани лаконичен, но иногда поэт увле-
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кается риторическими приемами, приводящи
ми к искусственности. 

Мир Алишер Кани был признанным авто
ритетом в области просодии, истории литера
туры, истории и т. д. Многие его современни
ки приносили к нему на суд свои произведе
ния. 

Среди персоязычных поэтов этого периода 
можно упомянуть Дилавар-хана Нусрата, Аф-
зала Сабита и Факируллу Афарина, автора 
поэмы на сюжет о любви Хир и Ранджхи. 
Наиболее крупной фигурой в персоязычной 
литературе Индии XVIII в. является поэт и 
филолог шейх Сираджуддин Али Истидад 
Хан Арзу (1687—1756). 

Это не только плодовитый поэт, писавший 
на фарси (в основном) и урду, но и признан
ный ученый. Получив прекрасное и разносто
роннее образование под руководством мусуль
манских и индусских ученых Агры, откуда сам 
поэт был родом, Арзу после переезда в Дели 
(1717 г.) в течение трех десятков лет создал 
много трудов по вопросам философии, исто
рии, литературы, грамматики, стилистики, лек
сикографии, эпистолографии и т. д. . Он был 
также знатоком теории индийской музыки. 
Создатель известного иранистам словаря 
поэтических образов и идиоматических оборо
тов «Светильник, указывающий путь» («Че-
раги хидаят») Арзу является автором хинди-
церсидского словаря «Редкостные слова» («Га-
раиб аль-лугат»), содержащего интересные 
наблюдения для сравнительного изучения 
санскрита-хинди-фарси языков. Арзу часто 
именуют «отцом индо-персидской филологии:»* 
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Лмёй в вйДу в первую очередь его этимологи
ческие изыскания. 

Будучи великолепным знатоком канонов 
классической грамматики и стилистики, Ар
зу своими трудами «Пробный камень мнений» 
(•«•Ме'яр аль-афкар»), «Великий подарок» 
(«Атиеи кубра») и «Великая милость» («Моу-
хибати узма») внес в развитие этих наук мно
го нового в теоретическом и методологическом 
отношениях. 

В области персоязычнои литературы и ли
тературной критики он был высшим автори
тетом во всей Индии. Большой труд Арзу по 
истории персоязычнои литературы, названный 
им «Собрание редчайших» («Маджма ан-на-
фаис»), содержит биографические и критиче
ские сведения о 1715 писателях. В «Собрании 
редчайших» Арзу часто полемизирует с мне
ниями средневековых антологистов относи
тельно того или иного персоязычного поэта, 
что естественно увеличивает ценность этого 
труда как источника по персоязычнои литера
туре Индии. 

К Арзу многие поэты Индии обращались 
за советами и с просьбой отрецензировать 
сборники их стихов, и, как правило, произведе
ния, получившие положительную оценку Арзу, 
особо отмечаются в литературных антологиях 
XVIII и XIX вв., составленных в Индии. 

К числу литературоведческих работ Арзу 
относятся и его многочисленные комментарии 
к шедеврам персоязычнои литературы. В ча
стности, им составлены комментарии к «Гу-
листану» Саади, «Искандер-наме» Низами 
Ганджави, дивану Хафиза, поэме «Книга дея-
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ний» («Кар-намё») и касыдам Мунира, фило
софским касыдам Урфи и др. Эти коммента
рии содержат весьма скрупулезно аргументи
рованные мысли по ряду общих и част
ных вопросов истории литературы на языке 
фарси. 

В ответ на публичные антииндийские вы
ступления шиитского проповедника из Ирана 
Али Хазина (1692—1776) Арзу пишет сочи
нение «Порицание несведущих» («Танбих аль-
гафилин»), где подвергает беспощадной кри
тике «слабость поэтической аргументации» 
стихотворений Хазина. 

Диван стихов Арзу включает большое ко
личество касыд и газелей. Его касыдам при
суща философская направленность. В них 
всегда довлеет глубокая эрудиция ученого 
над непосредственностью поэтического чув
ства. 

При чтении газелей и касыд Арзу вспоми
наются стихи Саади, Низами, Хафиза, Кама-
ла Худжанди или встают перед глазами об
разы из поэзии Урфи, Зухури, Саиба, Бедиля. 
Часто это абстрактные рассуждения поэта в 
духе классиков. Встречаются и касыды хва
лебные, посвященные покровителям авто
ра— Ананду Раму Мухлису, Мутамидулле 
Исхак-хану и др. 

Известной выразительности Хан Арзу до
стигает в произведениях, посвященных опи
санию природы. В одной из касыд есть та
кие строки: 
Отражаясь в воде, цветы создают фантастический мир, 
Упавший в воду камень напоминает изукрашенное 

новогоднее яйцо. 
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Лепестки ранних весенних Ц-вётов ОсьшалйсЬ 
на гладь воды, 

Й лилия в воде кажется павлиньим хвостом. 

В газелях — подражаниях классическим 
образцам, написанных Арзу в безупречном сти
ле, чувствуется некоторая искусственность со
держаний, поскольку основное своё внима
ние автор уделяет форме произведения. 

Хан Арзу был поклонником йоэзйй и сти
ля Бедиля. В некоторых произведениях он 
стремится подражать своему гениальному 
учителю, но только в форме. 

Вообще произведения Арзу не выдержаны 
в едином стиле. Охотно подражал он и ше
деврам других классиков. И наряду с дива
ном оригинальных касыд и газелей Арзу соз
дал несколько диванов-ответов на сборники 
стихов Баба Фигани, Салима, Камала Худ-
жанди. 

Хан Арзу — автор поэм «Муки любви» 
(«Шури ишк»), написанной в подражание 
поэме «Махмуд и Аяз» Зулали, «Волнение У 
возбуждение» («Джуш-у-хуруш»), «Мир вод
ной стихии» («Алами аб»), написанной в под 
ражание «Книге виночерпия» («Саки-наме») 
Зухури, незаконченной поэмы, созданной в 
подражание «Саду истины» («Хадикат аль-
хакаик») Санаи Газнави и др. 

Высокую оценку научному и поэтическо
му творчеству Арзу дает его современ
ник филолог и поэт Гулам Али Азад Билг-
рами. 

Хан Арзу был наставником и учителем 
многих выдающихся поэтов и ученых Индии 
XVIII в., в частности поэта из Пенджаба Ва-
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кифа, поэтов Мазхара, Хошгу (Биндрабан 
Дас) и таких представителей поэзии урду, 
как Мир Сауда и Мир Дард (1721 — 1785). 

Васил. Среди персоязычных авторов, в 
чьих произведениях нашли отражение важ
нейшие социально-политические события эпо
хи, заслуживает внимания малоизученный 
поэт из Кашмира Васил. О жизни Басила 
Кашмири не известно почти ничего. В не
давно обнаруженных индийским профессором 
Шамуном Израэли стихах поэта встречаются 
имена политических и религиозных деятелей 
Индии XVIII в.: Мухаммад-шаха (1719— 
1748), Ахмад-шаха (1748—1759), Чин Килич-
хана (Асафа Джаха), основателя династии 
низамов Хайдарабада, и др. Он часто опи
сывает военные столкновения между феода
лами, претендентами на власть. 

Васил был патриотом и воспел Родину в 
своих газелях. В одной из них, отвечая шей
ху Али Хазину, критиковавшему Индию и 
индийцев, поэт восклицает: 

Что и говорить об одном Хазине, который проявляет 
черную неблагодарность, 

Сто ([таких] городов, как Исфахан, не стоят поцелуя 
индианки! 

Видимо, обращаясь к фанатичному му
сульманскому духовенству Кашмира, Васил 
писал: 

Ты вечно озабочен (судьбой] брахма»на, храма и идола, 
Ради бога на миг разбей идол собственных соблазнов. 
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Свои Критические мысли поэт облекал в 
суфийские одеяния. Но есть у Басила и сти
хи сугубо суфийские: 

Тот, чья голова увенчана обручем уединенности, 
Царская корона под ногами его, словно подкова. 

Однако Васил Кашмири прежде всего 
поэт лирического плана. Его газели написа
ны легким и изящным стилем. Подражая ма
нере старохорасанских поэтов, Васил говорил: 

О наставник, напрасно ты за четки взялся, 
Ведь ее кокетство испепелит целую копну твоих 

назиданий. 

В газелях Васил широко использует раз
нообразные художественные приемы клас
сической персоязычной поэзии. Редкая стро
ка его стихов не построена на игре слов, поч
ти не поддающейся переводу на другой язык. 

Среди персоязычных авторов конца XVIII в. 
заслуживают упоминания Сеййид Али-шах 
(1740—1810), Сеййид Азимуддин, автор новой 
поэтической обработки сюжета «Хир и Рандж-
ха», Гулам Али Маил (сын Кани), Мунши Са
хиб Рай Мохандас, весьма оригинальный поэт, 
писавший свои газели .и касыды л од псевдони
мом Азад. 

Диван Азада, состоящий из высокохудоже
ственных газелей и касыд, пользовался успе
хом не только в Индии. Газели Азада отмече
ны стремлением их автора отойти от шабло
на, найти свежие образы, избежать многосло
вия. Подобно Саибу, Азад старается передать 
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Мысль при помощи минимума слов, f ак, срав
нивая ослепительную красоту возлюбленной с 
пламенем, Азад говорит: 

Кому довелось видеть пламя под вуалью? 
Разве только тому, кто видел твой сияющий 

лик под вуалью! 

Или: 

О Азад, луна лучами солнца сверкает, 
Солнце — тень от твоей полной Луны! 

О мастерстве Мунши Сахиб Рая Мохан-
даса свидетельствуют и его газели — подра
жания произведениям Низами Ганджави, Ха-
физа, Хатифа Исфагани, Саиба и др. А газе
лям и касыдам Азада подражали делийские 
персо- и урдуязычные поэты — его современ
ники и стихотворцы XIX в. Проф. X. Садаран-
га.ни пишет о влиянии касыд Азада на совре
менных ему иранских поэтов. Популярность 
поэзии Азада в Иране была столь велика, что 
персидский двор пригласил его в Иран. Одна
ко поэт отказался от приглашения. 

Выше были упомянуты наиболее яркие та
ланты из огромного числа стихотворцев, име
на которых зафиксированы в поэтических ан
тологиях конца XVIII — начала XIX в, В ог
ромном большинстве случаев их стихи мало 
чем отличались друг от друга. В них поража
ют прежде всего отрыв от жизни, отсутствие 
важных проблем, с которыми сталкивалось в 
это напряженное время индийское общество. 
Персоязычная литература к началу XIX в. 
сократилась не только количественно. Сузи
лась и обеднела ее тематика, ослабла связь 
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с жизнью стракы, над которой витал приз
рак европейского завоевания. Роль персоязыч-
ной литературы в культурной жизни Индии 
отчасти стала выполнять литература на язы
ке урду, имевшая более многочисленйого ад
ресата. Характерно, что почти все выдающие
ся представители литературы урду XVIII в.— 
выразители чаяний эпохи (Сабит, Мир Таки 
Мир, Мир Дард, Мусх-афи, Сауда и др), 
сделав свои первые шаги на поприще изящ
ной словесности сочинением произведений на 
фарси, затем переходили на урду. 

Могольская придворная поэзия к этому 
времени незаметно перешла на язык урду. 
Император Алам II (1759—1807) был учени
ком поэтов Сауда и Иншы (ум. в 1817 г.), 
предпочтение отдавал литературе на языке 
урду и писал стихи в основном на урду. Сбор
ник его стихов, названный «Возмутитель 
городского спокойствия» («Шахрашуб»), пред
ставляет интерес лишь для изучения широко 
распространившегося в классической персо-
язычной поэзии Ирана, Средней Азии и Ин
дии жанра «шахрашуб» — произведений, со
стоящих из цепи четверостиший, в которых ав
тор излагает свое мнение о самых разных 
вопросах городской жизни. 

Если в поэзии язык урду успешно соперни
чал с фарси, то в прозе господствующее поло
жение сохранилось за персидским. Язык ур
ду, возникший как язык поэтического искус
ства, не обладал достаточно прочной тради
цией в области прозы. Индия познакомилась 
с историографией лишь через посредство язы
ка фарси, исторические сочинения писались 
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на фарси. Эта традиция продолжалась й й 
XVIII -веке—веке заката поэзии на фарси. 
Характерно, что «истории» литературы урду 
также составлялись ее представителями на 
персидском языке. Кроме уже упоминавше
гося Мира Таки Мира, составившего антоло
гию «Тонкие мысли поэтов рехта», на фарси 
были созданы поэтические антологии Миром 
Хасаном Дехлеви, Гуламом Хамдани Мусха-
фи, Хубом Чандом, Бхагвани Зака, Гуламом 
Али Азадом Билграми, Мияном Рахматул-
лой Ишки, нава<бом Мустафа-ханом и мно
гими другими. 

Хан Арзу был последним крупным персо-
язычным автором Индии накануне ее завое
вания англичанами. Этот последний предста
витель «классики» слышал орудийные залпы 
вооруженных сил Ост-Индской компании, одо
левавшей в долголетней борьбе как местных 
феодалов, так и своих европейских соперни
ков — голландцев и французов. 

В вооруженных силах под командованием 
английских офицеров против индийцев высту
пали сами же индийцы, наемные солдаты 
Ост-Индской компании. Арзу, словно предви
дя такую ситуацию, писал в своей старомод
ной газели: 

Люди веры [одни] в постоянной заботе о 
чести религий, 

[Другие] в пылу фанатизма. И те и другие 
оказались в оковах европейцев! 

Арзу умер в 1756 г., а через год, 23 июня, 
состоялась знаменитая битва при Плесси меж
ду навабом Бенгалии Сирадж уд-Доулой и 
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полковником Робертом Клайвом. Начало бри
танского владычества над Индией традицион
но отсчитывается именно от этой победы 
Р. Клайва, которой он добился в значительной 
мере благодаря продажности Мира Джафа-
ра, претендента на престол Бенгалии. 

Укрепившись в Бенгалии, Ост-Индская 
компания, представлявшая в те времена в Ин
дии английскую политическую власть, инте
ресы английского капитала и его экономи
ческую мощь, устремилась к завоеваниям но
вых областей. Одно за другим в течение ста 
лет были аннексированы изолированные друг 
от друга феодальные индийские княжества. 

Шах Алам II, номинально считавшийся 
верховным правителем страны, с 1803 г. пе
реходит под покровительство англичан, от 
которых он вначале получал содержание. В 
договор 1803 г. были включены слова о прек
ращении существования империи Моголов 
как политического образования. 

Завоевание Индии Британской . империей 
сопровождалось разорением экономики, упад
ком сельского хозяйства страны, антианглий
скими восстаниями. Индия все более превра
щалась в политический и экономический при
даток этой державы. 

Конец XVIII и начало XIX в. характери
зуются также упадком культуры и образова
ния. Например, англичане столкнулись с не
достатком элементарно грамотных индий
цев для работы в Ост-Индской компании. 

Заправилы Компании препятствовали про
никновению в Индию передовых европейских 
идей, не поощряли изучение английского язы-
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ка индийцами, хотя нужды самой Компании 
в переводчиках и низших чиновниках настой
чиво требовали этого. Но достижения европей
ской прогрессивной мысли проникли в Индию 
помимо воли колонизаторов. 

В Европе с завоеванием Индии сильно 
возрос интерес к древнейшей индийской куль
туре. Побывавший здесь до победы под Плес-
си французский ориенталист Анкетиль дю 
Перрон рассказал Европе об индийской куль
туре и философии. 

В 1784 г. было основано «Азиатское обще
ство Бенгалии», в задачу которого входило 
изучение в интересах Ост-Индской компании 
географии, геологии, экономики, этнографии, 
языков этой страны. Уильям Джонс (1746— 
1794), неутомимый ученый-санскритолог и пер
вый секретарь Общества, переводит на евро
пейские языки памятники древнеиндийской 
культуры. 

В дальнейшем из числа английских чинов
ников Ост-Индской компании и офицеров вы
ходит немало ученых-исследователей культу
ры Индии, ее.литературы, в том числе и пер-
соязычной. 

В Индии работал также известный англий
ский санскритолог Колбрук (1765—1837). 

Жажда знаний долгим путем привела в 
Индию нашего соотечественника, русского му
зыканта, а впоследствии выдающегося ориен
талиста Г. С. Лебедева (1749—1817). За вре
мя своего двенадцатилетнего пребывания в 
Калькутте Г. С. Лебедев изучил санскрит и 
ряд новоиндийских языков и явился основа
телем первого в Индии театра европейского 
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типа (1796 г.), где ставились пьесы, переве
денные им же на бенгальский язык. Стремле
ние Лебедева к просвещению индийцев приш
лось не по душе новым хозяевам страны — 
англичанам, и они добились закрытия его 
театра. 

В Бенгалии к этому времени начали по
являться и свои просветители. Наиболее яркой 
представляется нам фигура основателя индий
ской прессы выдающегося ученого Рама Мо-
хана Роя. Он вел неустанную борьбу за про
свещение своих соотечественников, за осво
бождение их от бремени суеверия и неве
жества. Он выступал за реформы в области 
образования, требовал ввести изучение ес
тественных наук. Сам Рам Мохан. Рой ве
ликолепно владел арабским, персидским, анг
лийским, санскритом и рядом новоиндийских 
языков и был сторонником обучения индий
цев английскому языку. Немаловажна зас
луга Рама Мохана Роя и перед персоязычной 
литературой: он основал в 1818 г. первый в 
Бенгалии еженедельный журнал на фарси. 

К концу XVIII в. было учреждено не
сколько колледжей в Калькутте и Бенаресе, 
сыгравших важную роль в развитии новоин
дийских языков. По поручению администра
ции колледжа Форта Уильяма в Калькутте 
написал на урду свою повесть о четырех дер
вишах «Сад и весна» (1801 г.) Мир Амман 
и были изданы некоторые персоязычные источ
ники. 

После долголетних дебатов в Лондоне и 
Калькутте англичане наряду с введением но
вого управления, новой налоговой и судебной 
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системы решили ввести в Индии и английскую 
систему образования. А в 1844 г. по инициа
тиве генерал-губернатора лорда Хардинга было 
принято постановление, ставившее чинов
ников, знающих английский язык, в более вы
годное положение при поступлении на рабо
ту. Это явилось мощным стимулом распрост
ранения английского языка в Индии. Если до 
завоевания Индии англичанами признаком 
высшей образованности считалось знание 
двух языков — фарси и санскрита (для меж
дународного общения использовался первый), 
то теперь английский язык, который стал офи
циальным языком Британской колонии, начал 
вытеснять персидский. 

Все это не могло не отразиться на судьбе 
персоязычной литературы, которая станови
лась все более замкнутой и постепенно превра
щалась в предмет увлечения мусульманской 
интеллигенции. 

Однако традиции языка фарси и литерату
ры на нем в Индии были слишком прочны и 
богаты, чтобы этот язык и литература исчеза
ли с такой же быстротой, с какой стал внед
ряться английский язык. В XIX в. персоязыч-
ная литература развивается наряду с други
ми литературами Индии, в частности с пенд
жабской и главным образом урду, а также 
гуджаратакой, бенгальской, кашмирской, и 
нередко творчество писателей было многоя
зычным. 

Бок о бок с литературой на урду в этот пе
риод развивается персоязычная литература в 
Дели и Лакхнау. Здесь заметных успехов 
достигают поэты Мумин (1800—1851), Най-
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йири Рахшан (1821 —1885), Р1лхамбахш Сах-
баи, Абдулла-хан Ульви, Азурда (ум. в 
1869 г.), наваб Мустафа-хан Шифте (1802— 
1869), Мирза Галиб (1796—1869) и многие 
другие. У Мирзы Талиба есть строки, в кото
рых он как бы дает оценку современной ему 
персоязычной поэзии: 

О ты, кто, разглагольствуя о персоязычных поэтах 
[Индии], 

Упрекаешь нас за то, что мы малочисленны. 
З'най же, у Индии ныне есть такие поэты, 
Красноречие которых наполняет ароматом амбры 

весь мир. 

Персоязычной литературе в своем творче
стве отдавали дань поэты Пенджаба, и осо
бенно независимого сикхского государства, во 
времена махараджи Ранджита Сингха, т. е. 
до насильственного присоединения Пенджа
ба к английским владениям. Синдские пер-
соязычные поэты продолжали прочно укоре
нившуюся в этой области линию суфийской 
поэзии. 

Галиб 

Крупнейшим представителем литературы 
Индии на языках фарси и урду является Мир
за Асадулла-хан Галиб. 

Значение творчества Мирзы Талиба, осо
бенно его прозы на урду, для развития лите
ратуры Индии вряд ли возможно переоце
нить. 

Но Галиб-поэт достиг вершины славы поэ
зией на фарси. Свой творческий путь он на-
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чал как поэт персоязычный. Современный па
кистанский литературовед профессор лахор-
ского правительственного колледжа Мухам-
мад Садик в «Истории литературы урду» 
(Лондон, 1964) констатирует, что «Талиб мо
жет быть квалифицирован как поэт персо
язычный». Поэзия на урду составляет неболь
шую часть его огромного поэтического на
следия. Самые зрелые в творческом отноше
нии годы (1821 —1847) Талиб отдал именно 
поэзии на фарси. О ее значении поэт говорил: 

Ты вникни в мою пер со я зычную поэзию — найдешь 
в ней картины красочные, 

Пройди мимо того, что написано на урду: оно 
бесцветно. 

Я подобен Мани (основателю манихейства-. — Г. Л.), 
И то, что пред тобой, — мой Аржанг (легендарное 

собрание картин Мани. — Г. Л.) 

В этой оценке, конечно, имеет место поэ
тическая гипербола. Ведь поэзия Талиба на 
обоих языках составляет единое целое, в ко
тором отражена личность этого большого, 
сложного, порою весьма противоречивого 
художника. Искусственная изоляция одной ча
сти поэтического наследия Талиба от другой 
всегда служила неизбежной причиной непол
ного представления о нем как о большом поэ
те эпохи. 

В судьбе Талиба отразился тяжелый пе
риод превращения Индии в колонию. По
теряв отца в пятилетнем возрасте, Талиб ос
тается на попечении своего дяди Насрулла-ха-
на, служившего офицером в вооруженных си
лах Ост-Индской компании. Насрулла-хан 
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был убит в одном из военных походов, и юно
ше Талибу пришлось испытать немало лише
ний и невзгод. Назначенная Ост-Индской ком
панией семье Насрулла-хана пенсия выплачи
валась нерегулярно и неполностью, и поэт в 
течение нескольких лет тщетно добивался 
справедливости. Над ним издевались, его 
бросали в темницу — одним словом, он испы
тал всю горечь судьбы, уготованной для про
стых индийцев колониальными властями. 

Понимая причины несчастий своей роди
ны, столкнувшись с безразличием колониаль
ных чиновников к нуждам индийцев, поэт го
ворит: 

Здесь и вода салона (шор. — Г. А.) и. земля, 
Так правит здесь в Калькутте Шор (генерал-

губернатор Джон Шор. — Г. А.). 

Относительно небольшой просвет в нелег
кой жизни поэта наблюдается в тот период, 
когда его поэтический талант признал послед
ний представитель династии Моголов Баха
дур-шах II. Галиб становится его наставни
ком. В этот период он работает над созданием 
«Истории Моголов». Но книга так и не по
лучилась. Поэт едва завершил первую ее 
часть — «Полуденное солнце» («Мехри ним-
руз»), когда Бахадур-шаха, больше занимав
шегося поэзией, нежели политикой, после 
вспыхнувшего в 1856 г. национально-освободи
тельного движения англичане бросили в засте
нок. Да и задуманная работа над «Историей 
Моголов» не особенно успешно продвигалась. 
Поэт осознавал близость гибели династии и 
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неизбежность крушения старых феодальных 
отношений. 

Вновь материальные лишения, вновь лож
ные обвинения и наконец... тюрьма. Но поэт 
прекрасными стихами, которые быстро распро
странялись в народе еще до того, как появля
лись в печати, продолжает бороться против 
унижения достоинства 'человеческой лично
сти. Бывали в жизни поэта моменты, когда 
его одолевали сомнения: 

О Галиб, уезжай из Индостана, время настало, 
Не лучше ли умереть в Неджефе или петь в Исфахане? 

Однако Галиб не покинул Индии, а продол
жал слагать песни о простых людях страны, о 
несчастьях, обрушившихся на его любимую 
родину. 

Крупнейший литератор Индии Мирза Гэ 
либ скончался в нищете 15 февраля 1869 г. 

Перу Мирзы Талиба принадлежат много
численные исторические и филологические ра
боты. Большой мастер поэзии и знаток пер
сидской классической литературы он, как и 
Хан Арзу, ощущал в себе достаточную силу, 
чтобы подвергнуть ревизии знаменитый сло
варь «Веский довод» («Бурхани кати»). Ре
зультаты своих научных изысканий Мирза 
Галиб изложил в двух работах «Критика ве
ского довода» (/«Катийи бурхан») и «Кавеев 
стяг» («Дерафши Кавияни»), в .которых ука
зывается на некоторые неточности словаря Мо-
улави Хусейна. Кроме ч<Полуденного солнца» 
Талибом создан на урду и фарси ряд других 
произведений .исторического характера, в том 
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Числе «Дастанбу», содержащее описание вос
стания 1857 г., свидетелем которого был 
Галиб. 

В прозаических произведениях на урду, 
получивших высокую оценку исследователей, 
Галиб выступает подлинным новатором, и его 
проза оценивается как поворотный пункт в 
истории развития прозы на урду. 

Персидский и урду диваны неоднократно 
издавались при жизни писателя, и популяр
ность его была настолько огромна, что имя 
Галиба воспринималось современниками как 
легендарное. 

Будучи поэтом, обращенным сердцем к 
современности, Мирза Галиб «пел о жизни», 
о каждом «миге ее». 

Личные трагедии Мирзы Галиба, связан
ные с трагедией его родины, наложили отпе
чаток на его творчество. 

Действуя по принципу «разделяй и вла
ствуй», английские колонизаторы развивали 
так называемую систему индийских княжеств, 
между которыми постоянно возникали ссоры 
и распри, приводившие к братоубийственным 
войнам. Кровопролитная борьба за местную 
корону становится делом обычным. Поэт го
рестно восклицает: 

Отцы жаждут крови сыновей, 
Сыновья готовы посягнуть на жизнь отцов, 
Брат с братом постоянно в распрях... 

Галиб ощущал биение нового времени, яс
но и с тревогой осознавал, что «идеальное 
прошлое» навсегда кануло в небытие. 
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Однако, хотя поэт порок) вйадает Ё отчая
ние, оптимизм в нем неизменно берет верх. 
Так, поведав миру о своей «нравственной утом
ленности», он восклицает: 

Да, будет благо, коль рухнет этот старый небосвод, 
Если даже, обрушившись, он раздавит меня! 

На руинах «старого небосвода» Галиб 
предлагает построить новый мир: 

Нужно построить мир другой, 
Чтобы могла возродиться и моя ветхая хижина. 

Эти бунтарские мотивы звучат и в одной 
из его персидских газелей: 

У меня нрав Адама, я рожден им, 
Я открыто заявляю о своем бунтарстве! 

В произведениях Талиба содержится кри
тика мусульманского и индусского духовен
ства. Как и передовые представители персо-
язычной литературы Индии прошлых веков, 
он был свободен от религиозного фанатизма, 
и когда колонизаторы искусственно разжига
ли это чувство, Галиб не без гордости заяв
лял: 

Я рад, что май мысли привлекают и шейха, 
Я горжусь, что противоречия между верой и неверием 

не трогают меня. 

Поэт неуклонно стремится воспитать в чи
тателях 'высокие моральные качества и по
свящает свои стихи защите достоинства чело
века, униженного условиями того времени. 
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Вот почему вопроёы «нравственного самосо
вершенствования» занимают большое место в 
его творчестве. 

Лирика Талиба глубоко эмоциональна. Да
же самые избитые газельные темы под пером 
поэта обретают выразительность, свежесть и 
привлекательность. Здесь проявляется неисто
щимая творческая фантазия Талиба и его 
богатейшее искусство поэтического стиля. 

Достигнув преклонного возраста, одинокий 
и измученный долголетней борьбой поэт не 
мог продолжать битву за свои идеалы так же 
последовательно, как в молодости. Стихи Та
либа этих лет становятся все отвлеченнее, 
философичнее. Но стройности в его филосо
фии вряд ли стоит искать: это философия 
мистицизма, в котором престарелый поэт пы
тался найти нравственное убежище. В этот пе
риод у Талиба появляются стихи цикла «Хам-
рият» («Винные»), в которых он воспевает ви
но как средство, уводящее от горькой реаль
ной действительности: 

Из в-cero, что я имею ныне, 
Да будут постоянными четыре вещи: 
Уголок покоя, диван газелей моих, 
Чистое вино и глиняная чаша! 

«Хамрият» сразу же возбуждают раздра
жение мусульманского духовенства, которое 
осыпает поэта градом оскорблений и угроз. 
Талиба упрекают в чрезмерном пристрастии 
к вину. Но поэт, доведенный до отчаяния глу
бокой трагедией личности, уже сам называ
ет себя «забытым всеми гулякой»: 
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У Й-ндии есть один забытый всеми, слагающий стихи 
гуляка, 

Готовый выпить все запасы шогреба в этом 
ветхом храме. 

Индия, однако, не забыла своего круп
нейшего поэта, песни которого были воспри
няты как предвестники новой эпохи, эпохи 
национального пробуждения и борьбы за не
зависимость. 

Творчество Мирзы Талиба выросло на тра
дициях средневековой персоязычной литера
туры. Жанровые особенности, образы да и 
общий стиль формально очень сближают его 
поэзию с творчеством выдающихся предста
вителей персоязычной литературы Индии — 
Файзи, Зухури и особенно Бедиля. Однако 
это касается чисто формальных моментов и 
тщетно, например, искать в его поэзии отра
жения суфийских взглядов на проблемы жиз
ни и бытия. Он открыто заявляет: 

Теперь суфизм не украсит поэзию мастеров слова! 

Талиб начал писать стихи, подражая га
зелям Бедиля, которым он восхищался еще в 
40-х годах XIX столетия. Так, в одной из га
зелей тоге времени на урду он говорил: 

О Галиб! Не страшись заблуждения в пути, 
Ты ведь опираешься на слово Бедиля — вездесущего 

пророка мира поэзии! 

Воздействие Бедиля особо ощутимо в ли
рических газелях Талиба и газелях философ
ского содержания. Однако уже к середине 
столетия Галиб освобождается от влияния поэ
зии Бедиля и пишет вновь на языке урду. Это 
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происходит в первую очередь вследствие уси
ления связи его творчества с современностью, 

Во многих исследованиях по литературам 
Индии выделяют эпоху Мирзы Талиба, влив
шего новые силы в одну из многочисленных 
ее литератур — литературу на урду и (можно 
совершенно справедливо добавить) литера
туру персоязычную. 

Литературный подъем, обусловленный ус
пехами национально-освободительного движе
ния сикхов, отразился и на состоянии персо-
язычной литературы Пенджаба, которая соз
давалась в пределах независимого сикхского 
государства, превратившегося в серьезное пре
пятствие на пути установления английского 
владычества над всей Индией. 

В конце XVIII — первой половине XIX в., 
в частности в период правления в Пенджабе 
махараджи Ранджита Сингха (1780—1839), 
отмечается тематическая общность литератур 
на панджаби и на фарси. Обе литературы не
сли высокие идеалы борьбы за национальную 
независимость. 

Одним из замечательных персоязычных 
поэтов конца XVIII — начала XIX в. был 
пандит Дая Рам Дар. По происхождению Дая 
был кашмирцем. Персидские стихи писал под 
псевдонимом Дар. Учителем и наставником 
поэта был известный в сикхских кругах уче
ный Манша Рам, прозванный Разданом («Зна
ток тайн»). Дая говорил о нем: 

Много я скитался по свету и видел немало царей 
и нищих, 

Но никого — свободного от уз корысти, кроме 
наставника моего Раздана. 
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Поэтический диван Дара содержит боль
шое количество касыд, газелей и рубай. В ря
де касыд в традициях персидской оды он 
прославляет махараджу Ранджита Сингха, 
которого именует «императором Индии» («ша
хи Хинд»). 

Однако Дая по преимуществу поэт-лирик. 
Его лаконичные лирические газели полны неж
ности и искренности, в них воспевается пе
чаль любви, правда, несколько абстрактной: 

Вопросил владыка: «Из чего составлена суть твоя?» 
Я ответил немедля: «Дар создан весь из печали 

любви!» 

Многие стихи Дай Рама написаны в духе 
народных песен: 

В разлуке с тобой я сгорел, 
Ты сама приди, ты сама приди! 
Доколе мне молить о жалости, 
Ты сама приди, ты сама приди! 

Творчество Дай Рама Дара не лишено и 
социального звучания. Он ратовал в своих 
стихах за дружбу народов его великой роди
ны, за братство между мусульманами и ин
дусами. Дая говорил, что ему стыдно видеть, 
«как сложенные из камней мечети и пагоды 
разъединяют живых людей». В диване поэта 
встречаются такие стихи: 

Я мусульманин — мой поклон брахманам! 
Я из страны неверных — мой привет мусульманам! 

Язык его произведений прост и изобилу
ет словами индийского происхождения. Про-
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стота поэтической речи Дай Рама, видимо, 
может быть объяснена ее близостью к раз
говорному фарси Пенджаба. 

Обращает на себя внимание метрическое 
разнообразие произведений поэта — явление 
довольно редкое в диванах немусульманских 
поэтов. 

В диване поэта Дая Рама встречаются 
также газели сугубо индуистского религиоз
ного содержания. 

Дая Рам был основательно знаком с му
сульманской культурой и персидско-таджик
ской литературой. Некоторые его стихи созда
ны под непосредственным влиянием корифе
ев персидско-таджикской литературы. 

В духе подражания поэтам классического 
периода писали свои газели, касыды, рубай и 
произведения других жанров поэты Амар Натх 
Акбари (ум. в 1867 г.), поэт-мистик Мастан-
шах, Печхе и др. 

Сохранившийся сборник стихов Печхе, пи
савшего под тахаллусом Ишк, свидетельству
ет о профессиональном мастерстве этого пер-
соязычного автора. 

У персоязычных авторов Пенджаба наблю
дается заметное тяготение не только к лири
ческой, но и эпической поэзии. Кроме популяр
ных в арабской, персидско-таджикской и тюрк
ских литературах сюжетов «Лейли и Мадж-
нун», «Фархад и Ширин», «Юсуф и Зулейха» 
пенджабские персоязычные поэты создают 
поэмы на сюжеты местных преданий. По-
прежнему на первом месте по числу художе
ственных обработок на фарси стоят сюжеты 
«Сасси и Пунну» и «Хир и Ранджха». 
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Одним из первых, кто вслед за крупным 
пенджабским поэтом Хафизом Бархурдаром 
взялся за создание маснави на сюжет «Сас-
си и Пунну», был персоязычный автор Низа-
муддин Шахбаз. Он внес ряд изменений в сю
жет версии, созданной его выдающимися пред
шественниками из Пенджаба. 

Низамуддин Шахбаз продемонстрировал 
интересный опыт: для своей поэмы он избрал 
не традиционный квантитативный размер пер
сидского стихосложения — аруз, а один из 
метров, распространенных в пенджабской ли
тературе. 

Крупным мастером эпической и лиро-эпи
ческой поэзии является также поэт Канхья 
Лал (род. в 1831 г.), имевший тахаллус Хинди. 
Он хорошо изучил персидскую и индийскую 
словесность, знал также и английский язык и 
литературу. 

Канхья Лал свои научные трактаты и ху
дожественные произведения писал на урду 
и фарси. Он автор стихотворных персоязыч-
ных трактатов: «Цветник Хинди» («Гульзари 
Хинди») по философии индусов, «Книга о не
воле» («Бандги-наме») по теологии, а также 
«Подарок от Хинди» («Ядгари Хинди»), посвя
щенного описанию аватар Рамы и Кришны. В 
своих философских трактатах Канхья Лал ос
вещает вопросы мусульманской и христиан
ской этики с позиций индуизма. 

Особое место в эпической поэзии Хинди 
занимает «Поэма о Нигарин» («Нигарин-на-
ме»), написанная на сюжет предания о Хир и 
Ранджха. Канхья Лал с уважением упомина
ет своего предшественника Варис-шаха 
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(1739—1784), обессмертившего это предание 
на языке панджаби: 

Это предание известно в Пенджабе, 
Оно распространилось по миру из уст пенджабцев. 
Я написал свою поэму «Нигарин-наме» 
В память о тех двух преданных влюбленных, 
Хотя до этого знаток слова Варне 
Воспел в стихах их страсть. 
Но стихи его были иа панджаби, 
И были усладой сердец пенджабцев. 
И я воспел это предание, 
Нанизал жемчуга на персидскую нить, 
Ибо фарси приятнее из всех языков, 
Любим народом, «приятен миру. 
Я рождением -индус, но благословением всевышнего 
Я, как перс, владею персидским.,. 

Канхья Лал мало в чем отходит от версии 
Вариса, однако он, знакомый с европейской 
литературой и под влиянием последней, стара
ется драматизировать развитие действия. Ему 
удается также создать глубокие и мотивиро
ванные характеры своих героев. 

Местами автор вводит в поэму стихи, при
дающие всему повествованию несомненную 
суфийскую окраску. Это особенно ощутимо 
в лирических отступлениях, где поэт, следуя 
традиции персидских романтических поэм, 
рассуждает о любви и значении ее в челове
ческой жизни. 

Канхья Лал глубоко переживает религи
озную вражду между мусульманами и инду
сами, активно поддерживаемую новыми завое
вателями его родины. Он призывает жителей 
Индии к единению через искоренение религи
озного фанатизма. В диване поэта, названном 
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«Кладезь единения» («Махзан ат-тоухид»), 
есть немало стихов, призывающих к индусско-
мусульманскому единству: 

Отбрось фанатизм, люби и мусульманина и индуса, 
Будь доброжелателем и другом всех без исключения. 

Однако у поэта есть и верноподданниче
ские панегирики в честь королевы Виктории. 
В произведении «Подарок от Хинди», в гла
ве «О великих правителях», Канхья Лал вос
хваляет наряду с Бикрамаджитом, Александ
ром Македонским, Нуширваном, Акбаром, 
Ранджитом Сингхом справедливость «царицы 
Лондона». 

Вообще же поэтическое мастерство Канхьи 
Лала отмечено отточенностью языка (в отли
чие от других персоязычных поэтов он избега
ет введения в поэму слов индийского проис
хождения) и продуманностью образов. 

Талантливым мастером эпического жанра 
может считаться и поэт Рам Дас Миср, пи
савший под псевдонимом Кабил. Он автор 
новой поэтической обработки «Рамаяны» 
(«Рам-наме»), источником для которой послу
жила поэма Вальмики. Этой версии Кабил 
следует неотступно. Наиболее сильное впечат
ление оставляют страницы, посвященные опи
санию красоты Ситы. Произведение было из
дано в 1865 г. 

Поэма Рама Даса Мисра «Семь чаш» 
(«Хафт джам»), восходит к традиции поэм с 
аналогичным названием в персидско-таджик
ской литературе. Автор затрагивает некото
рые вопросы индийского мистицизма, в иллю-
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стративной части разрабатывает сюжеты 
иранского и индийского происхождения (за
прещение вина Бахрам Гуром, индийский 
принц и райская дева и др.)- Основная задача 
поэта — показать сходство ряда основопола
гающих моментов индусского >и мусульманско
го мистицизма. 

Крупным поэтом-мистиком XIX в. был мо-
улави Абу Мухаммад Хасан Ше'ри — автор 
изданного в 1890 г. «Зеркала воображения» 
(«Мир'ат аль-хаял») — сборника стихов су-
фийско-дидактического содержания. 

Усиливается мистицизм и в творчестве пер-
соязычных поэтов Синда после его присоеди
нения к английским владениям в 1843 г. Поэ
ты Мир Шахбаз-хан (ум. в 1857 г.), Мир Са-
бир Али (ум. в 1868 г.), Факир Кадирбахш 
(называемый иногда Бедилем Синда), наваб 
Аллахдад-хан и другие были суфиями и про
поведовали «отречение от мирских соблаз
нов». Профессиональный уровень их поэзии не 
всегда может служить предметом восхищения. 

Главнейшей темой произведений более 
поздних поэтов Синда становится восхвале
ние пророка Мухаммада, святых и основате
лей суфийских религиозных орденов, в част
ности орденов Чишти и Накшбанди, имевших 
широкое распространение в данной области. 
Местный персидский еженедельник «Услада 
сердец» («Муфаррих аль-кулуб») активно 
пропагандировал поэзию этого направления, к 
которому относились Мир Джахулла-шах, 
Ашик (ум. в 1893 г.), Мирза Ахмад Али (ум. 
в 1894 г.), Махдум Мухаммад Ибрахим 
(1827—1899), Гулам Мухаммад-шах Гада 
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(ум. в 1904 г.), Мунши Расулбахш Рахи (ум. 
в 1912 г.), Мир Али Наваз Ульви (1857— 
1920), Моулави Бахауддин Бахай (1833— 
1936) и многие другие. 

Литература этого времени не только су
фийская, но и светская находилась в плену 
старых поэтических традиций, тематики и тре
бований жанров, доставшихся ей в наследст
во от классического периода, и была не в со
стоянии реагировать на новые задачи, которые 
все настойчивее ставились перед индийскими 
литераторами переменами в жизни Индии. 

Национально-освободительное движение 
народов Индии, развернувшееся в 1857— 
1859 гг., дало мощный толчок развитию на
ционального самосознания. В основе идеоло
гии повстанцев лежали антиколониальные на
строения. «Освободительные идеи участни
ков восстания, — пишет советский индолог 
Л. Р. Гордон-Полонская,— были облечены в 
религиозные индусские и мусульманские фор
мы, но в то же время они были по существу 
лишены религиозной ограниченности и были 
проявлением индусско-мусульманского един
ства» *. 

Среди прогрессивно настроенной индий
ской интеллигенции зарождаются идеи борь
бы против чужеземных хозяев их родины, 
борьбы за прогресс Индии во всех сферах об
щественной деятельности.-

Настало время пересмотра целей и задач 
литературы, отказа от традиционных тем и 

* Л. Р. Г о р д о н - П о л о н - с к а я, Мусульманские 
течения в общественной -мысли Индии и Пакистана, М.} 
1963, стр. 83. 
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ставших уже шаблонными образов, настало 
время обращения ее .к действительности. За
частую эти идеи приближения литературы к 
жизни находили материализацию в усилении 
тенденции к реформации религиозных учений. 

В период роста национального самосозна
ния возникает движение «Арья Самадж» 
(«Общество ариев»). Это общество, основан
ное в 1875 г. Свами Даянандом Сарасвати, 
ставило своей задачей путем «очищения» ин
дуизма возвратиться к «чистому учению вед». 
Однако деятельность сторонников этого дви
жения выходила далеко за пределы рели
гиозной реформации, ибо они сосредоточива
ли интересы поэтов и писателей на насущных 
задачах литературы хинди. 

Большой вклад в литературу хинди внес 
своими актуальными произведениями поэт 
Бхаратенду Харишчандра (1850—1885). 

Среди мусульманской части интеллиген
ции целую бурю негодования вызвали выска
зывания Сайда Ахмад-хана (1817—1897), счи
тавшего благом для Индии английское управ
ление, по его мнению, «нуждавшееся в улуч
шении». Это был активный сторонник евро
пейской системы образования, основавший 
знаменитый Алигархский колледж — ядро 
будущего университета. Он своей просвети
тельской деятельностью подготавливает идео
логическую базу для зарождения литерату
ры на урду нового типа. В частности, он счи
тается родоначальником очерка на урду. 

Известный поэт — родоначальник новой 
поэзии на урду моулана Мухаммад Хусейн 
Азад (1833—1910) в своих лекциях подвер-
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гал аргументированной критике склонность 
поэтов самоизолироваться от задач совре
менной жизни. Обосновывая новую точку зре
ния на сущность поэзии, ее задачи, Мухам-
мад Хусейн Азад осуждал игнорирование мно
гими персо- и урдуязычными авторами проб
лем современной жизни, говорил о слабых 
сторонах эпигонствующей персоязычной поэ
зии. Сам Азад — представитель литературы 
урду — писал и на фарси. Его интересный 
труд «Знаток персоязычной поэзии» («Сухан-
дани фарис») разбирает некоторые проблемы 
развития персоязычной литературы. 

На фарси написал некоторые исторические 
труды и Сайд Ахмад-хан. 

Персоязычная литература как одна из 
литератур Индии, конечно, не могла оставать
ся в стороне от важных событий обществен
ной жизни страны. Моулана Шибли Ну'мани 
(1857—1914) —известный ученый, неутоми
мый исследователь литературы на фарси в 
самых широких географических и хронологи
ческих рамках, общественный деятель и пер
со- и урдуязычный поэт и прозаик, требовал 
от современных поэтов отражения в художе
ственном творчестве актуальных проблем 
^жизни народа. По его мнению, даже в тради
ционной газели — подражании классикам, со
чиненной современным автором, должна со
держаться перекличка с действительностью. 

Современный индийский ученый, автор 
«Истории литературы урду» Сайд Эхтишам 
Хусейн, отмечая прогрессивный характер поэ
тического творчества Шибли Ну'мани, пишет, 
что в то время когда Мусульманская лига, 
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исходя из узких религиозно-общинных интере
сов, пыталась отколоть мусульман от общена
ционального движения, Шибли во многих 
своих поэтических произведениях критиковал 
политику Лиги как не служащую интересам 
Индии и индийцев. 

* * * 

Персоязычная литература начала XX в. 
представлена творчеством большого круга 
поэтов, продолжавших писать в сугубо тра
диционном стиле. Часто произведения этих 
авторов носят характер эпигонствующей су
фийской лирики. Среди группы поэтов-тради
ционалистов выделяются фигуры Мира Али 
Наваза Ульви, Моулави Бахауддина Бахай, 
моуланы Гулам-а Кадира Гирами, Мунира и 
др. Творчество их связано с поэзией классиков 
персоязычной литературы. Бахауддин Бахай 
вслед за Саади говорит: 

Коль враг ищет дружбы с тобою, 
То лишь для того, чтобы потом навредить тебе! 
Скорпиона, если решил «приласкаться к тебе, 
Остерегайся! Ужалит он тебя: таков уж его нрав. 

Случаи обращения к популярным произ
ведениям персидско-таджикской литературы, 
их темам и образам — прием довольно частый 
в творчестве этих авторов. Однако это не все
гда подражания. Наоборот, поэты ставят пе
ред собой конкретные задачи, связанные с 
современной им индийской действительно
стью. Например, в одной из газелей, напи-
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санной в форме подражания известной газели 
Хафиза, поэт Бахай жалуется на социальную 
несправедливость: 

Что за смуты повсюду я вижу, 
Горизонты, полные бедствий и несчастий, я вижу. 
Судьба устроила пышные замки для подлецов, 
Обветшалая хижина досталась благородным, я вижу. 
Арабский скакун изнемогает под тяжестью попоны, 
Седло златое на глупых ослах я вижу. 

Поэзия другого замечательного поэта Ин
дии моуланы Гулама Кадира Гирами отрази
ла калейдоскоп современных ему событий. 
Диван поэта был издан в Индии в 1925 г. и 
состоит в основном из газелей. Их можно раз
делить на любовные и философские (суфий
ского содержания). В одной газели Гирами го
ворит: 
О люди, плененные пучиной водоворота бытия, 
Проявите же усердие — до берега не так уж далеко! 

Или: 

Какая польза Хизру отпить живой воды, 
Если ему не грозит смерть. 

Поэзия младшего современника Гирами — 
Мунира тесно связана с конкретной индий
ской действительностью. Герои его лириче
ских произведений—'простые люди с их ра
достями и печалями, борцы, преданные осво
бодительным идеям. В сборнике стихов Муни
ра под названием «Новая луна» («Махи ноу») 
есть произведения, в которых автор выража
ет сочувствие национально-освободительным 
движениям народов Востока, воспевает Ма-
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хатму Ганди, Кемаля Ататюрка и др. В одном 
из стихотворений, написанных вдали от ро
дины, Мунир восклицает: 

Я сердцем чувствую, что эта песня Свободы 
Доносит до меня послание соотечественников, 
Это могучий гимн Свободе, рожденный в волнах Атока, 
Сотрясет этот небосвод, этот старый мир! 

Создавали персоязычные стихи и такие со
временные поэты Индии и Пакистана, как Ха-
физ Джаландхири, Джахангир и др. Однако, 
как сказал знаменитый иранский поэт Бахар 
(1886—1951), «нынешний век поэзии стал ве
ком Икбала» — великого поэта и мыслителя 
Индии и Пакистана. Эти слова глубоко верны 
и не только потому, что не было и нет в со
временной персоязычной литературе Индии и 
Пакистана фигуры, равной Икбалу, но и по
тому, что Икбал сумел поднять персоязычную 
литературу Индии и Пакистана на новую 
идейную и художественную высоту. 

Икбал 

Значение творчества Икбала выходит да
леко за рамки индийской персоязычной лите
ратуры. Многочисленные исследования его 
поэзии убедительно показали, что не доста
точно искать истоки его поэзии только в лите
ратурной традиции на фарси. Поэзию Икбала 
питали также индийские литературы, индий
ские художественные традиции, имеющие мно
говековую историю. Индийский ученый — по
эт Али Сардар Джафри полагает, что своими 
корнями поэзия Икбала уходит в древнеин-
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дийское культурное прошлое и связана с Ве
дантой. 

Мухаммад Икбал родился в 1877 г. (ука
зывается также дата 1873 г.) в городе Сиал-
коте. Наряду с традиционным мусульманским 
образованием благодаря заботам отца, а за
тем и брата Икбал получает образование ев
ропейское (на английском языке), что позво
ляет ему еще в раннем возрасте основательно 
познакомиться с историей, культурой и лите
ратурой Европы. Знание же арабского и пер
сидского языков широко распахнуло перед 
ним двери в культурную сокровищницу наро
дов Ближнего и Среднего Востока. Первыми 
учителями Икбала были Мир Хасан, крупный 
знаток арабо-персидской культуры, и поэт 
моулана Гулам Кадир Гирами. Уже юноше
ские стихи Икбала удостаиваются одобрения 
такого признанного авторитета в литературе 
урду и фарси XIX в., как Даг. 

1905—1908 гг. Икбал проводит в Европе — 
в Англии, Германии, где изучает историю, фи
лософию и культуру народов Востока под 
руководством известных ученых-востокове-
дов. 

Получив солидное ориенталистское образо
вание в Европе, Икбал возвращается на ро
дину с дипломом доктора философии. (Его 
докторская диссертация, одснбренная в Мюнхе
не, названа «Развитие метафизики в Персии».) 

Вначале Икбал работает в правительст
венном колледже Лахора в должности про
фессора философии и английской литературы, 
но вскоре из-за своих политических убежде
ний и непримиримого отношения к английским 
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колониальным властям, Икбал оставляет госу
дарственную службу, ограничивается частной 
адвокатской практикой. 

Мухаммад Икбал скончался в Лахоре в 
1938 г. 

Поэтические произведения Икбала на язы
ках фарси и урду, характеризующиеся тема
тическим и жанровым многообразием, сосре
доточены в десяти опубликованных сборниках. 
Из них на языке фарси: «Тайны лично
сти» («Асрари худи»), «Секреты самоотрече
ния» («Румузи бухуди»), «Послание Восто
ка» («Паями Машрик»), «Персидские псал
мы» («Забури Аджам»), «Поэма вечности» 
(«Джавид-наме») и «Дар Хиджаза» («Арма-
гани Хиджаз»). 

Писать на персидском языке Икбал начал 
после возвращения из Европы, хотя имеются 
данные, свидетельствующие о более раннем 
его увлечении стихами на фарси. 

Философские размышления о человеке, о 
его высоком назначении, о взаимоотношениях 
между человеком и обществом составляют 
главное содержание .персидских произведений 
Икбала. 

Часто отмечают, что творчество Икбала об
ращено не только к индийцам — соотечествен
никам поэта, но и ко всем народам Востока. 
А то, что Икбал писал не только на урду, но 
и на языке фарси, понятном как на родине 
поэта, так и далеко за ее пределами, сделало 
Икбала еще более популярным поэтом. 

Сам же Икбал в поэме «Тайны лично 
сти» относительно своего перехода к персид
скому языку сообщает: 
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Индиец я, и фарси Для меня «е родной язык. 
Я месяц молодой — чаша моя .пуста. 
Хотя язык урду сладок, словно сахар, 
Но язык фарси — сладкозвучней. 
Мысль моя околдована блеском языка фарси. 
Перо же мое — ветвь из Синая. 
Поэтическая мысль моя ныне возвышенна, и оттого 
Фарси лучше подходит к природе ее! 

Мировоззрение Икбала и его поэтическое 
творчество формировались в период бурного 
подъема национального самосознания наро
дов Индии. Уже в своих ранних произведени
ях поэт призывал соотечественников к актив
ной борьбе за национальную независимость, 
.*а освобождение от колониального рабства. 
Видя в среде патриотической молодежи неко
торый разброд, явившийся результатом анг
лийской колониальной политики, направлен
ной на раскол прогрессивных сил в стране, 
Икбал в «Послании к алигархским студен
там» с горечью восклицал: 
Пока на горле кувшина оставьте кирпич традиций! 
Когда вино перебродит — придет сознанье иное. 

(Перевод В. Звягинцевой) 

Икбал был непримиримым противником 
британской колониальной политики, часто и 
откровенно выступал «против чиигизовых дея
ний Европы», хотя он, конечно, знал и Евро
пу прогрессивных идей и культуры. В стихо
творении из сборника «Персидские псалмы», 
написанном с большой эмоциональной силой, 
поэт говорит: 

Берегись Европы и ласки европейца! 
Берегись медоточивых речей Европы! 
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Мир рушится из-за чингизовых деяний Европы! 
Ты — создатель храма сего! Возьмись же за его 

восстановление. 
Ото сна тяжелого, сна мертвого пробудись! Восстань! 

Икбал не только стремился разбудить со
временников могучим голосом своей поэзии, 
но и пытался раскрыть причину несчастья уг
нетенных: 

Рабочим передай посланье, наставленье — 
В нем голос всех миров, времен и поколений, 
Рабы обмануты лукавым богачом, — 
Нельзя собрать плодов с сухих рогов оленей. 
Для вас, создателей всех сказочных богатств, — 
Гроши ничтожные, подачки и лишенья. 
Коварный чародей готовит вам гашиш, 
Но разве сладостно такое ольяненье? 

(Перевод И. Стефанович) 
В стихотворении, посвященном великому 

Ленину, говорится о примере победоносной 
борьбы трудящихся царской России, свергших 
угнетателей: 
С давних пор человек в этом ветхом дворце 
Был словно зерно под мельничным жерновом. 
Он был обманут царями и околдован сильными мира 

сего. 
И томился в плену церковных пут. 
Ныне поднимись и взгляни, как голодный раб разорвал 
Одежду на господине, окрашенную кровью нашей! 
Искра республиканского огня сожгла дотла старый 

мир 
Вместе с ризой священника и царской мантией! 

(Перевод И. Пригариной) 

Так воспринял Мухаммад Икбал великий 
подвиг русских рабочих и крестьян, совершив
ших Октябрьскую революцию. 
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В стихотворении «Революция, революция!», 
вошедшем в сборник «Персидские псалмы», 
есть такие строки: 

Хозяин делает рубины из крови робочих, 
Помещик разоряет урожай крестьян. 
Революция, революция, революция! 

Тема рабочего, труда, капитала и револю
ции встречается еще в некоторых произведе
ниях Икбала. Н. И. Пригарина, впервые под
вергшая у нас поэтическое творчество Икба
ла серьезному анализу, верно подчеркивает, 
что отношение поэта к этой теме сугубо эмо
циональное и не зиждется на такой же осве
домленности, как это мы наблюдаем в вопро
сах философии, затрагиваемых Икбалом. 

Поэтическое наследие Икбала характери
зуется прежде всего высоким гуманизмом. Оно 
целиком обращено к человеку, его деятельно
сти. Поэт считает, что все в этом мире должно 
служить человеку, его гармоничному разви
тию, укреплению его связей с обществом. 
В поэме «Тайны личности» имеются такие 
строки: 

Долгие ночи мои глаза, лили слезы во имя Человека, 
Пока не удалось мне прорвать занавес тайны его 

бытия! 

А уникальный по своим художественным 
достоинствам лирический сборник «Послание 
Востока», формально являющийся ответом на 
известный «Западно-Восточный диван» Гёте, 
содержит стихи «Рождество Человека» («Ми-
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лади Адам»), в которых говорится о том, что 
своим появлением Человек потряс всех и вся 
во Вселенной: 

Возвестила любовь, что влюбленный на свет появился. 
Красота встрепенулась, — ценитель примет появился. 
Взволновалась природа, — из жалкого праха земного 
Себявидец, познавший вопрос и ответ, появился. 
Долетело с небес до становища ночи извечной: 
«Ужасайся, — срывающий с тайны запрет появился!» 
Пробудилось желанье, что опало в объятиях жизни, •— 
В предрассветном весеннем саду первоцвет появился. 
И промолвила жизнь: «Я томилась под куполом 

древним, 
Но в глухом небосводе лучистый просвет появился» 

(Перевод М. Петровых) 

Появившись на свет, Человек зажег искру 
надежды у «старожилов» Вселенной — Люб
ви, Желания, Красоты, Жизни и самой Приро
ды. Однако Человека сразу же поместили в 
рай, но самой натуре Человека претило пас
сивное созерцание мира под сенью райских 
кущ. Вот отчего Человек легко и охотно под
дался искушению Сатаны, за что был низ
вергнут с небес. По мнению многих исследо
вателей, поэма в некотором смысле реабили
тирует Сатану, передавшего Человеку свою 
неудовлетворенность жизнью, вырвавшего его 
из райских садов и окунувшего в водоворот 
жизни. На земле Человек вынужден постоян
но бороться за жизнь, смысл которой состоит 
в вечном стремлении к осуществлению мечты 
и надежд. 

«Жизнь в горении лучше вечного спокой
ствия!» Эта мысль проходит через все творче-
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ство поэта, которому чужд безмятежный оп
тимизм: 

Ты еще не знаешь, что страсть умирает при 
достижении цели! 

Что есть вечная жизнь? Горение беспрерывное! 
(Перевод Н. Пригариной) 

Поэт устами своего героя — Человека ут
верждает: 

Как прекрасно превратить жизнь в постоянное горение. 
Одним дыханием расплавить сердце гор и степей. 

(Перевод Н. Пригариной) 

Смысл жизни в постоянном движении, без 
движения нет жизни. В лаконичном четверо
стишии, написанном в форме ответа на стихи 
Гейне, Икбал сравнивает жизнь человека с 
морской волной: 
Недвижный 'берег произнес: «Хотя немало лет живу я, 
Но кто я, что я, — не пойму и сам себя не назову я». 
Порывом опьянясь, волна самозабвенно восклицала: 
«Я существую на бегу, не на бегу — не существую». 

(Перевод AT. Петровых) 

Идеальный герой мыслится Икбалом как 
деятельный, могущественный созидатель. Бо
рясь за свое существование, он многое изме
нил в мире, порою даже вопреки воле бога, 
не останавливаясь перед вмешательством 
«в дела» своего творца. Таким предстает ге
рой в главе «Разговор творца с человеком» 
поэмы «Послание Востока». Человек в ответ 
на упреки бога говорит: 
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Ты .создал ночь, но я огонь достал. * 
Ты создал глину, я слепил фиал. 
Пустыню создал ты и глыбы скал, 
Я создал сад, чтоб мир благоухал. 
Я тот, кто превратил в стекло песок 
И смертоносный яд — в сладчайший сок. 

(Перевод М. Петровых) 

Человек-творец созидает во имя общего 
блага. Как мы видим, поэт смело ставит во
прос о взаимоотношении человека с общест
вом и утверждает, по мнению советского ис
следователя творчества Икбала Н. П. Анике
ева, необходимость гармоничного слияния лич
ного и общественного. 

Однако такой герой — плод поэтической 
мечты автора. В капиталистическом мире Ик
бал видел человека подавленного, униженно
го. У этого человека отсутствовало даже эле
ментарное внутреннее стремление к свободе 
и деятельности, и, главное, у него не было ве
ры в собственные творческие силы. Икбал с 
горечью пишет об этом: 

Увы... в мире человек пока остается в положении 
раба, 

Ибо порядки человеческого общества несовершенны, 
но дело его еще совершится! 

Временами же Икбал с досадой обруши
вается на человека: 
По слепоте духовной человек стал рабом человека. 
Была у него чудотворная сила, но принес он ее 

в жертву Джамшидам и Кобадам! 
Человек с нравом раба — хуже собаки, 
Я не видел, чтобы собака склоняла голову перед 

собакой... 
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По мнению Икбала, путь к совершенному 
человеку лежит через самодисциплину, веру, 
любовь, активную деятельность и созида
тельный труд. С самого начала Икбал высту
пает против созерцательности и пассивности, 
т. е.,против того, что отводилось суфийской 
философией человеку, стремящемуся к слия
нию с божеством, исчезновению в нем. Вот 
почему Икбал, именуемый некоторыми иссле
дователями «великим суфием XX в.», «Руми 
эпохи», другими учеными совершенно спра
ведливо рассматривается как ярый противник 
суфизма. То, что Икбал в своем творчестве и 
особенно в поэмах «Тайны личности» и «Се
креты самоотречения», следуя форме класси
ческой фарсиязычной литературы, широко 
пользуется суфийскими образами и термино
логией, совершенно естественно, так как они 
органически вошли в поэзию на языке фарси. 
Но поэт противопоставляет пользу прогрес
сивных наук, развивавшихся в Европе, бес
плодности суфийского мистицизма. Икбал 
даже не удерживается от резкой критики 
Хафиза, покорно принявшего идеи «пастыря 
покорных баранов» — Платона. 

Вместе с тем Икбал критикует Запад за то, 
что, используя достижения науки, он забывает 
о вере. Для Икбала без веры невозможно ни
что — даже наука. Концепция совершенного 
человека Икбала целиком зиждется на рели
гиозном учении ислама, хотя он и пересмотрел 
ряд положений этого учения, о чем прямо го
ворит в своих философских работах. 

В противовес суфийскому постижению се
бя постижение «тайны личности», по Икбалу, 
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имеет конечной целью познание «секретов са
моотречения», т. е. добившись совершенства 
своей личности, человек отрекается от себя... 
ради блага общества, ради претворения в 
жизнь социальных идеалов. Волевая личность 
получает свое бессмертие в служении общест
ву и народу. 

Характерно, что поиски форм лучшей ор
ганизации человеческого общества привели 
Икбала вслед за корифеями персидско-тад
жикской литературы Низами (XII в.) и Джа-
ми (XV в.) к созданию социальной утопии. 
Так, в «Поэме вечности» им описывается стра
на Маргдин, в которой все жители пользуют
ся плодами равенства,— там нет ни частной 
собственности, ни эксплуатации, ни правите
лей, ни армии, ни денег... 

Высокое идейно-тематическое содержание 
поэзии Икбала, ее большие художественные 
достоинства выдвинули поэта в ряды круп
нейших мастеров персоязычной литературы 
Индии. Яркий талант помог Икбалу, поэту-
традиционалисту, преодолеть барьер шаблон
ности, привнести в персоязычную поэзию не
мало новых идей и художественных образов. 
Любая газель или рубай, пусть традиционные 
по формальным признакам, все же отмечены 
икбаловской индивидуальностью, новизной со
держания и поэтического стиля. 

Из персидско-таджикских классиков наи
более сильное воздействие на поэта оказало 
творчество Руми. Однако поэзия Икбала, мир 
его идей тесно связаны с традицией персо
язычной литературы самой Индии, о чем сви
детельствуют и некоторые высказывания са
мого Икбала. 
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Имя Мухаммада Икбала ставится в один 
ряд с такими великими персоязычными поэта
ми Индии и Пакистана, как Амир Хусро, Фай-
зи, Урфи, Назири, Калим, Гани, Бедиль, Та
либ и др. Как и они, он сообщил литературе 
Индии и Пакистана в ее развитии сильный 
толчок вперед. Однако в эпоху Икбала круг 
распространения самого языка фарси, вернее 
индийского фарси, в колониальной Индии ка
тастрофически сужался и судьба литературы 
на нем уже была предрешена. Видимо, пра
вы те, по мнению которых творчество Икбала 
следует рассматривать как завершение исто
рии персоязычной литературы Индии, хотя и 
сейчас в периодической печати Индии, и осо
бенно Пакистана, появляются опыты поэтиче
ского творчества на фарси. 

Творческое наследие Мухаммада Икбала 
на фарси действительно явилось мощным за
ключительным аккордом истории персоязыч
ной литературы Индии и Пакистана, сыграв
шей в течение последнего тысячелетия важ
ную и прогрессивную роль в культурной 
жизни народов этих стран. 

И тем не менее хочется закончить эту кни
гу о персоязычной литературе Индии и Паки
стана двустишием Мухаммада Икбала из 
стихотворения «Вечное вино» («Май баки») 
в переводе лучшего русского переводчика поэ
та М. Петровых: 
Не.считай, что закончил свой радостный труд 

виночерпий,— 
В виноградной лозе есть вино, что не найдено нами! 

Свидетельство тому — поэтический под
виг самого Икбала. 



БИБЛИОГРАФИЙ 

Б а б у р, Лирика, предисловие Е. Э. Бертельса, М., 19о7, 
«Бабур-нам'е», перевод М. Салье, Ташкент, 1958. 
Б е д и л ь, Комде и Модан, М., 1955. 
А з и м д ж а н о в а С, Индийский диван Бабура, Таш-

кент, 1966. 
Айн и X. С, Бедиль и его поэма «Ирфон», Сталина-

бад, 1956. 
А л и е в Г. Ю., Легенда о Хосрове и Ширин в литера

турах народов Востока, М., 1960. 
А н и к е е в Н. П., Выдающийся мыслитель и поэт Му

хаммад Икбал, М., 1959. 
А н и к е е в Н. П., Общественно-политические взгляды 

Мухаммада Икбала,— «Советское востоковедение», 
1958, № 3. 

А н и к е е в Н. П. Проблемы личности в философии И:-
бала, — «Вопросы философии», 1958, № 6. 

А н и к е е в Н. П. и К е д р о в а С М ; , Икбал — певец 
человека, — «Вестник истории мировой культуры», 
1958, №4. 

Г л е б о в Н., Поэт Востока, — «Современный Восток». 
|1958, №5. 

Г о р д о н - П о л о н с к а я Л. Р., Мусульманские течения 
в общественной мысли Индии и Пакистана. Крити
ка мусульманского национализма, М., 1963. 

3 о г р а ф Г. А., Хиндустани на рубеже XVIII и XIX вв.. 
М., 1961. 

М у м и н о в И. М., Философские взгляды Мирзы Беди-
ля, Ташкент, 1957. 

П р и г а р и н а Н. И., Мухаммад Икбал. Вступление в 
поэму «Тайны личности». О некоторых чертах ран
ней лирики Икбала на персидском языке, — «Крат
кие сообщения ИНА АН СССР», М., 1965, № 86. 



ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ 

Абдул Латиф Султан-
пури 139 

Абдулла из Талны, шейх 
84 

Абдулла-хан Ульви 201 
Абдур Рахим Хан Ханан 

87, 121—123, 128, 129, 
131, 133 

А0'дур Рашид 139, 144 
Абдур Рашид (поэт из 

Синда) 184 
Абдус Самад 87 
Абиди, С. А. X. 11, 99, 

100, 145 
Абу Абдулла Рузбех ибн 

Абдулла Лахори 27 
Абу-ль-Аля аль-Маарри 

см. аль-Маарри 
Абу Наср Фариси 31, 32 
Абу Тураб Катил 186 
Авадхи, Мухаммад 153 
Адил-шах, Ибрахим 128, 

130 
Азад Билграми, Гулам 

Али 191, 196 
Азад, моулана Мухаммад 

Хусейн 217, 218 
Азер, Лутф Али Бек 131 
Азери, шейх 79 
Азиз Насафи, шейх 78 
Азизулла из Самбхалы, 

шейх 84 
Азурде 201 
Айбек, Кутбуддин 37 
Айни С. 168, 174 
Айни X. С. 161 
Акбар Великий 60, 64, 

87, 90, 93—101, 105, 
106, 108, 109, 113, 
114, 121, 127, 139, 140, 
141, 150, 151, 214 

Акил-хан 151 
Алауддин (основатель 

династии Бахманидов) 
79 

Алауддин, Хильджи 56- -
59, 66 

Александр Македонский 
17, 54, 86, '214 

Али Газнави 35 
Али Куфи 81 
Аллама Мухаммад Муин 

Тхаро 183 
Аллами, Абуль Фазл 94, 

97—100, 105, 106 
Аллахдад-хан (наваб) 

215 
Аманат Мунши 173 
Амар Натх Акбари 211 
Амидуддин Санами 4.1 — 

46, 52 
Амин Ахмад Рази 97 
Амир Хасан Дехлеви см. 

Хасан Дехлеви 
Амир Хусро Дехлеви 

см. Хусро Дехлеви 
Амири Фирузкухи 149 
Ананд, Рам Мухлис 190 
Анвари 9, 38, 103, 170 
Ане ар и 3. 13 
Аникеев Н. П. 229 
Анкетиль дю Перрон 143, 

198 
Арджун Дев 129, 183 
Арзу см. Хан Арзу 
Арслан Газнавид 32 
Асади Туей 44 
Асаф Джах 192 
Асджади 17 
Асир см. Джалал Асир 
Асир и Худжанди 174 
Аскари 102 
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Ататюрк, Кемаль 221 
Аттар 162 
Аурангзеб-Аламгир 137— 

139, 142, 144, 146, 150, 
154, 175, 176, 181 

Ауфи, Мухаммад 27, 29, 
35 

Афзал-хан 145 
Афзал Сабит 188 
Ахмад. Доыиш 174 
Ахмад Каш мири 75 
Ахмад-шах Бахманид 79 
Ахмад-шах Могол 192 
Ах у и д Ф а и з у л л а Т а п а щ 

185 
Ашик (поэт из Пенджа

ба) 181 
Ашик (поэт из Синда) 

215 
Бабур, Захируддин 74, 

85—92, 102, 121 
Ба'даюни, Абдул Кадир 

72, 74, 83, 97—99, 101, 
105, 106, 128, 137 

Бадр Чачи 68, 69 
Баз Бахадур 98 
Байрам-хан 87, 90—92, 

121 
Байсункар, Мирза 51 
Банданаваз Гисудераз 

78, 176 
Баузани А. 10, 159, 160 
Бахауддин из Оша 37 
Бахадур-шах 203 
Бахай, Моулави Бахауд

дин 216, 219, 220 
Бахар, Мухаммад Таки 

221 
Бахман ибн Хормозьяр 

Кейкобад 77 
Бахрам-шах Газнавид 

21, 32, 35, 36 
Бед и ль, Мирза Абдул 

Кадир 114,- 132, 151, 
153, 156—174, 177, 179, 
180, 184, 185, 190, 191, 
208, 232 ' 

Бертельс Е. Э. 11, 28 
Бет а б 173 
Бибадал-хан, Сайда 131 
Бикрамаджит 214 
Биндрабан Дас (Хошгу) 

150, 151, 156, 173 
Бирбал 96 
аль-Бирунп, Абу Рейхан 
20, 21, 70 

Бонн Ф. 115 
Брагинский И. С. 173, 

174 
Броун Э. Дж. 28 
Бу Каландар Панипати 

'48 
Бугра-хан 56 
Бхагвани Зака 196 
Бхаратенду, Харишчанд-

ра 217 
Бхаскара Ачария 108 
Ваджхи 130, 177 
Вакиф Ну руль Айн 18 i, 

182, 191 
Валвалиджи см. Рухи 

Валвалиджи 
Валих Дагистани 128 
Вали Шамсуддин 147, 

177, 178 
Вали, шах Нематулла 

.102 ' 
Вальмики 135, 214 
Ваписте Сиалкоти 182 
Варис-шах 212, 213 
В-асил Кашмири 192, 193 
Вафаи 92 
Вахидуддин Баталви 152 
Вахид Мирза 11 
Виктория (королева) 214 
Вьяса 99 
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Гавваси 177 . 
Гавваси, моулана Му-

хаммад Фахруддин 
My барак-шах 48 

Гада, Гулам Мухаммад 
шах 215 

Газали, Абу Мухаммад 
Хамид 162 

Газали Машхади 100, 
101, 105, 107 

Талиб, Мирза Асадулла 
173, 201—209, 232 

Ганди, Махатма 220 
Гани Кашмири 149, 150 
Гани М. А. 11, 19 
Ганимат 173 
Гарсен де Тасси 61 
Гафур Гулам 174* 
Гейне Г. 228 
Гете'И. 3 . 226 
Гибб Э. 120 
Гирами, моулана Гулам 

Кадир 219, 220, 222 
Гирдхар Дас 135 
Гиясуддин Балбан 38, 

42, 50, 67 
Гиясуддин Гури 37 
Глебов Н. В. 13 
Гордон-Полонская Л . Р. 

216 
Горекар Н. С. 11, 275 
Госвами 129 
Гулам Али Маил 193 
Гульшан, Садулла 177 
Гурдае 129 

Дан'иал 109 
Дар см. Дая Рам Дар 
Дара Шукух 100, 139— 

144, 158 
Дард см. Мир Дард 
Датта Ганджбахш Ха-

джвири 25 
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Дая Рам Дар 209—211 
Де Кастро 'ЮЗ 
Деви Дас 135 
Джаган Натх Миср 140 
Джалал Аси.р 47, 184 
Джалалуддин Хансави 

48 
Джам Джуна 80 
Джам Низамуддин Нин-

до 81 
Джам Тамачи 80 
Джамал 75 
Джамали Савида 151 
Джамали Камбу 83 
Джамали, шейх Хаммад 

80, 81 
Джамалуддин 39 
Джамалуддин Танисари, 

шейх 97 
Джами, Абд ар Рахман 

76, 83, 102, 103, 111, 
120, 221. 

Джамман, шейх 153 
Джасвант Рай 182 
Джафри, Али Сардар 

221 
Джахангир 96, Ю9, 123, 

126, 131, 132, 135, 150 
Джахангир (поэт) 221 
Джахи Ятиман 93 
Джоб Пракаш Мунши 

152 
Джонс У. 198 
Джораджана 76 
Джуннуни Бадахши 92 
Джуя Кашмири 149 
Дилавар-хан Нусрат 188 
Динкар 72, 73 

Екта, Ахмадяр-хан 181 

Жантиль 143 
Жуковский В. А. 115 



Зайнуддин Хафи см. Ва-
фаи 

Зарир Шейбани, Надж-
муддин 24, 32 

Зафар-хан см. Музаффар 
шах 

Зафар-хан 148 
Захип Фарьяби 70, 170 
Зебунниса 154—156 
Зейнул Абидин 75, 76, 99 
Зия Нахшаби см. Нах-

шаби 
Зограф Г. А. 23, 177 
Зулали 191 
3VXVOH. Нуруддии 124, 

127—129, 131, 158, 190, 
208 

Ибн аль-Аоаби 158 162 
Ибн Нешати 147, 177 
Ибрахим Газневид 22, 

24, 25, 29, 30 
Иззудин Халид 70 
Израэли, Шамун 11, 192 
Икбал, Мухаммад 173, 

221—232 
Икбал Хусейн 11, 35, 44 
Икрам, Мухаммад 150 
Илахдад Султанпури 91 
Ильтутмыш 37, 38, .41,49 
Индерджит Мунши 153 
Инша 195 
Иса Бурханпури см. Иса 

Ланготио 
Иса Бухараи 174 
Иса Ланготио 81 
Исами 79 
Искандер Мунши 128 
Иехак, Мухаммад 11 
Ишк см. Печхе 
Ишрат 181 

Кабил см. Рам Дас Миср 
Кабир 84, 94, 126 

Кабируддин Нагори, 
шейх 77 

Кавиндрачария 139 
Кадири см. Дара Шукух 
Казвини, Мухаммад 28 
Казн Абид 70 
Кази Захир Ахмад 72 
Казн Малик 57 
Калидаса 100 
Калим, A6v Талиб 124, 

131—134, 153, 232 
Камал Худжанди 68, 190, 

191 
Камалуддин Хусейн 78 
Кам-ран 87, 102 
Кани, Мир Алишер 81, 

185—188 
Канхья Лал 212 
Каран Сингх 182 
Касем Анвар 102 
Кахи, Наджмуддин Му

хаммад Абуль Касим 
100, 102—а 05 

Кишан Дас 181 
Клайв Р. 197 
Колбрук 198 
Коусари 123 
Крымский А. Е. 11 Лал Дас 140, 144 
Лал Шахбаз 80 
Л ала Сикхрадж 173 
Лакшми Нараян Шя-

фиг 38 
Лебедев Г. С. 198, 199 
Ленин В. И. 225 

аль-Маарри, Абу-аль 
Аля 158 

Малик Ахмад 69 
Мазхар Карра 70 
Мазхари см. Кани, Мир 

Алишер 
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Манучехри 18, 19 
Манша Рам 209 
Масихи 131 
Масихи Панипати 135 
М а стан-шах 201 
Мас'уд I 19, 21, 23, 29 
Мас'уд III 22, 24, 26 
Мас'уд Каши 147 
Мас'уд Са'д Салман 9 

27—34, 45, 52, 176 
Махдум Б ил ал 81 
Махдум Камал Баручи 

78 
Махдум Мухаммад Иб-

рахим 215 
Махмуд (сюзерен Акба-

ра) 103 
Махмуд Газнавид 14— 

18. 21, 29, 32, 36 
Мета Чанаби 151 
Минови М. 11 
Мир Али На в аз см. Уль-

ви 
Мир Амман 199 
Мир Дард 192, 195 
Мно Джан Ризви из 

Рохри 184 
Мир Джафар 197 
Мни Джахулла 215 
Мир Муиззи 178 
Мир Мухаммад Заман 

Расих"150 
Мир Сабир Али 215 
Мир Таки Мир 19, 178, 

195. 196 
.Мир Хасан 222 
Мир Хасан Дехлеви 196 
Мир Х'-чпим Кирманп 102 
МИп Шахбаз Хан 215 
Мираиджи 176 
Миоза Аскари см. Аскапи 
Миоза Ахмад Али 215 
Мирза Зариф 156 
Мирза Каландар 156 

Мирза Рази Даниш 144 
Мирза Хиндал см. Хин

дал 
Михмара, Шихабуддин 

Бадаюни 39—41, 71 
Миян Лал Калавант 98 
Миян Рахматулла Ишки 

196 
Молл а Ваджхи см. Ва-

джхи 
Молла Ибрахим 99 
Молл а Тутра 131 

• Молла Уди 75 
Молла-шах Бадахши 146 
Молла Шери 98, 99 
Моулави Бахауддин см. 

Бахай 
Моулана Дауд 71 
Мохандас, Мунши Са

хиб Ран 193, 194, 
Мохар Сингх Вохра 182 
М v б а о а к Н а г о Р И . шей х 

94, 97, 106 
Му барак-шах. Кутбуд-

днн 56 
My б а 1) а к - ш а х С а гз и 3 5 
•Музаффар-шах 76 
.Муизуддин Гупи 36 
Муизуддин Кейкобад 56 
Муинуддин Аджмири 

(Чишти) 48, 83 
My ким и 174 
My мин 200 
Муминов И. 162. 164 
Мунир il80 
MVHHD (современныit по

эт) 219. 221 
ДА v-пад 109 
Муртаза Сур'ти 152 
'Дуста ид-хан 142 
Мустафа Халикдад Аб-

баси 99 
Мустафа-хгн (на в а б) см. 

Шифте 
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Мусхафи 195, 196 
Мутамидулла Исхак 

(хан) 190 
Мухаммад Тоглукид 48, 

68, 69, 74, 78 
Мухаммад (принц) 42. 

43, 50, 65 
Мухаммад Акбар 154 
Мухаммад А'зам 157 
Мухаммад Амин 153 
Мухаммад Аслан 151 
Мухаммад ибн Касим 15 
Мухаммад Мухсин 184 
Мухаммад Насир Алави 

34 
Мухаммад Ризаи 152 
Мухаммад Садик 202 
Мухаммад Сираджуддин 

77 
Мухаммад-шах 192 
Мухибулла, шейх 140 
Мухтари см.. Осман 

Мухтари 

Навои, Алишер 87, 121 
Нагендра 10 
Нагиб-хан 98 
Надири Самарканди 93 
Назари 79 
Назири 124, 126, 127, 

129, 131, 133, 182, 187, 
232 

Наини, Джалал И, 142 
Наййири Рахшан 201 
Нам дев 94 
Нанак 85, 94 
Насируддин 69 
Насируддин Махмуд 41, 

42 
Насируддин Махмуд Тог

лукид 72, 73 
Насируддин Чераги Дех-

ли 78 

Насир Али 151, 153, 154, 
180 

Насрулла-хан 202, 203 
Нафиси, Сайд 11 
Нахшаби, Зия 71, 184 
Неру, Джавахарлал 60, 

94 
Низамуддин Аулия 50, 

51, 56, 65 
Низамуддин Гератскин 

97 
Низамуддин Шахбаз212 
Низами Ганджави 9, 22, 

53, 54, 58, 67, 77, ПО, 
114, 119, 123, 136—138, 
172, 181, 189, 190, 194, 
231 

Нокук, Ата ибн Якуб 
25, 26, 34 

Нукати, Абу Абдулла 
27, 28 

Ну'мани, Шибли 11, 134, 
218, 219 

Hyp Джахан Бегам 154 
Нурул Хак 97 
Нуширван 214 
Омаршейх 85 
Осман Мухтари 26, 27, 

34 

Петровых М. 232. 
Печхе 211 
Пи Фа.рахбахш Фархат 

153 
Пир Таки 84 
Платон '230 
Пригарина Н. И. 13, 226 
Рабинович И. С. 13 
Рамананд 84, 94 
Рам Дас Калавант 98 
Рам Дас Миср 214 
Рам Мохан Рой 199 
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Ранджит Сингх, маха
раджа 183, 201, 209, 
210, 214 

Ра сих см. Мир Мухам
мад Заман 

Расулбахш Рахи Мунши 
215 

Рафи Дехлеви 48 
Рахим см. Абдур Рахим 

Хан ханан-
Рашид-ад-Дин 20 
Рашиди 28 
Рашиди Самарканди 34 
Рузбех Лахори см. Абу 
Абдулла Рузбех ибн 

Абдулла Лахори 
Руми, Джалал ад-Дин 

25, 103, 104, 158, 162, 
187, 231 

Руни Абуль Фарадж 
23—25, 34, 52 

Рустаки, шах Мухаммад 
Лисанулла 140 

Рухани Самарканди 35 
Рухи Валвалиджи 34 
Рынка Я. 10 
Сзади 42, 44, 57, 71, 103, 

104, 122, 187, 189, 190, 
219 

Сабир 174 
Савда 174 
Сабит 195 
Са'д ибн Салман 29 
Са'д Салман см. Мас'-

уд Са'д Салман 
Садарангани X. 11, 186, 

194 
Садик 181 
Саиб 121, 131, 132, 147, 

153, 184, 187, 190, 193, 
194 

Сайд Ахмад-хан 217, 
218 

Сайд Ихтишам Хусейн 
218 

Сайда см. Бибадал-хан 
Сайфуд Доула 24, 29, 

30, 32 
Сайфуддин Махмуд 49 
Салим 191 
Салима Бегам 154 
Салим см. Джахангир 
Санаи Газнави 21, 34, 

191 
Санджар 22, 36 
Сарвар Гуя 104 
Сар'мад Кашани 140 
Сарфараз-хан 185 
Сарфи, Якуб 76 
Сауда, Мирза Рафи 180, 

192, 195 
Сахбаи, Ильхамбахш 

201 
Свами Сарасвати Дая-

нанд 217 
Себкат см. Лала Сикх-

радж 
Сеййид Азимуддин 193 
Сеййид Али-шах193 
Сеййид Наджмуддин 184 
Сираджуд Доула 196 
Сират 174 
Ситал Дж. С. И, 183 
Сомадева 75, 99 
Сривара 76 
Стариков А. А. 11, 12, 

16, 28, 55, 59 
Субхан-хан 98 
Сур д ас 129 
Сухочев А. С. 13 

Таджуддин 37—39 
Таки Аухади 39 
Талиб Амули 131, 132 
Тамерлан см. Тимур 
Тан Сен 96, 98 
Тара Чанд 11, 99, 142 
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Тахмасп, Сефевид 101 
Тилак 23 
Тимур 73—75, 78, 82 
Тулси Дас 123, 135 
Турсун-заде, Мирзо 174 

Ульви, Мир Али Наваз 
216, 219 

Унсури 17, 18, 24, 33, 38, 
52 

Урфи Ширази 108, 123— 
126, 131, 133, 190, 232 

Файзи, Шейх Абул Файз 
94, 98, 100, 101 106— 
121, 124, 128, 129, 131, 
132, 135, 138, 146, 156, 
208, 232 

Факир Кадирбахш 215 
Факирулла Афарин 188 
Фалаки Ширвани 31, 45 
Фани, Мухсин 76, 131, 

136—139, 1149 
Фаррухи Систан'и 17, 18, 

24, 33, 38, 52 
Фигани, Баба 124, 191 
Фирдоуси 9, 25, 76, 134 
Фируз-шах, Джалалуд-

дин 56 
Фируз-шах, Тоглукид 69, 

70, 80 

Хабиб М. И 
Хадже Айюб 93 
Хадже Кутбуддин Бах-

тияр 48 
Хадже Хусейн Марви 

99 

Хадже Шихабуддин Ра-
шиди 35 

Хади Хасан 11 
Хазин, Шейх Али 190, 

192 
Хайдар Туннаи 93 
Хайям, Омар 122 
Хакани Ширвани 31, 45, 

52, 66, 103, 184 
Хаким 182 
Халави Ширази 77 
Хан Арзу 173, 188—191, 

196, 204 
Хан Заман 101 
Хар Дас, Баба 98 
Хардинг 200 
Харирам 139 
Хасан Дехлеви, Амир 10, 

42, 43, 65—68, 72 
Хатиф Исфахани 194 
Хафиз Бархурдар 212 
Хафиз Джаландхри 221 
Хафиз Ширази 103, 111, 

112, 184, 187, 189, 190, 
194, 220, 230 

Хашим 183 
Хондемир 87 
Хедаят, Реза Кули-хан 

131 
Хедаят Хусейн 11 
Хикмат, Али Асгар 11, 100 
Хиндал 102 
Хинди см. Канхья Л ал 
Хосров Бухараи 35 
Хуб Чанд 196 
Хумаюн 87, 91, 102 
Хусейн Марви см. Хад

же Хусейн Марви 
Хусро Дехлеви, Амир 9, 

10, 28, 29, 34, 39—43, 
48—65 72, 73, 79, 84, 
105 ПО, 138, 156, 176, 
178, 187, 232 

Хусро Малик 35, 36 
1С Заказ 1266 241 



Чанд Бардаи' 23 
Чандра Бхаи Брахман 

144—147 
Челышев Е. П. 10, 13 
Чин Килич-хан см. Асаф 

Джах 

Шавакрам Утарид Мун-
ши 185 

Шафаи, Хасан 147, 1184 
Шафи М. 11 
Шах Алам 180 
Шах Алам II 195, 197 
Шах Джахан 132, 133, 

136, 139, 141, 144, 145, 
149 

Шахиди 79 
Шеи б а ни-хан 85 

Авеста 143 
«Акбаровы установле

ния» («Табакати Акба-
ри») 97 

Ал м а гест 21 
«Альбом» («Муракка») 

144 
Атхарваведа 99, 108 
«Афоризмы мистиков» 
(«Хасанат аль-арифин») 

140 
«Ахмадшахова история» 

(«Тарихи Ахмадша1 

хи») 77 

«Беседы поэтов» («Ма-
калат аш-шуара») 81, 
185 

«Блеск вдохновения» 
(«Савати аль-илхам») 
107 

«Брахман и идол» 151 

Шейда 131 
Шери, Моулави Абу Му-

хаммад Хасан 215 
Ширзад 32 
Шифте, Мустафа-хан 

196, 201 
Шихабуддин Бадаюни 

см. Михмара 
Шор Дж. 203 
Шри Гопал Тамиз 173 
Шри Рат Хая 173 
Эте Г. 9 

Юдхабхатта 76 
Юсуф ибн Наср 35 
Юсуф Дербенди 35 

Ясами Р. 33 

«Бутон надежды» («Гун-
чейи уммид») 152 

Бхагавадгита 98, 108 

Веды 21, 140 
«Великая милость» 

(«Мухибати узма») 189 
«Великая тайна» («Сир-. 

ри акбар») 141 —143 
«Великий океан» («Му-

хити азам») 158 
«Великий подарок» 

(«Атиейи кубра») 189 
«Великий эликсир» 

(«Иксири а'зам») 143 
«Весенний сад» («Бу-

стани бахар») 186 
«Веский довод» («Бур-

хани кати») '204 
Ветхий завет 96, 140 
«Вечный погребок» 

(«Хомханейи джавид») 
147 
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«Возмутитель городско
го спокойствия» 
(«Шахрашуб») 195 

«Волнение и возбужде
ние» («Джуш-у-ху-
руш») 191 

«Восемь райских садов» 
(«Хашт бехишт») 40, 
54 

«Восьмистишия страст
ной любви» («Ма да
на шта к») 121 

«Воссоединение Красоты 
и Любви» («Тазвидж-
памейи Хусн-у-Ишк») 
186 

«Восхождение светил» 
(«Матла аль-анвар») 
54 

«Гашиш и вино» («Банг-
у-баде») 44 

«Геммы премудрости» 
(«Фусус аль-хикам») 
158 

«Гульриз» 71 

«Дальняя цель» («1\\ах-
сад аль-акса») 78 

«Дао Хиджаза» («Арма-
га ни Хиджаз») 223 

«Дар юности» («Тухфат 
ас-сигар») 52 

«Дастанбу» 205 
«Девальрани и Хизрхан» 

57, 64 
«Девять мелодий» («На-

урас») 128 
«Девять небесных све

тил» («Hvx сипехр») 
56, 57, 62 

«Диалог с Баба Л алом 
Дасом» («Мукали-

мейи Баба Л ал Дас») 
140 

«Доагоценности Хусро» 
(«Джавахири Хусрови») 

60 
Евангелие 108, 140 
«Жизнеописание святых» 

(«Сияр аль-арифин») 
83 

«Жизнеописание святых» 
(«Сакинат аль-ау-
лия») 140 

«Западно-восточный ди
ван» 226 

«Зеница ока» («Map до-
ми диде») 182 

«Зеркало воображения» 
(«Мир'ат аль-хаял») 
215 

«Зеркало мудрости Алек
сандра» («Аинейи Се-
кандари») 54 

«Зиба и Нигар» 152 
«Знаток персоязычноп 

литературы» («Сухан-
дани фарис») 218 

«Избранный оста ток v 
(«Бакиййейи накиййе») 
52 

«Извлечение из историй» 
(«Мунтахаб ат-тава-
рих») 97 

«Изначальная книга» 
((«Ади грантх») 129 

«Индийские сказания* 
(«Афсанехайи хинди») 
99 

«Индия» см. «Уточнение 
относящихся к Индии 
сказаний, приемлемых 
и отвергаемых разу
мом» 

16* 243 



«История Алауддина» 
(«Тарихи Ал а и») 58 

«История Дели» («Та
рихи Дехли») 59 

«История Кашмира» 
(«Тарихи Кашмир») 99 

«История о Камруп» 
(«Кыссайе Камруп») 
186 

«История Моголов» см. 
«Полуденное солнце» 

«Источник воздействий» 
()«Масдар аль-асар») 
136 

«Йога-васиштха» 99, 141 

«Кавеев стяг» («Дераф-
ши кавияни») 204 

«Кладезь единения» 
(«Махзан ат-тоухид») 
214 

«Ключ побед» ('«Мифтах 
аль-футух») 56 

«Книга виночерпия» 
(«Саки-наме») Зухури 
191 

«Книга виночерпия» 
(«Саки-наме») Кани 
186 

«Книга виночерпия» 
(«Саки-наме») Ризви 
181 

«Книга деяний» («Кар-
наме») 190 

«Книга об Акбаре» 
(«Акбар-наме») Алла
ми 97 

«Книга об Акбаре» 
(«Акба.р-наме») Фай-
зи ПО 

«Книга об Аламгире» 
(«Аламгир-наме») 142 
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«Книга об Александре» 
(«Искандер -наме») 189 

«Книга о Барзу» («Бар-
зу-наме») 25, 26 

«Книга о Бахмане» 
(|«Бахман-наме») 79 

«Книга о Бижане» 
(«Бижан-наме») 25 

«Книга о Кандагаре» 
(«Кандагар-наме») 148 

«Книга о Мухтаре» 
(;«Мухтар-наме») 186 

«Книга о мяснике» 
(«Кассаб-наме») 186 

«Книга о неволе» 
('«Бандги-наме») 216 

«Книга о Нигарин» 
(«Нигарин-наме») 212 

«Книга о Раме» («Рам-
наме») см. «Рамаяна» 
Кабила 

«Книга о Чаче» («Чач-
наме») 80 

«Книга о Шах Джаха-
не» (,«Шах Джахан-на-
ме») 134 

«Книга о Шахрияре» 
(«Шахрияр-наме») 26 

«Книга Тоглука» («Тог-
лук-наме») 57 

«Книга царей» («Шах-
наме») Бадра Чачи 69 

«Книга царей» («Шах-
наме») Фирдоуси 25, 
26, 31, 132 

.«Книга царей Индии» 
(«Шах-намейи Хинд») 
79 

«Кока-шастра» 71 
«•Комде и Модан» 161 
«Комментарий к свето

чу синтаксиса» («Шао-
хтт ми^бях ан-нахв») 77 

Коран 62, 107, 140 



«Критика Веского дово
да» («Катийи бурхан») 
204 

«Лейли и Меджнун» 211 
«Лилавати» 98, 107 

«Маджнун /и Лейли» 54 
«Манохар и Мадхома-

лат» 153 
Махабхарата 21, 98, 108, 

115, 116, 118 
«Махмуд и Аяз» Зулали 

191 
«Махмуд и Аяз» Саиба 

148 
«Мемуары Бабура» («Ба-

бур-наме») 86—88, 90, 
121 

«Меч и перо» («Шамшир 
ва калам») 44 

«Мир водной стихии» 
(«Алами аб») 121 

«Мир Траура» («Алами 
матам») 184 

«Море сказаний» 
(;«Бахр аль-асмар») 76 

«Мужеством добытая 
Урваши» («Викрам Ур-
ваши») 100 

«Муки любви» («Шур и 
ишк») 191 

«Наль и Даман» ПО, 
'114—120, 135 

«Новая луна» («Махи 
ноу») 221 

«iO дружбе и любви» 
(/«Дар мухаббат-у-
ишк») 78 

«О критике оригинальных 
и цитированных сти
хов» 104 

«Ожерелье из 12 драго
ценных камней» («Ак-
ди дуваздах гоухар») 
184 

«Океан сказаний» («Кат-
хасаритсагара») 75, 99 

.«Осыпание цветами» 
(«Гулафшан») 104 

«Персидские псалмы» 
(«Забури Аджам») 
223, 224, 226 

«Письма» («Муншаат») 
145 

«Питейный дом» («Мей-
хане») 136 

«Плодовый сад» («Бус-
тан») 104 

«Подарок благородных» 
(«Тухфат аль-кирам») 
186 

«Подарок от Хинди» 
(«Ядгари Хинди») 212, 
214 

«Познание» («Ирфан») 
160, 161, 163, 165, 167, 
168, 170 

«Полезность сердец» 
(«Фаваид аль-фуад») 
68 

«Полнота совершенства» 
(«Гуррат аль-камал») 
52 

«Полуденное солнце» 
(«Мехри нимруз») 203, 
204 

«Полугаева книга» («Ту-
ти-наме») Нахшаби 71 

«Попугаева книга» («Ту-
ти-наме») Сеййидл 
Наджмуддина 184 

«Порицание несведущих» 
(«Танбих аль-гафи-
лин») 190 245 



«Поток царствий» (;«'Рад-
жатарангини») 76, 99 

«Поэма вечности» 
(«Джавид-наме») 223 

«Лоэма о любви» («Ишк-
наме») 66 

«Поэма о страсти» («Шо-
ук-наме») 181 

«Правила любви» («Да-
стури ишк») 152 

«Предел совершенства» 
(«Нихаят аль-камал») 
52 

«Предметы описания» 
(«Маварид аль-ка-
лам») 107 

^Пристанище ученых» 
(«Манзили улама») 78 

«Пробный камень мне
ний» («Ме'яр аль-аф-
кар») 78 

Пураны 21 
«Путь истины» («Тари-

кат аль-хакикат») 140 
«Пятикнижие» («Пан-

чатантра») 99 
«Пять песен хоровода 

Кришны» («Рас пан-
чадхья») 121 

«'Развитие метафизики в 
Иране» 222 

«Разъясняющий» («Му-
баййин») 88 

«Рам и Сита» 135 
«•Рамаяна» Вальмики 

98, 135 
«Рамаяна» М. С. Вох-

ры 182 
«Рамаяна» ТУЛСИ Да-

са 135 
«Рамаяна» Кабила 214 
«Раскрытие сокрытого» 

(«Кашф аль-махД-
жуб») 25 

«Ратная книга» («Джа-
нг-наме») 173 

«Редкостные слова» 
(.«Гараиб аль-лутат») 
1888 

«Род Хари» («Хаппгпн-
ша») 99 

«Розовый сад» («Г/ли-
сган») 44, 71, 189" 

«Рудник драгоценностей» 
(«Кани джавахпр») 
186 

«Руководство в вопро
сах религии и правле
ния» («Минхадж ад-
дин вальмульк») 80 

«Руководство для прос
вещенных» («Дасгур 
аль-афазил») 48 

«Сад и весна» («Баг-у-
бахар») 199 

«Сад истины» («Хадн-
кат аль-хакаик») 191 

«Сасси и Пунну» 219 
«Сборник полезных зна

ний» («Маджмуейи 
фазл-у-файз») 77 

«Светильник, указываю
щий путь» («Чераги 
хидаят») 188 

«Свеча и мотылек» 
(«Шам ва парване») 
151 

' «Секреты самоотречения» 
(«Рамузи бихуди») 223 

«Семь звезд» («Хафт 
ахтар») 136, 137 

«Семь климатов» («Хафт 
иклим») 97 

«Семь красавиц» («Хафт 
пейкар») 54, 137 
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«Семь стран» («Хафт 
кишвар») ПО 

«Семь чаш» («Хафт 
джам») 214 

«Семьдесят рассказов по
пугая» («Шукасапта-
ти») 71 

«Сердцевина сердцевин» 
(«Лубаб аль-албаб») 
27 

«Середина жизни» («Ва-
сат аль-хаят») 52 

«Синай знания» («Ту
ри маарифат») 159 

«Сканда пурана» 182 
«Слияние двух океанов» 

(«Маджма аль-бах-
райн») 158 

«Слово о Санджане» 
(«Кыссайе Санджан») 
77 

«Слово о радже Притх-
ви» («Притхвирадж-
расо») 23 

«Словарь Гавваси» («Фа-
рханги Гавваси») 43 

«Случайность и предо
пределение» («Каза 
ва кадар») 186 

«Собрание высказываний 
святых» («Сакинат аль-
арифин») 141 

«Собрание двустиший 
Рахима» («Рахим до-
хавали») 121 

«Собрание редчайших» 
(«Маджма ан-нафа-
ис») 189 

«Собрание свежих мыс
лей» («Маджма аль-
абкар») 123 

«Собрание стихов Нана-
ка» («Дивани Ыа-
нак») 182, 183 

«Соединение двух сча
стливых планет» («Ки-
ран ас-садейни») 56. 

«Сокровищница тайн» 
(«Махзан аль-асрар») 
54, 77, 136 

«Средоточие времен» 
(«Маркази адвар») ПО 

«Средоточие увлекатель
ности рассказа» («Кат-
хакаутука») 76 

«Сукмани» 183 
«Сулейман и Балькис» 

НО 
«Тайны личности» («Ас-

рари худи») 223, 226 
«Талисман мистического 

оцепенения» («Телес-
ми хейрат») 158 

«Тонкие мысли поэтов 
урду» 196 

«Трактат, указывающий 
истину» («Рисалсйи 
хаккнума») 140 

«Три корзины» («Три-
питака») 55 

«Три прозы» («Се наср») 
128 

«Тридцать два рассказа 
царского трона» («Си-
нхасан баттиси») 128 

Упанишады 100, 141 
«Утонченные мысли» 

(«Нукат») 159, 165, 167 
«Уточнение относящих

ся к Индии сказаний, 
приемлемых и отвер
гаемых разумом» («ат-
Тахрир ма ли-ль-Хинл 
мин макала макбула 
фи-ль-акл оу марзу-
ла») 20 
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«Фархад и Ширин» 123 

«Халикбари» 61 
«Хир и Махи» 151 
«Хир и Ранджха» 193 
«Хосров и Ширин» 54, 

114, 119, 137 

Цветник Хинди («Гуль-
зари Хинди») 212 

«Чандабан» 71 
«Четыре луга» («Чар ча-

ман») 145 

«Четыре элемента» («Чар 
унсур») 159, 160, 167 

«Чудеса Хусро» («Иджа-
зи хусрави») 59 

«Шакунтала» 100 
«Шарады Кахи» («Муам-

мати Кахи») 104 
«Ширин и Хосров» 54 

«Элементы Эвклида» 21 

«Юсуф и Зулейха» 76 
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