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РУДАКИ И РАСЦВЕТ 
ПГИИДСЖО-ТАДЖИКСКОЙ ПОЭЗИИ

Iiiii II H'lliutM' наследие «золотого века» персидско-таджикской
....... ми ни нрииу стило достоянием всей мировой культуры. Твор-
'М1 п т  родоначальника классической литературы, «Адама поэтов» 
IV ihm i ,1 гнкжс почтой IIо блестящей плеяды при их жизни было
.... .|и»I, и ним I ни ни огромной территории, населенной персоязыч-
нммп и и |м I /I и м п, iifuiiuiiiiilHliMii общностью исторического развития и
ii у 'п.I \ 11нi.i ч 11> I I......II, иг ишнгщцей от изменчивых государствен-
IIII ..................  И  и к ниг I л.н гпчггких поэтов но нраву считают своим
I ...... in 11 in | м ■■ и in н 11 Прими и Советского Таджикистана, оно яв
им и и нргдмг'тм  глубокого изучения советского и зарубежного 

нопшшиедгпин.
И порни персидско-таджикской литературы берет свое начало 

I IN иски, п невиданный ее расцвет, определивший пути дальней
шим развития персоязычной поэзии на огромной территории Сред
ни о и Ьлижпего Востока, относится к X веку. Возникновение пер- 
гпдско таджикской литературы и становление языка фарси (или, 
it ii к па Шипли его н то время, парсии дари) как общелитературного
ч iwKii территориально связано со Средней Азией, которую арабы
11.1 шали Маверанпахром. 1 Зарождение и расцвет этой литературы 
были подготовлены долгим процессом исторического развития.

1 Мавераннахром назывались земли, находящиеся за Амударь- 
«•А, на севере. В переводе это слово означает «Заречье». Мавераннахр 
и западной ориенталистике называли такж е «Трансоксаний», в пе
реводе с древнегреческого языка — «то, что находится по ту сторону 
Окса» (древнегреческое название Амударьи).



В II I—VII веках, то есть до арабского завоевания, на терри
тории Средней Азии, где жили восточноиранские племена, суще
ствовали различные диалекты иранских племен и народностей. Н аи
более распространенными из них были диалекты и языки согдий
ский, хорезмийский, парфянский и сакский. Дошедшие до нас 
разрозненные письменные памятники этого периода свидетельствуют
о том, что, несмотря на существенные различия, эти языки и диа
лекты в своей основе были близки друг к другу, их называют вос
точноиранской группой среднеперсидского я зы к а .1

Эти языки служили для делопроизводства и официальной пе
реписки местных небольших владений и городов-государств. Д о
шли до нас и отдельные литературные памятники на этих языках. 
Среди них высокой художественностью отличаются «Драхти ассу- 
рик» («Ассирийское древо») — небольшая поэма на парфянском 
языке и сасанидский вариант парфянской поэмы «Аяткаре Заре- 
ран» («Предание о Зарере»),

Почти одновременно на западе Ирана, где простиралось огром
ное государство Сасанидов (221—651), создавалась большая лите
ратура на языке, называемом пехлевийским. От нее сохранились 
до наших дней несколько крупных памятников художественной и 
религиозной литературы. Много общего как в лексическом составе, 
так и в других элементах было между пехлевийским и восточно
иранскими языками. Их объединяла и письменность, основанная на 
древнеарамейском алфавите. Выработанный на основе сирийского 
письма, парфянский алфавит (парфяне вначале тоже пользовались 
алфавитом, основанным на арамейской графике) в дальнейшем по
лучил распространение в сасанидском Иране.

Общность традиций, религиозных верований (зороастризм), 
языковой системы и письма делала различные языки западноиран
ской и восточноиранской групп близкими и в какой-то мере по
нятными друг другу.

На восточноиранских языках, а также на пехлевийском в осо
бенности, была создана большая литература, не только усвоившая 
наилучшие традиции древней литературы иранских народов, но и 
обогатившаяся под влиянием других древних литератур мира, 
в частности индийской, греческой, византийской.

1 История языков современного персидского, таджикского и 
дари делится на три периода: древиеиранский язык (со второго 
тысячелетия до н. э. по IV—III вв. до и. э.), среднеперсидский язык 
(IV в. до н. э. — V III—IX вв. н. э.), новоперсидский язык (с V III в. 
до наших дней).



В VII веке началось арабское завоевание Ирана и Средней 
Азин. Разрушительная сила арабских войск была направлена в пер- 
ную очередь на ослабленное в то время громадное государство Са- 
сипидов. Арабские войска, вторгшиеся на территорию Ирана и
• '.родней Азии под флагом «войны за веру ислама», уничтожили 
много культурных ценностей, связанных с идеологией зороастризма 
и 1|щдициями местного населения. Были разрушены памятники 
in i\ уггтни, зодчества и религиозных культов, уничтожены произве- 
Л1 имя литературы, поэзии, созданные на местных иранских языках,
....ргщгнн письменность этих народов. Насильственно насаждались
ii|iiiu mi11 язык и арабская письменность, их объявляли священны
ми, | пк кпк на них был написан Коран — основа религии исла- 
м .1 Арабский язык стал языком государственных дел, офици- 
и/н.ныч игргмоний, пауки и культуры, вошел в обиход местной 

............. 11.11 п 11, государственных чиновников и религиозных дея-
I г П’И

И и'чриис почти двухсот лет, то есть с середины VII века до
• ■ |н Iни1.1 IX иски, арабский язык был общим и единственным лите- 
11н iv |hi 1.1 м языком ни территории Ирана и Средней Азин. На этом 
iiii.ii i' иг riMiiiho читали Коран и совершали мусульманские религи- 
пни.п Iкi|>и Iы, но м создавали произведения литературы, писали 
 щи мин и I лмых ра личных областях пауки.

А\ \ I v -ii.Miiiu | ни нрнпссло и персоизычпую литературу новые
и Ii.i н ........  n,i и|п- 1.11шя Дргппего Востока, канонизированные в
1. 1.........  и 1'"рпп1 , м 111 и и i.i 1'истскпх арабских сочинений. Поэзия
, | in......  п| , | |1,||ц ||| нлгн, образы, темы, жанры и выразительные

................  I lp.niii.iia аруза арабского стихосложения — прочно уко
рени ми I, и пилить до XX века оставались единственной системой 
гтпчпгложемми персидско-таджикской поэзии. Местные языки — 
■ии тчиппр.пнекпе и западноиранские — как языки науки и литера- 
I v|>1.1 постепенно забывались, а письменность этих народов оконча
нии.но вытеснялась арабским алфавитом. Однако тяга к старин
ным традициям, древним литературным памятникам, немеркнущим 
образам иранской мифологии и устного творчества передавалась 
«книжным людям», воспитанным на местных национальных тради
циях, игравших большую роль в духовной жизни своего времени. 
Усилиями этих ученых мужей начиная с V III века начали перево
диться на арабский язык многие литературные памятники, уцелев
шие иод натиском новой религии.

Переводы произведений литературы доисламского периода не 
ТОЛЬКО возродили любовь к традициям прошлого, они оказали боль
шое влияние на развитие арабоязычной литературы, в создании ко
торой теперь участвовали не только арабы, но и представители 
иранских и других завоеванных народностей. Тем самым литера



тура на арабском языке обогащалась идейно и эстетически. В ней 
появились средства выразительности, связанные с особенностями 
местной культуры. Поэты — выходцы из М авераннахра все больше; 
внедряли в арабскую литературу иранские традиции (так называе
мое «движение обновления»). Новую арабоязычную литературу, 
проникнутую духом иранства, называли шуубитской, подразумевая 
под словом «шууб» («народ») местные народности, покоренные 
арабами. Среди поэтов-шуубитов наиболее яркими фигурами были 
Башшар ибн Бурд (714—784) из Тохаристана (современный южный 
Таджикистан) и Абу Нувас (782—8 1 3 )— с юга Ирана. Шуубит- 
ская литература была арабской только по языку, но по духу сво
ему была истинно персидско-таджикской.

В то время как в Иране и Мавераннахре письменная литера
тура на иранских языках прекратила существование, уступив место 
арабоязычной, местное население в огромном большинстве сохра
няло верность своему языку и древним литературным традициям. 
Каждый народ творил поэзию, пользуясь родной речью, и это спас
ло иранские языки от полного уничтожения. В исторических хро
никах сохранились четыре строки одной из веселых и юмористи
ческих песенок жителей Балха, где высмеивается арабский на
местник, потерпевший поражение от местного населения дале
кого горного селения Хатлан (ныне — Куляб, Таджикская ССР) 
в 725 году:

Аз Хатлон омадия,
Ба руй табох омадия.
Овора боз омадия,
Бедил фароз омадия.

(Из Хатлона ты пришел,
Опозоренный ты пришел,
Сокрушенным ты вернулся,
Трусливо ты сбежал и пришел.)

Это четверостишие, написанное в духе народных песен —- та
рана, как по языку, так и по своей форме близко к устному твор
честву таджиков. Самаркандскому поэту Абульянбаги Аббасу ибн 
Тархану (ок. 786 — ок. 802) приписывается другой сохранившийся 
стихотворный фрагмент, вероятно на самаркандском диалекте ран
нетаджикского языка, где поэт оплакивает древний Самарканд, пе
реживший трагедию нашествия арабов. В стихах Абульянбаги чув
ствуется влияние ритмически-напевной лексики народного говора. 
Два фрагмента раннего стихотворения на языке фарси сохранились 
от Ханзалы — уроженца Бадгиса (местности в Хорасане). Эти сти



хи написаны в системе аруза — метрики, перешедшей в персидскую 
помню от арабов, но в них использованы образы и поэтические 
фигуры, свойственные персидской письменной поэзии конца IX и 
начала X века.

Небольшие фрагменты ранней персоязычной поэзии, которые 
сохранились лишь в исторических хрониках и которые относятся 
к событиям, происшедшим в Хатлане и Самарканде, дают нам осно- 
миниг полагать, что возрождение поэзии на родном языке в V II— 
1\ неких происходило именно в Средней Азии и частично в Хора- 

пн-, на территории, населенной восточноиранскими народами (а не 
м центральном регионе, где до арабского нашествия процветала вы
соким сасанидская культура). Это объясняется прежде всего тем, 
'но  насильственное насаждение исламской идеологии ослаблялось 
мо мере удаления от крупнейших центров сасанидского Ирана, чему 
немило способствовала борьба народных масс за свою независим 
мость, вынуждавшая представителей арабской администрации бо
лее гернимо относиться к древним традициям и обычаям местного 
мяселения.

Возрождение древних традиций культуры и духовной жизни 
иранских народов в высокой степени поощряли такж е местные 
иранские династии, в особенности Тахириды и Саффариды, кото
рые с начала IX века самостоятельно управляли Хорасаном и Ма- 
нераннахром. И Тахириды, и Саффариды в своей борьбе за неза- 
внеимое управление родными землями опирались на свой народ, 
его национальные особенности и традиции. Они поощряли поэтов, 
писавших на родном языке. Скудные сведения дошедших до нас 
письменных источников свидетельствуют о том, что уже при Тахи- 
ридах, а особенно при дворе Саффаридов жили поэты, воспевав
шие славу и могущество этих династий. Считают, например, что 
упомянутый выше Ханзала Багдиси был панегиристом правителей 
Тахиридов. При дворе основателя династии Саффаридов Якуба ибн 
Лайса (867—879) жили и творили поэты М ухаммад ибн Васиф, 
Бассам Курд, Мухаммад ибн Мухаллад. От их произведений со
хранились отдельные бейты и фрагменты. Известны также имена 
нескольких поэтов — Фируза Машрики, Варрака Херати, Абу Са- 
лика Гургани, творивших вне двора Саффаридов, хотя, возможно, 
и связанных с правителями этой династии. В отличие от упомяну
тых выше стихов жителей Балха и строк Абульянбаги, созданных 
в духе народного творчества на местном диалекте, их поэзия ха
рактеризуется отточенностью форм и завершенностью поэтических 
фигур, выработанных арабской поэтикой, а излюбленными поэти
ческими жанрами были панегирик и любовная лирика.

Этот период считается началом зарождения поэзии на языке 
фарси (или новоперсидском, как его называют историки иранских



языков), который в то время назывался «дари» или «парсии дари» 
(«дарийский ф арси»).1

Как сам язык фарси, так и литература на нем, видимо, в то 
время были еще локальным, региональным явлением. Однако они 
явились надежной основой для создания в X веке могучей литера
туры па огромной территории Средней Азии и Ирана.

Государство Саффаридов пало в конце IX века в результате 
внутренних раздоров крупных феодалов, а также под ударами при
обретавшей все большую силу другой местной иранской династии — 
Саманидов, представители которой выступили на политическую 
арену еще в начале V III века. Исмаил Саманид (годы правления 
874—907) окончательно установил свою власть в Мавераннахре и 
Хорасане, став основателем большого централизованного государ
ства, границы которого на севере включали Хорезм и Тараз, на 
юге — Систан и Газну, на востоке — Бадахшан (Западный Памир), 
на западе — Кум и Рей.

Противопоставляя социально-политический и экономический 
строй Саманидского государства арабскому халифату, Исмаил ори
ентировался на образцы древнего Сасанидского царства. В своей 
политике он учитывал интересы народа: способствовал, в частно
сти, развитию городов, где жила основная масса ремесленников, 
в свое время оказавших ему большую поддержку при разгроме 
войск Саффаридов, возрождал в рамках ислама многие забытые 
или запрещенные празднества и обряды прошлого. Он всячески по
ощрял развитие поэзии на языке фарси, ввел его в государствен
ное делопроизводство. Эти меры поддерживались всеми слоями на
селения, были одинаково близки и простым людям, и господствую
щей верхушке. Когда преемник Исмаила Ахмад (годы правления 
907—914), проявляя приверженность к арабской культуре, вновь 
ввел арабский язык в делопроизводство, — он был убит привержен
цами Исмаила.

Временем наивысшего расцвета науки, искусства и литературы 
стали годы правления Насра II (914—943). Центром научной мысли 
и литературного творчества сделалась столица Саманидов Бухара, 
которая красотой и благоустроенностью, по свидетельству совре-

1 Этимология слова «дари» точно не установлена. Наша версия 
заключается в том, что слово «дари», производное от «дар» («вну
три») и переводимое как «внутренний», применялось к языку мест
ных народов как «внутреннему», «местному» для носителей этого 
языка в отличие от занесенного извне арабского. Постепенно этот 
«внутренний» язык стал языком всемирно известной поэзии и утратил 
эпитет «дари», однако это слово и до сих пор воспринимается как 
синоним слова «фарси» («парси»): современный язык фарси в Аф
ганистане называют «забани дари» («язык дари»).



мсппиков, превосходила даж е знаменитый в то время Багдад. Н а
ряду с Бухарой расцвели древние культурные центры Маверан- 
нахра и Хорасана — Самарканд, Мерв, Балх, Нишапур, Термез, где 
бурно развивались точные и естественные науки, а такж е филосо
фия. Языком науки, литературы и государственного делопроизвод
ства наряду с арабским постепенно становился язык местного 
населения — фарси. На этот язык был переведен Коран и коммента
рий к нему, составленный ученым ат-Табари, а также его знаме
нитые анналы — «Тарих-ар-русул в ал-мулук» («История пророков 
н царей»). Одно из первых произведений на языке фарси — «Худуд- 
лл-алам» («Границы мира») неизвестного автора и поныне имеет 
научное значение. К X веку фарси распространился и на другие 
области арабского халифата, населенные иранскими народностями, 
постепенно ьытесцяя аоаб«кий
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Саманиды собрали при бухарском дворе крупнейших мастеров 
слова. Придав хорошо организованный характер своему придвор
ному литературному окружению, саманидские правители назначали 
н главу этого круга, так называемого «малик уш-шуара» — «царя 
поэтов», который должен был руководить всем ходом литератур
ной жизни при дворе. Первым «царем поэтов» был объявлен Р у 
даки.

Бухарский литературный круг оказывал решающее воздей
ствие на развитие персоязычной поэзии во всем Мавераннахре и 
Хорасане. Поэзия на языке фарси процветала в X веке во многих 
крупных городах Саманидского государства — Мерве, Балхе, Ни- 
шапуре, Тусе, Самарканде. Творчество Рудаки и его последователей 
пылилось в единую литературную школу с ярко выраженными 
пдсйпо-художественными особенностями.

К сожалению, от произведений этих поэтов почти ничего не 
сохранилось, и судить о них удается лишь по отрывкам, включен
ным в различные антологии и толковые словари. Однако и из этих 
отрывков ясно, как обширна и разнообразна была тематика поэзии 
этого времени. Героические сюжеты древнеиранской мифологии, 
чтико-дидактические поучения, воспевание земной человеческой люб- 
ни, философские сентенции о судьбах человека и человечества, об
личение социальной несправедливости, сатира, направленная против 
человеческих пороков, — вот основной круг тем, разрабатывавших
ся поэтами X века.

Особенно высоко ценились стихи, в которых упоминались исто
рические события, приводились цитаты из древнеиранских сказа
ний, ссылки на различные области науки. Все это было под силу
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лишь хорошо образованным людям, знакомым со всеми отраслями 
науки и владеющим не только персидским, но и арабским и древне
иранскими (в особенности пехлевийским) языками. Поэты про
ходили такж е длительное и сложное обучение стихотворному ма
стерству. В курс обучения входили теория поэзии (учение о метрике, 
рифме, поэтических фигурах), практическое знакомство с древней 
и современной литературой, а также музыкальное образование, так 
как стихи, как правило, исполнялись в сопровождении музыкального 
инструмента.

Персидско-таджикская поэзия X века знаменательна и тем, что 
она выработала основные жанровые формы, которые в дальнейшем 
усовершенствовались выдающимися представителями последующих 
поколений поэтов.

Высокого совершенства достигла в этот период главнейшая 
форма персоязычной поэзии, усвоенная из арабской литературной 
традиции, — касыда, пышная торжественная ода, исполнявшаяся 
преимущественно на придворных праздниках. Лучшие авторы ис
пользовали эту форму, чтобы наряду с панегириком правителю, 
литературному меценату, искусно включить в ткань произведения 
близкие им темы — описания природы, воспевание любви и радо
стей бытия, морально-этические сентенции, назидания. Лирическая 
поэзия обогатилась новыми видами, неизвестными арабам. Здесь 
прежде всего следует отметить появление рубаи — четверостишия, 
вошедшего в письменную литературу из устного народного творче
ства. По преданию, создателем жанра рубаи в письменной поэзии 
был Рудаки. Большой популярностью у поэтов X века пользова
лась газель — небольшое монорифмическое стихотворение о любви. 
Сохранившиеся от X века газели близки к лирическим стихам, бы
тующим и поныне в таджикском фольклоре. Газели или отрывки 
из них дошли до нас не только от Рудаки, но и от многих поэтов- 
панегиристов — Фаралави, Шахида, Дакики, Имары и других. В раз
витии эпического жанра немаловажную роль сыграл интерес к исто
рическому прошлому иранских народов, породивший многочислен
ные записи древнеиранских сказаний и попытки создания эпических 
произведений на сюжеты доисламского периода. Так, нам известны 
три варианта прозаического сказания «Шахнаме», которые были 
составлены на основе среднеперсидских сказаний по заказу мест
ных правителей. Один из первых — вступление прозаического да- 
стана «Шахнаме» (так называемый «Шахнамаи Абумансури» — 
«Абумансурово Ш ахнаме»), написанное в первой половине X века 
Абу Мансуром ал-Муаммари по поручению хорасанского намест
ника Абу М ухаммада ибн Абдураззака. Наиболее значительным 
стихотворным опытом такого рода является начатая Дакики поэма, 
сохранившийся отрывок которой был включен позднее в знамени-



Тую эпопею Фирдоуси. Сохранились и у других поэтов, в том Чйслё 
у Рудаки, отдельные бейты, являющиеся, по-видимому, фрагмен
тами героических дастанов. Не только героические сказания, но и 
многие другие произведения доисламской литературы — мифологи
ческие, романтические, дидактические — перелагались в X веке в 
крупные поэтические формы на языке фарси. Так, Абушукуром 
Палхи написана крупная дидактическая поэма «Афариннаме»; Ру- 
даки переложил на стихи древнеиндийские книги «Калила и Дим- 
ии», «Синдбаднаме». Особое место в поэзии той эпохи занимала 
сатира. Сатирические стихи писали почти все, но в творчестве не
которых поэтов сатирическая линия преобладала, а некоторые (как 
Тайян М аргази) приобрели особую известность именно в качестве 
поэтов-сатириков.

Итак, X век отмечен невиданным взлетом богатой по форме, 
глубокой и многообразной по содержанию поэзии, о которой мы 
имеем представление лишь по разрозненным фрагментам крупных 
шических полотен, по отдельным бейтам, приведенным в качестве 
иллюстраций к толкованию слов в средневековых толковых слова
рях, и т. п.

Развитие литературы в последней четверти X века протекало 
и малоблагоприятных условиях. Саманидское государство стало те
рять свою целостность. Лишившись поддержки своей военной гвар
дии и части феодальной знати, Саманиды уже не в состоянии были 
противостоять нашествию тюрок-караханидов, наступавших на Ма- 
пераннахр из Семиречья и Кашгара. В 999 году, после захвата Б у
хары караханидами, Саманидское государство прекратило свое су
ществование, а Хорасан захватил Махмуд — сын военачальника 
тюркской гвардии Себуктегина, создавший впоследствии сильное 
государство со столицей в Газне, известное в истории под назва
нием Газневидского.

В результате набега караханидов столица Саманидского госу
дарства Бухара была почти опустошена, погибло много ученых, 
писателей, государственных деятелей, подверглись уничтожению 
произведения искусства и литературы, которые по своему духу 
были чужды караханидским правителям. При этом были безвоз
вратно утеряны многие шедевры поэзии X века.

Махмуд Газневид, который по примеру саманидских правите
лей собрал при своем дворе выдающихся поэтов, пытался затмить 
великолепием своего придворного литературного круга славу бу
харского двора. Объявив себя поборником ислама, он крайне враж 
дебно относился к доисламским традициям, в том числе к произ
ведениям, воссоздававшим древние сказания. Известно, например, 
с  каким оскорбительным безразличием он отнесся к созданию «Шах* 
иаме» Фирдоуси.



Поэты газневидского круга, хорошо знакомые с наследием 
поэтов саманндского периода, нередко выражали свое восхищение 
высокой художественностью их поэзии, но все же количество спи
сков их произведений в Хорасане было, по всей вероятности, не 
столь велико, чтобы они переписывались и сохранялись для потом
ков. Многое уже было утеряно и забыто. Почти все уцелевшие 
тексты уничтожены во время монгольского нашествия в Среднюю 
Азию. После XIII века встречались уже лишь случайно сохранив
шиеся фрагменты и бейты этой поистине грандиозной поэзии, во 
главе которой, по единодушному признанию всех средневековых 
авторов, стоял великий Абу Абдулла Рудаки.
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Сведения о жизни и творчестве Рудаки по крупицам собира
лись учеными разных стран. Самани (1113— 1167), автор энцикло
педического словаря на арабском языке «Китаб-ал-ансаб» («Книга 
генеалогии»), впервые сообщил его полное имя. Вероятно, это со
чинение не получило широкой известности, поэтому имя поэта в 
поэтических цитологиях долго еще называлось по-разному. Самани, 
кроме того, сообщает, что Рудаки был первым поэтом, писавшим 
на языке фарси, и что он похоронен в кишлаке «Банджрудак», рас
положенном в регионе Рудак, относящемся к области Самарканда. 
Почти целое тысячелетие это сообщение не принималось во внима
ние, и Рудаки считали уроженцем Самарканда или Бухары. Лишь 
в 1940 году таджикский писатель и ученый Садриддин Айни уста
новил, что в окрестностях Пеиджикента (ранее, очевидно, входив
шего в область Самарканда), где расположены селения Рудак и 
Панджруд (или П андж рудак), находится мазар — могила почи
таемого пародом мудреца, поэта и музыканта. Специальная экспе
диция в ноябре 1950 года обнаружила в могиле останки, по кото
рым впоследствии был воспроизведен профессором М. Герасимовым 
скульптурный портрет Рудаки. Таким образом, подтвердились све
дения С ам ани,1 а также прояснился смысл поэтического псевдо
нима: не от названия музыкального инструмента «руд» (уменьши
тельно-ласкательное «рудак»), как считали раньше, а от названия 
горной местности, которая была родиной великого поэта.

Год рождения Рудаки точно не известен. Д ата смерти указана 
у Самани — 329 год лунного летосчисления (хиджры), что соот
ветствует 940 или 941 году солнечного календаря. Известно, что

1 В арабском языке отсутствует звук «п», поэтому Самани пе
редал название «Панджрудак» как «Банджрудак».



Hd'iT дожил до глубокой старости, так что время его рождений 
Приходится приблизительно на конец пятидесятых годов IX века. 
Ппнболее полные биографические сведения дает Мухаммад Авфи 
(умер в 1237 году), автор поэтической антологии «Лубаб-уль-аль- 
| .IС> • («Сердцевина сердец»). Он приводит тридцать бейтов стихов 
и сообщает об их авторе: «Местом его рождения был Рудак [в об- 
,'iiictii] Самарканда. Родился он от матери слепым, но был настоль
ко проницательным и восприимчивым, что в восемь лет полностью 
иыучил наизусть Коран, научился также правилам его чтения; на- 
чнл писать стихи в том же возрасте; в стихах излагал изысканные 
мысли так, что все стали подражать его стихам .. .  И Творец наде
лил его изумительным и пленительным голосом; и благодаря этому 
он проявил интерес к музыке, и научился играть на барбате у 
Абуль Абака Бахтияра, который владел в совершенстве этим искус
ством, и он стал искусным в игре на барбате. Слава о нем достиг
ла далеких широт мира, и эмир Наср ибн Ахмад Самани, который 
был эмиром Хорасана, удостоил его быть приближенным своего 
двора. И удача начала сопутствовать ему, и богатства его достигли 
самого высокого предела. О богатстве его рассказывают, что было 
у пего двести рабов, и четыреста верблюдов могли нести его бо
гатство. И ни одному из поэтов не было суждено после него иметь 
столько богатств и видеть столь большое счастье. И, согласно пре
даниям, которые приводятся у некоторых, его стихи составляют 
сто тетрадей». Биографы Рудаки во многом исходили из антологии 
Анфи, повторяя ее данные; многие из них подтвердились полно
стью, другие же до сих пор дополняются и уточняются на основа
нии новейших фактов, прежде всего — путем тщательного исследова
ния текста его стихов. Ниже мы попытаемся критически обобщить 
и подытожить известные современной науке наиболее достоверные 
сведения о поэте.

Все авторы средневековых персидских антологий и многие 
современные исследователи (в том числе и. С. Айни), следуя 
Авфи, до последнего времени утверждали, что Рудаки был слеп 
от рождения. В знаменитой «Касыде о старости», говоря о 
своих старческих недугах, он, однако, не упоминает о слепоте. 
Вспоминая молодость, он описывает себя как полного сил коа- 
савца:

Бывало, взгляды я ловил красоток молодых 
И очарован был не раз дразнящей красотой.
А сколько ласковых рабынь когда-то я ласкал,
В объятьях тайных целовал в полночный час глухой.
К ним на свиданье приходить я опасался днем —
Их устрашал хозяйский гнев, зиндана мрак сырой.



Ни в одном из его произведений нет хотя бы отдаленного на
мека на слепоту. Наоборот, поэт воспевает красоту природы, пере
ливы красок, у него есть тончайшие описания пейзажа во все вре
мена года, сравнения и метафоры так живы и эмоциональны, что 
они под силу не просто зрячему, но человеку с чрезвычайно тонким 
видением художника:

Подняв головки из травы, весной фиалки расцвели,
Как будто синий огонек затеплил вспыхнувший серник.

Тем не менее о том, что Рудаки был слепым (или плохо зря
чим), сообщали и авторы, очень близкие к нему по времени. Так, 
поэт Дакики, который жил и творил немногим позже Рудаки, го

ворит:

О, если бы устод Шахид родиться снова мог на свет,
О, если б ожил тот слепой, но ясновидящий поэт —
Тогда бы повелитель мой в неподражаемых стихах 
Легко, изящно и умно — как подобает — был воспет.

Намеки на слепоту или слабое зрение поэта есть и у нек0 \'0- 
рых позднейших авторов, очевидно не без основания. Однако, как 
ниже мы увидим, внимательное изучение биографии и творчества 
Рудаки опровергает версию о врожденной слепоте.

То, что пишет Авфи о незаурядных талантах Рудаки, проявив
шихся еще в ранней юности, не вызывает сомнения. Слагать стихи 
он начал, по всей вероятности, еще живя в родном селении. Уже 
тогда он отличался не только талантом стихотворца, но и музы
кальными способностями. Однако учебу он начал, по-видимому, 
позже, уже будучи в Самарканде, где занимался светскими и ре
лигиозными науками. Дошедшие до нас стихи дают возможность 
судить и о жизненных обстоятельствах, и об обширных знаниях 
юноши. Он был знаком с богословием, историей, философией Восто
ка и Древней Греции (известной на Востоке по арабским перево
дам ), космогонией, естественными науками, поэт в совершенстве 
владел пехлевийским языком, который в то время высоко почитал
ся как язык доисламской иранской культуры. В одном из бейтов 
он говорит:

Коль пехлевийским языком ты овладеть почел за 'тр у д ,
Учти: сказать «Мавераннахр» ты можешь вместо «Варзаруд»!



Небогатому (если не сказать нуждающемуся) юноше жизнь 
давалась нелегко. Есть у Рудаки бейт, в котором он шутливо при- 
;щастся в своих мечтах о богатстве:

Надоели мне чарыки, и осел противен мне,
Я мечтаю о сапожках и арабском скакуне.

Видимо, к этому же периоду относятся и бейты, в которых 
почт жалуется на несовершенство мира:

О, сколь низменны и мерзки проявленья бытия!
В размышлении печальном пребываю часто я.

В ранней молодости, как в своем селении, так и позже, в С а
марканде, Рудаки прославился сразу как поэт, певец и музыкант. 
Такой яркий талант не мог остаться незамеченным. Сведения Авфи
о привлечении его ко двору Насром I ибн Ахмадом, который как 
глава династии правил Самаркандом в 865—892 годах, не подле
ж ат сомнению (хотя он ошибочно пишет, что Наср 1 был правите
лем Хорасана). Можно с уверенностью сказать, что Рудаки был 
связан с саманидскими властителями задолго до того* как возникло 
централизованное государство со столицей в Бухаре. О том, что 
он служил нескольким правителям династии Саманидов, можно 
догадаться из намека в «Касыде о старости»:

Иные хвалят только тех,-кто щедро платит им,
Я дом Саманов воспевал с открытою душой.

Как известно, до возвышения Исмаила, брата Насра, как эми
ра Саманидского государства произошло несколько жестоких я 
кровопролитных столкновений между братьями. Рудаки в связи с 
этим испытал немало тягот, омрачавших его жизнь. Многие строки 
написаны им в минуты отчаяния и безысходности:

Мир я с коровою сравню,, дающей молоко,
С той, что, негаданно взбрыкнув, ведро прольет легко;

1 Многие ученые, в том числе А. Мирзоев и С. Нафиси, считают 
итого Насра — Насром .II (914—943), сыном Ахмада II. В таком 
случае приезд Рудаки в Бухару и привлечение его ко двору Сама- 
нидов должно было произойти в 915—920 гг., когда поэту было 55—- 
60 лет, и значит Рудаки служил при дворе лишь одного правителя 
династии, тогда как ои, сам пишет, что долго служил роду Самани
дов. Поэтому мы считаем, чТо поэт приблизился к Саманидам еще 
юношей, при Насре I, примерно в 80-х годах IX века.
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О, горе, сколько этот мир сулит злосчастья нам!
Перемешались радость в нем с бедою пополам.

Есть у Рудаки небольшая кыта, в которой он призывает своего 
покровителя (вероятно, эмира) вознаградить поэта за верную
службу:

Богатым прибыл на коне к тебе издалека,
Моя открытая душа была надежд полна.
Я десять лет тебе служил, неужто разрешишь,
Чтоб нищим возвратился вспять, пешком, без скакуна?

Неизвестно, каково было положение Рудаки в период правле
ния Исмаила (892—907) и его сына Ахмада (907—914). Этот пе
риод даж е косвенно не упоминается в его стихах. Думается, что 
поэт после захвата власти Исмаилом продолжал пребывать в С а
марканде у Насра, который был оставлен номинальным главой го
сударства до самой своей смерти в 892 году. Вероятно, Рудаки 
оставался в Самарканде и после того, как Исмаил, получив гра
моту халифа, стал полновластным правителем М авераннахра и Хо
расана с 900 года. Это можно объяснить тем, что Бухара хотя и 
была объявлена столицей нового правителя, но еще не стала цен
тром культурной и научной мысли и по своему значению уступала 
Самарканду. Рудаки еще долго прожил в Самарканде, на своей 
второй родине, пока Бухара не стала истинным центром политиче
ской и культурной жизни владений Саманидов. Вероятно, Рудаки, 
находясь в Самарканде, писал панегирики в честь победоносного 
отпрыска династии Саманидов Исмаила и оттуда посылал их 
в Бухару, но не был связан с ним придворной службой. По на
шему предположению, Рудаки прибыл в Бухару после смерти 
Исмаила Саманида. При дворе Ахмада II Рудаки, поэт народного 
духа, не пользовался большим почетом, хотя и состоял на службе 
как придворный одописец. Ахмад II, будучи благочестивым му
сульманином, не слишком покровительствовал носителям доислам
ских традиций, в том числе и литературных. Заядлый арабофил, 
он ввел арабский язык в государственное делопроизводство и осо
бую симпатию проявлял лишь к тем чиновникам, которые почти
тельно относились ко всему арабскому. Видимо, некоторые стихи 
Рудаки, в которых слышны нотки пессимистического протеста про
тив «несправедливости» («нохамвори»), были написаны в этот пе
риод. Рудаки, которому в это время уже было более пятидесяти 
лет, вполне мог размышлять о пройденном пути, о вели жизни,
о мечтах и желаниях, которые не сбылись и едва ли могли сбыться 
в тех, условиях:



Весь этот мир на сонный бред похож —
Его душой разумной не поймешь.
Добро немилосердным он дарует,
А в радости — с ним горечи хлебнешь.
Не пребывай в спокойном равнодушье —
Неверен мир, продаст тебя за грош.
Дурную суть скрывает вид обманный —
В поступках злобен, а лицом пригож.

Однако нельзя сказать, что Рудаки жил в аскетическом уеди- 
пиши. Он, безусловно, был тогда уже признанным поэтом Бухары, 
и, несмотря на арабофильские наклонности Ахмада, при дворе 
Саманидов были люди, 1 которые, высоко ценили его прекрасные 
СТИХИ; , , т ' • ' !■ I

Авторы исторических хроник и литературных произведений 
г холятся в том, что Вершимы поэтической славы Рудаки достиг во 
ирсмя правления Насра II. Разумеется, этот правитель, вступив
ший в восьмилетием возрасте на престол Бухары, не мог еще 
оценить Рудаки во всем его величии. Однако при дворе были об
разованные везиры, понимавшие исключительную яркость таланта 
Рудаки. Наиболее влиятельные из них фактически распоряжались 
делами государства и вершили судьбы культуры и литературы. Это 
Лбу Абдулла Джейхани, который от имени Насра т^ак полновласт
ный правитель управлял государством, а также Абульфазл Б ал а
ми — значительное лицо при эмирах Исмаиле и Ахмаде, человек 
высокообразованный, поборник возрождения древних доисламских 
культурных и литературных традиций. Именно стараниями этих ве- 
апров при дворе Насра II были собраны крупнейшие поэты того 
времени и главой этих поэтов был признан Рудаки. Свои лучшие 
лирические и эпические произведения Рудаки, видимо, сочинил 
именно в этот период. Например, как свидетельствует Фирдоуси, 
знаменитая книга «Калила и Димиа» была переложена Рудаки сти
хами по поручению Абульфазла Балами (вероятно, приблизительно 
и начале 30-х годов X века). Другая его поэма, известная лишь по 
размеру отдельных сохранившихся бейтов — месневи размера ха- 
фиф, — была написана в 923 году.

В 20-е годы Рудаки уже в зените славы, его известность пере
шагнула границы государства Саманидов. Видимо, официальный 
титул «малик-уш-шуара» («царь поэтов») был закреплен за ним 
именно в этот период. Впервые о таком высоком положении при 
дворе упоминается в сохранившемся бейте Маруфи Балхи, кото
рый применил по отношению к Рудаки эпитет «султаии шаиран» 
(«султан поэтов»).

В качестве одного из приближенных эмира Н асра II Р у д а м



мог влиять на ход политических событий. Свидетельство тому — 
знаменитый рассказ Низами Арузи Самарканди (умер- приблизи
тельно в 1160-х годах) из трактата «Собрание редкостей». В каче
стве иллюстрации приведем его почти целиком:

«Рассказывают, что Наср ибн Ахмад был лучшей жемчужиной 
в ожерелье С аманидов.. .  Зиму проводил он в столице Бухаре, а 
на лето приезж ал . в Самарканд или один из городов Хорасана. 
И вот в какой-то из годов настала очередь Г ерата ...  Войско стало 
на отдых. Климат там был прекрасный, прохладный ветерок, изо
бильный хлеб, избыток фруктов и напоенный ароматом воздух, 
так что весной и летом воины только и наслаждались ж изнью .. .  
И так сезон за сезоном он все откладывал, пока не прошло четыре 
г о д а .. . При всем этом люди истомились, и подступила к сердцу 
тоска по родине. В падишахе они не видели желания тронуться 
с места: в голове его — только климат Герата и в сердце — любовь 
к Г ер ату ... Тогда начальники войска и вельможи государства при
шли к устаду Абу Абдаллаху Рудаки. А для падишаха среди его 
приближенных не было никого влиятельнее и приятнее для беседы. 
Сказали: «Мы дадим тебе пять тысяч динаров, если ты придума
ешь средство, чтобы падишах сдвинулся с этой зем ли .. .» Рудаки 
согласился, ибо он постиг биение пульса эмира и изучил его тем
перамент; поэтому знал, что прозой на него не повлиять, и 
обратился к поэзии. Он сочинил касыду и утром, когда эмир 
опохмелялся, вошел к нему и сел на свое место. И когда 
музыканты умолкли, он взял чанг и в ладу ушшак запел эту 
касыду:

Ветер, вея от Мульяна, к нам доходит,
Чары яр моей желанной к нам доходят.. .

Потом взял ниже и запел снова (приводится стихотворение)... 
Когда Рудаки дошел до этого бейта, эмир почувствовал такое 
волнение, что поднялся с трона, как был без сапог, вложил ноги 
в стремена скакуна, приготовленного у ворот, и помчался в Б у
хару».

В этом рассказе, не лишенном преувеличений, несомненно до
стоверно, что в крайне критическом положении именно Рудаки 
осмелился обратиться к грозному правителю с призывом вернуться 
в Бухару — свидетельство его большого авторитета.

Рудаки, по-видимому, владел в это время довольно большим 
состоянием за счет щедрых даров и пожалований эмира, его вези- 
рей и других государственных деятелей двора Саманидов, которым 
он преподносил свой панегирик и по заказу которых писал боль
шие эпические произведения. В течение долгого времени многие



........ . I роди них и выдающиеся, ставили его в пример своим по*
................. «Царь поэтов» газневидского литературного круга Ун-
< i I1" писал:

И знак уваженья к Рудаки эмир его вознаградил:
Дирхемов сорок тысяч он царю поэтов подарил;
11оэт, наградой вдохновясь, эмирской милостью гордясь,
О награждении своем стихотворение сложил.

(Перевод Д. Виноградом)

Поэт XII века Азраки говорит:

Как Хорасана властелин его, поэта, награждал,
Неповторимый Рудаки стихи бессмертные слагал:
Воспел эмира щедрость он и тех дирхемов блеск и звон —* 
Тех самых денег, что эмир как подать с подданных собрал.

(Перевод Д. Виноградова)

Слава о крупных вознаграждениях, полученных им от «мам* 
духов» (лицо, которому посвящается восхваление), видимо, в зна
чительной степени исходила от самого Рудаки, который в своей 
»Касыде о старости» упоминает о сорока тысячах дирхемов, пода
ренных ему однажды Насром II за преподнесенную поэтом касыду
i поему владыке:

Дирхемов сорок тысяч дал мне хорасанский шах,
Эмир Макан, вослед за ним, отсыпал дар большой.
Я восемь тысяч золотых в то время получил,
Был, говорю без похвальбы, хорош достаток мой.

Произошло это, вероятно, приблизительно в 930—935 годах, 
м)Гда по просьбе Насра была написана знаменитая «Касыда о вине», 
посланная эмиром правителю Систана Абу Д ж афару в знак бла
годарности за усмирение восставшего правителя Хорасана — Ма* 
ьш а ибн Каки.

Позднее к словам Рудаки авторы хроник и антологий приба
вили легендарные вымыслы. Легенды о несчетных богатствах Ру- 
днки, повторявшиеся всеми, кто писал о поэте, почерпнуты, по- 
нмдимому, у Низами Арузи Самарканди. В «Собрании редкостей» 
приводятся рассказ об эпизоде, связанном с написанием стихотво
рения «Ветер, вея от Мульяца, к нам доходит...» , якобы заставив



шего Насра вернуться из Герата в родную Бухару. В конце рас- 
сказа Низами Арузи пишет: «И я слышал в Самарканде в 505 году 
от дехкана Абу Р адж а Ахмад ибн Абдуссамад аль-Абиди, который 
сказал: „Дед мой. . .  рассказывал, что, когда Рудаки в этот раз 
прибыл в Самарканд, четыреста верблюдов шли под его вьюками"». 
А почти через четыреста лет версию Арузи серьезно повторяет 
Дж ами:

Хвалу слагавший Саманидам поэт великий Рудаки —
Тот, чьи жемчужным ожерельям подобны гордые стихи,
Был награждаем полновесно.. .  Кому доподлинно известно: 
Свезли б четыреста верблюдов с его дирхемами тюки?

(Перевод Д. Виноградова)

Спокойная и полная достатка жизнь продолжалась недолго. 
Приблизительно ко второй половине X века Рудаки был отстранен 
от двора, его имущество было разграблено и конфисковано. Свое 
трагическое положение Рудаки описал в «Касыде о старости», ко
торая дошла до нас, видимо, без изменений и сокращений. Это 
стихотворение проникнуто скорбным воспоминанием о былой из
вестности, о тех радостных и счастливых днях, когда он считался 
гордостью своей страны, славой могущественного двора Саманидов:

. .  .Прошла пора, когда он мир стихами покорял 
И песнетворца прославлял весь Хорасан родной,
Когда вельможа привечать певца считал за честь 
И в час застолья раскрывал пред ним кошель тугой.

О причине опалы мы не находим сведений в стихах Рудаки. 
Большинство ученых связывает ее с приверженностью Рудаки к кар- 
матскому движению, получившему особенно широкий размах в 
первой половине X века в Бухаре и связанному идеологически 
с учением исмаилизма, одной из наиболее распространенных сект 
шиизма, возникшей в V III веке в арабском халифате. Исмаилиты 
выступили как серьезная политическая сила против аббасидского 
халифата, отличавшегося крайним правоверием. В результате воору
женных выступлений против Аббасидов им удалось создать свои 
государства: в Бахрейне — так называемое Карматское государ
ство, в Египте — Фатимидское государство (по имени дочери про
рока Фатимы). Карматы отличались наиболее крайними и воин
ственными выступлениями. Фатимидское государство, сильное и 
хорошо организованное, наиболее успешно и длительно противостоя*
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iii Лпбнсндпм. Посланцы Фатиыидов открыто и тайно вели актив-
......  пропаганду во многих городах Саманидского государства, и
и мерную очередь в его столице Бухаре. На широкие массы — «лю- 
и II Сиппра» — большое влияние оказывали карматские проповед-

.... .и Им удавалось склонить на свою сторону и некоторых воена-
■м и.пиков и государственных деятелей, недовольных халифатом и 
нрох.'ЦШфатской политикой местных правителей. Один из влиятель
нейшие проповедников карматства, Нахшаби, проник в придворный
I 11v| Ilacpa II и склонил к карматству не только влиятельных го- 
М'царственных вельмож (среди которых, как говорили, был и Ба- 
ii.'iMli), но И самого правителя. Ортодоксальное Духовенство, тюрк- 
iiiiiH гвардия и некоторые государственные деятели — сторонники 
ппопсидского халифа, напуганные столь широким размахом кар- 
мптского движения и возрастающим влиянием Нахшаби, силой за- 
г in пили Н асра II отречься от престола в пользу своего сына Нуха I 
('113—954), а Нахшаби публично казнили на одной из площадей 
Ьухары. В Бухаре и , других городах М авераннахра начались ж е
стокие преследования и избиения карматов. В этой борьбе были 
v чалены от двора многие сторонники Нахшаби из числа государ- 
сгпенных деятелей, которые в свое время сыграли немалую роль 
и принятии карматства Насром II.

Многие специалисты объясняют опалу и трагический конец 
жизни Рудаки не просто симпатией поэта к карматству, но непо
средственной его причастностью к этому движению, ссылаясь при 
игом на строки Рудаки, где он восхваляет Али:

О шах, ты святости оплот, в тебе пророка дар.
Ты миротворец, о эмир, премудрый, как Хайдар.

Тот, в чьей душе любовь к Али незыблемо живет,
В обоих заслужил мирах и славу, и почет.

Однако восхваление Али как наиболее ученого мужа среди 
нсех халифов присуще не только шиитам, но и суннитам. Сторон
ники «карматства» Рудаки ссылаются такж е на известный бейт 
поэта IX века Маруфи Балхи, в котором цитируется якобы Р у 
даки:

Рудаки непревзойденный, царь поэтов в мире сем, 
Говорил: лишь Фатимидам должно следовать во всем.

Действительно, здесь прямо заявлено о симпатии Рудаки к Фа- 
шмидам, но неизвестно, кто имеется в. виду: Фатимиды — прави



тели Египта или потомки Фатимы и Али. Трудно судить и о мо
тивах, побудивших Маруфи Балхи сослаться на Рудаки. Возможно, 
поэт хотел оправдать свою собственную приверженность к шиизму 
и карматскому движению.

Кроме приведенных примеров у Рудаки больше не встречается 
стихов, где он проявлял бы симпатии к шиитскому учению. Не 
исключено, что Рудаки положительно относился к рационализму и 
относительно свободной интерпретации исмаилитами многих поло?! 
жений Корана и ислама, но едва ли он был последовательным ин 
явным сторонником карматского движения в Саманидском госу
дарстве. Вызывает сомнение и то утверждение, что Рудаки был 
наказан саманидскими правителями после неудачного выступления 
Нахшаби и его казни. Вероятно, прав А. Бертельс, который еще 
в 1958 году, когда многие относили Рудаки к карматству, писал: 
«Ж изнерадостная, открытая натура Рудаки, проявившаяся во веем 
его творчестве, даж е в «Оде старости», вряд ли могла привести 
его к сознательному, активному участию в проповеди исмаилизма. 
Ведь даж е для самых «левых» исмаилитских проповедников X в. 
был характерен значительный религиозный фанатизм».

В 1962 году А. Н. Болдырев обнаружил весьма любопытное 
высказывание одного из деятелей исмаилизма, который утверж да
ет, что Рудаки никогда не был исмаилитом. В заключении этого 
небольшого, но очень важного сообщения исследователь делает до
статочно веское резюме: «Следует думать, что еретические откло
нения Рудаки от господствующей догмы не шли дальше обычного 
ш иизма.. . Только такими были, вероятно, и отклонения большин
ства просвещенных людей эпохи Абульфазла Балами и других 
«карматов», а затем и самого Фирдоуси. Единственным свидетелем 
в пользу фатимидских симпатий Рудаки остается известный сти х .. . 
Маруфи Балхи. Однако это свидетельство, ничем более не под
твержденное, находится в полном противоречии со всем тем, что 
мы знаем о духовном облике великого поэта».

Таким образом, можно заключить, что Рудаки не был после
довательным сторонником исмаилизма и тем более карматского 
движения, а в политической борьбе карматов и их сторонников он 
вовсе не участвовал. Ибо ему, вольнодумному поэту, был чужд 
религиозный фанатизм в любых его проявлениях. Судя по неболь
шому отрывку одного его стихотворения, можно предположить, что 
Рудаки, возможно, обвиняли в симпатиях к исмаилитским идеям, 
и, очевидно отвечая своим обвинителям, поэт гордо утверждает 
независимость творческого духа:

Для радостей низменных тела я дух оскорбить бы не мог,
Позорно быть гуртоправом тому, кто саном высок.



П иссохшем ручье Эллады не станет искать воды
I от, кто носителем правды явился в мир как пророк.

On,uia Рудаки, по всей вероятности, началась еще тогда, когда
II " |i II в 935—937 годах вынужден был спять Абульфазла Балами
I inic i . i везира, чтобы успокоить противников карматского движе
нии п оградить самого себя от опасных обвинений. Воспользовав
шись чтим, противники поэта добились и его удаления. Поэт был 
нипппистеи придворным за свободомыслие, величие духа, привер-
11 нпость к древним традициям своего народа, симпатии к людям 
i|'\ и , непримиримость к насилию и несправедливости, разоблаче- 
11111' пороков придворного круга. Вот несколько примеров таких 
разоблачительных мотивов в его стихах:

О хадж а, не обольщаюсь добрым именем твоим,
Ты им ловко прикрываешь суть, таящую обман.
Тот, кто ближнего прельщает мнимой святостью своей, 
Будь уверен, под приманкой хитроумный скрыл капкан.

О господин, ты всё вкушать готов:
Миндаль, и вина, и шербет, и плов.
Ты — змеелов, а мир подобен змею ,—
Погибнешь от укуса, змеелов!

Есть у Рудаки стихотворения, где брошен смелый вызов орто
доксальной религии ислама, которой противопоставляется свобода 
души и тела:

Оставь михраб! Предпочитай любовь!
Где гурии Тараза, Бухары?
Ж иви для них! Мой бог молитв не любит,
Он для любовной создал нас игры.

Эти и подобные им стихи служили достаточным основанием, 
чтобы религиозные фанатики и правоверные государственные дея-. 
толи очернили Рудаки как еретика и кармата и добились его из-
I напия.

Итак, Рудаки был удален от двора и обречен на нищету и 
одиночество. Как видно из его стихов, он никогда не был женат и 
ной  своей свободой от семейных пут даж е гордился. В «Касыде
о старости» мы читаем:

Я жил свободно и легко, не ведая забот,
Обремененным не был я семейством и женой.



Такой образ, жизни Рудаки считал необходимым для мудрых 
мужей — эти люди должны заботиться об увековечивании мудро
сти и разума, а не о продолжении рода:

Ни жена, ни дом, ни дети не привяжут мудреца.
Только мудрости он верен беспредельно, до конца.

О последних годах жизни. Р у д ак и . можно лишь строить догад
ки. Многие стихи его, проникнутые глубокой тоской и сожаления
ми, по всей вероятности, были написаны в эти годы. Он со скорбью 
вспоминает о тех великих мужах, которые ушли в вечность, о тех 
людях, которые много сделали ради благополучия и процветания 
государства Саманидов:

Великие ушли в красе и силе,
Все перед смертью головы склонили.
Сошли под землю в мрачные могилы 
Те, кто сады, и замки возводили.
Те, кто при жизни сотни благ имели,
С собою только саван захватили.
Я так скажу: добро спешите делать,
Не всё ль равно, что ели и носили.

В некоторых бейтах появляются мотивы мистического уедине
ния, призывы к отречению от благ мира и блаженства ради пости
жения всевышнего посредством сокрушения тленной плоти:

Коль хочешь, чтоб смерть не настигла тебя,
То спрятаться должен в могиле живым.
И, там притаившись, в положенный срок 
Без лестниц взлетишь к небесам голубым.

Или:

От всех соблазнов отрекись, надежно дверь замкни, 
Достойно, скромно проживи отпущенные дни.

Видимо, эти и подобные этим бейты и послужили поводом для 
причисления Рудаки к поэтам суфийского толка. Так, поэт Насир 
Хусрав писал:

Был проницателен на редкость поэт слепой, устод, имам!
Дидактики и аскетизма не занимать его стихам.

( Перевод Д. Виноградова)



( 'пхранился небольшой отрывок, где Рудаки вновь вспоминает
......  былое богатство и радостную жизнь и говорит, что ныне он
...... .. н том же городе, в том ж е доме и сам он тот ж е Рудаки,

.......... лишь разницей, что былую радость сменил траур:

Я некогда был счастлив в этом доме,
С владыкою сравниться мог я прежде.
Всё те же дом и город, сам я тот же, —
Спроси, зачем я в траурной одежде?

Можно предположить, что это написано в Самарканде, где Ру-
....и поселился после удаления от двора. Но судьба продолжала
преследовать опального поэта. На основании какого-то нового тяж - 
ми о обвинения он был подвергнут жестоким пыткам и, по-види- 
мому, ослеплен.

Сведение об ослеплении Рудаки (не повторенное другими источ
никами) находим у историка конца XII — начала X III века Н ад- 
| uni Нишапури в комментарии к «Истории Утби» (XI в.): «И в кон- 

нс жизни выкололи ему глаза», — пишет он в 1309 году, не сооб- 
HI.hi об источнике этих сведений. Если признать правдивость этого 
сообщения, становится понятным намек Абу Зираа, который так 
отиетил своему правителю на вопрос, может ли он писать стихи 
подобно Рудаки:

Пусть я звездою не сверкаю, как царь поэтов Рудаки,
Клянусь, не меньше слов я знаю, чем сам великий Рудаки.
Он, мир познав, ослеп навеки, он славу дорого купил.
Не потому ли я не славен, что мир меня не ослепил!

Видимо, и Дакики писал в свое время не о слепом от рож де
нии, но об ослепленном впоследствии поэте.

После раскопки могилы Рудаки и изучения его останков про
фессор М. Герасимов высказал предположение, что повреждения 
костяка (перелом позвонка и ребра) нанесены одновременно с 
Ослеплением поэта, примерно в возрасте 58—60 лет. Однако это 
ичодит в противоречие с биографическими данными: ведь «Касыда
i i  старости», в Которой нет и намека на слепоту, написана в воз
расте не менее семидесяти лет, следовательно, поэт потерял зрение 
гораздо позже.

Ослепленный, одинокий и беспомощный Рудаки был перевезен 
и родное селение Панджруд, по всей вероятности односельчанами, 
п гам вскоре умер.



Благородная простота, легкость и чарующая гармония стиха 
Рудаки поражали его современников и ближайших потомков. Поэт 
конца XI — начала XII века Рашиди С ам арканда наследие кото
рого дошло до нашего времени также лишь в нескольких фрагмен
тах, писал:

Достичь величья в мире бренном не просто, будучи поэтом; '
И Рудаки непревзойденный примером стал для прочих в этом, — 
Его стихи считать я взялся — тринадцать раз сто тысяч бейтов! 
Должно быть, их намного больше, но всех не сосчитаешь, где там!

(Перевод Д. Виноградова)

Толкование этого стихотворения до сих пор вызывает споры. 
Одни объясняют, что Рашиди считал тринадцать раз и каждый раз 
в итоге получал одно и то же количество строк — сто тысяч. Д ру
гие склонны думать, что Рашиди здесь называет число «сездах рах 
сад хазор», то есть «тринадцать раз сто тысяч». Скорее всего, Р а 
шиди имел в виду именно это, так как в арифметическом счете 
того времени отсутствовало понятие и слово миллион (самое боль
шое число было «курур» -— «сто тысяч»). Рашиди явно преувели
чивает объем поэтического наследия Рудаки: миллион триста ты
сяч строк — число действительно фантастическое. Авфи, приводя 
это свидетельство в своей антологии, как будто сомневается в его 
достоверности: «Хотя его стихи вне предела счета, здесь будет при
ведено лишь то, что позволяет объем этой книги». Как бы то ни 
было, несомненно, что Рудаки оставил после себя огромное поэтиче
ское наследие. По-видимому, и в литературных кругах более поздне
го времеии с их пресыщенным вкусом и пристрастием к формалисти
ческой изощренности не умели по достоинству оценить благородную 
простоту стиля Рудаки и глубокий смысл его произведений. Д оста
точно вспомнить, что знаменитое произведение «Ветер, вея от Муль- 
яна, к нам доходит...»  через четыре столетия после его создания 
очень низко оценивалось Давлатш ахом Самарканда; который и при
надлежал к кругу поэтов, исходивших из формалистических канонов 
усложненности и украшательства стиха.

То, что удалось собрать из литературного наследия Рудаки 
к настоящему времени, включает касыды, газели, рубаи, кыта, от
дельные бейты из лирических стихотворений. Остальную часть со
ставляют небольшие фрагменты и бейты из эпических поэм. Среди 
них особое место занимает месневи «Калила и Димна» — перело
жение на стихи знаменитого письменного памятника дидактиче-



■ коП прозы, восходящего к древнеиндийской книге «Панчатантра». 
и п книга была переведена еще до ислама на пехлевийский, а в 

VIII веке на арабский язык. По словам Фирдоуси, «Калила и 
Димиа» еще до Рудаки была переведена прозой на фарси (видимо, 
с пехлевийского) по повелению везира Балами, а может быть, и 
нм самим. Переложение Рудаки не было обычным стихотворным 
пересказом. 148 строк разрозненных бейтов убеждают нас в том, 
чти он создал оригинальное эпическое произведение, которое неда- 
|>пм поражало современников яркой художественностью и глуби
ной мысли. Это подтверждает предание о богатом вознагражде
нии, полученном Рудаки от эмира Насра за эту книгу. Рудаки 
переложил на стихи и известную книгу «Синдбаднаме», повествую
щую о королевиче и семи везирах, которая также была переведена 
с индийского оригинала на язык пехлеви при Сасанидах. Найдено 
Гюлее тридцати бейтов этой поэмы. Перу Рудаки приписывают так
же поэму «Солнцеворот». Как видно из сохранившегося отрывка, 
она была посвящена поэтическому изображению небесной сферы и 
небесных тел. Поэма содержала космологические представления 
ПЛОХИ Рудаки и свидетельствовала о достаточно хороших позна- 
пиях поэта в области астрономии.

Сохранившиеся бейты в форме месневи позволяют предполо
жить, что у Рудаки были еще и другие поэмы. С. Нафиси собрал 
.чти бейты из множества различных письменных источников; соответ
ственно стихотворным размерам и приблизительному содержанию 
поделил их между пятью поэмами, назвав каждую по ее стихо
творному размеру: «Мутакариб», «Хафиф», «Хазадж», «Музоре», 
«Саре». Поэма, написанная размером мутакариб, судя по содер
жанию отдельных бейтов (всего их 41), создана по мотивам 
одного из доисламских героических сказаний, существовавших на 
пехлевийском языке. Бейтов из поэмы размера хафиф сохрани
лось 27. Видимо, эта поэма была дидактического содержания, со
стояла из различных рассказов, завершающихся какой-то сентен
цией или моралью. Тринадцать бейтов из поэмы размера хазадж  
свидетельствуют о том, что эта поэма рассказывала о приключе
ниях двух влюбленных, сюжет ее восходит опять-таки к пехлевий
ским книгам. Месневи размера cape, видимо, была философско- 
дидактической поэмой без сквозной сюжетной линии. Вот два связ
ных бейта из нее:

Одежда мира загрязнилась, глянь. 
Кинь прачкам постирать ее в лохань, 
Линяют краски, и ие знать заране, 

-Какой одежда выйдет из лохани.



Нафиси приводит по три бейта размеров хазадж  и музоре, 
такж е считая их отрывками неизвестных поэм Рудаки. О содер
жании одной из них трудно сказать что-либо определенное. Осталь
ные же бейты в размере музоре — скорее всего начала лирических 
стихотворений, считать их частью поэмы лишь по парной рифмовке 
нет оснований.

Какие бы сюжеты ни использовал Рудаки, в строках его сти
хов всегда можно проследить основные идеи его творчества: борьбу 
со злом и несправедливостью^ утверждение добра и разума, вос
певание любви и красоты, размышления о судьбах мира и места 
человека в нем.

Художественное мастерство великого поэта во всем блеске 
предстает перед нами в его лирических произведениях, среди кото
рых мы находим все известные в то время жанровые формы — ка
сыды, газели, кыта, рубаи.

И з касыд до нас целиком дошли два произведения — «Касыда
о вине.. .» и «Касыда о старости». «Касыда о вине...»  посвящена 
эмиру Систана Абу Д ж аф ару Ахмаду ибн Мухаммаду. Как пишет 
анонимный автор «Истории Систана» (единственного источника, 
благодаря которому полностью сохранилась эта касыда), саманид- 
ский правитель Наср ибн Ахмад устроил торжественный пир по 
случаю победы Абу Д ж аф ара над восставшим против Саманидов 
наместником Макана, и Рудаки, по поручению эмира Насра, сло
жил касыду, посланную в Систан с закупоренным сосудом вина. 
Эта касыда издавна составляет предмет изучения многих поколе
ний, филологов как непревзойденный образец этого жанра. Вто
рая касыда — поразительное по простоте и искренности автобио
графическое произведение, в котором автор оплакивает ушедшую 
молодость. При всем различии стиля и содержания, эти касыды 
Рудаки роднит общ ая тональность, создающая поэтический образ 
жизни в противоречивом единстве страданий и радости, неизбеж
ной гибели и продолжающегося бытия. Язык стихов гибок и сво
боден, поэт употребляет простые слова и средства выразительно
сти, почерпнутые у народа, из которого он вышел, изображает 
чувства и мысли, понятные и близкие обыкновенным людям. Гени
альная простота поэзии Рудаки отмечена Садриддином Айни:

«Стихи Рудаки исключительно просты и естественны и наряду 
с этим невероятно искусны и впечатляю щ и.. .  Читая эти стихи, мы 
испытываем такое наслаждение, подобное которому редко можно 
испытать даж е при чтении стихов самых знаменитых поэтов ...  
Поэзия устода Рудаки отмечена печатью гениальной простоты. 
Средневековыми теоретиками стиха такая поэзия характеризова
лась как «сахли мумтане» («недоступная простота»), заключаю--



щ.мися в том, что внешне создается впечатление, будто писать стихи 
ничего не стоит, на самом ж е деле этим искусством владеют лишь 
немногие».

Эти слова можно отнести к любому из творений Рудаки.
11,,'фь поэтов» газнинского литературного круга, выдающийся ма- 

| I ер стиха Унсури, чье искусство оценивалось многими как недо- 
еигаемая вершина, признавался: «Газель в стиле Рудаки красива 
и изящна, Ж аль, мои газели получаются не по-рудакийскиЬ

Низами Арузи Самарканди, приводя рассказ о знаменитом 
( гихотворении «Ветер, вея от Мульяна, к нам доходит...» , при
бавлял: «До сих пор никто не сумел сочинить «ответа» на эту 
касыду и не было таланта, который с такой легкостью мог бы 
обойти все возникающие здесь трудности.. .  И каждый мастер, 
| педущий в искусстве стихосложения, когда немного поразмыслит, 
убедится, что я в этом прав».

По преданию, Рудаки был родоначальником литературного ру
б а и — формы, восходящей непосредственно к устной народной речи. 
Об этом рассказывают так: проходя однажды мимо играющих в 
городки юношей, Рудаки услышал у одного из игроков рифмован
ную речь в такт игры, очень близкую к  стихотворному размеру. 
Восхищенный богатой ритмикой обыкновенной разговорной речи, 
поэт возвратился домой и тут же написал в этом размере стихи из 
четырех строк, назвав их «рубаи» — «четверостишия». Эта легенда 
еще раз подтверждает предположение о народных истоках рубаи, 
как и других форм поэзии X века.

Величайшее мастерство великого поэта видно и в разрознен
ных бейтах. Оторванные от контекста, они не потеряли своего 
смысла и не случайно сохранились, передаваясь из уст в уста, за 
фиксированные в антологиях и словарях, благодаря той же глу- 
бинё и завершенности мысли, органическому сочетанию отточенно
сти формы и простоты стиля, которые свойственны законченным 
произведениям Рудаки. Безыскусственность бейтов часто граничит 
е прозаизмом, но, как не раз отмечали исследователи, это резуль
тат высокого поэтического искусства. В одном бейте мы видим 
срисовку пейзажа, в другом — описание красоты возлюбленной, и 
незде традиционные приемы звучат свежо и непосредственно, на1 
полнены искренним, живым чувством. Владея всеми приемами тра
диционного поэтического мастерства, применяя исключительное раз
нообразие метров аруза, Рудаки в то ж е время избегал форма
лизма, усложненности, риторики.

Сам поэт прекрасно сознавал великую силу своих творений. 
Меткую и точную образную характеристику дал он своей художе
ственной манере в одном из"бейтов:



Современней всех поэтов, вкуса нового и толка,
Я способен из гранита сделать бейт нежнее шелка.

Рудаки был величайшим мастером слова, в чьем творчестве 
объединилось высокое мастерство, разнообразное содержание, осно
ванное на исключительной образованности автора, народные мо
тивы и богатство родного языка — все те черты, которые сделали 
творения великого поэта жизненными, самобытными и привлека
тельными для многих поколений, вплоть до современных чита
телей.

5

Творчество Рудаки было живительным источником для всей 
литературы, которая формировалась на огромной территории госу
дарства Саманидов. Поэты, жившие в Бухаре и других культур
ных центрах Хорасана и М авераннахра, так или иначе испытывали 
на себе благотворное влияиие его поэзии.1

Не все поэты, жившие в одно время с Рудаки, были предста
вителями одной с ним поэтической школы. Поэтому само понятие 
«современники Рудаки» еще само по себе не достаточно, нужно 
более дифференцированное определение. Прежде всего, среди поэ
тов, называемых обычно в числе современников Рудаки, есть мно
гие, творчество которых приходится на период после Рудаки и 
даж е на начало XI века. Другие поэты, хотя и были в собствен
ном его смысле современниками, являлись представителями иных 
литературных течений и не принадлежали кругу Рудаки. Есть все 
основания говорить о наличии двух периодов поэзии X века. Указав 
на них и попытавшись точнее очертить круг последователей Р у 
даки, современное литературоведение должно решить еще одну за 
дачу — определить и основательно проанализировать идейные и 
эстетические особенности разных школ и разных периодов поэзии 
X — начала XI века. Мы можем говорить о плеяде поэтов-«руда- 
кийцев», лучшие из которых не эпигонски, а органически усвоили 
высокий творческий дух, который господствовал в X веке в пер
соязычной литературе.

Наиболее близкими к нему были: Шахид Балхи, Фаралави, Ра- 
банджани, Абу Шакур Балхи, И мара Марвази, Рабиа Каздари, 
Башшар Маргази, Абульмасал, Л авкари Чангзаи, Щакир Бухари, 
Тайян, Маргази, Маруфи Балхи. От поэтического наследия большин-

! Подробнее об этом см.: Р. Х а д а - з а д е ,  Круг Р удаки .— 
«Памир», 1984, № 9, с. 117— 126.



г run из них сохранились лишь фрагменты, а подчас не более 
одпого-двух бейтов. Так, из наследия Муради, который был, по- 
иидимому, одним из выдающихся поэтов того времени, до нас до
шло всего два бейта. Исключение составляет лишь Абу Шакур 
1и1Лхи: его поэтическое наследие насчитывает более пятисот бей- 
IIт. Но даж е и разрозненные фрагменты дают представление о вы- 
| |  том  искусстве поэтов, каждый из которых так или иначе продол
жил и развивал достижения великого основоположника персоязыч- 
110(1 классической поэзии.

Шахид Балхи был близким другом и старшим сверстником Ру- 
лпки, который высоко ценил его поэтический дар. Шахид писал по 
преимуществу пышные оды со вступлениями, посвященными описа- 
нпнм природы и любовным переживаниям. Сохранились также от- 
рыики его ядовитых сатир. В поэтическом наследии Рабанджани 
привлекает внимание небольшой отрывок из марсии, где мастерски 
(т в о р я  словами Унсури, «по-рудакийски») совмещены скорбь по 
усопшем и приветствие по случаю восшествия на престол нового 
ирнвителя. Судя по бейтам и отдельным строкам Фаралави, он 
был поэтом-лириком, писал касыды, газели, сатирические стихи. 
Несмотря на огромные знания и поэтический дар, Фаралави, по- 
иидимому, часто испытывал лишения. Об этом он пишет в одном 
п I сохранившихся бейтов. При всем том он был одним из самых 
знаменитых поэтов. Рудаки ставил его вместе с Шахидом Балхи 
выше всех поэтов своего времени. Абу Шакур Балхи, младший со
временник Рудаки, внес большой вклад в различные жанры пер
сидско-таджикской поэзии. Его основное произведение «Афаринна- 
ме» («Книга восхвалений») хотя и дошло до нас в разрозненных 
Пейтах, дает этому поэту полное право называться мастером ди
дактической поэзии. «Афариннаме» — дидактическая поэма со встав
ными рассказами и притчами о благих нравах правителей, о спра
ведливости, благочестии и чистоте человеческой натуры, о правде и 
правдивости, о силе слова, возвышенности разума и других нрав- 
с гвеиных ценностях. Из нее сохранились лишь отрывки сентенциоз
ного и нравоучительного характера, а такж е разрозненные бейты из 
иставных рассказов и притч. Единственная известная нам закончен- 
H1KI касыда Башшара Маргази, посвященная изготовлению вина, 
прямо восходит к изображению этого процесса в «Касыде о вине...»  
Рудаки. Башшар, несомненно, подраж ал знаменитой касыде, на
чинающейся мастерским описанием приготовления и выдержки 
пина. Эта касыДа Башшара отличается от многих панегириков 
|см, что она не посвящена восхвалению какого-либо владыки, а 
состоит только из в асф а— описания вина, что характерно для 
арабских касыд. Среди, отдельных бейтов лирического, панегири
ческого и сатирического содержания, сохранившихся от Абуль-



масала, есть строки, в которых поэт скорбит о пришедшей старо
сти и противопоставляет ей утраченную молодость — мотив, кото
рый мы находим и в «Касыде о старости» Рудаки. Рабиа Каздари 
считается первой по времени женщиной-поэтессой в истории пер- 
сидско-таджикской литературы. Она писала стихи по-персидски и 
по-арабски, одинаково свободно владея этими языками, Немногие 
дошедшие до нас строки проникнуты духом свободолюбия и глу
боким лиризмом, выделяющим их на фоне традиционной любовной 
лирики. Единственная сохранившаяся газель Л авкари Чаигзана 
(возможно, это начало касыды, посвященной Нуху I I ) — редкий 
образец сюжетного произведения этого жанра. Она содержит в себе 
старейший образчик лугза — стихотворной загадки, где сначала -на
зываются различные признаки предмета, а затем сообщается его 
название, в данном случае — флейта, чанг. У Ш акира Бухари есть 
отрывки из касыд, бейты лирического содержания, видимо из газе
лей и вступлений к касыдам (насиб), в которых поэт воспел лю
бовь, радости жизни. Среди фрагментов имеются четыре бейта, на
писанных в трех разных размерах месневи. Вероятно, это бейты 
из дидактических и эпических поэм Ш акира. Тайян М аргази сла
вился как выдающийся сатирик. Знаменитый персидско-таджикский 
поэт Анвари (XII век) остроту сатиры Тайяна сопоставлял с вы
соким стилем арабского поэта Хассана, панегириста пророка Му
хаммада. Действительно, среди сохранившихся стихов Тайяна много 
бейтов остросатирического содержания. Но есть у него и строки 
лирические и панегирические, свидетельствующие о мастерстве в со
чинении касыд и газелей. Некоторые бейты написаны в форме и 
размерах месневи, по ним можно предположить, что он написал 
какую-то сатирическую поэму. Есть два бейта, содержащих советы 
по лечению желудочной боли и кашля — видимо, из медицинского 
сочинения в стихах (эта форма была довольно распространенной 
на Востоке для составления популярных медицинских сочинений). 
Маруфи Балхи, искусный лирик, в совершенстве знал арабский 
язык и владел высокой техникой стиха. Мы знаем бейты из его 
газелей, кыта, многих сатир.

Некоторые поэты школы Рудаки были не только его творче
скими единомышленниками, но и близкими личными друзьями. Заме-, 
чательный мастер философской лирики Ш ахид Балхи был дорог 
великому поэту своим личным обаянием и дружеским расположе
нием. Безутешная скорбь сквозит в сти хах . Рудаки, посвященных 
смерти друга в 937 году:

Он умер. Караван Ш ахида покинул этот бренный свет,
Смотри, и наши караваны увлек он за . собою вслед. .



Глаза не размышляя скажут: «Одним на свете меньше стало».
11о разум горестно воскликнет: «Увы, сколь многих больше

нет!»

( :корбно и возвышенно звучат такж е строки элегии Рудаки, 
написанные по случаю смерти Муради:

Скончался Муради. Ты скажешь ли о нем:
«Он умер>, — если он сиял для нас умом?

Влияние народного творчества, создающее простоту и жизнен-
....  и. поэтического стиля, характерно для всех поэтов круга Ру-
ДЙКП. ,

Творчество современников и последователей . Рудаки харак- 
ь'рилуется почти полным отсутствием религиозной тематики, ми-
I шческих образов, настойчивым интересом к доисламским сюже-
1.1 м Их стихи, как правило, являются художественным выраже-
.... ...  дум и чаяний народа, используют народные мотивы, отлича-
luini простотой и ясностью стиля и многообразием жанровых форм. 
|>.ькдый из них внес свой вклад в родную поэзию, обогащая ее 
фирму и содержание в том направлении, которое определил на дол-
I не годы великий Рудаки.

Философское и общественное свободомыслие, связанное с об- 
I' мнением к старым культурным традициям, продолжалось в поэзии 
солее позднего времени. Возрождались идеи и образы древних 
доисламских преданий, воспевались даж е обряды и праздники, свя- 
чппые с запрещенной исламом религией зороастризма. Смелое об
ращение к вере отцов как вызов исламу мы видим у Абу Мансура 
/I,а кики, закончившего одно из своих произведений такими стро
ками:

И добро, и зло Дакики изведал,
Ныне ж аж дет он четырех услад:
То — коралл вина, вера Заратуштры,
Чанга нежный стон, алых губ гранат.

Первым из персоязычных поэтов Дакики приступил к перело- 
1МЧ1ИЮ на стихи древних сказаний иранских народов о легендар
ных царях и героях Доисламского периода. Однако он успел со- 
шать лишь несколько дестанов за свою короткую жизнь (по пре- 
наиию, он был убит одним из своих слуг). Д о нас дошло един-
■ г псиное из сказаний — о царстве Гуштаспа и начале проповеди 
Кфятуштрой веры зороастризма. Фирдоуси включил его без изме

нений под именем Дакики в свой грандиозный эпос «Шахнаме» 
как дань уважения памяти поэта, впервые решившегося на такой



титанический труд. Д ва фрагмента из касыды и две кыта Хусра- 
вани продолжают довольно распространенную в то время тему оди
нокой беспомощной старости, размышлений о своей горькой судьбе. 
Остальные его бейты — это отрывки из касыд, газелей и сатири
ческих стихов, которые демонстрируют мастерство поэта в области 
анакреонтической лирики. В подражание дивану Рудаки, он со
здал в своем диване образ человека, наслаждающегося радостями \  
жизни. Цитату из одного его насиба Фирдоуси включил в «Ш ах
наме». Одним из прославленных поэтов своего времени бы л , Им ара 
Марвази, известность которого шагнула далеко за пределы его 
родного Мерва. Авторы средневековых антологий и трактатов по 
поэтике дают высокую оценку его любовно-лирическим стихам. 
Были, видимо, у него и стихи суфийского содержания, которые 
пользовались популярностью среди суфиев. На наш взгляд, не слу
чаен тот факт, что знаменитый суфий X века Абу Саид Абульхайр 
(967— 1014) во время своего пребывания в Мерве почтил память 
Имара, посетив его могилу. Судя по бейтам и фрагментам из его 
касыд, кыта, четверостиший, газелей, сатир, Имара может считаться 
поэтом-лириком, который в своем творчестве не обращался к эпи
ческим формам поэзии. Что касается Кисаи, то неизвестно, был ли 
он придворным поэтом какого-нибудь правителя. Поэт XII века Су- 
зани в одном из стихотворений пишет, что Кисаи посвящал неко
торые касыды самаиидекому эмнру Утби, за что получал большие 
вознаграждения. Кисаи был не только поэтом, но и видным ученым 
своего времени, о чем свидетельствует обычно прибавляемое к его 
имени слово «хаким» («мудрец»). Творчество Кисаи является свя
зующим звеном между произведениями поэтов саманидского круга 
и стихами панегиристов Газневидской династии. Он был мастером 
изящного, изысканного описания.

Рудаки и его плеяда оказали заметное влияние и на развитие 
поэзии в западных областях Ирана, где литература на языке фарси 
возникла приблизительно на 40—50 лет позже, чем в Маверан- 
нахре.

К этому литературному кругу принадлежали Мантики Рази, Хус- 
рави, Камари Джурджани. Мантики Рази писал превосходные стихи 
на персидском и арабском языках. Источники рассказывают, что, 
когда он приехал ко двору Бундов, известный везир Сахиб ибн 
Аббад попросил его перевести экспромтом на арабский язык не
большой фрагмент персидского стихотворения, чтобы убедиться в 
поэтическом таланте Мантики. Поэт тотчас же перевел эти стихи 
в том размере и с той же рифмой, которые ему были предложены. 
Хусрави был придворным поэтом правителей Зияридов на севере 
Ирана и носил титул «аль-хаким», свидетельствующий; о том, что 
он был тдкже видиым ученым своего времени. Действительно, в его



ошхчк можно найти отдельные философские положения о мире, об 
отношении к божеству и т. д. Есть бейты, в которых поэт высту
пает против несправедливости и унижения людей, достойных по
ч т  п уважения, носителей знания и просвещения. Известны так- 
же его стихи о любви и вине, отдельные бейты сатирического 
| одержания. Сохранившиеся лирические и панегирические стихи 
Кпмври Дж урдж ани показывают, что он обладал высоким поэти
ческим мастерством, однако отличался от поэтов саманидского кру- 
| .1 и некоторых поэтов Западного Ирана усложненностью стиля и 
формалистическим техницизмом. Высокое мастерство искусства сло- 
пч, свойственное этим поэтам, уже несет в себе признаки поздней- 
IIIп Ч художественных вкусов.

После смерти Рудаки в поэзии его последователей наблюда
ются новые черты, присущие более поздней эпохе. Хотя известные 
ним рубан Дакики отличаются той же простотой формы, как у Ша- 
хид.ч Балхи, Абу Ш акура Балхи и самого Рудаки, но в его лирике 
уже заметны тенденции к абстрагированию художественного образа 
п поэтических фигур, к усложненности стиля, к арабизмам и книж- 
Ноети. То ж е можно сказать о творчестве Абу Зираа и, в особен
ности, о придворных поэтах одного из правителей Чаганиаиа во 
н горой половине X века, Абу Яхья Тахира. Как и многие прави-
i ели, он покровительствовал поэтам, а кроме того, и сам писал 
егихи под именем Тахира Чагани. При дворе Тахира жили такие 
нндиые поэты того времени, как Баде Балхи, Мунджик Термези, 
Дакики, Маруфи Балхи и другие. Тахир Чагани писал, по-видн- 
мому, преимущественно газели, лирические кыта, восхваляющие 
красоту возлюбленной, вино, радости жизни. Баде Балхи оставил 
нам два больших фрагмента из касыды — насиб с прекрасным опи- 
счпгем весны и небольшой отрывок, посвященный восхвалению Абу 
Яхья. Стихи Баде Балхи отличаются от произведений бухарского 
литературного круга своим усложненным стилем, арабизмами и 
другими признаками, не характерными для поэтов школы Рудаки. 
Мунджик Термези был мастером касыд и газелей и в то же время 
прославился как непревзойденный автор сатир. Как сообщает пи-
■ чтель XI века Наснр Хусров в своей «Книге путешествий», очень 
Оольшой не дошедший до нас диваи касыд и газелей Мунджика 
еще в XI веке пользовался широкой популярностью и на западе 
Ирана. По стилю и поэтическому строю стихи Мунджика хотя и 
продолжают традиции поэзии саманидского круга в целом, но в 
них уже заметны тенденции к усложненности, искусственным ги
перболам и абстракции поэтических образов, характерные для бо
ксе поздней эпохи.

К сожалению, от богатого и разнообразного наследия совре
менников Рудаки осталось еще меньше, чем от его собственного.



Но и немногое, уцелевшее до наших дней, ярко и убедительно сви
детельствует о том, что персидско-таджикская литература X века 
достигла высокого расцвета в творчестве поэтов, живших в Сред
ней Азии и Хорасане.

Большинство из них так или иначе были связаны с придворной 
службой. При всем том по многим признакам очевидно, что твор
чество лучших из этих авторов не замыкалось в придворной сфере, 
а было связано неразрывными узами с народной поэзией, лучшими 
достижениями науки и философской мысли своего времени, бла
годаря чему художественное слово и поднялось на огромную вы
соту.

Поистине X век ознаменовался стремительным взлетом вели
кой литературы, давшей миру в дальнейшем Фирдоуси, Анвари, 
Саади, Руми, Хафиза Дж ами. И у истоков этой блистательной поэ
зии гордо и величественно стоит имя Рудаки — «Адама персоязыч
ной поэзии» — в окружении целой плеяды его современников и по
следователей.



РУДАКИ





К А С Ы Д Ы

I. КАСЫДА О ВИНЕ И ВОСХВАЛЕНИЕ ЭМИРА СИСТАНА

■Мать н адо  в ж ертву  принести! —  повелевает р о к .—
,Чатем м ладенца заключить в зиндан  на некий срок!»
11о разве м ож но отнимать ребенка от груди?  
Погубишь злодеяньем мать, бессмы сленно жесток.  
Такой поступок совершить нам совесть не дает ,
11ока ребенок изо рта не выпустил сосок.
< емь полных месяцев вкушать он будет  молоко,
< весенних дней д о  ноября —  обычай так предрек.  
Чатем, как издавна велит священный ш ариат,
Мать станет ж ертвой и в тюрьме очутится сынок.
Там он в узил ищ е глухом, в смятенье и тоске,
< '.емь дней, притихнув, проведет, забы т и одинок.
Когда, опомнившись, дитя припомнит боль обид,
Оно, стеная и бурля, захочет  сбить замок.
То, пенясь, прянет в вышину, то у п а д а ет  вниз.
Вверх —  вниз, вновь ш умно вверх и вниз, как буйный

кипяток,
И плавильне золото не так стремительно кипит,
Как этот запертый бунтарь, неукрощенный сок. 
Верблю дом  бешеным круж ась  в неистовстве ш альном,  
11люясь, р о ж д а е т  сатану шипучий винный ток. 
Тюремщик д о л ж ен  пену всю рачительно собрать,
Чтоб цвет прозрачного вина стал искристо-глубок.  
Когда на дн о  осядет  муть, очистится вино,
То заиграет  в нем, лучась, рубина огонек.
II нем бадахш анский  сам оцвет  затеплится светло,  
Псменский вспыхнет сердолик, прославивший Восток.  
Ты аромат его вдохни, напомнит ам бру  он,
Iблагоуханней, чем весной багряных роз венок.
< /I раж  винный, разреш и вину неспеш но добр одить
11 д о  найсаиа хум поставь в прохладный погребок.



В святую полночь н а д л е ж и т  откупорить со с у д  —  
Я рчайш ей солнечной струей зап л ещ ет  родничок.  
Хрустальны й кубок  подними, с восторгом возгласив:
« Н е  сам  ли праведный М уса  огнем окрасил лог!»  
Смельчак р обеет  п ред  вином, отваж ным станет трус,  
А  бледны й станет как цветник, вкусив один глоток. 
Тот, кто во здр ав и е  испил наполненный фиал,
Н е  испытает никогда ни горя, ни тревог.
Д еся ти л ет н ю ю  тоску прогонит за  Т анж ер ,
Отыщ ет в Р е е  для себя  счастливых дней  исток.
Н о  если вы держ ать  вино в теченье долгих  лет,
С ебе  и близким преподав  терпения урок, —
Высокий сан велит т ебе  созвать д р узей  на пир,
М а д ж л и с  цветами расцветить, как райский уголок.  
П усть  яства будут  на столе достойны е вина,

.Ч тоб п одр аж ан и я  пример довольный гость извлек.
В  парче и зол оте  друзья воссядут  па ковры, 
Б л агоухан ьем  базилик заполонит чертог.
П усть чанга звучная струна гостям ласкает  слух,  
Х а бан а  флейты вторит ей серебряны й свисток.
Эмиры местные сидят с вож дям и Б алами,
Д е х к а н  Х аррап и П ир сал их  подъем л ю т винный рог. 
А на почетном месте царь в короне золотой,
П равитель Х орасана ,  он и благостен  и строг.
И  тюрков воинов ряды, их тысяча числом,
Стоят, застыв полукольцом, склонясь у  царских ног. 
Г р уш еобразны е венцы блестят на головах,
И  ярче красного вина румянец юных щек.
А  виночерпий за  столом, красавцев всех кумир,
Х акана тюркского престол н асл едует  в свой срок. 
Гуляет кубок круговой, доволен  государь,
И счастлив каж ды й, кто царю  в деяниях помог.
Он виночерпия к себе  приветливо зовет,
А тот высок, как кипарис, кудряв и черноок.
Ц ар ь  подним ает  свой бокал, наполненный вином,
З а  ш аха Сеистана пьет хмельной, кипучий сок.
Он призывает всех вел ьмож  последовать ему,
И у с л а ж д а е т  царский слух речей заздравн ы х слог.
« Д а  б у д е т  славен  Бу Д ж а ф а р  А х м а д  ибн М ухам м ад ,  
И р ана гордость и краса, луны блестящ ий рог.
Он справедливости  оплот, светило всех времен,  
В севидящ  он и всемогущ , как истинный пророк.  
П рославил он адам ов  род  достойнее других,
П одобн ы х не было и нет», —  я истину изрек.



Аллах един, и мы долж н ы  склониться пер ед  тем,
Кого божественны м своим сияньем он облек.
111 элементов четырех род  смертных сотворен,
< >i солнца С асанидов  в ож дь  вести начало смог.
11рапа царственный венец р азвеял царство тьмы,
Мир обветш алый засиял, как сказочный цветок.
I 1<пт, коль ты красноречив, его д ел а  воспой.
Л если многое познал и р азум ом  глубок,
Восславь того, чья ж изнь для  нас великий обр азец ,
I la атом праведном пути с тобой п ребудет  бог1

Он тот, который всех мудрей , к наукам приобщ ен,
Д л я  пас он вместе и Сократ и греческий Платон.
Коль собл ю даеш ь ш ариат, как набож ны й факих,
1>у Х анифа в нем и Суфьян в едино сопряж ен.
Когда о тайнах естества он речи поведет,
I (оймешь, что сам  м удрец  Л ук м ан  в познаньях

превзойден .
Тем, кто словесность изучал, —  оттачивает слог,
М уж ей ученых в их д ел а х  п о д д ер ж и в а ет  он.
Коль хочеш ь ангела узреть —  пер ед  тобой Ризван,  
Хранящий райские врата, от недругов заслон.
I(глядись, сколь н еж ен  и лучист его пресветлый лик!
15 восторге в этом убедись , коленопреклонен.
11роисхождением высок, исполнен д о б р о т ы ,—  
Великодуш ье для него единственный закон.
Когда постигнешь силу слов, что он произнесет,
’.пай, будет  д а ж е  сам Сатурн тобою  устраш ен.

А коль увидиш ь —  государь  восходит  на престол,  
Воскликнешь: «Ты воскрес опять, премудрый

С оломон!»
I [одобно Сам у мчится вож дь  на резвом скакуне,  
Такого всадника досель  не видел небосклон.
В тот день, когда Д о б р о  начнет бор ьбу  с всемирным

Зл о м ,
Воитель первым примет бой, в кольчугу облачен.
('толь у ст р аш аю щ е велик в руке подъявш ий меч,
Что пред могущ еством царя ничтожен грозный слон.
II если б сам И сф андняр  узр ел  его в бою,
Пред острием' его копья склонился, п обеж ден .
11равитель, как гранитный кряж , спокойствие хранит,  
11езыблем, как гора Сиям, чей неприступен склон.
Праги пред  стрелам и д р о ж а т  и тают, словно воск,
Хоть каж ды й в битве был свиреп, как яростный дракон,



И  если огненный М иррих в ср аж ен ье  вступит с ним, 
В м иг станет ж ертвою  меча, р азби т  и посрамлен.
К огда  в застолья час нальет наш государь  вина,
То будет  щ едро, как д о ж д е м ,  им каж ды й напоен.
Н е  тем д о ж д е м ,  что тучи льют н а д  пашей головой,
А  тем, что дар ит ж емчуга, монеты и виссон.
Д в у м я  руками, щ едро, нас одар ивает  царь, —
О мировом потопе сказ отныне затемнен.
В великодуш ии своем ем у ценней всего  
Стихов возвышенная суть, касы д волш ебный звон.  
П оэт, который шел к нему с н уж дою , без  г р о ш а ,—  
П олучит зол ото  и скот, по-царски нагр аж ден .
Л ел еет  царь своих певцов и пестует талант,
К себе  ученейш их м уж ей  сум ел  приблизить трон.
Ц арь в благочестье превзош ел всех истых

мусульман,
Н епогреш им о справедлив и мудр его закон.
Он правит беспристрастный суд, вр аж дой  не

омрачась,
Богатый, бедный —  все равны, никто не предпочтен.  
Б л агодеянием  спешит он осчастливить свет,
Н ет  человека, чтоб им был забы т и обойден .  
О тдохновение д а ет  уставш им от скорбей,
Б ездом н ы х, сирых и больных обогр евает  он.
Д л а н ь  м илосердия его простерта над зем лей  
И покрывает ширь пустынь, скалистый горный склон.  
Н е д е р ж и т  гнева он на тех, кто кается в г р е х а х ,—
Р а б  многогрешный был царем отпущ ен и прощен.  
Н и м р у за  храбры й властелин пресл едует  врагов,
Так за  д ж ей р ан ом  л еоп ар д  стремглав летит вдогон.
В эм ире ож и л  Амр ибн Л айс,  ведущ ий в бой полки,
И ветер времени ш умит в полотнищ ах знамен.
Р у ст а м а  подвиг навсегда прославился в в е к а х ,—  
В о ж д ь  С асанидов  превзош ел героев всех времен.
О Р удаки, другим царям касыды не слагай  —
Славь одного  и счастьем, верь, не будеш ь обдел ен .  
Ш лиф уй, отыскивай слова, чтоб мысли передать,
Ч тоб в строчках каж ды й о б р а з  был стоцветно

огранен
Сколь ни пытайся, всё равно не сыщ еш ь до л ж н ы х

слов
С тарайся в меру сил своих, уменьем наделен .
Ты с вдохновением слагал касы ду в честь царя,
Слова такие выбирал, чтоб душ и брать в полон.



Хоть я в поэзии теперь Х ассан , Таи, Д ж а р и р ,
I ом у пишу, кто был досель  никем не превзойден.
I ому, кто возвеличил мир, прославивший царя,
I I кем порядок на зем л е навечно учреж ден .
I (ускай достиг я мастерства в реченьях, как С ахбан ,  
Пей ж  опасаю сь, вдруг мой стих не будет  столь

силен.
I I я творение свое страш ился перечесть,
Хоть в написании касыд издавна искушен.
11 редел есть к а ж д о й  похвале, но славлю  без  конца  
Того, кому звучит хвала всегда со всех сторон.
11е диво, если Р удак и  становится в тупик,
Н смущ енье свой теряет ум, растерян и смятен.
11 если бы не Бу Умар, он смелость мне придал,
Когда б не повелел А днан, что властью облечен,  
Откуда храбрости  мне взять, чтоб восхвалить царя, 
Иедь для него весь сущий мир был богом сотворен.
О, если б царь меня призвал, я немощ ь превозмог,
К нему помчался, как стрела, веленьем окрылен.  
Касыду п олож и л к стопам владыки сам ого
11 эту песню прочитал, вниманьем вдохновлен.
Касыда, ты посланник мой, прощ енье испроси,
Ммир —  ценитель тонких слов, постигнуть

д о л ж ен  он1.
11е смог приехать Р удак и  к эм иру во дворец,
Он стал и немощ ен, и слаб , и старостью  согбен.
Д а  будет  счастлив наш эмир отныне и всегда,
Д а  будет  стан его врагов навеки истреблен.
11усть царь возвысится главой д о  светозарны х звезд ,
11усть бу д ет  враг его навек в пучине погребен,
I [усть радость окруж ит царя немеркнущ им венцом,  
Трон бу д ет  вечен, как С ахлан, и солнцем озарен.

2. КАСЫДА О СТАРОСТИ

Псе зубы  выпали мои, зияет рот пустой,
А п р еж де  каж ды й зу б  мерцал, как светоч золотой.  
Л учась рассветною  звездой , блестя, как ж е м ч у г а ,—  
Сверкали зубы  серебром  и каплей д ож дев ой .
Идруг с р а зу  выкрошились все. О ткуда зл о  взялось?
11ль, м ож ет, яростный С атурн расправился со мной?



Нет, здесь  Сатурн не виноват и годы ни при чем, 
Сказать, что было? Эта казнь ниспослана судьбой.  
Ш а р о о б р а зе н  мир, как глаз, вращ аться д о л ж ен  он, 
З ам кн ул  его  закон времен в орбите круговой.
Что исцеляет хворь теперь —  отравою  звалось,  
Л ек ар ство  ядом вновь, зовет, отчаявшись, больной*
То, что казалось  новым нам, уст ар евает  вмиг,
Т еперь нас старое опять пленяет новизной.
Где ш елестел зеленый сад ,  теперь шурш ит песок, 
М инует срок —  в пустыне вновь сады  встают стеной.
О луноликая моя, откуда знать тебе,
Каким красавцем п р е ж д е  был согбенный пленник

твой
П о х о ж и  локоны твои на загнутый чавган,
Вились когда-то и мои кудрявою  волной.
И  т о ж е  шелк моих ланит был розово-упруг,
И  т о ж е  цвет моих кудрей был густо-смоляной.
П о д о б н о  гостье, красота недолго  погостит,
К акой дор огою  уйдет  —  ей ведом о одной.
Бы вало, взгляды я ловил красоток м олоды х  
И  очарован был не раз др азн я щ ей  красотой.
А  сколько ласковых рабынь когда-то я ласкал,
В объятьях тайных целовал в полночный час глухой.
К  ним на свиданье приходить я опасал ся  днем  —
И х устр аш ал хозяйский гнев, зиндана  мрак сырой. 
Д оступны  были д л я  певца запретны е плоды:
Стан гибкий, лучезарный лик, кипучий ток хмельной.  
В м ещ а л о  се р д ц е  в те года сокровищ ницу слов,
В звучанье к а ж д о го  стиха вплетал я символ свой.  
Слыл ж и знел ю бц ем  Р удак и , печали не знавал,
В ся  ж изнь к азал ась  для  него беспечною  игрой.
А  сколько каменных сердец , расчетливых и злых,  
Стихами плавил, словно воск, смягчая добротой.  
В л ю бленны х взоров не сводя с прелестных озорниц,
Я сл ух  к поэтам обр ащ ал , к поэзии живой.
Я ж и л  св ободн о  и легко, не ведая забот ,  
О брем ененны м  не был я семейством и ж еной.
Теперь ты, с ж ал остью  в гл азах , глядишь

на Р у д а к и ,—  
Зн ай , луноликая моя, он был совсем  иной!
К огда-то  он в избытке сил полсвета обош ел,
П о в сю д у  песни распевал, как соловей весной.
И собеседником  он был достойнейш их муж ей,
И ш ахинш аху  во дворц е д ав ал  совет благой.



И чертогах-'Пышных на пирах читал свои стихи
11 к справедливости взывал возвышенной строкой.
1111 о 111 л а пора, когда он мир стихами покорял
11 иоснетворца прославлял весь Х орасан  родной,
I' пгда вел ьмож а привечать певца считал за  честь
11 м час застолья раскрывал пред  ним кошель тугой.
I Ini.io хвалят только тех, кто щ едр о  платит и м ,—
II юм С аманов воспевал с открытою душ ой.
М прхемов сорок тысяч д а л  м н е: хорасанский шах,
• мир М акан, восл ед  з а  ним, отсыпал да р  большой.

•I восемь тысяч золоты х в то время получил.
Itu.ii, говорю без  похвальбы, хорош  достаток  мой.
>м 11р за  к а ж д у ю  строку поэта н агр аж д ал ,

11 но д в ор ц ах  его вел ьм ож  я принят был, как свой.
11срсменились времена, переменился я , —
11одай мне посох, п обреду  я с нищенской сумой.

3

Пусть благородны й господин на свете долго  прож ивет,  
!>1 жизнь свою готов отдать, чтоб дней  его продлился

счет.
Ма ж изнь его я трепещ у, ведь благородны м  матерям
< 'толь достославны х сыновей д а р у ет  р едк о  небосвод.
< ,реди властителей зем ли  ем у подобны х не найти,
• ой храбры й и достойный м у ж  стихов ценителем

слывет.
А прилеж анья сколько в нем! Постигнуть этого

н е л ь з я ,—
Он воплощ енье доброты  и средоточие щ едрот.
Уста р о ж д а ю т  перлы слов, а руки зол ото  дарят,
Он рассыпает ж ем чуга , которых мир не соберет.
( )и в наших д у ш а х  поселил добр осер деч и я  ростки
11 милосердием одним, а не казной сердца влечет.
11сдосягаемо велик в сиянье гордой славы о н , —  
Великодуш ием своим он всех ж и вущ их превзойдет.
I го познаний глубину сравнить с А вестою  дано,
А прав его как книга З а н д ,  где мудрый знаний клад

найдет.
Хоть стихотворцы в честь его сл агаю т звучные

стихи,
11о, как за с л у ж и в а е т  он, его никто не воспоет.



Он сеет  сем ена д о б р а ,  кропя их благостью  своей,
И  восхвалителя стихи —  р аздум и й  бл агодарны х плод.
Вся  ж изнь  его и кроткий нрав как книга откровений

нам,
Он, словно некогда Хосров, составил назиданий свод.
Тот, кто откаж ется  идти им предначертанным путем,
Тот н еи зб еж н о  п опадет  в тенета горя и невзгод.
Кто радость  не р азд ел и т  с ним и ом рачает  царский

лик,
Первопричиною беды  и зл опы хателем  слывет.
Кто не ж е л а е т  от душ и удачи в доблестн ы х дел ах ,
П ускай  из ж изни  навсегда тропой бесславия уйдет.
О ангел, радуйся, узр ев  деяния его др узей ,
З асм ей ся ,  небо, н ад  врагом, пусть вечный срам врагов

гнетет,
И  я закончу этот стих тем, что в начале возгласил:
Пусть благородны й господин на свете долго

проживет!

4

Тебе, о славный господин, власть н ад  эм ирам и дама.
З а  то, чтоб недруг твой погиб, пей чаш у винную д о  дна.  
Вина потребуй, чтобы враг всё по заслугам  получил,
З а  это выпить н адл еж и т  нам искрометного вина.
П р ош ел  суровый р ам азан ,  а с ним молитвы и п о ст ы ,—  
Веселья, музыку, лю бовь  с собою  принесла весна.
В се  лю ди на небе в ту ночь искали новую луну,
А  я искал твой светлый лик, ты мне сияешь, как луна.
Н е  та небесная луна, что м о ж е т  на у щ ер б  идти,
А  та, которая для  нас сияньем вечности полна.
Ты возвеличил эмират, и царство р адостно  твое,
О но д а р ован о  т ебе  на все века и времена.
Когда на Р а х ш е ты сидишь, в дви ж ен ье с солнцем ты

сравним,
На троне царственном своем ты щ едр, как моря

глубина.
Те, кто в корысти и алчбе, твой край пытались

захватить.
С лож и л и  головы в бою, позор изведали сполна.



.............. I рыбак, что возж елал - всю рыбу вычерпать
в морях,

11.. рыбака и сеть его —  всё поглотить смогла волна.
I li мож ет тог великим стать, в ком нет величия душ и,
' 'и in ш о й д е т  на пьедестал, пусть д а ж е  власть его

с и л ь н а . . .

5

I Ь' печалься, повелитель, зря на бога не ропщи.
I I к спокойном р азм ы ш ленье утеш ения ищи.
11г /д а ч и  постигали полководцев сотни раз.
Mi pi., ж еланного  достигнешь, т орж ества  наступит час.
1> 1 ждый, кто тебя  увидел  в ратном дел е  боевом,
Ишот, что в единобор ство  ты вступить способен  с львом. 

I In когда исход  ср аж ен ья  предрекает  сам господь,
I'll ше мож но, прекословя, бо ж ь ю  волю  побороть!
I .1 ждый воин твой, который угодил врагам в полон,
In n e r  вызволен тобою , в краткий срок осв обож ден .

6

Цели враг твой, д а ж е  в мыслях, станет мериться с тобой,  
In несенный меч представя, на колени он падет.
I ы отдаш ь приказ —  и сокол п одр уж и л ся  с воробьем,
I ы н ел иш ь—-и всл ед  за  ночью солнце на небе встает.
Г. благоденствии счастливом на зе м л е  свой век живи,
l.iiiix врагов, срубив под корень, ветер смерти унесет.

Цо поры, пока ды ханье сущ ествует  на зем л е
I I першит круговращ енье вековечный небосвод,
11у 1 гь др узья  твои вкуш ают н асл а ж д ен ь е  на пирах,
А швнстник изнывает от печали и забот!



В етер, вея от М ульяна, к нам доходи т .  
Ч ары  яр моей ж е л а н н о й  к нам д о х о д я т . . . 
Что нам б р о д  А м у шершавый? Н ам такой, 
К ак д о р о ж к а  златотканая , подходит.
С м ело в воду! Б елосн еж н ы м  скакунам  
П о  колено пена пьяная доходи т .
В озликуй , о зол отая  Б ухара:
П а д и ш а х  к тебе,  венчанная, приходит.
Он —  как тополь! Ты —  как яблоневый сад!  
Тополь в с а д  благоухан ия  приходит.
Он —  как месяц! Ты —  как синий небосвод!  
Ясный месяц в небо  р аннее восходит.

8. МАРСИЯ НА СМЕРТЬ АБУЛЬХАСАИА МУРАДИ

Н е у ж т о  умер М ур ади , заснул  последним сном?
Смерть благородн ого  взяла, с возвышенным умом.
О тцу н ебесн ом у вручил он свой бессмертный д ух ,
П р а х  приютила мать-земля, забот я сь  о земном.
Он —  ангел, к ангелам уш ел  и снова ж изнь  обрел  
В неомраченны х небесах ,  в чертоге голубом.
Нет, не былинкою он был, п одвластною  ветрам,
И не водой, что в хо л о д а  засты нет мертвым льдом.
Н е хрупким гребнем, что легко сл ом ался  в волосах,
Он не был зерныш ком пустым, см еш авш имся с песком. 
Н ет, на зе м л е  он воссиял, как драгоценны й клад,
Он полновесным, золоты м, ячменным был зерном.  
О тбросил  плоть, как ш елуху, и прах упал во прах,
А р азум  к небу  воспарил непознанным путем.
П р ед с т а л  его пречистый д у х  пред господом самим,  
С оединился  вместе с ним в сиянье золотом .
Так бродит  виноградный сок, но, время подойдет,
О сядет  муть и станет сок живительны м вином.
Н е всё ль равно, из М ерва  ты, рум иец  или к у р д ,—  
Зн ай , дорогой , придет пора, и все мы отойдем  
В тот, предназначенны й судьбой, дом  изначальный наш  
В едь  только здесь , кто носит шелк, п р ен ебр еж ет  рядном  
Твой ангел вычеркнул тебя из книги Б ы т и я ,—
Молчи, ставь точку, позабудь ,  что ты владел  стихом.



КЫ ТА

9

Добыча мы, о сын мой, в мире сем,
III <• здесь  щеглы у  ворона в когтях.
< 1 1 тягот мира вянут цветники,
' мерть ж ерновам и измельчает в прах.

10

Коль хочешь, чтоб смерть не настигла тебя,
I о спрятаться д о л ж е н  в могиле живым.
11, там притаившись, в полож енны й срок
I нм лестниц взлетиш ь к небесам  голубым.

И

• Хпала тебе!»  —  разум ны м  с почтеньем говорим,  
11о кто н е в е ж д е  скаж ет: «О м уж , т ебе  хвала!»?
( )т глупых не услыш иш ь сладкоречивы х с л о в ,—  
Козел не станет дойны м, сколь ни корми козла.

12

1мею напрасно кормиш ь и грееш ь на груди,  
Когда у ж а л и т  в гневе, придет тебе конец.
11одлец по всей натуре —  ползучая  змея,
I (есчастье, если др угом  становится подлец!

13

Нагл ядом трезвым и разум ны м  посмотри на этот мир, 
Неё увидиш ь п о-другом у, ж и знь  по-новому поймешь.  
Мир п одобен  океану, строй из до б р ы х  д ел  ладью,
11 тогда его спокойно и легко переплывешь.



Б еда  тому, кто р азум ом  гордится,
А сын его бездел ьник  и тупица.
И добр ы й нрав, и размыш лений плод  
К н а сл ед н и к у ,увы , не перейдет.

15

С обр ал  богатство он с больш им трудом ,
Н о  пользы для себя не видел в том.
О Р удаки! Сверш ай д ел а  благие,
Пока пред Страшным не предстал судом .  
Тогда прочтешь ты на доск е  извечной  
Всё, что содеял  на пути земном.

16

С удьба  несправедлива к мудрецам,  
Б удь  посему в тр уде  неутомим.  
Бери, но без  р аздум ья  отдавай,  
Копи, но щ едр о  поделись с другим.

17

Мир бренный со з д а л  некий чародей,  
В с ё  сказки в нем и вымысел пустой.  
Н е обольщ айся  призраком д обр а ,
Н о  против зла неколебим о стой!

18

Те, кто не ведал  никогда, сколь горек просьбы яд, 
От пребы ваю щ их в н у ж д е  отводят  хмуры й взгляд.  
И у тебя терпенья нет внимать моим м ольбам,  
Боль униж енья моего постигнешь ты навряд.

К огда  тюльпаны расцветут, пойди в весенний сад .  
Бокал, п охож ий на тюльпан, во здр ав и е  подъят.



I им и  ж емчуж ины  стихов язык мой рассы пает,
II  .. громкую хвал у  во всех концах вселенной,
II 1 И1ДИМ р адую т сер дц а  и душ и окрыляют
11 И' сии звучные мои, и стих мой вдохновенный.
|Ь т .  только р азум  мог придать величие и ценность  
| i  м жемчугам, что породил мой к ладезь  сокровенный.

20

Сам, волею своей, изгнал тебя,
В поступке этом д о л ж ен  я виниться,—  
В едь  в д о м е  воцарилась пустота,
Кровь наполняет скорбны е глазницы,  
Смею сь сквозь слезы, плачу и смеюсь —  
И  сам себе  не устаю  дивиться!

21

Меня прощ али много раз,  хоть я грехов не с о в е р ш а л ,—  
Привык я ж ертвовать  собой, таким господь меня создал .  
. нала алл аху ,  что в стихах я, прославляя б ож ь и х  слуг,  

Не нндел выгоды себе,  корыстной пользы не искал.

22

Имя славное, р ассудок , мягкий нрав, здор овье тела —  
Гее четыре до б р ы х  свойства благородны м  бог дает .  
Муж, который всеми ими от р ож ден ья  обладает ,
11усть, не в едая  печали, долгий век свой прож ивет.



О бм ан , р азд ор  к д о б р у  не приведут,  
Никто в б ед е  на помощ ь не придет.
Сам выбирай тот плод, который с л а д о к ,—* 
Н е трогай горький, полный яда, плод!

24

Е два окрепнет клюв у  голубка  
И  желты й пух зам енится  пером —  
П окинет он р оди м ое  гнездо  
И  зап о р х а ет  в н ебе  гол убом.

25

О господин, ты всё вкушать готов: 
М индаль, и вина, и ш ербет, и плов.
Ты —  зм еелов ,  а мир п одобен  з м е ю , —  
П огибнеш ь от укуса , змеелов!

26

П огл яди , прогнулись балки и подпоры у ворот, 
О пасенье есть, что стены в прах рассы плются вот-вот.  
Если стены обветш али, их подпоркам  не сд е р ж а ть ,  —  
Укрепляеш ь понапрасну то, что скоро упадет .

27

О  х а д ж а ,  не обол ьщ аю сь  добр ы м  именем твоим,
Ты им ловко прикрываешь суть, т аящ ую  обман.
Тот, кто бл и ж н его  прельщ ает мнимой святостью своей,  
Б у д ь  уверен, п од  приманкой хитроумный скрыл капкан,



«В с е  лю ди скряги!» —  ты твердиш ь сердито,  
О дол еваем  зл обн ою  алчбой.
Б удь  щ едрым  сам , стань добры м  и открытым, 
И  лю ди б уд ут  щ едрыми с тобой.

29

З ем л я  под этим вечным н ебосводом  
Е щ е такого злыдня не носила,  
Х а д ж е  А булькасы м у будет  стыдно  
И з-за  тебя  подняться из могилы.

30

Стремиш ься ты к к расавице Х алл уха ,
К  пьянящей, крутобедр ой , тонкостенной, —  
Сам б л и ж н ем у  ж ал ееш ь корки хлеба ,
А  за  лепеш кой тянешься румяной.
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Г р а д  сыплет назем ь звезды  ледяные,  
В с ё  небо  в хмурых, рваных облаках .

Н а  всем скаку уп ал  с коня на землю ,  
Н о  устоял  на собственных ногах.

32

Н е  для  того седины стал чернить,
Ч тоб  вновь стать юным и грехи вершить, —  
Н а д е л  я траур по у ш едш ей  ж изни,
В  знак старости  стал  черное носить.



Н аш  мир таков с тех пор, как создан  он, 
П ока земля вершит круговорот.
И человек то возведен  на трон,
То уничтож ен брем енем  невзгод.
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Исчезнеш ь ты, судьбы  не побороть,
В зем ле готов приют для  смертных всех.  
З най , кровь и д у ш у, ж а ж д у щ у ю  плоть —  
В сё перепаш ет времени лемех.
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Великие уш ли в красе и силе,
В с е  пер ед  смертью головы склонили. 
Сошли под зем л ю  в мрачные могилы  
Те, кто сады и замки возводили.
Те, кто при ж изни  сотни благ  имели,  
С собою  только саван захватили.
Я так скаж у: д о б р о  спеш ите делать,  
Н е всё ль равно, что ели и носили.

36

Н е для убийства меч ты приобрел,  
Господь нас учит: « З л а  не сотворяй!»  
Н е только для  вина растет лоза ,
Д л я  обороны меч употребляй.
Увидел убиенного Иса  
И  молвил так, словам его внимай:  
«Ты убивал, за  это сам убит,
Тот, кто убил тебя, погибнет, знай!»
В ч уж ую  дверь напрасно не стучись, 
Б е з  стука ближ ним  двери отворяй!



Ж и зн ь  поучает и д а е т  совет,
Н ас  наставляя м удро  и сурово.  
З ав идуеш ь  ты лю дям , а они 
Т ебе во всем завидовать  готовы. 
М олчаньем в гневе сковывай язык, 
И наче ноги закую т оковы.
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Ты слышишь, пташка ж а л о б н о  кричит, 
В когтях орла единственный птенец. 
С о временем источит хищник клюв, 
Сгорбатится, предчувствуя конец.
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То гром ры дает  в вышине, то молния сверкнет, —  
Так мать о дочке неж ивой, тоскуя, слезы льет.
Как расставания сл еза  —  д ож д и н к и  на цветах,
Н о ива старая опять, как в юности, цветет.
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З ем л я  твой каж ды й  ш аг сопр овож дает ,  
П ока тебя в нее не погребут.  
О бр адуеш ь  ш акалов добры м  словом,  
Они д обр ом  за это  воздадут .
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Он без  уш ей  отлично слышит, он хром, а поступь так
легка;

.Мишенный глаз, весь мир он видит, красноречив без
языка;

Как стан любовницы, он гибок, зм ее  движ еньям и
подобен;

Он надел ен  печали цветом и грозной остротой клинка.
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Н асл ади т ься  спеш и искрометным вином,  
Б л агор одств о  душ и проявляется в нем. 
Н еподкупны х от подлы х оно отличает,
От того, кто, продавш ись, стал низким рабом.  
Н о  о со б у ю  радость дар ит  нам вино 
Той порой, когда розы сияют огнем.
Сколько было твердынь завоевано  им!
Ты справлялся, испив, с непокорным конем.  
Д а ж е  ж адны й торгаш , от вина охмелев,  
Р а сстав ал ся  б езд у м н о  с нажитым добр ом .
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Б у х а р а  нам вновь прислала ветерок благоуханны й,  
С л адк о  пахнущ ий ж асм ин ом , лепестками розы рдяной.  
Он м уж ей  и ж ен  овеял легковейным дуновеньем,  
О д у р м а н и л  ар оматом  благовонного Хутана.
Нет, о нет, в сам ом  Х утане этот за п а х  не р ож д ал ся ,  —  
Л егк и й  ветер прикоснулся к волосам моей ж еланной .
О прелестная тюрчанка, так х у д е ю  я в разлуке,
Ч то  становится мне впору пояс детского  каф тана.
И  туда, где дальний Й емен, я взираю  к а ж д о й  ночью, 
Там рассветною  зв е зд о ю  ты сияешь средь тумана.
О зв е зд а  моя, д о к о л е  мне скрывать лю бим ой имя,
Ч т о б  склонять его не стали злые лю ди  непрестанно?  
Н о  таить его напрасно —  в р азговоре иль в молчанье,  
П ервы м словом это  имя с губ  слетает  неустанно.
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Б ол ьно  мне два  слова слышать, вдохновляю щ их умы,
И х  мы всуе произносим, а слова горят средь  тьмы.
Ту, что только приглянулась, р аскрасавицей зовут,
А  того, что чуть увлекся, в ранг влю бленны х вводим мы.



I i.i красавица такая, что на свете равной нет,
| влюбленный б е зн а д еж н о ,  страсть взяла меня

внаймы,
' меня такое сердце, что, б ед у  свою избыв,
Посмешит оно к скорбящ им, чтоб несчастье взять

взаймы.

45

Д ля радостей  низменных тела я д у х  оскорбить бы
не мог,

I (озорно быть гуртоправом тому, кто саном высок.
И иссохшем ручье Э ллады  не станет искать воды  
Тот, кто носителем правды явился в мир как пророк.

Мой стих —  И оси ф  Прекрасны й, я пленник его
красоты.

Мой стих —  соловьиная песня, к нему приковал меня
рок.

11емало в ел ьм ож  я видел и не в одном распознал  
11ритворную доб р о д ет е л ь  и затаенны й порок.
( )дно таил я желанье: явиться примером для них.
I I н о т . . . разочарованье послал в н агр аду  мне бог.
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11алей вина мне, отрок стройный, багряного, как
темный лал ,

11скристого, как засверкавш ий под солнечным лучом
ки н ж ал.

Оно хмельно так, что бессонный, испив, отрадны й сон
у зн а л ,

I ак чисто, что его бы всякий водою  розовой назвал.
Нино —  как слезы тучки летней, а тучка —  полный твой

ф иал.
Пеней —  и р азом  возликуешь, всё обретеш ь, чего ж е л а л .



Где нет вина —  сер дц а  разбиты, для  них бальзам  —
вина кристалл.  

Глотни мертвец его хоть каплю, он из могилы бы
восстал.

И  пребывать вино достойно в когтях орла, превыше
скал,

Тогда  —  прославим справедливость! —  его бы низкий
не достал .

47

М у ж , изнемогш ий от забот ,
В глубокой тайне слезы льет.
Я имя назову его,
И скорбь и боль меня гнетет.
Ч то было, то дав н о  прошло,
У йдет  приш едш ий в свой черед.
К чему печалиться в тоске, —
Такой времен круговорот!
Мир понапрасну умолять,
Никто к мольбам  не снизойдет.
П р оси  д о  Страш ного суда  —
Р ок  ничего нам не вернет.
О бидой рок не прогневи —
Несчастий вдвое он пошлет.
Ты отдал сердце, но взамен  
П ечаль утрат тебя гнетет.
Н а  н ебе  тучки ни одной, —
В твоих гл азах  туман плывет.
Борись, покорствуй —  всё равно  
К  тебе победа  не придет.
Ч тоб  войско горя победить,
Вина пусть кравчий принесет.
Ум, знанье, благородство, честь —
У м н ож ат  груз т е о н х  невзгод.

■ ■ Q



К благоухаю щ и х цветах настал весны ж еланны й срок, 
Мир сотни радостей  познал , бл аж ен ств а  ощ утил исток. 
Игрнулась юность к старикам, свет древний вдруг

пом олодел ,
Усталость дав н ю ю  стряхнул и груз тревоги превозмог.
11о величавый н ебосвод  сзы вает тучи для войны,
Погнал суровы е полки их предводитель, ветерок.
М ср аж ен ьях  я бывал не раз,  но не видал ещ е войны,
Где гром грохочет в бар а б а н ,  сверкает молнии клинок. 
Гляди-ка, туча слезы льет, как неутеш ная вдова,
< Тенает, как влюбленный, гром, который в муках

изнемог.
Порой, р аздвинув  облак а ,  мгновенно солнце

проблеснет,
11о туча, как тюремный стр аж , луч не пускает

за порог.
А4нр, словно ст р аж дущ и й  больной, был в безы сходность

погруж ен,
Г му ж асм и н а  аромат недуги излечить помог.
А д о ж д ь  всё лился вновь и вновь, он за п ах  амбры

источал,
Деревья  св е ж ею  листвой он с головы одел  д о  ног.
Там, где недавно  снег л е ж а л ,  пылая, маки расцвели
11 в русле высохш ем зап ел  и заструился  ручеек.
А гром ещ е трубит  в тр убу  н ад  обновленною  землей,
11 молния из облаков  горящий вырывает клок.
Тюльпаны р адости  полны, они алеют вдалеке,
Как будто  св а д е б н о ю  хной окраш ен каж ды й лепесток.  
У ж е защ ел к ал , засвистал  на ветке ивы соловей,
II вторит дивном у певцу скворца певучий голосок.
Так удивительно поет он в гущ е розовых кустов,
Что начал н еж н о  ворковать на кипарисе голубок.
Ж ивите в р адости  теперь, испейте пьяного вина.  
Влюбленный, ты увидеть вновь свою возлю бл енную

смог.
П од этот д р уж н ы й  птичий хор внно нам, кравчий,

наливай,
Пусть самым первым господин из чаши сд ел ает

глоток.
Весна нам сер дц е  веселит, но видеть радостней

вдвойне
Того, кто до б л е ст ен  во всем и благор оден  и высок,



Чей взлет  паденье д л я  других, в его паденье —  скрытый
взлет,

В с ё  это  мудрости  плоды  и разм ы ш ления итог.
В есь  благородны й р од  лю дской б л а ж ен ств о  р а зд ел я ет

с ним.
П усть  стихотворцы и певцы запол нят  выспренний

чертог.

49

Самум разлуки, налетев не в срок, 
Ж и зн ь  искалечил, корень мой подсек.  
Я ду м а л , что навек меня уд ер ж и т  
Твоих кудрей раскинутый силок.
Кто в дер зости  тебя спросить посмеет,  
К акой за  поцелуй береш ь оброк?
Н а с  красота, как пламень, озаряет ,
Н о  злой  огонь в р азл ук е  ду ш у  сж ег.
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Б удь  счастлив с черноокою своей.  
П р и д у м а н  мир, как сказка для  детей.  
В с егд а  доволен  будь  своею  долей,
О  том, что миновало, не ж ал ей .
Я счастлив тем, что луноликий ангел  
Быть согласился  спутницей моей.
Сей мир как ветер, ветер мимолетный,  
Т ак  будь  что будет! Ч аш у мне налей. 
Ответь, кто был доволен  этим миром.
Ты сам- доволен  ходом  бренных дней?  
В стр ечал  ли справедливость, бескорыстье  
Н а протяж енье долгой ж и зни  всей?



\Mfipa, яблоко и розы р асц ветаю щ ее диво,
I ппарис, ж асм ин  и мускус, поклянусь, не столь

красивы
11|-.'Д тобой, лукавый ангел, ты царей смутить сум ел а  —  
I l.i ю бя  они взираю т и покорно, и ревниво.
' I.и- свидания с тобою , словно Ночь определений,
Ь 'ли  ты влю бленны м явишь лик открытый,

не гневливый, 
Солнце скрыться поспеш ает  за  тум анною  завесой,
Нидя щек твоих тюльпаны, н еж н о-см углого  отлива.
I ной округлый п о дбор одок  мог бы с яблоком

сравниться,
I ели б яблоко  гордилось мушкой, столь медоточивой.
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Свой чанг настроил Р у д а к и  и заигр ал  на нем. 
П од  звуки песни наливай полней ф иал с вином.
Тот, кто увидел , как горит рубиново вино,
Решит, что кубок подаю т с расплавленны м огнем.
11о цветом красное вино различие таит:
О дно —  нам д у ш у  леденит, таится ж ар  —  в другом .  
На руку капнешь, и ладоиь  краснеет, словно лал,  
Едва пригубишь, и пойдет вертеться мир кругом.
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Твои лукавы е гл аза  меня в смятенье^привели,  
М е д ж н у н  р ассудок  потерял, увидя локоны Л ейли.  
Улыбкой розовой одной ты ум ер яеш ь боль мою.
М олю, хоть искоса взгляни, от муки сер дц е  исцели! 
Зм еятся  кудри по плечам, м ерцаю т в уш ках  ж ем чуга,  
Как бу д т о  из сам ой гюрзы змеиный камень извлекли.  
Что В авилона колдовство пред  волш ебством ее очей?  
Уста —  ключи ворот М усы, бл аж ен ств о  неба  и земли,



Твой лик —  вершина красоты, т ебе  и слава и хвала,  
К удр ей  душ истая  волна хутанский мускус

превзош ла.
Я сердцем  поклянусь твоим, алм азной  твердостью  его,

Им, как резцом, испещ рена была гранитная с к а л а ,—  
Нет, не надею сь  больш е я на м илосер дие твое,
Ты, в беспощ адности  своей, к людским мольбам

не снизош ла.  
Н е п ож ел ал а  ты внимать, сколь тщ етно к богу я

взывал
И сотни р аз просил его: «О, помоги, спаси, аллах!»

О, если б взять себе  в рабы ты п ож ел ал а  Р удаки,  
Величье рабства он познал, пред коим власть царей

мала.
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О сердце, долго  ли т ебе  ещ е в груди моей стучать?
К чему осл абш его  врага биеньем крови согревать!
Ты ищешь преданности в том, кто разуверился

во всем,
Н о понапрасну собр алось  ж е л е зо  стылое ковать.
Ты, о красавица моя, такой лилейной белизны,
Что зависть лилию гнетет, от горя стала увядать.
О, пож ал ей , уйди от нас, скорее улицу покинь,
Ч тоб  обитателей  ее  огнем любовным не сжигать.
Знай , сердце —  м алое зерно  —  попало в ж ернова

лю бви,
Зач ем  огромным ж ерн овам  одно зерно  перетирать?  
П рости, красавица, меня, услы ш ь мольбу: прости,

прости,
В едь  я беспом ощ ен и слаб, меня не н адо  добивать.  
П р иди  хоть раз и погляди, каким стал ныне Р удаки,
Ты см ож еш ь тело без  душ и, ещ е живое, увидать.



М не слышится на утренней з а р е . . .

Д р у г ,  твоего б а р б а т а  нежный звон  
М илей для  сл уха, чем призыв азана.  
Н е  удивляйся, что чудесный звук  
К се б е  способен  приманить д ж ей р ан а .  
Н евидим ой певучею струной  
Он и врачует, и наносит раны.
И  плачет он, и ж а л о б н о  зовет  
В часы восхода , утром ранним-рано.  
П усть  бессловесен , но красноречив,  
В лю бленны х восхваляет  неустанно.  
Б е зу м ц у  он р ассудок  возвратит,  
З атя н ет  м удреца петлей аркана.
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Дай, бог, р азл ук у  переж ить, стр адальца  пож ал ей!»  —  
Молю, как в розовых кустах  бессонный соловей.
Ьогда л ю би м ую  мою пом илует судьба ,
' I сам суд ь бу  испепелю огнем своих страстей.
Любовь сж и гает  и слепит твой светозарны й лик,
I Знобленных душ и —  мотыльки средь пламенных сетей.
II о д е ж д е  траурной приди к н адгробью  моему,
П и в  могиле не вмещ усь от радости  моей!
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Iм оби дел ся  на др уга , не сердись, найди терпенье.
Кглед за  болью  снова радость ж и знь  д ар ует

в нагр аж денье .  
t 'i-.uн в гневе полководец  подчиненного ругает,
1ннет воин, что обласкан  будет  он за  униж енье.

Чисто д о б р о е  забудеш ь , помня только злой п о ст у п о к ,—  
11ужно ль дум ать  о колючках, плод вкушая

с насл аж ден ьем ?  
др у ж б а  —  это  дар  бесценный, круг др у зей  менять

не н а д о ,—
I ели ты р азгневал  др уга , испросить сумей прощенье!



Весь этот мир на сонный бр ед  п о х о ж  —  
Его душ ой  разум ной  не поймешь. 
Д о б р о  немилосердны м он дар ует ,
А в р адости  —  с ним горечи хлебнеш ь.
Н е пребывай в спокойном равнодуш ье —  
Н еверен  мир, п родаст  тебя  за  грош.  
Д у р н у ю  суть скрывает вид обманный —  
В поступках зл обен ,  а лицом пригож.
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Мир наш хозяин, он —  источник зла,  
Н е пробуй бл ю да  с барского  стола. 
К е б а б  там перемеш ан с горьким ядом,  
С водою  чаша —  губы о бож гл а .
Уйди из мира с пересохш им горлом, 
П ускай  весна п обедно  р а с ц в е л а . . .  
Цветы в са д а х  пропахли к ам ф арою ,  
Как ртуть, вода  речная тяж ел а .
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В с ё  быстротечно, всё проходит  мимо,
И только смерть одн а  неотвратима.  
Затянется  узл о м  веревка жизни.
Срок подойдет , который не продлим  мы, 
Век коротаеш ь в б е д а х  и печалях  
Иль ты у  ж и зни  баловень любимый,  
В л адееш ь всем от Р ея  д о  Т ар аза ,
Твои заботы  —  призрак ел е  зримый.  
Д е н ь  смерти нас, ж ивущ их, уравняет,  
В се др уг  от др уга  мы неотличимы!



62

З а б л у д ш и й ,  зачем  забы ваеш ь о том,
Что вскоре предстанеш ь п ред  Вечным судом .  
Ту ж изнь, что для  подвигов нам даровали,
Ты прож ил в ничтож естве ж а л к о м  своем.

63

Тот путь, который сердцем  изберем ,  
Кровавы м угр о ж а ет  нам копьем. 
Такие, как Л ейли, не с о с т р а д а ю т ,—  
В М е д ж н у н е  мы сочувствие найдем.

64

К огда  б езд у ш н а я  судьба  тебя  убила  
И  прелесть юности твоей не п ощ адила,  
Я п ор аж ен  был, что судьба-уби й ц а  
П одлунны й мир такой красы лишила.

65

Хоть душ а моя в р азл ук е  стала кровью истекать,  
Мне мучительно и сл адк о  о лю бим ой  вспоминать.
II бессонными ночами, изнывая, я шепчу:
«О, сколь сл адост н о  мне бу д ет  с нею встретиться

опять!»

66

Па том пути, где вихрь метет, светильник ты за ж гл а .  
И з-за н ебр еж н ости  твоей, боюсь, наступит мгла. 
Д у ш а  обугл илась  моя, ты видишь —  дым плывет. 
Коль не заметиш ь, всё равно одной т еб е  хвала!



Мой взор мучительной тоской сум ел разбить  агат,
И  в камне розы расцвели, п редстал волш ебный сад.
Был каж ды й розовый бутон моею тайной полн,
Всё, что скрывал я от лю дей, —  явил мой слезный

взгляд.

68

Зн ай , сердце бедн ое  мое пленил кудрей а р к а н ,—  
М еня сразил и погубил индийский истукан.
О проповедник, замолчи! Н е внемлю я тебе,
Н е  в сил ах  сер дц е  разлю бить, к ровавое от ран.

еэ
М не без  тебя свет солнца ни к чему,
М не лунный луч не р азгоняет  тьму.
Я столь привык к свиданию  с тобою,
Как день  прож ить в р азл ук е  —  не пойму.

70

От б е д  храним я собственной бедой ,  
Ж а р  лихор адки  —  врачеватель мой.  
В минуту смерти слезны е зеницы  
Р от  пересохш ий увл аж н ят  водой.

71

На имя славное его походит солнечный восход,
Л у н а  как кубок на пиру, который ш ах во здр ав ь е  пьет. 
С ам а счастливая судьба  в о ж д я  к сверш ениям ведет.  
В сё благоденствие зем ли  —  его заботливости  плод.

г.й



I i in ей распустиш ь кудри, с долгой  ночью им
сравниться,

И каж дом локоне таится коготь яростной орлицы.
Л расчесывать их станешь, пряный за п а х  одурманит,  
Ьудто мускуса и амбры притаились в них частицы.

73

Мне имя назовут  твое, и о ж и в а ю  я душ ой,
Илаженство лицезреть тебя такой счастливой и живой.
11о если станут говорить не о тебе,  а о других, —- 
!о я, в печали и тоске, от горя стану сам не свой.

74

Д у ш а  моя, что ищешь в тех садах?
Там нет плодов на ивовых ветвях.
Ты легкий прах, клубимый буйным ветром.  
Смерть, как садовник, ж д е т  нас в воротах.

75 -

Но следам  нем илосердной исходил я сто дорог.
| опечаленной душ ою , я, отчаясь, изнемог.
I lorn сбиты о каменья, не поднять мне головы, —  
||||Л я голову руками, к сам ом у  се б е  ж есток.

76

Ч терпение утратил, страсть меня с у м а  с в е л а ,—
I ион лучистый лик не видя, я за б р о си л  все дела.
I I госка меня сдавил а  т я ж ел ее  Каф-горы,
У тебя в груди не сердце , а гранитная скала.



Н е мож еш ь щ едрым быть —  что ж, не суж у!  
Будь благодарны м, так тебе ск а ж у ,
И коль х а д ж а  свершит бл агодеян ье4 
Я каж ды й раз бл агодар ю  х а д ж у ,

78

Письмо лю бимой прочитать я рад.  
Пролил я слезы, словно свет П леяд.
В расщ еп пера свое я сер дц е  вставил —  
П ускай слова мои кровоточат.

79

Я —  Р удак и  —  любить и жить устал.  
Гл аза  от сл ез  краснее, чем коралл.  
Т акую  ревность я познал в разлуке,  
Как будто  в ад  без  времени попал.

80

С одной б езбр еж н ост ь ю  морской сравнима красота.  
Там блещ ут зубки-ж ем чуга , коралловы уста.
Д в е  брови —  черные челны, чело как волнолом  
Н а д  бурей, что таят гл аза , где глубина чиста.

81

Завитки кудрей играют от покачиванья стана,  
О к р уж ая  ореолом  щеки цвета аргувана.
М иллион сер д ец  влю бленны х эти локоны пленили,  
З ахл ест н ул и  наш и душ и взлетом  мягкого аркана.



когда из-за  кудрей  твоих я ж и знь  скрутил узл ом ,  
Hi I’ упования душ и тугим сгубил  узл ом .
И мнил, что в свиданья ночь р а з ж а л о б л ю  ее,
| | о  слез поток гортань сдавил  и  задуш и л  у з л о м . . .

83

Ьпч'ял в к а д ж а б о з  игру коварный небосвод.
11, добрым проиграв и злым, он кольца раздает .
11рошла мгновенно ночь игры, идет прощальный круг, 
Лишь мне счастливое кольцо никак не попадет.

84

11имнлосердная моя, ж естокость  ты не утолишь,
Мои мученья видишь ты, но взор сл езой  не увлажниш ь.  
11с странно ль, что тебя  л ю бл ю  сильнее ж и зн и  в’сей

моей,
Хоть ты опасней  ста врагов, одн а  мне гибелью грозишь.

85

Н е обол ьщ ай ся  суетой  и без  за б о т  живи.  
В ольнолю биво дни свои за  годом год живи.
И  не смотри на тех, кто сыт, доволен  и богат, 
Средь тех, которые бр ед у т  тропой невзгод, живи.

86

Е щ е я радость  не познал  свидания с тобой,  
Н ал ю боваться  не успел твоею красотой,
Вдр уг , слышу, голос прозвучал из выси голубой:  
« Р азл ук и  чаш у пей д о  д н а ,  налитую  судьбой!»



Сквозь оболочку мира глаз твой не видит ж изни
сокровенной,  

Так научись гл азам и сердца  глядеть на таинства
вселенной;

Н а всё, что зр им о и телесно, гляди открытыми
глазами,

Н о сер дц е  научи увидеть изнанку видимости бренной. )

88

В се тленны мы, дитя, таков вселенной ход.
Мы —  словно воробей, а смерть, как ястреб, ж д е т .  
И рано ль, поздно  ли —  лю бой цветок у в я н е т ,—  
Своею теркой смерть всех тварей перетрет.

89

А р ом ат  и цвет похищ ен был тобой  у  красных роз:
Ц вет  взяла для  щек румяных, ар ом ат  —  для черных

кос.
Станут розовыми воды, где омоеш ь ты лицо,
Пряным мускусом повеет от распущ енны х волос.

90

П р и ш л а . . .  — Кто? —  М илая. —  К огда? —  П р едутренней
зарей .

С пасал ась  от в р а г а . . .  ■— Кто враг? —  Ее отец  родной.
И трижды  я п о ц е л о в а л . . .  —  Кого? —  У ста ее.
—  Уста? —  Нет. —  Что ж ? —  Рубин. —  Какой?

—  Б агряно-огневой.



11 , перед кем ковер страданий постлало горе, —  вот
кто мы;

11 , кто скрывает в сердце пламень и скорбь во взоре, —
вот кто мы;

11 , кто игрою сил в р а ж д еб н ы х  впряж ен в ярем судьбы
жестокой,

I го носится по воле рока в бур лящ ем  море, —  вот кто
мы.

92

Коли рухну бездыханны й, страсти беш енством убит,
11 к тебе из губ раскрытых крик любви не излетит,  
Дорогая, сядь на коврик и с улы бкою  скажи:

Ах, как грустно! Умер бедный, не стерпев моих обид!»

93

< лепую прихоть п о д а в л я й — и будеш ь благороден!  
Калек, слепых не оскорбляй —  и будеш ь благороден!  
Не благороден , кто на грудь упавш ем у наступит.
11ет! Ты упавш их поднимай —  и будеш ь благороден!



Ф Р А Г М Е Н Т Ы  
И З  Р А З Н Ы Х  П Р О И З В Е Д Е Н И Й

ИЗ КАСЫ Д

94. ВОСХВАЛЕНИЕ НАСРА ИБН АХМАДА

Ты столь ж е  щ едр , как некогда Х атам,
В бою  с врагами ты —  второй Рустам .
Нет, ты Х атам а в сотни р аз добр ей ,
Р у ст а м а  и сильнее и храбрей.

95

Того, кому подобны х нет, ты богом назовешь.
Хоть ты не бог, но на лю дей  обличьем не похож.
В осходи т  солнце н ад  зем лей , и наступает день, —
Ты ликом солнечным своим нам щ едрый свет даеш ь.
Тебя н ародная  молва возносит высоко  
З а  то, что д ел аеш ь  д о б р о  и праведно живеш ь.

96

Пусть век владыки моего продлится долги е года.
П усть  время пощ адит  его, не причинив ем у  вреда.  
Старинной мудрости  совет дол ж н ы  мы свято соблю дать:  
«Б ог  за  терпенье п ред  тобой  откроет райские врата».
Бог эту зем л ю  сотворил, всё в мире —  промысел его,
А  лю ди  то благодарят , то недовольны им всегда.

Тебя не сглазит  взгляд дурной, и об о й д ет  твой дом  б ед а .

97

М ихр приходит плодородны й, просветли, владыка, взор,  
Э то праздник властелинов и царей с да л е к и х  пор. 
П оспеш и уйти из сад а ,  одевайся  потеплей,
Спрячь атласны е о д еж д ы , д о  весны сверни ш атер.



|м мк'исжность н еж ны х лилий зам ен и л  зеленый мирт,
1 краснотою аргувана винный ток вступает в спор.

I> лбрость, молодость и счастье сочетаю тся в тебе,
Л пино, вселяя радость, огневой сулит задор .

99

(>, горе всем словам хвалебны м , подобны м ж ем чугу
в газелях,

1.1 ггм что ими н ев о зм о ж н о  величье д у х а  описать.
11.1 м надо воспевать владыку, как не воспел никто

доселе ,
I 1<> слов не хватит, чтоб достойно  его  хвалить

и прославлять.

100

Неликой щ едрости  ладонь, как море, широка,
Класть распростерл ась  н а д  зем лей , как в бурю  облака .  
Она на головы врагов каменьев мечет град,
Лпто сподвиж никам  твоим д а р у е т  ж емчуга.

101

11усть, когда Н ав р уз  наступит, стол украсит  сипарам,
Н бой вступай порой осенней, наноси урон врагам.
I «удь всегда здор ов  и счастлив, а когда рокочет руд,
11усть вино из Ф ан ар уза  доп олн а  т е б е  налыог.

102

I! богатстве, прибыл на коне к т ебе  издал ека ,
Моя открытая ду ш а  была н а д е ж д  полна.
Я десять лет  т еб е  сл уж и л , н еу ж т о  разреш иш ь,
1 !т*Ьб нищим возвратился вспять, пешком, без  скакуна?

103

Кто добр ы х дел  не соверш ал —  в забвенье опочил,
11счезла память вместе с ним, истаяв без  сл еда .
11о сл ед  владыки моего  останется в веках,
Хочу, чтоб ж ил среди  живых влады ка мой всегда!



Я некогда был счастлив в этом доме,
С влады кою сравниться мог я преж де .  
В с ё  те ж е  дом  и город, сам я тот ж е , —  
Спроси, зачем  я в траурной о д еж д е?

105

А л л а х у  слава, возвратился эмир, п обедою  увенчан.
Умру спокойно, убедивш ись, что он воистину велик. 
Завистник дум ал ,  что владыка погибнет на полях

с р а ж е н ь я ,—
Пусть не болтает  пустомеля, прикусит дерзостны й язык!

106

В бою  твой каж ды й воин как опытный портной.  
Я потому, владыка, сравнил его с портным,
Что меряет, как газом, он в раж ий стан копьем,  
Иглой стрелы прошьет их, кроит мечом своим.

107

П р а в о су д и е  с т обою  воцарилось на земле,
С ум рак ночи расточился, стало  небо  голубей,
Д а ж е  ястреб кровож адны й неж ен  стал, как в ет ер о к ,—  
П о щ а ж е н  им и обласкан  беззащ итны й воробей.

108 — 109. И З М А Р С И И

1

НА СМЕРТЬ ШАХИ ДА БАЛХИ

Он умер. К араван  Ш ахи да  покинул этот бренный свет. ",  
Смотри, и наши караваны увлек он за  собою  вслед.
Гл аза  не размыш ляя скаж ут: «Одним на свете меньше

стало».
Н о  разум  горестно воскликнет: «Увы, сколь многих

больш е нет!»



Ч | > 111 п от смерти силу д уха ,  когда грозящ ая предстанет,  
Ч т б ы  сковать твои движ енья, остановить теченье лет.
I |с раздавай  рукой н ебр еж н ой  ни то, что получил

в подарок,
llu ю, что приобрел забот ой  и п рилеж аньем  долгих лет.

ИЗ ГАЗЕЛЕЙ

110

< толь сладки  алые уста , что сахар  сл адость  потерял,
11с станет а м бр у  покупать, кто ар ом ат  кудрей  вдыхал.
11 легкомысленный юнец, т еб е  не сл едует  судить  
() том, что знаю т мудрецы, а ты не ведал и не знал. - 
Алоэ —  горькое на вкус, напрасно сл адость  в нем искать,
I If будет  ива никогда благоухан на ,  как сандал .

I l l

Связав судьбу  с неверною  и злой,  
Н есчастен  я, униж ен, злополучен.
Она —  как львица средь других зверей,  
Я —  словно м уха для  нее докучен.
Н о  я бесчеловечную  лю блю  
И  с ней д о  смерти б у д у  неразлучен.

112

Ииио, и песни, и цветы, и луноликих дев  каприз
11 извергнут ангела с небес,  на дн о  колодца  сбросят

вниз.
11 я с возлю бленной моей горящ их взоров не свож у,
А там, где погребут  меня, влюбленный расцветет

нарцисс.



Того не ставлю  я ни в г р о ш /к т о  мыслит только о себе,  
Когда  в сем мире с о з д а л  бог столь соверш енный

кипарис.

113

Всегда будь с теми, кто лю бил и любит,  
Тех избегай , не зн аю щ и х любви.  
В лю бленны х, испытавш их боль разлуки,  
С ебе для  утешенья позови.

114

С х о ж  с ланитам и Л ейли  цвет весеннего тюльпана,  
П лачет  слезно, как М едж н ун , в н ебе  туча неустанно.  
С тала розовой вода, столь она благоуханна ,
Словно моет в ней лицо та, что розово-румяна.

115

О Р удак и , легко живи, печали позабудь .
П уск ай  веселье и покой твою наполнят грудь.
М ир благоденствует , а ты об я за н  прозябать,
П усть  мир к т ебе  несправедлив, сам —  справедливым

будь!

11G

Вновь розы расцвели в са д у  моем —  
О, погляди, как празднично кругом! 
П р ош л а  пора, когда нас пламя грело,  
П ор а тюльпанам запы лать огнем!

117

Коль нам веселиться и пить с у ж д е н о  —  
Красавицы пусть наливают вино. 
Безумцы  безум ны м и нас полагают,
Мы здравы  рассудком , но пьяны давно!



Сей мир для нас и мачеха и мать,
То приласкает, то начнет ругать.
П р ед  тем у д а р о м ,  что су д ь б а  готовит, 
Бессмы сленно преграды воздвигать!

119

Мицмяв головки из травы, весной фиалки расцвели,
Ьик будто синий огонек затеплил вспыхнувший серник.

in палить того вина, где солнца плавятся лучи,
Г,ю пригубишь — и огнем за ж ж е т с я  твой румяный лик.

120

К  твоим ланитам н еж н о  кудри льнут,  
С еб е  успокоенья не найдут,
П р е д  розой  красоты, как я, склонились,  
С одним различьем: их шипы не жгут!  
Твои уста  —  к л ад  пламенны х рубинов,  
Мои гл аза  —  ж ем ч у ж н ы х  сл ез  сосуд .

121

Ты, сердце, терпишь муку поделом ,  
Т е р заем о  безж ал остн ы м  орлом,  
Пылинка я, но без  лю бви  нет ж изни,  
Л ю б о вь  —  как солнце в н ебе  голубом.

122

Речная рябь —  ее  кудрей волна,
К огда  вода п од  ветром всколыхнется,  
А  стройный стан как тонкий волосок —  
П орваться  м ож ет ,  если  чуть качнется.



Твой зрелый разум  тверд и ясен —  
С адов  осенняя пора.
Л ицом  ты как весна прекрасен,  
П р орок  лю бви, певец добр а .

124

Тюркский ангел несравненный, о весенний мой цветок,  
Если ты вино имеешь, принеси его скорей.
Н ам  лучистым и прохладны м, опьяняющ им вином  
В цветнике благоуханном  чаши винные налей!

125

Эта притча о Ю суфе, об  уш едш их временах.
Н е  имел он достоянья, кроме трех  своих р убах.
П ор вал а  одну измена, на другой  наветов кровь,
Третья сл езн ом у  Я кубу возвратила зренье вновь.
Л и к  мой —  первая р убаха ,  сердце сходн о  со второй,
П усть р убаш кой третьей станет миг свиданья с дорогой.
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М а д ж ,  прочитай мои стихи, учи их наизусть,  
С озданья сердца  и ума живыми станут пусть. 
Мы будем  целовать уста  красавиц молоды х,  
Н ал ей  вина, р азвеселись  и п озабудь  про грусть!
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Твой локон вьется, словно буква дж и м ,  
А родника, как точка, льнет к устам.  
С х о ж  с зерныш ком граната ротик твой, 
Который р аздел или  пополам.



Оставь михраб! П редпочитай любовь!
Где гурии Т ар аза ,  Бухары?
Ж иви для  них! Мой бог молитв не любит,  
Он для лю бовной со зд а л  нас игры.

I. г; Й Т  Ы  И 3  Р А З  Н  Ы  X п р о и з в е д е н а  й

129. ИЗ КАСЫД

Ты беспощ аден  был к своим врагам,
Ты достоянье р о зд а л  беднякам.

0  ты, который скупость низвергал,
Д л я  щ едрости  воздвигнул пьедестал.

Пусть Сатурн приносит горе всем завистникам
твоим,

От беды и от злосчастья ты Ю питером храним.

11усть враг твой в пропасть у п а д ет  скользя,
Пусть как скала возвысятся друзья.

15 воде он не утонет, словно кит,
В огне, как сал ам ан др а ,  не сгорит.

Когда-то достославны е цари  
И в С арияне были, и в Сарм.

Когда за д у м а е т  од н а ж д ы  он достояние раздать,
То благодарность  наш у примет и нас не станет

укорять.

Твой гнев испепелит врага д о т л а , —
Трепещ ет воробей в когтях орла.

Твоя хвала  как перстень золотой,
Счастливцем стал обласканный тобой.

Ты —  солнце, о зар я ю щ ее ширь,
1 [епобедимый в ож дь  и богатырь.



Б аш тар д о ж д е м  одар ивал  луга,
А ты нам щ едр о  дариш ь ж ем чуга.

В р аг  пред  тобой на поле боевом  
Траве подобен, срезанной серпом.

О дна душ а и плоть одна, один нам р азум  дан.
Н о диво-человек вместил познаний океан.

С к а ж у  я: деянья твои хороши,
Тебя восхваляю  всегда от души!

И если касыды тебе я пишу,
То д о б р о е  имя твое вознош у.

Ты славой щ едрости  твоей как шелком облачен,
И ею поднят высоко и возвеличен трон.

Т ебя готов я воспевать д о  окончанья дней,
Ты нивой и посевом стал, и ж атвою  моей.

Видел ты, как ловит рыба червяков на дне реки?
Меч твой —  рыба, пред которой все враги как червяки

Туча знамя р азвернула, ба р а б а н  —  грозы раскат,
Вниз из р адуж н ого  лука роем стрел посыпал град.

С драгоценным ож ерельем  сходен  каж ды й властелин,
Ты сверкаешь, как в короне ослепительный рубин.

Н а  троне восседаеш ь ты, сойди с него на миг —
П усть видит взор, как зелен  са д  и р адостен  цветник.

О везир, приносит радость справедливый твой калам*
Так роса да р у ет  свеж есть  и деревьям и цветам.

О дин поэт у нас Ш ахид, другой  Ф аралави,
А  остальные —  рифмачи, кого ни назови!

Ты как щ едрый Нил в разливе, орош ает  зем лю  он.
Ты с врагами бесп ощ аден ,  топчешь их, как гневный

слон



111 огонь, он, разгораясь , устремится в высоту.
11 1 весы, они, качаясь, ценят только доброту.

I' "I /1.1 владыка в свой дворец  войдет,
Ишнысится чертог, как небосвод.

I ......, властитель всей зем ли , мне ж ал оваться  надо:
' I | ыре года тщ етно ж д у  обещ ан н ой  награды.

II,.пи того вступил я в долж ность,  помогал вершить дел а ,  
Ч тЙ ы  пальма м олодая  сладких  фиников дал а .

/1,|ц'тоинств А б у л ь ф а зл а  не сочтешь, —
11|н'Д ним рубин и ж ем чуг стоят грош.

130. ИЗ КЫТА

Лги из логова, взметнулся, ж а ж д о й  крови обуян,
II его добы чей стали д ж е й р а н е н о к  и д ж ей р ан .

| опираешься в дорогу? Д а л е к о  тебе идти,
По сперва представить д о л ж е н  всё, что встретишь на

пути.

Ни шссет тебя  богатство д о  сверкаю щ их вы сот ,—
Vi иокаиваться рано, в этом  мире всё пройдет.

I'm me надо удивляться, что в движ ении  своем  
'1(|кжь на голову низвергнет нам и молнии и гром!

| сколь низменны и мерзки проявленья бытия!
П размышлении печальном пребы ваю  часто я.

| полай крепким основанье, стены выстроишь п о т о м ,—
' I<1 м н а д еж н ее  ф ундамент, тем прочнее будет  дом.

1 ытый голодного глупым сочтет.
I'll me здор овы й больного поймет?

Ими, увидя лисью шкуру на станке у ск о р н я к а ,—
И с т а д и ю  лиса попала из-за  сладкого  куска.



Есть истина извечная в словах:
« И з  праха выйдя, обратиш ься в прах».

П усть моя о д е ж д а  в пятнах, я не ведаю  стыда.
Н о  запятнанная совесть —  настоящ ая беда!

Совы вместе с ж ур авлям и ясным днем летать решили. 
Только сослепу упали и свои слом али крылья. /

/

Д р у г ,  изначала выбирай се б е  достойный путь,
Ступай, препятствий не страш ась, не в зд у в а й

повернут!
/

Н а й д я  богатство, не гордись в объятьях суеты.
Мир видел и увидит вновь таких лю дей, как ты.

От всех собл азнов  отрекись, н а д еж н о  дверь замкни,  
Д остойно ,  скромно прож иви отпущ енные дни.

В ж изни  опыт обретаем  —  учит жизнь, д а ет  совет,
Чтоб на ж изненной  д ор оге  и зб еж а ть  случайных бед.

В  могиле мертвый мирно спит, мертвец не оживет, —  
Такой закон  предначертал извечный небосвод.

Овчарня —  мир, мы —  скопищ е овец,
В с ех  спать туда  загонят под конец.

Святош ею считал себя  отец,
А  сын его испорчен был вконец.

П лоть ценит ж изни  торж ество, ей  дор ог  звон монет,
А  гордость д у х а  моего —  ученья чистый свет.

Мир я с коровою сравню, даю щ ей  молоко,
С той, что, негаданно взбрыкнув, ведро прольет легко.

П о д л е ц  из золота се б е  привесил стремена,
А  благородны й на чапай не отыскал рядна.

Бедняк, чтоб скудный хл еб  испечь, не сыщ ет'ячменя,  
Богатый без  роскошных яств прожить не м ож ет  дня.



Г' I'll у заобл ачны х весов две  чаши, говорят,
,'Ь | и г каменья из одной, др угая  шлет набат.

I’ можно смерти избеж ать?  К оль смерть над
головой,

Ini II гляди, удар ит  нас разящ ей булавой.

I ' горе, сколько этот мир сулит злосчастья нам! 
Перемешались радость в нем с б едою  пополам.

Мм иноверцами слывем, и дети  и отцы.
Чир этот —  злобны й истукан, а мы его жрецы.

II I праха создан ,  в прах падеш ь —  таков закон времен.
I noli дом  рассы плется во прах, где был на свет

р ож ден .

И гсм бренном мире будет  так, как соверш алось
встарь, —>

’ 1,1 >бычу в вечной беготне л ю б а я  ищет тварь.

'I,мести лет летает  коршун, к ровож аден  и ж есток,
I' роткой ласточке отпущ ен на зем л е  короткий срок.

I м имущество оставишь и детей , чтоб длился род,
1нЛЬко м удрость по н асл едству ни к кому не перейдет.

Г. этом мире будь счастливым, веселись, играй,
пляши

II заботами мирскими не печаль своей душ и.

I' го виновен в вечном споре, м ож ет, мир, а м ож ет ,  мы? 
Пусть виновны мы, но всё ж е  этот мир —  р о ж д ен  из

тьмы,

11 реград не бойся, человек, запомни это:
| меняет зим у на зем л е  благое  лето!

( )гець рж авчиной покрыла виноградные листы,
I рочди золотом  мерцают, сладким соком налиты.

(цПолеет от об ж о р ст в а  тот, кто много ест и пьет,
Гсм, кто делится  последним, бог сторицей воздает.



Н е  всё ль равно, ты глупый иль м у д р е ц ,—
В с ех  яма ж дет ,  живым один конец!

С многострадальною  душ ой я при хож у  к т еб е  одной,  
Н а й д и  мне средство от тоски, молю я, слабый и

больной.

Современней всех поэтов, вкуса нового и толка,
Я способен  из гранита сделать  бейт н еж н ее шелка.

Н адоел и  мне чарыки, и осел противен мне,
Я мечтаю о са п о ж к а х  и арабском  скакуне.

Я, ощипанный как сокол, растерял, утратил перья*
И теперь у куропатки стал засл уж и ват ь  доверье.

Горе, —  мирты облетели, опустел осенний сад ,
На цветник мой поределый опустился снегопад.

Отчего не жить мне в неге, чтобы р адовал ась  плоть?
Н о пока не стану праздны м, мне за б о т  не побороть.

Был когда-то я прекрасным, как тюльпана лепесток.
Я —  теперь урюк, который для зимы завялен  впрок.

Был я п р е ж д е  кипарисом, стбль ж е  строен и прямой,
А теперь согнулся луком, с вечно сгорбленной спиной.

Годы ж изни пролетели, одинок, одет  в рванье,
Только страннический посох достояние мое.

13!. И З ЛИРИКИ

В о з д у х  стал туманно-мглисты м, омрачился небосвод.  
Солнце на зи м у склонилось, заверш ив круговорот.

Повелительница войска всех красавиц на земле,  
Зн ак  ее располож енья я ув и дел  на челе.

Ночь бл аж ен н ого  свиданья с ненаглядною  моей  
Д о л г о ж д а н н о г о  Н ав р уза  мне д о р о ж е  и светлей.



I in ill лоб высокий д л я  меня светильник огневой,, 
\ м  щш пьются вкруг него кудрявою  волной.

II I простят, что изны ваю  я от тысячи скорбей,
1 mi I ысячи печалей из-за  тысячи кудрей.

|и  добро, что ты сверш аеш ь, в нас добром
отозвалось,

Пн не дай, господь, чтоб гнев твой испытать мне
довелось!

11, оньяненис любви, его сильнее нет,
| Ню познавшему беду иных опасней бед.

.......койно уточка плывет по глади прудовой,
I111к раззолоченны й к орабль  с черненой головой.

I ПК сладко  нам л а с к а е т  слух в счастливый ден ь
весенний:

liiou руда, и ф а за н а  клик, и перепелки пенье!

Клянусь изгибами кудрей, они как  клю в орла,
Г лянусь сияньем красоты, что блеск  кудрям  дала!

I' сравненье с ливнем горьких слез, с ры данием  моим 
I (ичто весенняя гроза  с раскатом  громовым.

I олубок на струнах руда заи гр ал  в тени ветвей, 
Медиатором к там буру  прикоснулся соловей.

< .ердце ж а ж д е т  поцелуя, грудь мою тоска щ е м и т ,—
I Ьщелуй меня, за  это бог тебя вознаградит!

Щечки, неж ны е к ак  роза, столь рум яно расцвели,
Что смятенье охватило обитателей земли.

I) кумир мой, будь веселой, ум оляю  об одном.: 
Уподобившись невесте, осчастливь приходом дом!

I нхо двери отворяя, в дом красави ц а  вступила,
I I, которая со мною р а зд р аж е н н о  говорила.

I пои уста к а к  райский плод, я в ж а ж д е  изнемог,
I In я к блаж ен ству  своему не оты щ у дорог.



Если идол мои к томленью хоть немного снизойдет,
Он с истерзанного сердца снимет горечи налет.

Д а й  мне локоны откинуть, обр ам л яю щ и е лик,
Я прильну к ним поцелуем  на единый сладкий миг.

У х о д  твой близок. Чувствуя беду ,
В ночи бессонной зв ездам  счет веду.

И  упрек и утеш енье —  всё в ней слито, всё в ней
рядом,

Н о кому потребен сахар , сочетаю щ ийся с ядом? '

Я учитель твой, о пери, будь  примерной ученицей, 
П олучи за  поцелуи н агр аж ден и е  сторицей.

С лезно  плачущ ую  тучу восхваляй порой весенней,
Этот плач зем л е  приносит красоту и обновленье.

П ом ер ан ец  ранним утром погрузился в сладкий сон, 
Р о за  спящ ая проснулась, приоткрыла свой бутон.

Я мечтаю стать стрелою , если сыщ ется стрелок,
Чтоб скорее очутиться у твоих лю бимы х ног.

Кого избранником  своим ты назовеш ь, о госпож а?
Что хочешь д а м  т ебе  в зал ог  —  твои и тело и душ а!

Лунный лик лю бим ой светел, ярче праздничной луны,  
Р озы  в кудри завитые словно звезды  вплетены.

М не с душ евными др узьям и в радость раннее
похмелье,

Мир ещ е не просыпался, а у нас вовсю веселье.

Так ее  прекрасны кудри смоляные, завитые,
Что пред ними потускнели д а ж е  гребни золотые.

Та красавица —  смутьянка, похитительница сердца ,  
П равоверного  мгновенно превратила в иноверца.

Н е  лю бя меня, ж ел аеш ь ты моей любви ревниво.
Быть с тобой правдивой просишь, а сам а  хитра и

лж ива.



I' h i m , что дер зок  я с тобою , удивительного м а л о ,—
111 | ими д а л а  мне повод, ты сам а  того ж ел ал а!

II' юнаться с ней привык я, льну, как сокол к малой
пташке.

I и» it  целую звонко, будто  щ елкаю  фисташки.

I Inr,пяди, как п ож елтел  я, стал с лица как померанец,
А <т ланитам роза  подарила свой румянец.

II т а ч а л ь н а я  основа: красота и добр ота ,
lie I которых д а ж е  в полдень наступает  темнота.

H i m  весеннею порою наруш ать обеты н а д о , —
И шелк зеленый нарядились цветники и ветви сада .

iM11к ее, луна ли это? Кипарис иль милой стан?
Но локоны на щечке иль изогнутый чавган?

I I I ущелий вышли лани и в д ол и н ах  стали жить,
| ьоль отрадно на поляне мне вино с др узьям и пить.

'•I гебя за целый месяц ср а зу  стану целовать, 
lnaii, не сл едует  д о л ж н и ц е  дол г  частями отдавать.

11сред тобою, о кумир, мне устоять нет силы,
Милю я только об одном, чтоб тайну ты хранила.

Луполикая, не смею  я в стихах т ебе  излиться,
Цели стану откровенным, д а ж е  солнце застыдится.

( >т любви к т еб е  за ж егс я  сердца  жертвенный костер,
I Цугешных сл ез  потоки заволакиваю т взор.

I • илюбленный, мир не стоит сердца пламенного ж ар а ,
I i.i - ш аман, который сл уж и т  зл о м у  идолу Ф архара.

/1,у пул ветер мимолетный, улетаю щ ий в простор,
Искру м алую  приметил и р а зд у л  больш ой костер.

111>11неси вина из хум а, что в п одвале потайном,
Флягу тыквенную полни мне рубиновым вином.

Н ЮМ, что щеки словно розы, никакого дива нет,
Может быть, вино сум ело  им придать румяный цвет?



К удр и  —  ласковые кольца, и высок и строен стан,
Ей алл ах  п осл ал здоровье, но в гл азах  хмельной

дурман.

В  это время, как и преж де ,  до  весны оставя сад,
У дались в свои покои, запахнись теплей в халат!

Точеной тросточке, блестящ ей и красивой,
Н е  стать плакучею зеленокудрой ивой.

Т ебя  сум ела  красота настичь в недолгий срок.
Так низвергается с высот стремительный поток.

П оцелуй  любви желанны й, он с водой соленой схож :
Тем сильнее ж а ж д е ш ь  влаги, чем неистовее пьешь. Я

132. ИЗ САТИРЫ

Ты рядом с Р удак и  не смееш ь встать,
Корове ж вачной ты в стихах под стать!

Я так ск аж у , что время перестать  
П одмигивать, вертеться, соблазнять.

Бессты дная, греш ила ты шутя,
Н о  родилось невинное дитя.

Мы постарели незам етно, вдруг:
Я —  весь в морщ инах, ты —  согнутый лук.

Одноглазы й, полысевший, ж а л о к  я теперь на
вид,

Н а коне я словно ворон, что на падали сидит.

П оходк ой  тихой с важ ностью  войдет, —
Н е  углядиш ь, лепеш ку унесет.

Он столь ж ирен, с отвисшими щ еками,
П о х о ж е ,  что питается сурками.

Отчего х а д ж е  не стыдно —  что ни день с утра
ОН ПЬИ1

П ьет вино не уставая, и пропойца, и буян.



Я крикнул зло, кумир мой золотой ,
За  то, что ты была такою  злой!

Столь низок ты, так совесть запятнал,
Что мускус твой зловонной грязью стал.

Не будет  сыт о б ж о р а  никогда,
В могиле спросит: «Г де моя еда?»

Столь грузен ты, так много ел и пил*
Что тяж ким весом крышу проломил.

К азна пуста, р азгр аблен а  страна,
Твои войска —  стада без  чабана.

Ты подлеца приблизил, вот что худо,.—
И ш ак не м ож ет  заменить верблю да!

Столько черных д ел  содеял, соверш ил при
ж изни  зла — 

В Судный день похож им  будеш ь на завязш его
осла

*1» 1* А Г М Е II Т I.I II Б Е Й Т  Ы I I 1) М Е С IIЕ  В II

133. КАЛИЛА И ДИМНА

Коль в ж изни не научишься уму,
Т ебе  лю бой наставник ни к чему.

С тех самых пор, как мир возник большой,  
Стремились лю ди к знанью всей душ ой.
Н а  разны х язы ках из века в век  
Д о р о гу  к знанью  ищет человек.
И  каж ды й ш аг был им запечатлен  
Д л я  поколений будущ их  времен.
Н ауки свет в се р дц ах  светлей огня  
Ж и зн ь  бер еж ет  надеж ней , чем броня.

Бесценным кладом знание считай,
Храни его, копи, приумножай!

У знаю  я —  он стал моим врагом,
Н о д р у ж б у  с ним я не сочту грехом.



П ридется  осторож ность собл ю дать  —  
В р а ж д у  его боюсь усугублять.

Он тащ ит понемногу каж ды й раз,
Н о  истощится с временем запас.
Береш ь сурьму по капле самой малой,  
Спохватиш ься —  ее у ж е  не стало.

Р асск аз  мой этот о пчеле пойдет.
Она для улья собир ала  мед,
В др уг  увидала, на свою беду,
Ц ветущ ую  кувшинку на пруду.
И опустилась пчелка на цветок,
Забы в, что улетать выходит срок.
К огда в округе сделал ось  темно.  
Кувшинка увлекла пчелу на дно.

Спросил Д имну: «Чей это крик, скаж и,  
Чей это вопль истерзанной душ и?»  
Д и м н а  в ответ: «П ускай себе  вопит,  
Вниманье обращ ать не н а д л е ж и т ,—  
Когда поток неистово ревет,
Непрочную  зап р уд у  он прорвет.
И сострадать, заботиться не сл ед  —  
Храни покой свой от излиш них бед!»

М артыш кам стало холодно  зимой, 
В др уг  светлячок з а ж е г  огонь живой.  
«С огреемся теперь, конец мученьям», —  
И полож или светлячка к поленьям.

Д р у зе й  прекрасно видеть рядом лица —  
Что м ож ет  с этой радостью  сравниться!  
С траш нее горя выдумать нельзя,
Чем то, когда покинут нас друзья!

13/.. КРУГОВОРОТ СОЛНЦА

Я видел солнце утром, и ясно и светло,
Оно от Х орасана  на хмурый з а п а д  шло.

В созв езди е  Овена вступило солнце в срок, 
И зеленью  одел ся  весь мир —  и лес и лог.



ад нашей головою, светя в полдневный час, 
а за п а д  покатившись, исчезло солнце с глаз.

о знакам Зоди ак а ,  р ассеивая  свет, 
ершат свой путь небесный семь блещ ущ их

планет.

135. МЕСНЕВИ В РАЗМЕРЕ «ХАФИФ»

Л ю бовью  я к возлю бленной влеком,
Мысль эта мной в ладеет  целиком.

К огда  весною дикий лук произрастает  в
поле,

С собою  острый нож  бери, поешь в степном
раздолье.

Кто ворона вож дем  своим зовет,
Н а  кл адби щ е за  вороном придет.

Окутал туго ш елкопряд себя,
Ж и зн ь  собственную  коконом сгубя.

В е р б л ю д  в пустыне отыскал кандым,
Ж у е т  колючки, голодом томим.

Топор, рубивший головы врагов,
К ак  петушиный гребень, стал багров.

Н е  ссорься, погаси огонь в крови,
Б езум и е сопутствует любви.

М иролю бив будь и благочестив,
Л ю бви  безм ерной сдер ж и вай  порыв!

Твои глаза мученье принесли,
В огне ж аровни душ у мне сож гли.

И стерзан  д у х  мой, дни мои горьки,
Н есчастьем  я р азорван  на куски.

Что было, то прош ло, подай вина.
Н альем  в молчанье чаши дополна.



К огда  грохочет гром, кругом темно, 
В нимая звону чанга, пей вино!

З р я  бор оду  покрасил и у с ы ,—
С ебя измучив, не достиг красы.

136. МЕСИЕВИ П РАЗМЕРЕ «МУТАКАРИБ»

И з шелковых нитей соткал ш елкопряд  
С ебе сам ом у  погребальный наряд.

Ты м ож еш ь глупца обм ануть ни за  грош,
В едь  правду простак принимает за  ложь.

От лютых м орозов  за м е р зл а  вода,
Eke листья в серебряной корочке льда.

При виде врага он впадает  во гнев,
И мокрым от страха становится лев.

В бою он боевой баран, такой ж е  в нем задор ,  
К ак петушиный гребеш ок кровав его топор.

Л ист тополиный серебрист, но он не так
красив

П  не сравнится никогда с резной листвою ив.

Он стал говорить, по привычке дурной  
В сех  в зл о б е  обры згал своею слюной.

Он сл езно  прощ енья просил у меня —
М ой гнев р азгор ался  сильнее огня.

Он ринулся в битву, и клич боевой  
П о х о ж  был на грозный раскат громовой.

Коль молния см ех не рассы плет весной,
То туча не вы ж мет слезы ни одной.

М у ж  ск азал  своей хозяйке, что недобр ою  была:  
«Если зл а  се б е  не хочеш ь, никому не дел ай  зла».



I li pi i'ox язык от ж а ж д ы ,  п рах и пыль набились в рот,
> in ы бпувш ее тело покрывает ж ар кий  п о т . , ,

I li ,/ич ка дорога  правды, повернуть нельзя н азад ,
I . in ты изменишь п равде —  попадеш ь при ж и зни  в ад.

И* подает сытости взгл яд  н и к о г д а ,—
( li ,1 п у щ и х  глаз соверш илась беда .

I ы пировал под чаига звон, б езд ел и ем  томим,
Ни к стонам н и щ и х  и сирот ты был всегда глухим;

I и шел к погибели своей совсем как тот верблю д,  
iiiCn.iB, что ворон, волк, лиса тебя  в з а с а д е  ж дут .

Цоколе басмой голову чернить?
Поколе будеш ь пустословом слыть?

1'м юрвано сердце, как спелый гранат,
Кремень расщ епился, страданьем  объят.

Коль ты наизнанку наденеш ь халат,
1о сбросить его повелел ш ариат.

137. МЕСНЕВИ В РАЗМЕРЕ «МУЗАРЕ»

П ой, сладкогласный соловей,
Вина дай ,  кравчий, грусть развей.

П ром чал ась  юность, нету сил былых, 
О тяж ел ел  мой вдохновенный стих.

Ты одинок средь тысячи лю дей,
Ты изнемог без  тысячи лю дей.

138. МЕСНЕВИ В РАЗМЕРЕ «САРЕ»

О д е ж д а  мира грязной стала, глянь. 
Кинь прачкам постирать ее в лохань.  
Непрочны краски, и не знать зар ане,  
Какой о д е ж д а  выйдет из лохани.



Я небосвод  сравнить могу с конем —  
Д о б р о  и зл о  навьючены на нем.
Смерть д а ст  коню отраву в некий срок, 
Весь груз его измелет  в порошок.

139. МЕСНЕВИ В РАЗМЕРЕ «ХАЗАДЖ»

О небосвод, повремени, в своем вращ енье не спеши,
Всё, что назначено тебе,  спокойно, медленно верши.

Д ворец ,  который он воздвиг, затмить сум еет  райский
сад.

Пороги там из серебра ,  а окна золотом горят.

Хоть в соверш енстве красоты ты недостатков лиш ена,  
Н о разве ведаеш ь о том, какая мне теперь цена?

Военачальники-вож ди вкушали на пирах вино,
Но опьяненные ушли, покинув этот пир давно.

Молчать я буду ,  что горжусь, владея  тайною святой, 
Индийской родинкой твоей и соверш енной красотой.

Н астанет  время —  ты придешь бесш ум но в час ночной, 
Как будто  уточка скользнет по глади водяной.

Н адл ом л ен  стройный кипарис и наклонился вдруг,
Стал я, с горбатою  спиной, п охож  на гнутый лук.

Ты д о л ж ен  лень преодолеть, зря время не теряй,  
Займись-ка дел ом  и душ е покоя не давай!



ПОЭТЫ ВРЕМЕНИ РУДАКИ





ША Х  ИД Б А ЛЖИ

Дбульхусайн Шахид нбн Хусайн родился о селении Джахуда* 
ник близ города Балха (на севере нынешнего Афганистана). По ие- 
I вторым предположениям, он был немного старше Рудаки, и 
умер раньше него. Видимо, в ранней молодости Ш ахид переехал в 
Nyxapy, где жил и творил до конца своей жизни. Он писал стихи 
h i арабском и персидском языках, владел искусством каллиграфии, 
ш.к око ценившимся на Востоке, был известным в свое время ученым. 
I In свидетельству исторических хроник, он вел философские диспуты 
г крупнейшим мыслителем того времени Абу Бакром Мухаммадом 
нбн Закарийя ар-Рази.

Из большого поэтического наследия Ш ахида до нас дошло 
■ ИО строк. Это несколько лирических стихотворений, фрагменты и 
отдельные бейты из касыд и газелей.

140. ГАЗЕЛЬ

Я tie прислуш иваюсь, нет, к нравоучениям твоим.
И клялся в верности тебе,  а к пустословы о стал глухим.  
Того, кто ж а ж д е т ,  не пинай, ем у предм ет  ж еланий  д а й  —  
О, лишь тогда войдеш ь ты в рай, ведом а господом самим.
I !е смогут ста рабов  сердца владыки сердце заменить,
11е м ож ет  сотня голубей  сразиться с соколом одним.
О, если б твой прекрасный лик правитель Чина увидал  —  
Пн поклонился бы тебе,  д о ж д е м  осыпал золотым!
Р а д ж а  индийский, только раз увидев волосы т в о и ,—  
Разбить бы идолов велел и храмы  их развеять в дым! 
Зачем ввергаеш ь ты меня в пучину адского  огня?  
Мишенью для  баллисты  мук я стал служ ить, как

И брахим .
Но — не корю тебя , цвети, нездеш них, райских кущ

цветок,
Мы, люди смертные, т ебе  молитвы ж ар кие творим!



1

ИЗ КАСЫД

В лады ка наш непобедим , всегда удача  рядом  с ним, 
В елик и тверд, он несравним с лю бы м влады кою  другим!

Он щ едр о  блага  р аздает ,  к се б е  ж  —  взыскателен и
строг,

И  потому его престол — я верю —  непоколебим.

Я покинут господином, н еза сл у ж ен н о  забыт. . .
О себе  письмом напомнить, полагаю, надлеж ит.

Я ведь знаю , так бывает: мать порою забы вает  
Покормить м ладен ц а  грудью, если долго  он молчит.

Вот, виноватый и немой, к тебе,  с повинной головой,
Б ез слов, с н а д е ж д о ю  одной, —  пришел, стою перед

тобой;

Н о  р азв е  м ож ет  в сер дц е  лев о б и д у  мелкую  таить? 
Великодуш ном у, ем у нельзя лисицу не простить!

2

ИЗ КЫТА

Есть два ремесленника в мире, у  к а ж д о го  своя забота:  
Один ор удует  иглою, другой  м еж  тем прил еж но ткет. 
В еликолепны е уборы  изготовляет ш ахам  этот,
И  только черные паласы готовит неимущ им тот.

3

ИЗ ЛИРИКИ

О бидно, больно: в ж изни  сей, что горечи полна,
Что вы ж ж енной  степи сродни —  пустынна и т е м н а ,—  
Д р у з е й  хороним каж ды й день, а вместе с ними и себя,  
В с ё  время рядом с нами смерть, всегда вблизи она.

И схлестана  твоя душ а плетьми ее очей,
Д р янного , вялого плода ты сдел ал ся  ж елтей ,
Е е ж еманны й ловишь взгляд, палящ ей ж а ж д о ю  объят, —  
Т е б е  ль, несчастный, устоять, не покориться ей?



* | пишье мудрое, ж ем ч уж и н а  ж ем чуж и н ,
11игде ты не в цене, хоть ценности залог.
I чему сокровища? В тебе моя отрада,
пин б мой трудный путь был темен и жесток.

И м ш а н ь я —  м удрец а  блистательная свита,
А неуч и в кругу придворных одинок.

| tn /ню, знанье и богатство —  то ж е ,  что нарцисс и
роза,

I I одно с другим в соседстве никогда не расцветало.
Кто богатствами владеет , у  того на грош познаний,
I1 ш познаньями владеет, у  того богатства мало.

I огда бы дым валил от горя, как от костра лесного,  
Лишился б мир, закрытый ды мом, сияния дневного.
| питаясь, этот мир прош ел я от края и до  края,
11о видеть м удрец а  счастливым, увы, мне было б ново.

I'родил я м е ж  развалин  Туса, среди  обломков и травы,
I но п р е ж д е  я встречал павлинов, там увидал гнездо

совы,
| просил я мудрую: «Что скаж еш ь об этих горестных

останках?»
Она ответила печально: « С к а ж у  одно —  увы, увы!»

.Mi,от слезы туча, как влюбленный, и са д  смеется, как
лю бимая,

Рыдает гром, как на рассвете ры даю  сам неудер ж и м о я.

Б л аж енны  солнце и луна,
Им ясность вечная дан а .
У них один извечный путь —
Н ельзя  с которого свернуть.
В се  звезды  —  пери в небесах ,
Г де солнце словно ш ахинш ах.

Д р уг ,  дел ать  д о б р о е  спеши,
Н е подавляй порыв души!
В д е л а х  ты д о л ж ен  всё учесть,
Н е  запятнай проступком честь!



Эй, певец ж еноподобны й, перестанеш ь ли хрипеть?  
Н ам  твое м еш ает пенье: п ь е м — не м ож ем  охмелеть!  
У тебя в гортани, видно, кто-то ухо  чешет кошке,
И она урчит п р о т и в н о . . .  Д о л г о  ль нам ещ е терпеть?

5

ИЗ МЕСНЕВИ

В голубой воде озерной  тело н еж н о е  омыла,
И на к ож е капли влаги, как ж ем чуж ины , горят,
А когда потом на берег легким шагом выходила,  
Понял: стала ты лю бим ей  и ж ел ан н ей  во сто крат.

I/16. БЕЙТЫ

Н ап р асн о  враг воздвиг ж елезны й вал —
П р е д  натиском твоим не устоял.

У ж ал и т  уж , но в этом  нет в р е д а ,—
Укус гадюки смертная беда .

Кто ищет ключ, который звонко льется,
Н е  станет пить из грязного болотца.

О господин, зачем  ты пьешь, презрев достоинство и стыд,  
К огда от к а ж д о го  глотка т ебя  б е з у д е р ж н о  тошнит?

Я тайком б р о ж у  у дом а в б е зн а д еж н о м  упованье,
Что гулять на крышу выйдет та, что в мире всех

ж еланней.

•

Он —  п одобие блудницы, нравом сущий А хриман,
Бойся, чтоб т ебе  на ш ею не накинул он аркан!

Ты красотой нездеш ней озар ен ,
Ее сверканьем возвеличен трон.



Путь д о б р а  и благочестья в этом мире выбирай,  
м.» верная дорога  д л я  тебя откроет рай.

Г ичпшься зря, что ты поэт, каких не видел свет,
11о смысла нет в твоих стихах и благозвучья  нет.

Гот, чье сер дц е  изнывает, у кого душ а болит,
(> других своих болезнях  никогда не говорит.

Подобно льву дорогой ты идешь,
11л ж ал к у ю  лису твой враг  похож.

I ■ любовь паучьи сети ткет,
II'- выпутаться сердцу из тенет.

Щ едрым будь, к а к  летний ливень, ож и вляю щ и й луга,
11ред тобою враг  как  хворост, гневом ты спалиш ь

врага.

I ижесть взгл яда  не выносит, столь хрупка она на
вид,

II от юного смущ енья как  тю льпан  щ ека  горит.

Гели ты и вправду сокол — воробьев не обиж ай,
Гели ястребом зовеш ься — к серым уткам  не летай!



Р А Б А Н Д Ж А Н И

Абульаббас Фазл ибн Аббас Рабанджани родился близ Самар
канда в местечке Рабанджан. Даты его рождения и смерти неиз
вестны. Лишь по сохранившемуся отрывку элегии, написаино.й поэ
том по случаю смерти саманидского эмира Насра II (умер в 943 го
ду) можно предположить, что он на несколько лет пережил Рудаки.

Из поэтического наследия Рабанджани до нас дошло 12 строк 
стихов.

147. ФРАГМЕНТ ИЗ КАСЫДЫ 
ПА СМЕРТЬ НАСРА II

Скончался благородны й царь —  освободивш ийся престол  
Н е м ож ет  долго  пустовать —  преемник на него взошел.  
Хоть по уш едш ем у скорбит и слезы льет его народ,
Н о  всё ж е  радует  весь мир владыки нового приход.  
Взгляни вокруг, твои глаза  пусть ныне р азум

просветлит,
Увидишь —  справедливо всё, что посылает нам йезид.  
П огасл а  от его руки свеча, и тьма на мир сош ла,
И та ж е  сам ая  рука светильник новый нам за ж гл а .
Есть д в е  планеты н а д  тобой; Сатурн б ед у ,  печаль

сулит,
З а т о  Юпитер золотой счастливою звездой  горит.



Лбу Абдулла ибн Муса Фаралави, друг и старший сверстник 
Судаки, жил на рубеже IX—X веков. Он дожил до глубокой ста- 
рпг'ри (об этом свидетельствуют бейты, где он пишет о немощной 
старости) и умер в конце тридцатых годов X века. Если предполо
жить, что он прожил до 70—80 лет, то год его рождения приходится 
1М пятидесятые годы IX века.

Из поэтического наследия Фаралави сохранилось 55 строк, из- 
илсченных из старинных толковых словарей и поэтических антоло- 
I nil.

148. БЕЙТЫ

Моя вина, что не могу мечту осуществить!
11ускай никто не хочет ей зам олви ть  слово за  меня,
11о, щ едросердая , она не м ож ет  не простить!

I Iotokom сладкозвучны х слов был разум  мой заворож ен : 
11лверх, к  отверстиям  ушей, уш ел из кельи сердца он.

Iн'да, когда ф ундамент плох:
< ф оенье  рухнет, видит бог!

Я, раб твой верный, постарел — не сл у ж а т  ноги мне,
Я долж ен не плестись пешком, а ездить на коне.

Оденься в легкие ш елка; тебя  в саду  беседка ждет!
I ак поступаешь ты всегда, к а к  только  лето настает.



В сравнении с тобой весна  
И н е к р а с и в а ,и  бледна.

Г д е  охотился владыка, там и степь, и гор гранит  
Стали пашней от газельих многочисленных копыт.

Туча, словно воин тюркский, гнев не м ож ет  обуздать:  
Л у к у  р ад у га  подобна , молний-стрел не сосчитать!

С текала струйкой вниз вода; м ороз ее остановил,
В со с у д  прозрачный изо льда, вверх дном  висящий,

превратил

Я дум ал ,  волосы, как мирт, свой цвет надолго
сохранят,

П о  ви ж у в зеркале: росой седины ранние б л е с т я т . . .

Р ы даний горьких не унять, тоски не превозмочь —
Так иногда кошмарный сон пресл едует  всю ночь.

Я знаний много приобрел, но п р о д о л ж а ю  бедно  жить!  
М не из р азбитого  горшка не подобает  воду  пить!

К  ней в тем ное время ты ходиш ь тайком,
В  окне возникаеш ь ночным м оты л ь к ом .. .

Я не боюсь тебя, поверь, смири никчемный гнев,
Ты льва натравишь на меня —  но мне не страш ен лев!



А Б У  Ш  А К У Р  ВАЛ'ХИ

Лбу Шакур, как свидетельствует его и ж б’а, происходил из Балха 
fni севере нынешнего Афганистана), Видимо, еще в молодости он 
нриохал в Бухару* где жил до конца своей ж изни.как прославленный 
||н it саманидских правителей. Источники сообщают, что он был на
п и то  моложе Рудаки, которого пережил на несколько лет. Других 
ни пений о жизни: Абу Шакура> не сохранилось.

Дошедшие до нас фрагменты месневи и ; отдельные бейты про- 
ншгдений Абу Ш акура. насчитывают 756 строк. Из них 602 строки
......лнляют фрагменты И; разрозненные бейты его известной поэмы

Афнриннаме» («Книга восхвалений»). Один из бейтов этой поэмы 
| нидетельствует, что она была начата в 336 году хиджры, что со
пи итствует 947:—948 годам нашего летосчисления;

Другой дошедший до нас бейт о том, что поэма посвящена сама- 
ни некому эмиру. Нуху I (годы правления 943—954).

149. АФАРШ Ш АМЕ

Ф Р А Г М Е Н Т Ы

Ни в чем на врага опираться не смей, 
Он —  горькое др ево  по сути своей.
Ты холил его, не ж алею чи сил,
Н а почве богатой и ж ирной растил,
Н о —  горек от горького дер ев а  плод, 
Он вяжет и сушит б езж а л о с т н о  рот,
А  сладким покаж ется  —  бойся стократ:  
З н ай  —  это не сахар , губительный яд.

О тец мой о нищем одном рассказал:  
Бедняга кусок т я ж ел о  добы вал,



От двери д о  двери бродил он с сумой,  
П росить обреченный судьбою  самой.
Копи, наж ивай  и в довольстве живи,
Н о рта непомерным куском не порви. . . 
О б ж о р а  один, ш ах  средь прочих о бж ор ,  
Всегда на ч уж ое  нацеливал в з о р . . .

Споткнулся од н а ж д ы  —  упрямцем не будь,
С пути неудобного  лучш е свернуть.
Ош ибка тебя  не смогла погубить,
Н о помни —  опасно ее повторить,
Сегодня сош ло —  завтра с рук не сойдет;
И серна в лугах  не пасется весь год. 
Раскаянья выпей целительный яд,
Но, право, не надо две  чаши подряд.

Он личиком нежным на пери похож ,
Н о в мире мальчишки скверней не найдешь.  
Н е вышел умом беззаботны й нахал,
З а т о  у ж  наглец —  я таких не встречал! 
Смотрите: к зар гар ам  спешит он опять —  
Кому-то он д о л ж ен  всё время мешать.

. .  .Тогда пригласил он соседей  своих,
Был важный, надутый заргар  среди  них  
И, к небу  взывая, воскликнул: «Господь!  
Омой, ум оляю , несчастного плоть,
И збавь  от всего, что меш ает мне ж и т ь .—  
Т ебе не устану молитву творить!»

Кто гласности тайну посмеет предать,
Тот будет  в позоре свой век дож ивать,
И —  смерти достоин, кто ж енщ ине тайну  
Д ов ер и л  о д н аж ды , пусть д а ж е  случайно.

Ни в чем никогда не завидуй  друзьям  —
Н е меньших успехов достигнеш ь ты сам. 
В рага одного т ебе  хватит с лихвой,
Д р у зе й  ж е  и тысячи мало порой.
Я к добры м  поступкам себя приучил,
Я жил на свое —  у других не просил.

Запомни: терпенье —  воистину дар;
Что бренного золота лишний харвар!



Терпению сер дц е  свое н а у ч и —•
Завидовать  будут  т ебе  богачи.

Ученый сказал: беспрерывно учись,
К познанию денно и нощно стремись,
Ты мал и ничтожен, но время придет,
К величию знанье тебя приведет.

Как быть, ты не знаеш ь, но р азум  с тобой!  
Устал, еле дышишь, но разум  живой!  
Своими путями, без  помощи слов  
О бщ ается  р азум  с владыкой миров.

Я нежный и юный, как роза  весной,
Н е  стар, не уродлив —  за что ж е  меня  
И зводи т  ж ен а ,  поминутно кляня?
С казали ему: «Ты Хосрова мрачней,
Твой вид нагоняет тоску на лю дей!»

О, деньги! Сегодня в них сила и знанье —  
Копи, ум н ож ай , наж ивай  состоянье,  
С егодня богатство —  удачи замена:
Д е л а  богача хорош и неизменно,
Сегодня богач справедлив, человечен, . 
Бедняк ж е  —  тоскою и злобой  отмечен,  
В е з д е  богачу похвалы расточают,
А дервиш а всю ду пинками встречают.

О, пусть я ум ру —  тело ж а л к о е  бренно,
Н о д о б р о е  имя д а  будет  нетленно,
Хосров говорит: лучш е сгинуть со славой,  
Чем быть для врага безобидной  забавой .

М у д р ец  говорит: р азум  —  царь из царей,  
Лиш ь он повелитель всех в мире лю дей,  
Есть войско у р азум а —  плоть, естество,
А  страсть и ж ел ан и е  —  слуги его.

Свершить невозм ож н ое м ож но, без  спора: 
В едь  были когда-то низинами горы! 
Сменяются радостью  наши печали:
Пир ныне у нас, а вчера голодали.



П оступков бессмы сленны х не соверш ай,
И равно бессмы сленны х слов избегай ,
В дел ах ,  где порядок в а ж н ее  всего,
В р едн ей  легкомыслия нет ничего.
П р е д  тем как советовать будеш ь другим —
Сто р аз посоветуйся с сердцем  своим.

Испытанный др уг  пред тобой провинился,
И  ты сгоряча на него рассердился,
Н о  —  лучш е ли старого новый приятель?  
П еш ком  ты пойдеш ь, дв ух  ослов о б л а д а т е л ь . . .

С уда  справедливость зависит от шаха:
Коль он п р а в о в е р е н —: нет в подданны х страха!  
М у д р ец  говорит: тот порядок прекрасен,  
Который с бож ественной волей согласен.

Воистину умным является тот,
Кто, д ел ая  дел о , всё взвесит, учтет,
Его начинанья полезны для всех,
Такому противны бесчестье и грех.

З а  д о б р о е  д ел о  всяк ж д е т  воздаянья —
Таков непреложны й закон м и р о з д а н ь я ,—  
Запом ни —  всегда по дел ам  и расплата:
Коль скудно посеял —  пож неш ь небогато.

Я слыш ал —  а лю ди не зря  говорят —  
П равитель д а ст у р у  р азум н ом у  рад,
С даст ур ом -н ев еж дой  п ш аху беда:
Таком у нельзя доверять никогда!

Чтоб тайну твою не открыли случайно,
Б удь  сд е р ж а н  —  и тайной останется тайна,  
А л м аз на ж е л е зе  н адр ез  оставляет,
А  слово —  сердца  пополам р азр езает ,
Язык о б у зд а й ,  научи подчиняться,
Тогда лишь за тайну не будеш ь бояться.

Очей твоих свет —  сын единственный твой, 
Хоть враг он тебе,  как бывает порой,
Ты вместо него быть казненным г о т о в . . .
Кто слыш ал, чтоб лю ди  лю били врагов?



П одобно  зм е е  неудачное слово, —
Вдруг выскользнув, м ож ет  уж ал ить  любого;
Ты, молвивший, бойся особен н о  гада:
Кто б л и ж е стоит, тот и гибнет от яда.

Когда суж ден ы  человеку страданья,
Он молча приемлет судьбы  испытанья,
Л тот, кто за б о т  и печали не знает,.—
Греша, состоянье свое ум н ож ает .

«Кто тайну душ и сохранить не сумел,
Того о ж и д а е т  печальный у д ел .
О, тайна души! Н ет святее ее!
В ней вся твоя жизнь, всё богатство твое,
Чтоб тайну ни друг твой, ни недруг не знал» —  
Так юного сына м обед  поучал.
«Язычник болтлив —  на него не гляди,
Будь сд е р ж а н ,  свящ енную  тайну блю ди».

Пусть знанья твои необъятны бесспорно,
11ослушать других знатоков не зазорно:  
И звестно —  нет в мире ученого м уж а,
Которому был бы учитель не нужен.
Ты сл уш ал наставника, мир познавал;
И ты, и наставник достойны  похвал:
Учиться —  полезно, и, к слову сказать,
Без знаний ни прясть н евозмож но, ни ткать.

Как только твоя правота подтвердилась —  
Сторонников тьма, у т е б я  появилась,
Ты щ едростью  слугам внушил уваж енье  —
Их преданность м ож еш ь не брать п од  сомненье.

Л егко ли при ш ахском дв ор е  состоять?  
П ослуш ай, коль истину хочешь узнать:
Когда перед  смертным является, ш ах —  
С ж им ается  сердце, свет гаснет в глазах .

Н а д е ж н о  сокрыто лишь то, говорят,
Что многие стр аж и без  сна сторож ат;
Но тайну, чтоб тайной осталась навек, 
Единственный д о л ж ен  стеречь человек.

ш



В ничтожных устах  и весомое слово  
Звучит легковесно, смешно, бестолково;
В да ст а н а х  ему с у ж д е н о  повториться —
Коль м уж ем  великим оно говорится.

Рубин  бадахш анский  ты в лавке купил —
Н о стал ли знатнее, богаче, чем был?
Ш ах перстень из глины на палец  надел  —
Твой ж алкий рубин в тот ж е  миг потускнел.

Врага  ненароком задеть  опасайся —
К ак с вазой хрустальною  с ним обращ айся;
А хочешь р аздел аться  с недругом ср азу  —  
Р а зб е й  о гранит ненавистную вазу.

В пустыне сверкнет солончак вдалеке,
И д ум ает  путник, что вышел к реке,
И, ж а ж д о й  томимый, спешит он туда,
Где не было капли воды никогда.
В от  черное ч т о -т о . . .  Н е  мускус ли? Нет!  
Ош ибка, нас ввел в за б л у ж д е н и е  цвет!
Как часто, ж е л а я  чего-то, душ а  
Становится ж ертвой игры м ираж а.

Н е  в зол оте  бренном, а в знанье свобода,
И слава в миру, и лю бовь небосвода,
Н о  вряд ли счастливее есть сочетанья,
Чем щ едрость и мудрость, богатство и знанья.

Твой грех невелик, ск аж ем  просто —  пустяк,
Н о  волка из кролика сдел ает  враг;
К ак см о ж ет  тебя очернит, о б о л ж ет  
И правдой бессты дную  лож ь  назовет,  
Бессмы сленно гневаться, спорить, кричать —  
Единственный способ  защ иты —  молчать.

Н е  спутает мудрый бесчестье с несчастьем, 
Сердечность —  с неискренним, мнимым участьем  
Он знает: лишь праведник истинно славен,
Н а д  миром парящ ем у ангелу равен.

В р една  и опасна поспешность в делах;  
Н есчастье для  подданны х —  вспыльчивый шах!



Он более  зла, чем до б р а ,  натворит
11 вряд ли к се б е  уваж енье  внушит.
I lac мягкость, случается, там выручает,
Где грубая  сила бессильна бывает;
11риносят успех  д о бр ота  и терпенье  
Скорей, чем война, чем л ю бое  сраж енье.

Индийский обычай, дош едш и й  д о  нас,
Я слышал, упрямцы блю дут  и сейчас:
П ред дальней дорогой, чтоб легче была,
Они соверш аю т благие дела;
Богач или нищий стоит пред тобой  —
П одай  ж е  дирхем , р аз  обычай такой!

В сей мир ничего не принес ты с собой —  
Родился  нагим, как м л аден ец  лю бой,
Каким ты явился, таким и уйдеш ь,
О д е ж д у  и пищ у с собой  не возьмешь,
Мы странники, путь не имеет конца,
А ж изнь  только мост, по словам м удреца.

Ты зорко казну стер еж еш ь от покраж и,
А  знанья —  твои неусыпные страж и,
Они от ош ибок тебя охраняю т,
Т е б е  ж е  казну промотать помеш ают,
И зб а в я т  от тягот, помогут, подскаж ут,  
З абл уди ш ься  —  тут ж е  дор огу  укаж ут.

П усть слово на яхонт походит во всем,
П усть легкость и ценность соседствую т в нем! 
Н а д  сказанным словом ты власть потерял:  
Л иш ь молвил —  р абом  из властителя стал.

Кто с тайной чужой обойдется  н ебр еж н о  —  
Расстанется  с тайной своей н еи збеж н о.
За  тридцать два зу б а  скользнувш ее слово, 
Знай, в тридцать два сердца вонзиться готово!  
Оно —  как стрела: улетит —  не вернется,
Коль вдруг с тетивы ненароком сорвется,
И р еж ет  оно, как ал м аз ,  и сверкает,
Вр ага , как испытанный меч, пор аж ает ,  
Р азр уш и т д в ор ец  и минбар, если надо,
И з щели коварного выманит гада.



Коль ненависть в сердце проникла твое —  
Сумееш ь ли ты пересилить ее?
П опробуй  —  заботы  свои отлож и  
И братскую помощь врагу о к а ж и . . .

Мы д р у ж б е  обязаны  м н ож еством  благ:
Она —  процветанье, богатство, очаг,
В с ё  в мире стареет, а старость —  беда!
Запомни: лишь д р у ж б а  всегда м олода.

Лишь мудрый способен  признать откровенно:  
«Есть в мире —  мудрец, что мудрей  несравненно:  
Н аш  разум! Он, пастырь, покоя не знает,  
Ж ел ан ья  от нас, как волков, отгоняет!»

Л ж е ц а  записного никто не щадит:
И люди поносят, и небо  корит,
Вр еда ,  что наносит ничтож ная лож ь,
И сотней правдивейш их слов не сотрешь.

Сей мир ты приемлешь, ответь? Если —  да ,  
Л ю б а я  беда  для  тебя не беда:
Ты этой беды не предвидел, не ж д а л  —
Считай, что всевышний тебя  н аказал ,
Причуды судьбы  не подвластны тебе,
В едь  ты не родня и не ровня судьбе .

Ты нищим пришел в этот мир, не забудь ,
Таким ж е  в обратный отправишься путь, 
Богатства с собой не пытайся з а б р а т ь ,—
Что взял у лю дей —  им придется отдать!

Коль властью великою ш ах наделен ,
Н есм етно богат, и умен, и силен  
И если при нем процветает народ,
П равителя славя, вольготно ж и в е т ,—
Пусть будет  доволен  правитель тогда,
Как пастырь, что в хол е со д е р ж и т  стада!
А если ж е  царь и бесправен, и нищ —
Убоги у подданны х стены ж илищ .

Стремись с м алолетства накапливать знанья,  
Ч тоб сделаться мудрым к поре возм уж анья;  
Л иш ь юное дер ев о  выпрямить м ож но,



I (справить его недостатки неслож но,
1 !о взрослое дер ево  —  д ел о  иное:
( '.мирится садовник с его кривизною.

Пам богом у д о б н о е  тело дано:
Д о ст а то к  и гол од  —  всё стерпит оно,
Всяк м ож ет  как хочет его воспитать,
В какую угодно  дор огу  послать.

К вершинам учености д о л ж е н  стремиться,  
Кто хочет почета и славы добиться,
11о слава, однако, познаний не м н о ж и т . . . 
Вот знание —  сделаться славным поможет!  
И ш ахи — такое нередко бывает —
11одсказок ученых м уж ей  ож и даю т,
И, долгие годы проведш и на тронах,  
Владыки н уж даю т ся  в л ю д я х  ученых.

Основы хорош его нрава извечны:
Глубокие знанья и скромность, конечно!
В даст аи е  Хосрова зам ечено  верно: 
Характера скверного тяж есть  —  безм ер на ,  
Коль нрав твой хорош  — рай тебя  ож идает:  
С оздатель  твои д обр од етел и  знает!
Н аш  р азум  способен  прощ ать за б л у ж д ен ь я ,  
Злонр авы о и глупости нету прощенья!

Б Е Й Т Ы

Бесспорно, я зоркости ум предпочту:
Н е  он ли и зренью  д а е т  остроту?

Х арактер у  д о б р о м у  нету цены:
Н ет  х у ж е  лю дей , что злонравья полны.

П усть  взгл яд  твой всегда д о б р о т у  излучает:  
Она, как кольчуга, от зл а  защ ищ ает.

Кто тайны др у зей  не ум еет  хранить,
С того допустим о и ш куру спустить.

Советы др у зей  нам динаров  д о р о ж е ,
Хоть зол ото  — благо  великое тож е.



Чью д у ш у  не радует  меткое слово,
Тот д о б р о е  не отличит от дурного.

В речах и поступках и нраве своем  
Коль скверну посеем —  д о б р а  не пожнем.

Н ап р асн о  блистал красноречьем знаток —  
Суть д ел а  н ев еж д ам  открыть он не смог.

Н е  странно, что роза ж елтеет  от мук,
А  стан кипариса сгибается в лук;

Л овец , что ж ем ч уж и н у  ищет на дне,  
Случается, гибнет в соленой волне,

И звечный печальник, бывает, см еется  —
Н е верь: он печальным в д у ш е остается.

С траш нее злонравья врага не бывает —
И тело, и душ у оно убивает.

От горькой печали нам лечат сердца  
Л и к  др уга  и добры й совет м удреца.

Тот славен, кто в сердце терпенье имеет,  
Чей гнев вырываться н а р у ж у  не смеет.

В гл убинах душ и затаенное зло  
К леймом непременно отметит чело.

К огда  не везет, и безгреш ность —  порок; 
В езучим  —  и гр ехопадение впрок.

П р отивоядие в яд превратится,
Коль д о з у  превысишь, спеша исцелиться.

Коль пища готова —  она не горчит;
Л иш ь м удрое слово приятно звучит.

От недруга м ож н о  спастись, откупиться,
От пагубной страсти не тщись защ ититься.

Оттуда, где мир и согласье в чести,
Тупом у насилью придется уйти.



О сын падиш аха! Отцу не перечь —
Слетит голова непослуш ная с плеч.

С плененным врагом обр ащ айся  сурово,
Его отпустить ты не д о л ж ен  живого.

Горят ж ем чуга на ладони. . . Они,
Сойдясь в ож ер ел ье,  ум н о ж а т  огни.

Н аук  не осилив, не лезь  к м удрецу  —  
О бщ аться  с ослам и ем у не к лицу.

Кто мертвой увидеть лисицу мечтает —  
П усть ры ж ую  бестию львом величает.

Твой др уг  для  тебя  —  как испытанный щит, 
Н ам  верную д р у ж б у  ценить надлеж ит.

Н ет  пользы в словах —  значит, вредны они, 
Ты их навсегда с языка прогони.

Кто др у ж и т  с тобой ради выгод и благ —  
Н е  друг, безусловно, а будущ ий враг.

От муки и мука сам а убывает,
А  легкая ж изнь  и казну  облегчает.

Коль нрав падиш аха  п одобен  огню,
К ак  с пламенем рядом  я ж изнь  сохраню?

С подобиш ься  царскую  власть обрести,
Сам будучи греш ником, греш ных прости.

М не выболтав тайну, не требуй, д р уж ок ,  
Ч тоб  я пущ е гл аза  ее поберег.

Коль брата в предательстве ты уличил —  
Оставь негодяя без  кож и и жил.

Ж и ть,  воле чуж ой подчиняясь, —  беда!
Н ет  больш ей обиды, нет горше стыда.

Ч урайся  неправды, дороги кривой —  
П окоится  мир на основе прямой!



Л ю б о е  д о б р о  из д о б р а  возникает;
За  д о б р о е  д ел о  господь н агр аж дает .

З ав ет  м удреца  он исполнить старался:.
От д ел  не своих как у м ел  уклонялся.

Коль вдруг от н евеж ества польза случится ■ 
Им тут ж е  невеж ды  готовы гордиться.

Сей мир на соленую  воду похож:
Тем ж а ж д а  сильнее, чем бол ее  пьешь.

Бывает, динар и булы ж ник равны:
Зары тые в зем лю , они не нужны.

З л о  —  скрытый огонь: не дымит, не чадит,
] 1о, вырвавшись вдруг, никого не щ адит.

П р ед  мудрым судьею  гуляка предстал —  
Д а ть  пьянице розог судья приказал.

П ок ам ест  не поздно  —  учись, не дрем ли  
И, м о ж е т  быть, станеш ь владыкой земли. . .

От яда —  в ж е л у д к е  смертельное ж ж енье;  
Д л я  р азум а  —  страш ен огонь вож деленья.

Ты руку мечом у д л и н и л —  нападай  
И тою ж е  сталы о себя  защ ищ ай.

П ри сл учае руку врага отрезай,
И е  см ож еш ь отрезать —  смиренно лобзай .

Стать длинною  слишком руке не давай ,  
Н огою  с ковра своего не ступай.

Л иш ь в мирные дни процветает народ;  
Разум ны й правитель войны не начнет.

У ж  лучш е застрять у терпенья в силках,  
Ч ем  благ  вож деленны х достичь впопыхах;

Солидность и опыт достойнее спешки —  
П оследняя  вызовет только насмешки.



Б еда ,  если ж адн остью  очи горят:
В з г л я д  ж а д е н  — и глотка под стать, говорят.

Зл он р авь е  и грех я как мог порицал,
Я славил добр о ,  не ж а л ея  похвал.

П охл ебки , варенья т ебе  п одадут  —
Еш ь вволю одно лишь из м нож ества блюд.

Н есведущ и й  видит косое прямым —
Ты, сделку  свершив, посмееш ься н ад  ним.

В от  некто из Балха —  он ж изнь  повидал,  
Капризы судьбы на се б е  испытал.

П о  склону свой бег куропатка стремит —
С л е д  птицы парчовою нитью горит.

В оды  как огня не боится хр а б р е ц  —  
Естественно: он —  искушенный пловец.

Бери с кипариса пример прямоты,
Хотя не достигнеш ь его высоты.

Твой гость —  будь  он недр уг  т ебе  или др уг  —  
Ж д а т ь  вправе за б о т  от тебя  и услуг.

Н а м  подлинность д р у ж б ы  не просто узнать,  
П ока в отнош еньях царит благодать.

Копить, н аж ивать  все стремятся кругом.
Ч то делать? Отныне и я —  скопидом.

П усть  груб мой ответ —  в нем лишь правда
одна,

С начала всегда неказиста она.

Он счастья изнанку всю ж изнь созер цал ,
Б е ж а л  невезенья, но рок настигал.

В  сем мире огромном собр ал  я, увы,
Л и ш ь кучу камней —  д л я  своей головы!

Соринкою  ветер твой гл аз уколол,
Н о  он ли виновник всех болей  и зол?



Н аш  П у х  — самы х чистых кровей С ам анид —1 
С уд  правый сегодня в И ране в е р ш и т . . .

Обычай для нас казначей учредил —
З а б у д ь  про обычай, он многих сгубил.

Т ебе  —  поступать хорош о надл еж и т,
Д ур ны е поступки —  хп р бад  совершит.

О стался бы ты —  захоти С улейман —
Н емы м нигушаком среди мусульман.

О боих  как мог подстрекатель хулил  
И — столько хорош его в к аж дом  открыл!

К ум ир у открыто завидовал он,
Был в зависти счастлив и умер, прощен. . .

О, начал я книгу совсем молодым —  
М уж чиною  лет тридцати с небольшим.

Н аполнены  ж изнью  дом а и шатры,
З и м о ю  и летом в них шум и пиры.

Горит высоко н ад  тобою  Кайван,
Чуть н и ж е —  О р м узд ,  светозарный тюльпан. I

Н ет, ты не О р м узд ,  не Б ахр ам  —  человек,
Ты —  вечно зеленый, но взрослый побег. . .

Совету м обеда  он все-таки внял,
П уть страсти оставил, воздерж анны м  стал.

Коль нету судьи —  нет и т я ж б е  конца,  
Безвинного губят нападки истца.

И  плоть и душ а в мир спустились иной, 
Д остигнув  единства такою ценой.

С н евеж дам и  нош у не тщись р азделить  —
Им к знанью  извечной враж ды  не избыть.

П усть шутка твоя безоби дн а ,  с м е ш н а ,—
Н о д р у ж б у  разруш ить способна она.



Коль стали о ж изни  твоей говор ит ь—■
Н е радуйся: примутся скоро бранить.

Опять небосвод  озадач и л  мой взор —  
П ростерся без  привязи он, без  о п о р . . .

Он знанья несметные в сердце скопил, 
М удрейш им  и мир повидавш им прослыл.

Коль гадкую  внешность имеет зл одей  —  
В сем  видно: зм ея, враг заклятый людей!

То сердце, что ж елчи в р азлук е полно, 
Свиданье с лю бим ой излечит одно.

И ссохл а  земля; из реки небосвод  
П ьет воду, но ливнем ее  не в е р н е т . . .

Спал крепко богач; чуть д р ем а л а  ж ена  —  
Услыш ав шаги, встрепенулась она.

Увидеть Хосрова во сне —  не к добр у ,  
Опасно, как сесть слиш ком близко к костру.

Н агая , она п о д б е ж а л а  ко мне —
Я, воску подобный, растаял в огне.

Я смог отдалиться от скверных др узей ,  
В озд ер ж ан н ост ь  сделав  основой своей.

Никто не работал  —  не сеял, не жал:
Сев кончен, срок жатвы ещ е не настал.

С удьбу, как учителя первого, чти —
М у д р е е  наставника не обрести!

Открыты дом а  — и один, и другой,
Н а улице стол, угощ енья горой.

Хоть гром не смеется , ск орее —  грозит,
З а т о  и не плачет, как туча, навзрыд.

Четы ре стихии в р а ж д у ю т  давно  —
Н а д  прочими стать ни одной не дано.



Ты в и д и ш ь —  разлил ся  поток, не унять!  
У м ею щ их плавать теперь не сыскать. . .  -

Охотник пошел из П а н д ж х а й р а  на юг,
Н о  птичка и там ускользнула из рук.

Ты сокол? —  Т е б е  ль замечать воробья?
Ты ястреб? —  Так утки т ебе  не друзья!

Он тонко ценил соверш енство похвал,
Х ул у  ж е  —  л ю б у ю  —  всегда отвергал, *

Он был так свиреп, так воинствен он был —  
Сам лев под напором его отступил.

П л о д а м и  наполни свой дом  д о  дверей,  
Зер н ом  закром а до  отказа  набей.

Сгорел твой хирман? —  Н е грусти, не беда:  
В с ё  в мире способно  сгореть б ез  следа.

Строптивого сына несчастный имел:
В с ё  в мире лю бя, сын отца не терпел.

Х валя самоцвет, похвали ремесло:
Оно драгоценны е грани за ж гл о .

С плеч голову са б л ею  напрочь снесет  —
И тело безгл авое  назем ь падет.

Учись, чтобы горя вовеки не знать,
Ч тоб  в пламени дней  мотыльком не сгорать.

Случивш имся не был никто огорчен:
Т ом у — всё равно, и том у  —  н и п о ч е м . . .

У лести границы р азум ны е есть —
С насмеш кою  сх о ж а  чрезм ерная  лесть.

Треть целого д о л е ю  стала твоей —
Н е  спорь: и она состоит из третей.

Он пищи, помимо зем ли, не вкушал,  
О д е ж д о й  высокое небо  считал.



1 I hkto  за гр е хи  и х  не стал  о суж д а ть ,
И дервиш у нечего было сказать.

Хорош ему, в сущ ности, равен плохой —  
Таится зловредность в натуре лю бой,

И меч н ад  муж чиною  будь занесен  —
От сказанны х слов не откаж ется  он.

Едой не поделиш ься —  грех совершишь,  
П оделиш ься  —  больш е стократ согрешишь.

Он ш умно в с а д у  у себя  пировал,
Б ез устали чаши д р у зей  н а п о л н я л . , .

К ак только морщины и зр еж ут  чело —
Знай: в сердце, как п р е ж д е ,  не будет  светло.

Он лгал многословно, он хвастал, он п е л , —  
Ч тоб  только ярмо простодуш ный надел;

Коль я т еб е  лгу —  пусть д л я  шеи моей  
Л о ж ь  станет ярмом д о  скончания дней.

Сквозь дымку прямым я увидел  твой стан,  
Обычно изогнутый, словно чавган.

Коль пахарь не пашет, кузнец  не кует —  
П усть кто-нибудь головы им разобьет!

Сон царский мне снился, но я промолчу,  
П р ед  вами грешить хвастовством не хочу.

П усть знаю т —  мои п обуж ден ь я  чисты,
К ак  книги моей непорочны листы.

Х арун попросил: в день кончины моей  
Н е мучьте тяж ел ой  работой людей!

О муках ж е л е з а ,  что р еж е т  гранит,
Р е з е ц  исковерканный нам говорит.

Ш ути, но обидеть д р узей  берегись,
Н е д обр ой ,  неловкой насмешки стыдись.



Ты душ у и плоть чадолю бьем  сгубил,  
Ж естокой  и алчной акулой прослыл.

То был триста тридцать —  ш естой уж е?  —  год, 
Д а с т а н  его слуш ал впервые народ. . .

Н ет сердцу  покоя: зл одей  уцелел ,
Противника я одолеть не сумел.

Его добр отворцем  по праву зовут —
В нем щ едрость и верность с р ож ден ья  живут.

Ч тоб долг  по ночам не д ав ал  т еб е  спать —  
Бери у того, кто привык отдавать.

Он скверным поступком меня поразил —
Уш ел я и дум ать  о нем позабыл.

Осталось т еб е  в полож енье твоем  
Свой дом  подметать как лисица хвостом.

Быть м ож ет, клянясь на чуж бине, солгу,
Н о  в городе этом солгать не смогу!

Д а в  волю рукам, ты насилье творишь,
Н о  помни: возм езди я  не избеж иш ь.

Н е спи: процветает злонравье вокруг!
М олчу, если слуш ать т ебе  недосуг.

К оварен  и зл обен  безж алостн ы й  враг:
Ж е н у  уведет  и разруш ит очаг.

П окам ест  морщины не старят лица,
Б е здел и ц а  —  юность, по мненью юнца.

Болтливый правитель погубит страну —
Враги вероломные льнут к болтуну.

В свой час на м ахш ар м ож еш ь см ело  идти, 
Коль ж и л  ты на свете без  злобы  в груди.

Твой ш лем золотой украш ает  тебя,
Твой панцирь стальной защ и щ ает  тебя.



Терпенья крестьянского чаша п о л н а ,—
Как п реж де ,  за  веё он получит сполна,

Опять к н ебосводу прикован твой взор —  
Р а зб и т  н ад  тобой беспредельный шатер.

И з этого мира уйдеш ь ты навек —
К у х о д у  себя приготовь, человек!

Запомни: безнравственней  ж енщ ины  нет,
Ч ем  та, что способна наруш ить обет.

Трон рухнул, и счастье его прервалось,
В др уг  яблоком спелым в поток сорвалось.

Коль малое войско умелый ведет —
Р асс ее т  оно многочисленный сброд. ■

П усть смутное время пройдет, и тогда  
В оссл авл ю  я имя твое навсегда.

Проник проницательный в сам ую  суть. . .  
Т ебе бы, ф илософ , гуда заглянуть!

П р ощ ая  меня, ты не д о л ж е н  страдать,
С умей сам ол ю бье  свое обуздать .

И душ у имею, и т е л о . . .  Н о  я —
Ни то ни д р у г о е . . .  В чем сущ ность моя?

Коль ты мне сол ж еш ь —  знай: расплата
придет

С таруха л ю бая  тебя проведет.

К реке караван подош ел и застыл —  
Н евиданны й омут его устраш ил.

От страха пред  палицей ж ив он едва,
Трещ ит от у дар а  его голова.

П усть р азум  по ж изни тебя поведет,  
Единственный др уг  и надеж ны й оплот.

Д а с т а н  мой послуш ав, сегодня рыдай,
Н о  завтра рыданьям прорваться не дай!



Советы хедива помогут, спасут,
А  дива подсказки б ед у  навлекут.

В др уг  ж енщ ине ш илом проткнул ты язык!  
Стыдись ж е ,  что гневу п оддал ся  на миг!

Твой верный соратник покинут тобой —  
Д р о ж и ш ь  ты теперь пер ед  схваткой лю бой.

П ови с н ад  тобой ледяной К озерог,
Н е  выманишь нынче тебя  за  порог.

С и ж у  на бар хане ,  и мыслей поток  
Струится, как ж елтый м е ж  пальцев песок.

В д и н а р а х  порой возникает н у ж д а  —
П е р а  острие выручает тогда.

Он др яхлы х ослов недостойными счел —  
Богатство на м улах везти предпочел.

«Ах, если б . . .», «Быть м о ж е т . . .», «А вдруг
п о в е з е т . . .»  

Н е р е д к о  в д е л а х  зам еняю т расчет.

ISO  — 151. Ф Р  А Г  М  Е  I I  Т Ы  И  В  Е  I I  Т Ы

\

ИЗ ЛИРИКИ

Я в черты твои вгляделся  как-то раз и здал ек а  —  
И зм ен и л а  лик прекрасный непонятная тоска.

То игрой он за б а в л я л ся ,  и легко рука взлетала,
'Го — по локоть эту  руку он в заботы  п огр уж ал,
К ак  н ад  миром реет  птица, развернув в полете крылья, 
Так крылом лю бви безм ер н ой  свой н ар од  он осенял;  
Я истерзан сладкой болью , неизбы вною  лю бовью  —  
Б огоданной  этой муки я д о  дн а  не исчерпал.



1141 сделке старайся партнеру сполна заплатить:
1"'п д р у ж б е  помеха, он м ож ет  ее  погубить.

м I русти, о кравчий, я словно больной!
I нбны й напиток поставь п редо мной;
•и, месяцем юным струясь из кувшина,  
lyri ii в чаше становится полной луной.

\ I обе человечности не было с р о д у . . .
< чему человечность такому уроду!

I нищий бр одяга  не ставит тебя ни во что, 
грдсчную тайну т еб е  не доверит никто.

1с живу, а вью веревку: прячусь, пячусь наугад ,
( бой, подобно д и к обр азу ,  л е зу  иглами н азад .

и на меня не дер ж и ш ь, знаю , з л а —• 
i .i 'icm ж е  на страданья обрекла?
I твоей тени от Страш ного суда  
1е скрыться мне —  я это знал всегда,
Киви, ум р и ,о т к р о й ,  закрой ли дверь —
I о т ебе  знать не хочу теперь.

$ дом е, где  хранятся знанья, м алой щелки нет
в двери —

'прятан ключ в н а д еж н о м  м есте —  не отыщешь, хоть
умри.

I о цели ты дойти не смог, но это, право, не беда:
5ато ты сбр осил  путы с ног, с у зд о й  р асстался

навсегда.

>уду пить вино и лопну, как граната спелый плод,
>уду пить, пока не станет бур дю к а  круглей живот.

1з равнодуш ья соткан мир, я знаю ,
',ебя лишь равнодуш ны м  не считаю.

5сё бьет по хоботу  она! Боль у н и ж ен и ю  равна!
Iусть я ж е л е зо ,  камень, слон —  замучить м о ж н о  и

слона!



В познанье мира я преуспеваю  —
У ж е  узнал , что ничего не знаю .

То, как овца, в заг он е  скотском маюсь,
То, словно гуль, в пустыне я скитаюсь.

Ж и зн ь ,  дух ,  душ а —  три слова, суть —  одна:
В др уг  ж изнь  прервется —  в чем д у ш е  дер ж аться?

Ф илософ  ск а ж ет  —  д у х у  ж изнь  равна,
Что ж ,  им двум я словами называться?

Я птенец куропатки, он соколом белым р ож ден ,
Р а зв е  мною, птенцом, бу д ет  сокол в бою  п обеж ден ?

Ты плоть изр ядно  откормил, б л ю д  очередность
собл ю дая

Ж и зн ь  упорядочить свою при этом и не п о м ы ш л я я . . .

Л егко  ж ивут  мои др узья  —  и весел каж ды й, и богат, 
Л иш ь я лепеш ке просяной на уж ин несказанно рад.

Ты, лицо мое увидев, хмуриш ь брови поневоле:
М ол, у старой обезьяны  на лице морщин не б о л е . . .

У лю дей ученых, мудры х как одна развратны жены —  
К ром е главной двери в д о м е  заим еть  вторую  склонны.

Я т вер ж е камня, но с тобой вдруг в хлебный мякиш
превращ аюсь  

П оток прохладны й ты —  но я, тебя коснувшись,
о б ж и г а ю с ь . .

2

ИЗ МЕСИЕВИ

М ЕС Н ЕВ И  В Р А ЗМ Е Р Е  « Х А З А Д Ж »

Будь, ф илософ , с красноречьем др уж ен ,  
Л иш ь его считай своим оруж ьем .

Стерпит век в лю бы х д е л а х  отсрочку —  
В до б р о м  д е л е  ставь нем едля точку,



О грядущ ем ты не помышляешь,  
П отому ошибки соверш аеш ь.

П а светильник бож и й  дуеш ь с м е л о —- 
Как бы бор ода  не обгорела!

З л о б н о м у  перечить — труд напрасный,  
Станет он пантерою опасной.

Зной  палит — что в мире зноя хуж е?  
П о д о ж д и ,  ещ е настанет стуж а!

Т ы свои д ел а  поправить см ож еш ь,  
Если только знанья приумножиш ь.

Став Каруном в этом мире бренном,  
Знай: ты пылью стал одновременно.

М н е ль с т обою  в хитрости тягаться,
В мудрости с м удрейш им состязаться?

В н ебе  Л ев  исчез за  тучей темной,
Н а  горе явился бар с  огромный.

Г р уз осл у  на выпасе не в тягость —
И спине легко, и в сер дц е  благость.

М ЕС Н ЕВ И  В Р А З М Е Р Е  «Х А Ф И Ф »

К огда  поля от крокусов лиловы,
Мы зем л ю  раем  посчитать готовы.

З а б о т  ж итейских избегать не надо,
Н е  будет  м ед  казаться горш е яда.

Коль пустословиш ь, спориш ь без  ум олку —  
Ты —  низок, глуп, в д е л а х  не знаеш ь толку.

Д и в  над тобой ж естоко  посмеялся —
Ты, подсчитав убытки, разры дал ся .



Н е  н адо  амбры, м ускуса не н а д о —- 
Есть сок кувшинки, мякоть винограда.

Где клад  зарыт, в секрете я оставлю,
Ч у ж о й  руки туда  я не направлю.

В ерх  —  чаши верх; дн о  —  с донцем  чаши схожо;  
Внутрь загляни —  на б а к л а ж а н  похож е .



К А Ш  Ш А Р  М А Р Т  А З  И

Г»ашшар, судя по его нисбе, родился в Мерве (М аргази или 
Мприази означает «Мервский»), Другие сведения о его жизни до 
н I'- не дошли. Некоторые источники сообщают, что Башшар писал
I П1хи и на арабском языке, однако они ни разу не приводились 
мигорами этих сочинений.

От Баш ш ара дошла единственная полная касыда о процессе 
приготовления вина, о его красоте и о наслаждении, доставляемом 
человеку вином.

152. КАСЫДА О ВИНОГРАДЕ И ВИНЕ

Носелья ради  виноград создател ь  сотворил,
I (сточник сладостны х утех  он миру подарил.
Он милость высшую явил, он с о з д а л  виноград!
II благодарны й род  лю дской его творенью рад:
.Поза —  и пища, и питье —  рубиновый набид,
I сть виноградник у тебя  —  и весел ты, и сыт,

I то виноградник продает, тот радость  продает,
Кто виноградник приобрел —  тот р адость  обретет!  
Прошу, взгляни на виноград! Ты всё о нем обязан

знать,
() винограднике т ебе  хочу подробн о  рассказать!
| мотри: зелены е листы висят на трепетной л о з е , —
Их видеть —  счастье и, поверь, двойное счастье —

осязать.
О днаж ды  утром я приш ел на виноградны е поля,
II был не в сил ах  влаж ны х глаз от многоцветья

оторвать,



М не показалось: распростер зеленый шелковый шатер  
В лады ка-негр  н ад  дочерьми, чтоб их от глаз лю дских

скрывать;
В пол не созревш их дочерей  —  их было м нож ество

вокруг -
П оила щ едрая лоза , от счастья м лею щ ая мать;
Красавиц, соком налитых, я трогал —  будто  невзначай,  
И от бл аж ен ств а  зам ир ал , и прикасался к ним оп^ть,
А виноградарь н а б л ю д а л . . .  Я, правда, этого не знал — 
И п р о д о л ж а л  в кругу невест бл аж ен ств о  райское

вкушать.
М еня дехканин не ругал; мгновенно выхватив кинжал,  
Он, лиш них слов не говоря, решил бессты дниц покарать! 
Он не ж а л е л  девичьих шей: рукой бестрепетной своей  
И х  отыскав в густой листве, кинж алом  стал перерезать,  
Б езум ной  яростью объят, сорвав с блудн и ц  листвы наряд,  
Н агих, он в груду их свалил, палимый ж а ж д о й  убивать;  
И х к ож а  лопалась, рвалась, их кровь горячая л и л а с ь ,— 
Д ехк ан и н , в гневе торопясь, красавиц принялся топтать! 
В подобье чаши из камней пурпурный п о б е ж а л  ручей,
А м е ж д у  тем не мог никак дехканин ярости унять, 
З у б а м и  страш но он скрипел, топчась на груде нежных

тел,
И кровь, чтоб не была видна, реш ил камнями забросать;  
Он не ж а л ел  последних сил, на камни — камни навалил, 
И сверху глыбу полож ил —  больш ую , т яж к ую  печать.
В д ел а  другие погруж ен, не вспоминал полгода он  
О б этой к р о в и . . .  Я ск аж у , что так и н адо  поступать.  
С ады  украсились весной цветенья райской белизной,  
Н ар ц и ссам , розам  наконец приш ла пора благоухать,  
П окрыла зелень ширь земли, в горах фиалки расцвели,  
В с а д а х  —  ж асм ин , а на лугах  —  тюльпанов пламенная

рать
З а п ел  о розе соловей средь кипарисовых ветвей —  
Н е п о д р а ж а е м ы й  бар бат ,  уставш ий за зиму молчать;  
В д р у г  стал дехканин обонять гулоба тонкий аромат,
И вместе с ним —  арака д у х . . .  Откуда за п а х  —

не понять!
Он обош ел весь дом , потом —  о дне кровавом вспомнил

том!
И глыбу, тяж к ую  печать, волнуясь, поспеш ил поднять — 
И воссиял В енеры  свет, открылся запахов  секрет!
В тот миг дехканин ощ утил, как/входит  в сердце

благодать!



I t.i пробы выпил он бокал —  возвеселился, просиял,
I hi угрюмое лицо от счастья стало расцветать;
Ни камни капало вино; на месте серы х тех  камней  
Пшиикли лалы. . . Н е возьмусь я эти лалы описать;
М' машин м удро поступил: вино владыке подарил —
Не должен смертный, он реш ил, подобны м чудом

обладать!
Мннм отведав, ш ах сказал: «К  зам к у печали и тоски  
Игрнее, чем напиток сей, клянусь, ключа не

подобрать!»
I славлю ал ое  вино! О, как обидно , что оно,

И птльем наполняя нас, имеет свойство убывать!



А Б У Л Ь М А С А Л

Абульмасал родился и жил в Бухаре. Известно, что он был 
другом Абульмуайяда Балхи и Сипехри Бухари — поэтов — соврс* 
менников Рудаки. Других сведений о нем в источниках не приих 
дится. Лишь по двум бейтам, где он жалобно пишет о своей ста» 
рости, можно заключить, что поэт дожил до преклонного возраста.

От поэтического наследия Абульмасала сохранилось до нашего 
времени 40 строк.

153. БЕЙТЫ

Мы спелые гроздья  срывали с лозы, и сок остывал
на губах,

Мы слуш али голубя и соловья, и пенились кубки
в руках.

Ф архар  замечательным местом слывет:
Там Иава-язы чника идол живет.

Мои описанья ср аж ен и й  прочтет господин,
П о к а ж е т  эм ир у  —  похвалит меня властелин. •

Коварством лису превзойдет  он легко,
А  в гневе и льву д о  него далеко.

Что стоит вечерних пиров н асл аж ден ь е ,
Коль утро приносит похмелья мученье?

П усть мир его благословит, он радость  миру
возвратил,

Ом очи счастья просветлил, зеницу горя ослепил!



i »i стопов его содр огал ась  скала,
• 'и плакал, и кровь из гранита текла.

I.I.IH  он грязен и прож орлив, п одъ едал  с немытых блю д,  
I и, ж ует  колючки тупо неразборчивы й верблю д.

I' ,н< розу в объятья сорняк заклю чил —
I ни и кипарис сребротелы й обвил.

| и я иье старости вкруг твоего ч е л а . . .
I I , 1  взгляд красавицы, сиянье это —  мгла!

| ОДеющий сокол! П ора бы понять —
I щ ерь куропатку т еб е  не поймать!



Р А Б И А К А З Д А Р И

Рабиа считается первой по времени женщиной-поэтессой в исто’ 
рии таджикско-персидской литературы. Отец ее Кааб Каздари но 
происхождению был арабом, видимо еще в период арабского за! 
воевания обосновавшимся в Балхе, где и родилась Рабиа. В письмен- 
ных источниках мы не находим точных сведений о датах ее рождо| 
кия и смерти, но многие авторы утверждают, что Рабиа была совре» 
менницей Рудаки, оиа была высокообразованной женщиной и обла
дала редкой красотой, за что получила прозвище «Зайн-уль-араб» -« 
«Краса арабов». Сохранилась довольно распространенная легенда
о трагической любви Рабиа. Предание гласит, что она влюбилась и 
раба своего отца, по имени Бекташ, за что была жестоко казпепц 
своим братом — брошена в баню, где погибла в муках от жары н 
духоты. Позже, в XII веке, история трагической любви Рабиа были 
изложена и в знаменитой суфийской поэме Фариддидина Аттара 
(ок. 1142— 1220) «Божественная книга».

Рабиа писала стихи на персидском и арабском языках. Из нпч 
сохранилось лишь 66 строк.

154—157. Г А З Е Л И

1

Л епесткам и роз и лилий зем л ю  устилает  ветер,
С ним да  бу д ет  милость бож ья , пусть не утихает

в етер !
Он р азби л  на сотню бликов от р аж ен ье  солнца в море,  
Сто следов М анй зам етил  и о них вещ ает  ветер!
Р а зв е  туча —  очи пери, что наполнены слезами?



I ,Iк Пса, великодуш ен, чудеса  сверш ает  ветер:
Туча льет не д о ж д ь ,  а ж ем чуг —  на лугу сверкают

перлы,
Iистья ж ухл ы е ды ханьем  свеж им  ож ивляет  ветер!

I до ж е  туча, что к азал ась  в черных сум ерках
свирепой?

Ри.човым вином рассвета чаш у наполняет ветер!
1'Ти алеть заставил р озу  ранним утром, на рассвете?
I ^ обуздан н ы й  и дерзкий, он ее смущ ает , ветер!
111юмотри, и ты увидишь: легкокрылою невестой  
.Mi,нет к за ж д а в ш е м у с я  са д у ,  м еж  дер ев  играет в е т е р . . .  
Кик его повадки странны: сон предутренний, глубокий  
In- 1 стесненья прерывая, розы мне бр осает  ветер.

2

Ч снова в неволе, тяж ел ы х оков не порвать,
11апраСны старанья с лю бовной тоской совладать!  
Ьескрайное море любви переплыть н евозмож но,
Нелепо надеяться —  бер ег  средь  волн отыскать!
Л юбовь бесконечна —  бессм ы сленно ж а ж д а т ь  развязки,  
Придется, как видно, к причудам любви привыкать:
< честь черное —  белым, грехом признавать

добр одетель ,
11пть яд  еж еч асн о  и медом его называть.

з

Кругом цветы, цветы, цветы —  бесчисленны они!
Как многоцветен ныне сад ,  он —  как А р ж ан г  Манн!
Не туча н ад  зем лей висит —  гл аза  М е д ж н у н а  слезы

льют, —
Недаром розы алый цвет щ екам Л ей л и  сродни!
И траве агатовой тюльпан на кубок свадебны й похож:
11а дн е —  прозрачная сл еза ,  внимательно взгляни!
<1 короной Кисры сх о ж  нарцисс: посередине —  золотой,  
А лепестки —  из серебра;  срывая, не помни!
Как будто  веруя в Христа, наряд  монаш еский надев,  
Фиалка синяя — смотри —  скрывается в т е н и . . ,



Ты говоришь, что я хитрю, что вся лю бовь моя —
подвох!

Н о  доказател ьства  том у ты не имеешь, видит бог!
В о з м о ж н о  ли т ебя  любить и непреклонной в вере быть?
Н о лишь бы ты меня лю бил, а ж ен щ и н у простит пророк,
М не б е з  тебя не в радость  мир; с тобой —  и в ад

сойду, кумир,
С тобой и яд  я пью, как м ед, и м ед  —  как яд, коль

ты далек!
Ты знаеш ь —  твой прекрасен л и к . . .  но, м ож ет  быть,

настанет  миг
З ам ети ш ь ты зв е з д у  С ухайль средь гиацинтов, мой

дружок!
II ты поймешь, что не солгал один м удрец , когда

сказал:
«Кто возгордился  хоть на миг — познает  униж енье

в срок!»

158. ФРАГМЕНТЫ ИЗ ЛИРИКИ

З о в у  тебя  — ты гл ух  к мольбам! О, если б ты влюбился
сам

В се б е  п одобн ую  —  в глухой, немой, незрячий льда
кусок —

Ты б муки адовы узн ал ,  в р азлук е корчился, стр адал  — ] 
Тогда бы ты меня позвал, в мою лю бовь поверить смог,

Говорят, что на И ова  д о ж д ь  пролился не
простой:

Б удт о  был Иов осыпан златогл авой  саранчой;
Если так в о зн а г р а ж д а е т  небо  за  долготерпенье —
Пусть меня одар ит  мухой —  бронзовой, не з о л о т о й . . .

Ночью птица на ветке р ы дала,
П е л а ,  ж ал овал ась ,  причитала.

Т ело  весточки от сер дц а ,  изнывая, ж дет .
С ер д ц е  весточки от тела, зам и р ая ,  ж д е т . . .
И з  твоих тенет, лю бимы й, мне бы выйти невредимой -ч  
Н о, как видно, я погибла —  д ол я  зл ая  ж дет .



Л А В К А Р И  Ч А Н Г З А Н

Имя и кунья поэта указываются в источниках полностью как 
ЛЛульхасан Али ибн Мухаммад Газвани, Родился он в местечке 
Iинкар близ Мерва и был, видимо, по происхождению курдой.

Писба Лавкари (то есть из Лавкара) стала поэтическим леев- 
нпмпмом и приведена в завершающем бейте сохранившейся газели,

159. ГАЗЕЛЬ

Ь цлсавец курд ж ем чуж ноликий , не сыщешь равного ему!1 
( >и с головы д о  ног прекрасен, хвала кумиру моему!  
'Клсмином пахнущ ей кольчуге подобна  смоль его кудрей,  
I иких ланит луноподобны х всевышний не д а л  никому!
I дна успела повернуться луна к созвездью  Близнецов,
I >и затянул вкруг стана пояс и привязал пращ у к нему.
< >н сон прогнал, и прояснился его прямой и смелый взор,
II, загоревш ись ж а ж д о й  странствий, вгляделся он

в ночную тьму,
I >и зав я зал  решенья узел , бесстраш ный, гордый мой

кумир,
( )п выбрал странствия удел ом  —  и, значит, будет

по сему!
Не слишком туго и не с л а б о  вокруг прекрасного чела,  
Что юным месяцем сияло, красавец  закрутил чалму.
( >п шел дор огою  безл ю дн ой , гористой, дикой стороной
II наконец остановился, придя к высокому холм у.
1мм, средь камней, ж ел т ел о  диво —  звенело, пело на

ветру,
II д а ж е  вздрогнул он, привыкший не удивляться

ничему:



Ж и в ое  —  или не ж ивое? Н е  попугай, не с о л о в е й ,—
Оно представилось загадкой  героя здр а в о м у  уму.
П о д о б ь е  девичьего тела скрывал загадочны й п о к р о в . ..
П о д у м а л  курд: «Утехой славной я свой д осуг  теперь

займу!»
Срубив под корень, обезглавив, он ж ер т в у  принялся

ласкать,
Л адон я м и  лю бовно гладил, приж авш и к сер дц у  своему,—■
То был тростник сладкоголосый! И  курд поднес его

к устам,
И стало музыкой ды ханье, и умилился он тому.
Откинув локоны н ебр еж н о , ласкал он пальцами лады,
П рекрасный, словно луч рассвета, подобный богу

самому!
И пела флейта: « Н е  печалься о ш ахской сл у ж б е ,

Л авкари,
П р и н адл еж и т  весь мир огромный т ебе  отныне одному!»

160. ФРАГМЕНТЫ ИЗ КАСЫД

И сточник праведного света, везир А х м а д  У байдуллах!  
Его достоинства отметил великий саманидский ш ах,
Он лик имеет человека, по сути он —  рассветный луч,
От глаза злобного, дурного  обереги  его, аллах!
О господин! П усть с Б ухар ою  не д о л ж н о  сравнивать

Л авкар  —
И о холодок степного дуга  всегда у курда на губах . . .

П однеси  нам чашу, кравчий, чтобы ду ш у  обож гл а!
Д л я  душ и струя хмельная —  не смертельная стрела!  
Н аш  А х м а д  М ансур  великий восхваления достоин —  
Сочиним такую  песню, чтобы скл адною  была!



Ш А К И Р  Б У Х А Р И

Письменные источники не дают никаких сведений об этом поэге. 
Котя имя его отсутствует в ранних поэтических антологиях, которые 
(одержат скудные сведения о поэтах X века, 70 строк его стихов 
приведено в самом старом из сохранившихся толковых словарей 
персидского языка Асади Туси (первая половина XI века) и в трак- 
1,1 re по поэтике Шамсиддина Мухаммада ибн Кайса (XIII век), 
('удя по его нисбе, он родился в Бухаре. Бейты, сохранившиеся от
11 о касыд, дают основание предполагать, что он одновременно с 
Рудаки состоял на службе при дворе Саманидов или у кого-либо 
и I их правителей, которому и посвятил свой панегирик. Жизнь поэта 
ini всегда была благополучна, о чем свидетельствует один фрагмент 
н I его касыды («В холодном мраке бытия огонь любви неугасим...» ).

161. ФРАГМЕНТ ИЗ КАСЫДЫ

II холодном мраке бытия огонь любви неугасим,
Пей страсти стар ое  вино —  и будет  се р д ц е  молодым!
Из целой тысячи др у зей  ты выбрал друга  —  он не друг!  
В бесчисленной толпе м уж ей  ты м у ж а  разглядиш ь не

вдруг!

162. БЕЙ ТЫ  ИЗ ЛИРИКИ

Ты не ленилась  никогда сердца  м уж ски е  покорять —  
Тик почему ж е  лень т еб е  меня в ответ поцеловать?

Кровь почерневш ую свою на щеки вы сохш ие лью,
Я слезы выплакал, теперь —  кипеть кровавому ручью!



И  день  и ночь бл аг од ар ю  за  до б р о т у  тебя, поверь,
Я под счастливою  зв ездой  свои д ел а  верш у теперь?

Д в ер ь  зол отая  во дворце и широка и высока,
Украш ен ж ем чугом  портал, слепит глаза  издалека.

Богатство —  скаредности  плод, в мечтах о нем глупец
живет,

Б удь  справедливы м, помогай тому, кого н у ж д а  гнетет.

Ж е л т е е  золота мой лик —  о, как р азлука тяж ела!  
И ссохл а  шея, как тростник, любовным мукам несть

ч и с л а . . .

Пусти стрелу в лицо врага, а лучш е —  много стрел
пусти:

В остистый колос ячменя лик ненавистный преврати.

В д у ш е  невеж ды  —  пустота, его суж д ен ь я  —  чистый
вздор,

Н е хочешь глупость соверш ить —  с ним не вступай
на равны х в спор.

Кто ж изненны м  путем идет, ведомый дер зостью
хмельной, —

Тот поскользнется, упадет , в грязи закончит век
земной.

Д о к о л е  ж а ж д а т ь  будеш ь ты убогих  радостей  земных?  
Ты исстрадался , изнемог, всё время д у м а я  о н и х . . .

П ов сю ду  зреет  виноград, хм ел еет  во зд у х  от вина; > 
Д ех к а н и н  вырастил лозу ,  благодар и т  его она!

Б л агоухаю щ ая  цепь, хитросплетенье завитков!
Сто тысяч локонов в цепи, сто тысяч тайных у з е л к о в . . .

Он из Китая сдел ал  ш аг —  и за  спиной Китай пропал,  
От Б ухары  д о  В а х ш а  он не запы хавш ись д о б е ж а л .

Я о ст р адани я х  м оих хотел поведать —  и не смог:
Язык не сл уш ал ся  меня, душ ил  горючих слез  комок.



Лимонь, оставь меня, уйди, ты —  сердца  тягостная
боль,

I м на гл азу  моем бельмо, непр оходящ ая  мозоль.

Когда в кругу красавиц —  ты, им похищ енье не грозит:  
1цмстпв редкостный рубин, на ж ем чуг вор не поглядит.

Си 1лука с ней —  колодец, в нем —  все триста саж ен
глубины,

II in извлечет меня со дна веревкою такой длины?

| Ь  тонких веточек своих шиповник с о зд а ет  узор,
II И.'шзнецов, и знак Тельца внимательный заметит

взор.

И круг замкнутый ее любви моя душ а заклю чена —
Гик добротой  и красотой сам а  она окруж ена .

Пред благонравием  его всем преклониться надлеж ит!  
Любой муж чина рядом с ним трусливой женщ иной

глядит!



Т А Й Я Н  М А Р Т А З И

Полное имя поэта неизвестно. Судя по его нисбе Маргази (или 
Марвази), он родился в Мерве и, вероятно, жил и творил в том ж а 
городе. В известных антологиях средневековья нет биографических 
сведений о нем. Однако Асади Туси в толковом словаре приводит 
образцы его стихов (отдельными бейтами) в ряду поэтов X века -« 
саманидского периода. Всего из стихов Тайяна сохранило''!. 
102 строки.

163. БЕЙТЫ

Он по миру с глиняной чашей ходил,
И —  н адо  же! —  золота гр уду  скопил.

Мир —  не вечная обитель: жил легко —  легко уйди,
Не трудись, чертогов пышных для  себя  не возводи.

О дн аж ды  стихи я х а д ж е  п р о ч и т а л . . .
Он слуш ал и бор оду  перебирал.

Я в бор оду  вылил х а д ж е  сто корзин нечистот —
Он бор оду  вычесал —  бо р о д у  он береж ет!

Человек ты иль собака? Вот зави дн ое уродство!
М ож ет  быть, ты обезьяна, что со псом имеет сходство?

Старается ск ар ед  свой рот поплотнее закрыть:
Он д а ж е  отры ж ке н а р у ж у  не д а ст  проскочить!

С тобой говорю —  как молитву творю,
А слышу за это лишь ругань твою.



I In* мотри: к вершине неба  скачет конь горячий твой, 
in ш енует  новолунье сл ед  подковы золотой.

limCi гнев, как меч, неумолим:  
ш чхмертный смертен пер ед  ним.

H i lb кровью печени своей твой недр уг  будет  сыт,
\ и чаши преданны х д р у зей  д а  бу д ет  м ед  налит!

'I мигал стихи пустые —  с губ лились они, как мед;
| 'и хорошие-читает, словно тухлый сыр жует!

Копит золото богатый, наж и вает  серебро;
I ы др узей  хорош их нажил; береги свое добро!

!ы найдешь в пыли д ор ож н ой  полный денег  кошелек,
I Mi, кизяк в степи заметив, завернет  его в п л а т о к . . .

У тебя д р о ж а т  ресницы, в гное плаваю т зрачки,
Словно гибнущ ие в см радны х нечистотах пауки.

Когда от скуки снова он зевнет —
1л I кии ем у бессм ы слицею  рот.

(дось никогда не б у д у  счастлив я,
И иных краях  пойду искать ж и л ь я . . .

( )и выдыхает тяж кий см рад,
I лаза гноятся, не глядят.

Что для  тебя заклятый недруг твой?
( )и — перепел, ты —  сокол боевой!



Абу Абдулла Мухаммад ибм Хасан Маруфи происходил: па 
Балха. Он жил и творил в Бухаре во второй половине X века и бы.! 
приближенным поэтом саманидского двора, в частности эмира Аб- 
дульмалика I (954—961). Некоторое время, видимо в качестве пред
ставителя правителей Бухары, жил в Систаие, правители которого 
были в дружественных отношениях с саманидскими эмирами, В сво
их стихах Маруфи ссылается на авторитет Рудаки, и возможно, оп 
встречался с ним в молодости.

1 6 4 — 166.  Ф Р А  Г М  Е Н Т Ы

1

И З КАСЫ ДЫ

Ты д л я  врага —  алоэ  горький сок,
Д л я  др уга  —  м еда майского глоток,
Ты всё предвидиш ь, всю ду п обеж даеш ь.  
Н о первым быть ты никогда не мог.

2

ИЗ ЛИРИКИ

К огда кипарисоподобная  мимо прошла —
В душ е осты вающ ей роза  любви расцвела!
Д в а  локона черных серебряны й лик обрамляли,  
Н а мальву похож ая ,  гордо она проплыла.
В ол ос  завитки —  алф авита ар абского  буквы!



«Айн» —  в «айне», « д ж и м »  —  в «дж и м е» ,
считаю —  и несть им числа! 

И «ж ертва  змеи», и «здоровый» —  «салим»
п о -а р а б с к и . . . 

К аком у «салиму», скаж и, ты меня обрекла?
М не имя твое назы ваю т —  и я улы баю сь,
Н е  видит аллах, как вонзается в сер дц е  и г л а . . .

Л ю бовью  плененное сер дц е  страдает ,
П о д  гнетом бесчисленных б е д  изнывает,
О, путы коварства, силки колдовства!
Воистину гибель меня о ж и д а е т  —
С возлю бленной в сговор вступила судьба  
И м едленно сердце мое убивает,
П ойм и ж е  меня —  я способен на всё:
Лиш енны й подруги —  и р азум  теряет.

Ф архарской красавицы неж ной  моей  
М не шепот любовный гор аздо  милей,
Чем крик, призывающ ий утром к молитве  
Печальных, усталы х, н едуж н ы х людей.

з
ИЗ САТИРЫ

11лдменности и хвастовства т ебе  не занимать,
11<> ты ж ивеш ь за счет других, позволь т еб е  сказать!
| наружи твой роскошен дом , но нет ковров румийских

в нем,
I'.гранды нету для  гостей, на всем нуж ды  печать, 
Туркменский войлок на полу, циновка ж ал к ая  в углу —  
Кик м ож но в д о м е  у себя  такую  дрянь держ ать?

167. БЕЙТЫ

О, брови моей черноглазой! Напасть!  
Что стоит им се р д ц е  и д у ш у  украсть?

Я сеть з а б р о с и л . . .  Скверные дела:
Е е в испуге рыба унесла!



П осреди  просторной бани он стоит и всем меш ает,
Сам похож  на головешку, что в танды ре догорает.

Он с детства криворук и ногу волочит,
Г лаз выпучен один, а глаз другой  —  косит.

В добрый час Г а н д ж у  покинув, получил от неба он 
И  несметные богатства, и венец, и шахский трон.

П оступать достойно трудно, ты от этого далек ,
И становишься всё дал ьш е с каж ды м  часом, видит бог,

Стынет сердце, за м е р за е т  —  расставанье настает!
Р ан а  в хол оде  разлуки никогда не заж ивет.

Д л и н н е е  его сам ого бор ода ,  запущ енной паш не подобна, 
В ней сто пауков поселились давно-— просторно живут !

и удобно!

Когда взыграла щ едрость в нем, он всех по-царски
одарил,

И богатейш ие моря, и рудники опустошил.

Когда на предплечье ее з а д р о ж а л  розовый отблеск
вина - '

Тюльпаночеш уйчатой рыбою мне вдруг п оказал ась  она.

П о х о ж и  воры на сорок, рвачи подобны ястребам,  
Коварней Д им ны  все они, как совы злы, —  о, горе

нам!

Н изок  новый наш правитель, вид имеет безобразны й,  
П одлы й лик его немытый бородой  украш ен грязной.

Я пустословью твоему хочу воздать по праву честь: 
Всем вместе взятым болтунам  такой бессмыслицы не

сп л есть!

Он в драной обуви пришел, ступни в крови о п я т ь . . .
Ему б не обувь, не ступни, а сердце разодрать!

О турчанка, мусульманка! Р а д и  веры пощади!
У вядаю , пропадаю  — дай  н а д еж д у ,  снизойди.

Р удак и  непревзойденный, царь поэтов в мире сем,  
Говорил: лишь Ф атим идам  надо следовать во всем.



Абу Мухаммад Баде ибн Мухаммад ибн Махмуд родился в
I • ii ixi; в середине X века. Авторы антологий пишут, что Баде был 
гпирейенником Дакики и Мунджика, придворным поэтом Абу Яхья 
|||\н|>а Чагани— правителя области Чаганиан (большая часть ны
нешней Сурхандарьинской области Узбекской ССР и Гиссарской 
До.шиы Таджикистана).

Сохранилось 48 строк его стихов.

168. КАСЫДА

Ширь зем ную  украш ает  бликов солнечных шитье,
Д о  чего река прозрачна —  м ож н о  видеть дно ее!
I ром из тучи ф арвардинской над лугами прогремел —• 
Hi т е к у  спящ ем у тюльпанов пр обуж даться  повелел!
IПолк цветастый удивился, поглядев на луг в цветах,  
Ипонкий р уд  умолк, смутился, слыша пенье птиц в

кустах!
Говорят арабы  верно, здесь  я с ними заодно:
II пору вешнего цветенья не преступно пить вино;
1 юной пери из Х ал л уха  подруж иться  бы сейчас —
Чтоб она, как чинский идол, красотой ласкала  глаз,  
Чтоб вошла походкой томной в наш хмельной,

веселый круг,
Чтоб чертила на бокалах; «Ты ль, смельчак, желанный

друг?»

Немало есть вел ьм ож  на свете —  Абульяхья им всем
сайд!

Он возродил понятье « гордость» —  пусть мир его
благодарит!



В с а д а х ,  где мудрость расцветает, его безм ер но
почитают

Никто, как он, весомость мысли и слова не
определит;

Слилось с хвалами неземными его прославленное имя, ] 
Его владенья беспредельны, в них благоденствие

царит;
Он —  богатырь с душ ой Р уст ам а , затмивш ий щедростью

Хатама!
Его достоинств ради небо  к д о б р у  вращ ение вершит! 
П усть всё, что.он ни п ож елает ,  ему судьба

предоставляет,  
Д а  б у д ет  мир ему подвластен, пусть лишь ему

принадлежи i ,
В л ады ка наш не знает  стр аха , он тверд всегда, как

речь аллаха,
А враг е г о — подобен бейту, что сл або  сл ож ен  и —

забы г,

160— 170. Ф Р А Г М Е Н Т Ы

1
И З КЫТА

Н адев  неведенья кольчугу, неуязвимым ты не стал —  
Н ай д ет  тебя стрела страданья, пронзит насквозь, и

ты пропал!
Ты слишком многого ж ел аеш ь, а сколько проживеш ь •

не знаешь,
Успеет  в этой ж изни сбыться отнюдь не всё, о чем

мечтал,

2

И З ГАЗЕЛИ

О, почему, мой месяц  ясный, ты не спешиш ь бокал
налиты*

Превратностей  судьбы  несчастной мне без  вина не
пережит I.,



нм '..гм, наполненный лю бовью , я выпью за твое
здоровье —

Корее дай  хмельным напитком мне горечь старости
запить!

мотрн: цветку п одобен  румский бокал на золотом
подносе,  —

1с сомневаю сь —  лишь с нарциссом захочеш ь ты его
сравнить!

171. БЕЙТЫ

Н е знал бы тяж ести  оков, не ведал про зиндан —  
Когда б не локона ее губительный аркан!

Он глупым к аж ется  тебе,  но если хочеш ь знать —  
Хитер, коварен и к тому ж  умеет колдовать!

О бильные слезы потоком струятся из глаз,
Свою незадач у  я проклял, бы тысячу р а з , —

Н о плюнувший в небо  себя  оплеванью подвергнет:  
Н а сам ое  темя плевок возвратится тотчас!



ДАКИКИ

I

Лбу Мансур М ухаммад ибн Ахмад, по поэтическому псевдониму) 
Дакики, — одии из крупнейших поэтов второй половины X веки, 
Источники по-разному указывают место его рождения: Туе (ныне ни 
севере И рана), Самарканд, Балх. Он родился приблизительно в 948— 
950 годах и погиб в расцвете творческих сил в возрасте 30—35 л ея  
то есть около 978—983 годов.

Дакики в раннем возрасте достиг поэтической славы как топки 
и блестящий лирик и уже двадцати пяти лет занимал почетное место 
при дворе правителей Чаганиана. Количество строк, написании* 
Дакики в части «Шахнаме», составляет около 2000.

Сохранилось такж е 444 строки касыд, лирических стихов, фряЯ 
ментов и бейтов из его касыд, кыта, газелей, сатиры и других видом 
поэзии.

172. ШАХНАМЕ 

ГОШ ТАСП

Ф И РД О У С И  В И Д И Т  ВО СНЕ Д А К И К И

Песнь эту  слож ивш ий увидел во сне,
Как будто  забвенья он ищет в вине.
И вдруг Д ак и к и  пер ед  взором предстал,
З а  чашей с поэтом беседовать  стал. 
Услыш ал от юноши Фирдоуси:  
«Торж ественно чаш у к устам  поднеси,
Пей, чествуя, данью  восторга даря  
У клад  и обычай Кавуса-царя,
Воскресш ий с тех пор, как в короне взош ел  
Великий М а х м у д  на Кеянский престол. 

.Ему, покорителю градов и стран,



Чьей милостью щ едрой наш край осиян,
Годов д о  восьмидесяти и пяти 
Н е ведать невзгод  на д ер ж а в н о м  пути.
А там свое войско он двинет на Чин,
И каж ды й склонится пред ним властелин.
И, слова худого  нигде не сказав,
Он станет верховным владыкой дер ж а в .
Н а д  книгой своей ты трудился не зря,
Тебя о ж и д а ю т  щ едроты царя.
Н о  книге начало п олож ено  мной —
Ты зависти не п оддавайся  дурной!
Л иш ь в тысяче бейтов воспеть я успел  
Гош таспа с Э р д ж а с п о м  —  и д у х  отлетел.
Коль бу д у т  те бейты царю  вручены,
Д у ш а  вознесется моя до  луны».
Д а м  место тем бейтам: ведь я ещ е жив,
А он у ж  не встанет, в зем л е  опочив.

Н А Ч А Л О  СТИХОВ Д А К И К И .
У Х О Д  Л О Х РА С П А  в  Б А Л Х  В В О Ц А Р Е Н И Е  ГОШ ТАСПА

В оссел  на престол Кеянидов Гоштасп  
И стал собираться в дор огу  Л охрасп .
Он двинулся в Балх, к Н ов бехар у ,  что был 
Д л я  тех, кто Й е зд а н а  бессм ертного  чтил, 
Святынею; в нынешние времена  
Так М екку арабские чтут племена.
Т уда  устремился он, рвеньем гоним,
И стан опоясал хейкелем благим.
Один в благодатной обители той  
Он дни проводил за  молитвой святой.
Сменил власяницей парчу и багр ец  —
Т ак дань  благочестию платит мудрец!
Снял перстень и серьги, власы отпустил,
К  Й е зд а н у  пречистому лик обратил.
В моленьях и бденьях прош ло тридцать лет —  
Так чтить п одобает  создавш его  свет!
Он солнце без  устали славил, как встарь  
Д ж е м ш и д ,  осиянный величием царь.
Гош тасп м е ж д у  тем на отцовский престол  
В отцовском венце величаво взош ел,
Л учась  благодатью , как славный отец:
П ристал бл агородн ом у царский венец!
С казал  он: «Я царь, чья опора —  Й ездан ,  
Кеянский венец мне создател ем  дан.



П р естол  для  того доверял мне творец,
Чтоб хищников я отгонял от овец.
А  праведный нами не будет  гоним,
Мы чистых душ ой притеснять не хотим. 
Д о л ж н ы  и неверных мы к вере своей  
Привлечь, со б л ю д а я  обычай царей».
В краю, где владыка шел правды тропой,  
Ш ел волк рядом с серною  на водопой.  
Гош таспа ж ен а  —  дочь кейсара Н а х и д  —  
Так имя царицы для мира звучит,
Н о  ш ах ее  звал К етаю н, как и встарь.
И м ел  от нее дв у х  сынов государь:
Один —  полный доблести  И сф ендиар ,  
В о ж д я  и воителя дан  ему дар;
Д р угой  —  П еш утен , м олодой исполин,  
Воспетый молвой победитель др уж и н .
Стал властвовать миром супруг Кетаюн,  
С казал  бы ты, ож и л в нем царь Феридун!  
Влады ки почтительно дань ем у шлют,  
С ердца добр охотов  к великому лы-1ут.
Один лишь владыка Турана Э р д ж а сп ,  
К отором у дивы сл уж и ли  не раз,  
Гоштасповым данником верным не стал, ' 
Его увещ аниям мирным не внял,
Сам дань  с него д а ж е  д ер за е т  взимать;  
Д а н ь  д о л ж е н  ли равный от равного  брать?

П О Я В Л Е Н И Е  ЗЕ Р Д Е Ш Т А  
И П Р И Н Я Т И Е  ГОШ ТАСИОМ  ЕГО  В Е Р Ы

Н ем ал ое  время м еж  тем протекло,
И  в царстве Гош тасповом др ево  взросло,  
Его осеняя свящ енной листвой,
В ознесш ись д о  неба нетленной главой.
Оно принесло благодетельны й плод —  
Вкусивший его никогда не умрет!
З ер д еш та  завет  —  имя др ев у  тому,
С лож ить А хрим ана под силу ему.
Вл ады ке вещ ает  Зер деш т: «Я пророк,
З а  мною идти повелел т ебе  бог.
Горящ ие угли принес я, их ж ар  —  
Н ебесн ого  рая спасительный дар».  
С оздатель  изрек: «В ер у  в сер дц е  внедри!  
Н а зем лю  взгляни, небеса  обозр и  —
Б ез глины, без  влаги, из небытия,



Ты видишь, воздвигла их воля моя.
П ризнай, что лишь я соверш ить это мог,
Лиш ь я, всемогущ ий, всеведущ ий бог!
Коль истину эт у  познаеш ь, поймешь,  
С оздат ел ем  мира меня назовешь».
«Я послан творцом, —  так пророк п р одол ж ал ,  
Чтоб веру в него от меня ты принял.
Так сл едуй  отныне заветам  моим,
Д о б р о  предпочти бренным благам  земным  
И веру прими, возвещ енную-мной:
Н е сыщешь спасения в вере иной».
И принял ту веру свящ енную  шах,
П очуял он истину в вещ их речах.
З а  ним приобщ ился к той вере Зарир ,
Герой, удивлявший отвагою мир.
Тогда благодать  на страну снизош ла,
З л о д е и  и те отвернулись от зла.
Гробницы бож ественны й свет озарил,
И радостью  каж ды й он р од  одарил .
П однял ся  Гоштасп венценосный на трон, 
В ойска р азосл ал  во все стороны он.
П ов сю ду  м обеды  молились о нем  
В безмолвии храмов, п ред  вечным огнем. 
Построив блистательный М ехри-Борзнн,  
П р осл авил себя  на века властелин.
М огучее древо, п рообр аз  н а д еж д ,
В зрастил  пред воротами храм а Зер деш т,
Н а др ев е  такие слова начертал:
«Гош тасп правой веры поборником стал!»
П о  свету о том р азл етел ась  молва,
И  память о прошлом осталась жива.
Н е м а л о е  время ещ е протекло,
И древо всё крепло, всё выше росло.
Н е  мог у ж  его охватить и аркан —
Столь мощным вознесся тот ствол-великан.  
Л иства  необъятным ш атром разрослась,
И светлый возвел над ней зам ок  Гоштасп.
В длину сорок рашей и столько ж е  вширь,
Н е глину с водою  тот царь-богатырь,
А  чистое золото зодчем у дал ,
Н астлать  он серебряны й пол приказал,
И стены, сияньем слепивш ие взор,
Хитро изукрасил алмазный узор.
Ц ар ей  ж ивописец  там изобразил:



Вот гордый Д ж е м ш и д ,  почитатель светил, •
А вот Ф еридун, повелитель благой,  
Взды м аю щ ий палицу с бычьей главой.
Ц ар ь  многих прославленны х др евних  в ож дей  
В ел ел  воплотить к вящей славе своей.
Вкруг зам ка железную, стену возвел  
И в нем водрузил он свой царский престол.  
Н ак аз  разослал: «О бойди  хоть весь свет —  
К еш м арском у др еву  подобного  нет,
Его мне всевышний творец дар овал ,
Меня, ж е  под райские кущи призвал.  
В немлите завету  теперь моему,
П р и ди те к свящ енному др еву  тому.
З ер д еш т  поведет вас стезею  д обр а ,
Кумиров китайских отвергнуть пора!
Прочь все за б л у ж д ен и я  предков, вас ж дет  
К еш м ар ское др ево  —  приют и оплот. \
В о  имя дер ж ав ы  иранской под ним \  
Сойдясь, опояшьтесь хейкелем благим.
В а с  к х р ам у  Огня призывает пророк.
Ступите ж е  все на священный порог!»
Д о  всех, кто в И р ан е  удел ом  владел,
Н а к а з  властелина царей долетел ,
И венценосцы по воле его
Сошлись вкруг свящ енного древа того.
Они словно рай изукрасили храм.
Д и в  злобный З ер деш том  поверж ен был там. 
Ты др ево  кеш марскнм привык называть,
Н о бол ее  было бы др ев у  под стать,
Когда бы ты райским его о к р е ст и л ,—
Кто в мире второе такое взрастил?

ГО Ш ТАС П  О Т К А ЗЫ В А Е Т С Я  П Л А Т И Т Ь  
Д А Н Ь  Э РД Ж А С П У

Н е м а л о е  время ещ е протекло,
З в е з д а  властелина сияла светло.
Так молвил З ер д еш т  престарелый царю:  
«Внем ли, ибо истину я говорю:
Ты веры бы нашей завет  преступил,
Коль дань  бы, как п р еж де ,  Э р д ж а с п у  платил. 
П окорностью этою  д у х  возм ущ ен,
В едь  наши владыки с др евнейш их времен  
Турану платить и не ду м а л и  дань,
С оседской была не с л а б е е  их длань!»



Гоштасп согласился, сказав; «С этих пор 
З а б у д у т  тураицы взимать с нас побор!»  
П р оведал  про то некий дерзостны й див,
К властителю Чина тотчас поспешив,
Е м у говорит: «О владыка земли!
В се  страны покорность т ебе  принесли.
В о ж д и  —  стар и м л ад  —  примирились с судьбой  
Подвластной, не смею т тягаться с тобой.
И только Гоштасп, сын Л охр асп а ,  один  
Д е р зн у л  повести свое войско на Чин,
С владыкой столь грозным заспорить посмел,  
Возвысить себя  над тобой захотел!
П о д  властью моей —  сотни тысяч бойцов,
Т ебе  под начало отдать их готов.
Д а в а й  ж е  приступим к ж естокой борьбе,  
Страшиться Гош таспа н егож е тебе».
Услыш ав коварного дива слова,
С престола спустился Т урана глава; 
Мучительный страх пред  владыкой царей  
Его о б у я л ,с т а л  он тучи мрачней.
М обедов  тогда поспеш ил он призвать,
О вести услыш анной им рассказать.
«Узнайте, —  ск азал  он, —  покинул И ран  
Стезю, на которой ведет нас Й ездан .
Там некий колдун к новой вере зовет,
С ебя  за  пророка ее  выдает.
Твердит притворившийся ангелом бес: 
« Й е зд а н о м  я послан на зем л ю  с небес.
В раю был, Й е зд а н а  я там созер цал ,
Он мне Зенд-А весты  слова начертал.
П отом  А хрим ана в аду  я узрел ,
Д а  только спознаться с ним не захотел .
И  к ш аху творец мне велел поспешить,
Е м у новой веры закон возвестить».
И ранских м уж ей  м олодой властелин,
Л охр асп а ,  царя именитого, сын,
Чье имя Гоштасп, был с пути совращ ен,  
Х ейкелем тогда опоясался он.
З ер и р ,  брат родной властелина, к тому ж  
Прославленны й воинской доблестью  м уж ,
И прочие витязи ш аху вослед  
Реш ились принять новой веры завет;
П ош ли за коварным седы м колдуном,
Е м у  покорялись и в нем лишь одном



Спасение видят. Так ложный пророк  
Опутать сердца  легковерные смог!
П ощ ады  Гош таспу, строптивцу тому,
Н е  дам . Н ап и ш у я сначала ему  
Послаиье, и бу д у т  даяиья щедры —  
Н е ж д а н н ы е сер дц у  отрадны дары!
«Покинь, —  напиш у я, —  неправедный путь, 
П обой ся  творца, за б л у ж д ен ь я  за б у д ь  
И, прочь нечестивого старца изгнав,
В стране воскреси древней  веры устав!»  
Коль добр ы х моих не отвергнет он слов —  
М ои х не изведает  тяж к и х оков,
А если отвергнет се б е  на б ед у  
И старую  возобновит он в р а ж д у  —
Р ать  кликну я с многих сторон, той порой  
З д ес ь  неисчислимый растянется строй.  
Помчимся в И ран, супостата того  
Осилим, не станем страшиться его.
Д огн ав  и схватив, не повергнем мечом —  
П овесим, позор у  его обречем!»

П О С Л А Н И Е  Э РД Ж А С П А  ГО Ш ТАСП У

На том порешили туранцы. И з них  
Ц арь вы брал потом д в у х  в ож дей  боевых.  
Б идр еф ш ем  один прозывался —  то был  
К ол дун  искушенный, исполненный сил; 
Н а м х а ст  —  кличка дива др угого  была,  
К азалось , на свет он р одился  для зла.  
Владыке, что веру благую  приял, 
П ослан ье искусное царь написал.  
В начал е восславил создавш его  свет,
Д л я  коего тайн в мироздании нет,
П отом начертал: « И з  дер ж авы  своей  
П ослаиье сие по уставу царей  
Герою Гош таспу, владыке владык,
Что тропа достоин, могуч и велик,  
Л о х р а с п а  венчанному сыну, тому,
Кто сл аву  престолу принес своему,
П иш у я, Э р д ж а с п ,  о котором молва  
Н есется  по свету, —  туранцев глава».
Так ск азан о  было в послании том,
Что тюркским Э р д ж а с п  написал языком:



«В л ады ка, отмеченный славной судьбой ,  
Украсивший трон ш ахинш ахов  собой!
11с старься, не блекни во веки веков,
П р ебудь  и душ ою  и телом здоров!
Слыхал я, свой д у х  осквернил ты —  свернуть  
Реш ился  на лож ный, губительный путь.
К т еб е  некий старец  —  бессовестный л ж е ц  —  
Явился, смутил твою душ у, хитрец!
П ро ад  и про рай т ебе  басни внушил,
Свет радости в сер дц е  твоем потушил.  
Коварною  речью его обольщ ен,
Ты принял неправедной веры закон.
И з предков твоих, из Кеянских владык,
Был каж ды й могущ ествен, мудр и велик,
Н о ты их священный завет  преступил —
О, как безр а с су д н о  ты, царь, поступил!  
Припомни, избранника славного сын:
Трон отдал отцу твоем у властелин—
Его из достойны х достойнейш им счел,  
П отом кам  Д ж е м ш и д а  и то предпочел.  
П о д о б н о  Хосрову, м е ж  славных царей  
Ты всех был почтенней, сильней и мудрей.  
Д а н о  т ебе  всё, что влады кам под с т а т ь ,—  
Величье, могущ ество и благодать ,
З н ам ен а ,  в роскошном убр анстве  слоны, 
Н есм етная  рать и богатства казны.
Д и вясь  твоей славной и гордой судьбе ,
М уж и  родовитые льнули К тебе.
Как солнце весною в со зв езд ь е  Овна,
Сиял ты. С оседние все племена  
С в ож дям и  своими покорность несли  
Т ебе, властелину иранской земли.
Н о  неблагодар ностью  ты отвечал  
Т ворцу —  нечестивую веру избрал.
Н а  царский престол возведенный творцом,
Ты ныне обм анут  презренным лж ецом .
Л иш ь весть эта зл ая  д ош л а  д о  меня —  
Увидел я ночь вместо бел ого  дня.
П осланье сие от душ и т еб е  шлет  
Д р у г  давний, испытанный твой добр охот .  
П осланье прочтя, омовенье сверши,
З ер д еш т а  отвергни и впредь не греши.
Куш ак оскверняющ ий сбрось  и потом  
Н а р а д о с т я х  чаш у наполни вином.



О бм аном  себя  ты опутать не дай ,
Путь п р еж н и х  властителей не покидай!
Коль примешь ты этот разумный совет —;
Н е  станут туранцы чинить тебе вред  
И будут  т ебе  —  что родной твой И ран —
И Чина земля, и Куш ан, и Туран.
Сокровищ  немало отдать я готов,
Д обы ты х ценою тяж ел ы х трудов.
Ретивых коней боевы х обретеш ь,
В попонах, расш итых ал м азам и  сплошь, 
К расавиц, чьи убраны кудри хитро,  
Невольников, золото и серебро.
Н о  если призыв мой отвергнешь, —  клянусь, 
И звед аеш ь  тяж к и х  оков моих груз.
Д в у х  месяцев д а ж е  не минет, и я 
Н агряну, со мною д р у ж и н а  моя.
Твой край разорим! Столько хлынет бойцов,  
Турана и Чнна лихих удальцов,
Что впору зем л е  изнемочь. Бурдюки  
Сплошь вытеснят воды Д ж ей хун а-р ек и .  
Д в о р ц а  твоего разукраш енны й свод  
О бруш им и с корнем мы вырвем твой род. 
Богатый ваш край р азорим  мы вконец, 
С трелами нем ало пронзим мы сердец.  
И ранских м уж ей  —  тех, кто стар, изм ож ден ,  
Поверь, уводить мы не станем в полон, —  
Таких ведь не сбудеш ь  нигде нипочем.
В ел ю  обезглавить их острым мечом,
О дних  только ж ен  и детей  полоню,
Н а вечное рабство в Туран угоню.
А зем л ю  б езж а л о с т н о  опустош у,
Е е и садов  и посевов лишу.
Д лить  речи не стану, советом моим  
Н е пренебрегай, поразмысли над ним!»

ПОСОЛЬСТВО Э РД Ж А С П А  К  ГОШ ТАСПУ

Окончив письмо, пред  собраньем м уж ей  
Свернул его, царской печатью своей,  
С огласно обычаю, свиток скрепил  
И без  промедленья Б и др еф ш у вручил. 
«Д ер ж и т ес ь  достойно, —  велит он послам, — 
Вступите в палату все вместе и там,



Как учит обычай, поклоном земным  
Приветствуйте ш аха, представ перед ним. 
Глядеть вам не сл едует  по сторонам,
Н е д о л ж н о  к другим обращ аться  м уж ам .  
Воссев  и к владыке лицо обратив,
Д о ж д и т е с ь  ответа, посланье вручив,
И, выслушав царский ответ д о  конца, 
Склонившись, покиньте пределы дворца».  
П оходны й свой стяг не зам едл я  взметнуть,  
Б идреф ш , мести ж аж дущ и й ,-дви н улся  в путь. 
И спутником верным Н ам хаст  ему был,
Что славолю бивы х нем ало сгубил.
Д о  Б ал ха  дом чались они наконец,
И вот перед ними Гош таспа дворец.  
В ступаю т посланцы в высокий чертог  
И царский, склонясь, лобы заю т порог. 
Гоштасп на престоле своем восседал ,
В венце, словно ясное солнце сиял.
Смиренно хваленья послы вознесли  
В л астителю  славной иранской земли,
Ц ар ево  посланье вручили потом,
Что тюркским написано было письмом.
Когда  распечатал посланье Гоштасп,
Н а д  ним он раздум ы вать стал, омрачась. 
П отом за Д ж а м а с п о м  послать поспешил,
Что ш ахским ближ айш им  советником был,  
Е щ е м удрецов повелел он призвать,
Князей и в о ж д е й  —  всю верховную знать. 
Собрав и мобедов, и богатырей,
Авесту раскрыл повелитель царей.
Пророк, чьею славою  полнился мир,
Сел рядом с владыкой, а такж е Зерир,  
Бойцов предводитель, любимый страной,  
П рославленны й м уж , брат Гош таспа родной;  
Он званье «дж ех а н -п а х л а ва н а »  носил —  
Тогда И сф ендьяр  ещ е юношей был. 
Н а д е ж д о ю  рати своей был Зерир,
О порою  богатырей был Зерир,
Страну от неверных и злых о гр аж дал ,  
Б есстраш но с копьем на врагов нападал.  
Старейш инам мудрым такие слова  
С казал  на совете И р ана  глава:
« В от  что написал мне, р ассудка лншась, 
В лады ка Турана и Чина Э р дж асп !»



И тут ж е  посланье прочесть приказал,  
К оторое тюркский владыка прислал.
«К ак  мыслите вы, —  государь говорит, —  
Что это посланье в грядущ ем  сулит?
От др уга  д о б р а  ты не ж д и , коли он 
И знанья, и м удрости  вовсе лишен.
М ой пращ ур —  владыка достойный И р ед ж ,  
Э р д ж а с п  —  правнук Тура нечистого. Речь  
Я мог ли вести с ним о мире? Н о  я 
Вел всё ж е, благие н а д еж д ы  тая.
Кем д обр ая  слава за с л у ж е н а ,  тот 
Д л я  к а ж д о го  д о б р о е  слово найдет».

О ТВ ЕТ З Е Р И Р А  ЭРД Ж А С П У

Л иш ь только окончил ту речь властелин,  
Зерир, а за ним И сфендьяр-исполин,
Мечи обн аж и в , возгласили: «К огда  
Отыщется в мире лишенный стыда,
Что не пож ел ает  пророка признать,  
Отвергнет святую его благодать,
В еленье высокое д ер зк о  поправ,
Сю да не придет пред  владыкой д ер ж а в  
Смиренно склониться, принять от него 
Свящ енную веру пророка сего, —
С душ ой разлучим его тело мечом,
П озору  на виселице обречем!»
Зерир, многочисленной рати глава,
Что в ж ар к и х  ср аж ен ья х  о т важ н ее  льва,
«О славный! —  властителю мира сказал . —  
Когда бы ты мне дозвол ен и е дал ,
Я б диву Э р д ж а с п у  составил ответ». 
Гош таспу понравился этот совет.
«Ступай, —  говорит он, —  его пред людьми  
Туранского стана унизь, посрами!»
Во гневе уш ли И сф ендьяр  и Зерир,
И с ними Д ж а м а с п ,  умудренный везир. 
О бидный —  посланью Э р д ж а с п а  под стать —  
Ответ поспешили они написать,
И, ранее чем запечатать ответ,
Отнес его ш аху Зер и р-си п ехбед ,
Ему прочитал, и дивится Гош тасп —
Как мудры Зерир, И сф ендьяр  и Д ж а м а с п !



П исьмо запечатав, на нем написал  
Он имя свое и посл анцам  сказал:
«Скачите, чинить вам не станут вреда,
Н о  путь позабудьте  ко мне навсегда!
Когда б не учил нас Авесты закон,
Что д о л ж ен  посол быть от зла огр аж ден ,  —  
От сладкого  сна пробудил  бы я вас —
Я всех повелел бы повесить тотчас,
Ч тоб  зл ом у  ослуш нику этому знать,
Как против владыки владык восставать!»  
И м  бросив посланье, воскликнул: «Ем у  
О тдайте, туранскому диву  тому!
С кажите: «К онец  твоей ж изни  настал,
П о  крови и праху  ты, знать, заскучал!
Тебя  обезглавят! Д у х  сгинет во мгле,
А  ж ал кие кости истлеют в земле».
С й е з д а н о в о й  помощью в м есяце Д ей ,  
Закованны й в латы, с др уж и н ой  своей  
П о й д у  я в п оход  на враж дебн ы й  Туран,  
П а д е т  под у д ар ам и  К ергесаран!»

В О З В Р А Щ Е Н И Е  П О С Л А Н Ц Е В  Э РД Ж А С П А  
С ОТВЕТОМ  ГО Ш ТД СП А

Л иш ь речи той царственной гром отгремел,  
В лады ка З ер и р а  призвать повелел.
Тот после привета услы ш ал приказ:
«П ослы  д а  покинут И ран сей ж е  час!»
Так, изгнаны ш ахом иранской земли,
С позором посланцы Турана ушли.
И з  Б ал ха  благого  вернулись в Х алл ох  
Сказать, что конец их посольства был плох.  
Л иш ь зам ок  владыки гл азам  их предстал,  
Г де баш ни стяг черный, как ночь, осенял,  
П ослы  соскочили с усталы х коней, —  
Р азби ты  сердца  и в гл азах  всё темней.  
В ступаю т в чертог властелина страны,
И  видит он: лица посланцев бледны.  
Склонились и шахский вручили ответ, 
Который составил З ер ир-снпехбед .
Печати с посланья срывает дебнр ,
И к чтенью тотчас приступает дебир.
А  в этом посланье такие слова  
К врагу о б р а щ а е т  И р ана  глава:



«К о мне, властелину иранской земли,
Твои недостойные строки дош ли,
М не их прочитали. Т ебе не под стать  
Такие послания мне посылать,
Т ебе  не писать бы, а мне не читать!
И х д а ж е  нельзя никому п о к а за т ь —•
Такие ты дер зк и е речи ведешь:
Мол, вскоре на царство мое нападеш ь,
Срок д а ж е  назначил. Про это забудь!
Сам раньш е с бойцами я выступлю в путь. 
Тебя мы не станем просить ни о чем,
К азну  твою сами на свет извлечем.
Знай, вторгнутся тысячи тысяч м уж ей  
В твой край, полных доблести  богатырей,
Не от А ф р асьяба  они р ож ден ы  —
Все родом иранцы, И р е д ж а  сыны.
Как месяц красивы, по-царски стройны,
Их речи правдивы, их длани  сильны.
Им равных не сыщешь нигде удальцов  —  
Достойны  престолов, достойны венцов,
И царских запястий, и царских серег,
Их вера н езы блем а, разум  высок.
От острых клинков их пощ ады  не ж ди ,
Ведь все ратоборцы и ратей вож ди.
У к аж дого  —  молнией блещ ет  копье,
На перстне у каж дого-— имя мое.
Лиш ь выйдет с кимвалом гремящим мой слои  
Их кони сровняют с зем лей  каж ды й склон. 
Бронею ж ел езн ою  облачены,
П однимут воители пыль д о  луны.
Они что гранитные скалы в седле,
От натиска их рухнуть впору скале.
Зерир  среди них, чей у ж а с ен  удар ,
И витязь воинственный И сф ендиар.
П о д  силу им солнце с луной одолеть,
Л иш ь стоит ш еломы и латы надеть.
Им, воинам неустрашимым, всегда  
Сопутствует ратного счастья звезда .
Свой взор прикуешь против воли ты к ним, 
Как только промчатся пред войском своим.
Их царственный блеск  свету солнца под стать, 
С казал  бы —  почиет на них благодать.
Узнай —  таковы сипехбеды  мои,
Избранники славы, мобеды мои.



Д ж е й х у н  не осуш ат твои бурдюки,
Я раньш е собью  с твоих кладов замки.
В день битвы, коль будет  угодно творцу,  
Клянусь, твои дни приведу я к концу!»  
В лады ка Турана посланье прочел  
И в тяж ком р аздум ье  с престола сош ел,  
С к азал  своему сипехбеду: «С зарей  
В с ё  войско мое собери и построй!»
Сош лись именитые богатыри,  
П росл авл енны х чинских д р у ж и н  главари,  
К охр ем  появился и Э ндерим ан —
И каж ды й страш нее, чем сам Ахриман.  
Д а л  братьям владыка слонов и кимвал,  
Стяг желто-багряно-лиловы й им дал  
И  рать в триста тысяч отваж ны х бойцов.  
Испытанных в битве лихих удальцов.  
К азной, как п олож ено, их наградил,  
Трубить повелел и об о з  снарядил.
П р извал  повелитель К охрем а —  одно  
Крыло боевое ем у вручено,
Д р у го го  ж е  Эндерим ан  стал вож дем ,
Ц ар ь  сер дц е  др уж и н ы  возглавил потом. 
Был славен Горгсар м еж  туранцами, он 
Г одам и и опытом был у м у д р е н ,—
С к азал  бы, что он пор ож ден и е  зла!
Д а н а  ем у рать под начало была.
С ним брат именитый, Бидрефш -великан,  
С тяг  волчьеголовый свирепому дан.
Явился на зов и Хеш аш -исполин,
Ч то с тигром и пеший бы сладил один, 
Д о зо р ы  он передовые ведет,
С о знам енем  поднятым мчится вперед.
А  витязь, что звался Гушдив, послан был 
Влады кой Э р дж асп ом  тем полчищам в тыл, 
В л ады ка велит ем у бдительным быть,
К то вспять обратится —  на месте казнить.  
В енчанного мщения ж а ж д а  ведет,
Э р д ж а с п  свои полчища двинул в поход,  
Ж е г  замки, сады  на пути корчевал,
Селенья и грады огню предавал.  
Стремительно, гневом слепым обуяй,  
В л ады к а  неверных ворвался в Иран.



Известья д о  ш аха Гош таспа дош ли  
О том, что владыка туранской земли  
Войной на иранское царство идет,
Х еш аш а с до зо р а м и  выслав вперед.
И слышит веленье царя сипехбед:
«П острой и слонов, и д р у ж и н у  чуть свет!»  
П осланья владыка князьям р азослал:  
« Э р д ж а с п  изменил нам. Пусть каж ды й вассал  
Примчится ко мне, повелителю стран, —  
В р а ж д е б н ы е  полчища вторглись в И ран».  
Л иш ь только посланья владыки владык  
Д о ш л и  д о  князей —  стали мал и велик  
Д р у ж и н ы  властителю  слать второпях:
Н е меньш е бойцов, чем травинок в степях.
И витязей тысячи тысяч стеклись  
Н а поле войны; как один поднялись,
Услыш ав призыв властелина царей,  
Ж е л а в ш е го  блага  д е р ж а в е  своей.
Покончив со смотром бойцов удалы х,  
Сильнейш их, достойнейш их выбрав из них,
Н а эти несметные рати Гоштасп  
В зи р ает  и р адуясь  им, и дивясь.
С зар ею  собрав  сипехбедов  своих,
Советников мудрых, м обедов  седых,
Бойцам  из казны, что оставил Д ж е м ш и д ,  
Р а зд а т ь  двухгодичную  м зд у  он спешит.  
Д о сп е х а м и  воинов всех оделив  
И  ратный о б о з  всл ед  затем  снарядив,  
Д ер ж а в н ы й  свой стяг водрузить повелел  
И с войском покинул столицы предел,
Ч тоб с недругом вторгш имся ринуться в бой.  
Н е видывал свет грозной рати такой!
Пыль тучей взды м алась  д о  самы х небес,
Свет солнца в ней скрылся и месяц исчез,
Н е  слышно кимвала за  р ж аньем  коней,
З а  ярыми кликами ратных м уж ей.
П естрею т знам ена  несметных полков,
И  копья взды м аю тся  д о  облаков —
Как тополи горные, как тростники,
В озр осш и е вешней порой у реки.
Так, воле Гош таспа покорная, шла  
От града д о  града та рать без  числа.



Д Ж А М А С П  П Р Е Д С К А ЗЫ В А Е Т  ГО Ш ТАСП У 
И СХ О Д  С Р А Ж Е Н И Я

Бойцы, до  Д ж е й х у н а  от Б ал ха  дойдя,  
Р аскинули стан по веленью вож дя.
Спустился с коня властелин и взош ел  
В д ер ж а в н о м  ш атре на высокий престол.  
Д ж а м а с п а  потом он призвать поспешил,
Что царским бли ж ай ш и м  помощником был, —  
П о в сю д у  в ож ди  прославляли его,  
Светильником р азум а  звали его.
В с ё  ясному было доступно уму,
И  тайное всё открывалось ему.
Испытанным был звездочетом  к тому ж  
Тот мудрый, богатый познаньями муж.  
Д ж а м а с п а  приветствовал царь и сказал:
«Т ебе  не одно благочестие д ал  —
Д а л  м удрость провидца небесный творец!
Г де сыщ ется в мире подобный мудрец?
Ты истину д о л ж ен  по зв ездам  прочесть  
И мне принести из грядущ его весть:
Чем кончится эта война? Одолеть  
К ом у  и кому здесь  во прахе  истлеть?»  
Д ж а м а с п  омрачился, владыки вопрос  
Услыш ав, и с грустью в ответ произнес:
«О, лучш е б всевышний творец наш их дней  
М н е не д ал  пророческой силы моей!
К огда  б этим-даром я не о бл адал ,
М еня б вопрош ать о грядущ ем  не стал  
М ой царь. Умолчу ли, отвечу ли я —
Быть, видно, казненным судьбина моя». 
Гош тасп отвечает: «Благим  судией  
И  тем, кто з а ж е г  пламень веры святой, 
Зер и р ом , испытанным в битвах вож дем ,
И  сыном моим, И сф ендьяром -бойцом ,
К лянусь я т ебе  не чинить никакой  
Б еды  —  ни своей, ни чуж ою  рукой.
П о в ед а й  ж е  всё, что открылось глазам.  
В л адееш ь бал ьзам ом , мне ж  нуж ен бальзам».
—  «О славный владыка! —  ответил м у д р е ц .— 
П усть  вечно блистает твой царский венец! 
Узнай, что тебя, венценосного, ж дет:
Ч ас битвы два войска на поле столкнет,
И  кличем таким огласится оно,
К отором у сдвинуть и горы дано.



II взору предстанет  земля твоему  
О бъятою  пламенем, небо  —  в дыму;  
Увидишь ты: дви ж ется  войско стеной  
И пыльной окутана высь пеленой,
А копья и палицы громче стучат,
Чем в кузнице молот, кующий булат.
В уш ах у воителей грохот и звон,
И р ж аньем  неистовым слух оглушен.  
П овозки расколоты, р аздроблены ,
Зн ам ен а  изодраны, обагрены,
Останется много сынов без  отцов,
Останется много отцов без  сынов.
В сех  раньш е прославленный м у ж  Эрдеш ир,  
Сын царский, чьей славою  .полнится мир, 
Помчится вперед на коне боевом,
Врагов на пути повергая мечом.
Там много туранцев низвергнет с седла ,
Что им, словно зв ездам , не будет  числа.
Н о в битве кровавой падет  удалец ,
И жизни и славе наступит конец.
Сын царский Ш идасп вороного коня ,
В бой двинет тогда, супостатов кляня.
В неистовом гневе даст  волю клинку  
И недругов многих сразит на скаку.
Н о будет  и он ниспровергнут судьбой,  
Простится венец с венценосной главой.
Тут сын мой, в моем боевом кушаке,
В бой ринется грозно с булатом  в руке. 
П одобн о  Рос/гему, строй враж ий косить  
Он станет, спеша за  Ш идаспа отмстить. 
Н ем ал о героев, прославивших Чин,
На смерть обречет м олодой исполин,
Н ем ал о  опасностей встретит в бою.
О царь властелинов, ты повесть мою  
Припомнишь в ту пору, как дерзостны й враг  
П овергнет во прах ослепительный стяг! 
■Увидит мой сын Герами издали  
Д е р ж а в н о е  знамя в крови и в пыли,
И, спешившись, ринется смело вперед,
И знамя К аве у врага отобьет.
Б улат свой занесш и одною  рукой,
Заветное знамя сж и м ая  рукой,
Он станет бесстраш но его защ ищ ать,
Врагов нечестивых с душ ой разлучать.



Н о недруг подкравш ийся руку потом  
Отрубит воителю острым мечом.
З у б а м и  тут вцепится в знам я мой сын,
И недругов многих ещ е исполин  
О дною  рукою сразит  наповал —  
П одобного  подвига мир не знавал!  
П ронзит его враж ья стрела под конец,
И голову сл ож и т  герой, и венец.
Тогда на коне бурно ринется в бой  
Н естур, сын Зер и ра ,  воспетый молвой.
С п обедою  к войску воротится он,
Им враг не один будет  ж и зни  лишен.  
Помчится за  храбры м воителем вслед  
Н ивзар , сын владыки, л ю би м ец  побед .  
Д е л а  богатырские он совершит,
Д есятки  туранских бойцов сокрушит,
Н о враж ья стрела и Н ивзара найдет,
В бою  исполин бездыханны й падет.  
Воитель на недругов кинется тут, 
Которого славным Зер и ром  зовут.
П о д  ним золотистый скакун-ураган,
В могучей руке —  сыромятный аркан.
В горящей как солнце броне золотой,  
П леняя осанкой весь воинский строй, 
Помчится и тысячу богатырей  
П ош лет он,.связав, к властелину царей.  
К уда  ни поскачет — от взмахов клинка  
П рольется тотчас враж ьей крови река. 
Никто пехлевийского богатыря  
Н е сдерж ит: смутит он степного царя; 
Н ай дет  Э рдеш ира —  водителя войск, 
Чей лик почернел, тело ж елто, как воск  
И горько заплачет, душ ой  омрачась,
И тронет коня огневого тотчас. 
Бесстраш но напав на в р а ж д еб н у ю  рать  
Хакана в неистовстве станет искать. 
К ак только завидит Э р дж асп а-ц ар я ,  
В осславит он громко Гош таспа-царя,  
Зер деш това  « З ен д а »  слова возгласит,  
Т ворцу всеблагом у себя  поручит. 
Смятенья не ведая, к смерти готов, 
Сметет он с дороги нем ало врагов.
Н о  сникнет Зер ирова  счастья зв езда ,
И срубленным древом  он рухнет тогда.



Примчится Бидр еф ш  разъяренны й потом, ' 
Стяг темный подняв на копье боевом.  
Свирепый, как беш еный слон, супостат,
Чей ядом смертельным напитан булат,  
Напасть не дер знет , устраш ит его князь; 
З а с я д е т  Бидр еф ш  на пути, притаясь.
Увидев, что с поля несется Зерир,
Беспечный, как будто  спеш ащ ий на пир,  
Т ур ан ед  стрелу из засады  своей  
М етнет, и настигнет он князя князей. 
Великого низкий Бидр еф ш  сокрушит, 
И ранскую  зем л ю  героя лишит,
Умчится с его скакуном и седлом.
Н а мщ енье твой сын устремится потом.
В бой ринется воинство, р ассв и р еп е в ,—
Так яро на волка кидается лев,
И  схватится с богатырем богатырь,
И кровью степная окрасится ширь,
И у ж а с  возникнет в хр абрейш и х сердцах ,
И лица воителей выбелит страх.
Пыль ратная взды бится д о  облаков,
Светил не увидят глаза  ездоков.
З а б л е щ у т  кинж алов  и копий лучи,
Как звезды  сквозь обл ак о  блещ ут  в ночи. 
П резренны й Б и др еф ш  в этот горестный час, 
В перед ,  словно хищник свирепый, помчась,  
В зды м ая  булат  ядовитый, коня 
Б е зу д е р ж н о ,  неутомимо гоня,
Н е м а л о  сразит  в бурной скачке своей  
И збранников  ш аха, достойны х муж ей.
Тогда И сф ендьяр  устремится вперед  
С др уж и н ой . Й е зд а н  —  ему верный оплот!
Н а злого Б и др еф ш а, несущ его смерть, 
З али того  кровью, нагрянет, как смерч,  
И ндийским булатом у дар  нанесет  
И разом его пополам рассечет.
Потом И сф ендьяр, уподобивш ись льву, 
Ж е л е з н у ю  вскинет свою булаву,
Н агрянет, р ассеет  туранскую  рать,
Рассеяв ,  не даст  ей сомкнуться опять. 
Копьем, словно сокол голодный, склюет  
Туранцев, погибели их обречет.
В той схватке прославленный князь победит,  
Т ураиского в бегство царя обратит.



С лезам и облившись, тоской обуян,
Влады ка с вож дям и  отступит. В Туран,  
Спасаясь, умчится пустынею он.
В бою  одолееш ь, враг будет  ср аж ен .  
Поверь, о верховный властитель зем ной,  
В с ё  сбудется  так, как п редск азан о  мной. 
Клянусь тебе, лж ивы х не слы ш ал ты слов,  
Н е будь ж е ,  владыка, со  мною суров!
В едь  правду о б у д у щ и х  дн ях  говоря,
Я лишь исполнял повеленье царя.
Как мог промолчать я, о мой властелин,  
К огда ты про б е з д н у  грядущ их годин  
Спросил! Ч тоб  была моя совесть чиста, 
Раскры ть я д ер зн ул  для  пророчеств уста».  
Л иш ь это услы ш ал владыка в л а д ы к —  
Откинулся он на престоле, поник.
Его булава  золотая  из рук  
У пала. К ак будто  лишившийся вдруг  
И  силы, и м уж ества , горем убит,
В безмолвии он недвижимы й лежит.
Когда ж е  вернулось сознание —  пал 
В отчаянье наземь, в тоске зары дал.
« Н а  что мне, —  взывает, —  венец и престол!  
М ой день злополучный и черный пришел.  
У гаснут сыны молоды е мои,
Герои, бойцы удалы е мои.
К  чему мне д е р ж а в а  и счастье мое, 
Д р у ж и н ы  мои, полновластье мое,
Коль те, что всех б л и ж е  д у ш е  и милей, 
Х рабр ейш ие витязи рати моей,
И ранских д р у ж и н  молоды е вож ди  
П адут ,  вырвав сер дц е  мое из груди!»  
С казал  он Д ж а м а с п у :  «Коль этот исход  
М еня в предстоящ их ср аж ен и я х  ж дет ,
Н е  стану я бр ата  лю бим ого звать,
Н е  ввергну в печаль престарелую  мать. 
З ер и р  во главе удальцов не пойдет,
П усть войско Горезм искушенный ведет.
А тех ненаглядны х героев моих,
Кеянского  р ода  в ож дей  боевых,
К се б е  призову, близ себя  посаж у,
Н а  битву кровавую не сн ар яж у.
В ст ен ах  крепостных, ср еди  горных громад,  
Стрелой не настигнет их злой супостат».



Ответил м удрец  властелину: «Внемли,
О благословенный владыка земли!
Когда не появятся эти вожди  
В ж елезны х ш елом ах  у войск впереди —
С героями Чина кто выйдет на бой,
Кто станет защ итником веры святой?
П ора, о великий, с земли т еб е  встать;
Ты царскую не омрачай благодать!
То воля господня —  не спорить ж е  с ней! 
Всевышний владыка миров —  не злодей .  
Н апр асно  скорбеть и рыдать —  всё равно  
Того не минуем, что нам суж ден о .
П ечалы о напрасно себя не терзай,
Творца приговор справедливым признай!»  
И ш ах увещ аньям Д ж а м а сп о в ы м  внял,
Как солнце, опять его лик засиял.
В оссел  на престол он и мыслью потом  
Вернулся к ср аж еньям  с туранским царем.  
Всю  ночь размы ш лял, забы вая о сне,
Горя нетерпением, рвался к войне. •

ГОШ ТАСП И  Э РД Ж А С П  СТРО ЯТ СВОИ ВО ЙСК А

Гонима зарей , ночь покинула пост,
И в небе померкло сияние звезд .
В ту пору, как ранний шальной ветерок  
Цветов благовонье несет вдоль дорог, .
С др уж и н ой  отборной в путь выступил шах  
И вскоре стан ратный раскинул в степях.  
Д о зо р н ы х  послал во все стороны он,
Как воинский повелевает закон.
От всадника слышит известие царь:
«У ж  близко в р а ж д еб н а я  рать, государь!  
Д о с е л ь  столько ратников, о властелин,
Н е слали Туран и воинственный Чин.
В широкой степи и на склонах горы  
Раскинуты их боевые шатры,
Н вож дь их дозоры  окрест разослал.  
Сомкнулись два стана». Ту речь услыхал  
В лады ка, чьей сл авою  полнился мир,
И кличет он брата. Явился Зерир.
Ц арь  молвит, вручив ем у стяг: «Н ападать  
Пора! Со словами в бой выведи рать».



11 вож дь свое войско построил тотчас,
С туранцами в битву вступить торопясь.  
П ризвал И сф ендьяра ,  главу удальцов,
И тысяч с полсотни отборны х бойцов  
Ему, надел енном у силою  льва,
На правом крыле вверил войска глава.
П отом и на левом собр ал  он м уж ей,
Д р у ж и н у  искусных в бою  силачей,
Их вверил отваж ном у богатырю,
Который величьем подобен  царю.
Ш и дасп ом  венчанный отец его звал,
Д о ст о й н ее  витязя мир не знавал.
И, к бр ату  затем  обратясь своему,
Полсотни он тысяч вверяет ему.
Тот сер дц е  друж ины  возглавил: со львом  
М ог сладить, был царским дестуром  притом. 
Тыл войска Н естур  охр аняет  —  очей  
Зерировы х светоч, краса силачей.
Ц ар ь  войско построил, и д е р ж и т  он путь 
К холму, чтоб от тяж ких трудов отдохнуть.
И вот у ж  на троне венчанный сидит,
С вершины на стройное войско глядит.
М е ж  тем и владыка Турана Э р дж асп  
В ойскам  своим строиться отдал приказ.
Сто тысяч карлуков сперва отделил,
Н е знаю щ их страха, исполненных сил,
К Б и др еф ш у он их под начало послал,
В чьей власти был стяг золотой и кимвал. 
Крылом ем у править одним повелел —
Он лю того тигра и то б одолел.
Д р у г о е  крыло получает Горсар —
Сто тысяч бойцов, чей см ертелен удар.
Д л я  сердца  др уж и н  поспешил отобрать  
Э р д ж а с п  искуш енную грозную  рать.
В о ж д е м  да л  ей дива, что биться горазд,
Чье имя средь витязей было Н ам хаст .
Е щ е сотню тысяч бойцов верховых —•
М уж ей , закаленны х в боях грозовых,
П ослал  он воинственным полчищам в т ы л ,—  
В лады ка Э р д ж а с п  ни о чем не забыл.
Той рати могучей испытанный вож дь  
К охрем  был, врагов повергающ ий в дрож ь,
З а  удаль воспетый молвой исполин,
Владыки туранского доблестны й сын.



Н А Ч А Л О  С Р А Ж Е Н И Я  И Р А Н Ц Е В  
С Т У Р А Н Ц А М И

Тьму ночи густую рассеял  рассвет,
И зал ило  солнце сияньем весь свет.
Д в а  войска тогда оседл ал и  коней.
Л иш ь это  увидел  с вершины своей  
Н а поле ср аж ен ья  смотревш ий Гош тасп —  
Б е х зо д а ,  коня вороного, тотчас  
В елел  подвести венценосный герой.
Коня б ты сравнил с Б исотуном -горой .
И вот на Б е х зо д е  стальная броня,
И  воин-владыка вскочил на коня.
Н а  поле широком сомкнулись войска,
Н а бой вызывает смельчак смельчака. ,
Стал стрелы метать каж ды й воинский строй  
Г р ад  с неба так п адает  вешней порой.  
П риснится и то б не могло никому  
Ч то-либо п одобное бою  тому.
Так много летал о  сверкаю щ их стрел,
Ч то солнца б ты на н ебе  не рассм отрел. - 
С казал  бы, нависш ая туча с высот  
А лм азны е струи б е з у д е р ж н о  льет.
Тот палицей бьется, а этот с копьем,
От схваток несчастных пыль встала столбом,  
И  по полю битвы, красна, широка,
Течет, разливается крови река.
В  бой первым пошел Эрдеш ир-исполин,  
И ранского  шаха воинственный сын.
Как слон разъяренны й, лю би м ец  побед  
Н есется: сказал  бы, он —  Тус-сипехбед .
О, горе! Л ет я щ ем у  во весь опор  
Н еведом  ж естокой  судьбы приговор.  
Примчался туранец; губительно зла  
Ц аревича панцирь пробила стрела,
И рухнул с седла  венценосный ездок ,
И  кровыо его обагрился  песок.
О, как луноликого ж а л ь  хр абреца!
Е м у  не п орадовать  больш е отца.
Тут вихрем царевич Ш ируй подоспел,
В крови его сердце, лик бледен , как мел.
Н апал на туранцев во гневе, в тоске,
С мечом, напоенным отравой, в руке,
И  многих с р азм аху  поверг он, взревев,
Как будто  на лов устремивш ийся лев.



Н е  м енее тысячи их истребить  
Успел он, за  бр ата  поклявшись отмстить.  
Когда возвращ ался  он, бой заверш ив  
И кровыо противника п рах оросив,  
О т в аж н ом у  в спину вонзилась стрела —  
Ж е с т о к а »  смерть и его унесла!
П огиб  богатырь, в этот горестный час  
Навеки с венчанным отцом разлучась.
Н а мщенье Ш идасп  устрем ился  потом,  
Прекрасный, как месяц, и сх о ж и й  с отцом.  
Могучий, как слон, быстроногий, как лань,  
Скакун вороной мчит героя на браиь.
В с ё  поле, вращ ая копьем, проскакал  
Ц аревич, потом скакуна придерж ал  
И  кличет: «Г де войска найти мне главу, 
К охр ем а, что равен отвагою льву?»
И слышен ответ исполина: «В от  я!
П оспорит и с львиною хватка моя!»
Н а копьях сразились. И сполненный сил, 
Ц аревич мгновенно туранца сразил.  
Н изринут  с седла  устраш аю щ ий враг, 
Затоптан  копытами княжий кушак.
В се д л е  возвышаясь могучей горой, 
П роносится мимо туранцев герой.
Н икто на зе м л е  не сравнился бы с ним —  
З а т о  и загубл ен  был глазом  дурным.
Л етучей  стрелой его недруг поверг,
И свет навсегда для героя померк.
П ал в хол е  возросш ий царевич, беда!
Отцу не увидеть его никогда!

Г И Б Е Л Ь  Г Е РА М И , С Ы Н А  Д Ж А М А С Л А ,
И Г И Б Е Л Ь  Н И В З А Р А

П рим чался  иранский герой, чей отец  —  
Д ж а м а с п ,  первый царский советник, мудрец;  
Герой Герами, молодой и с п о л и н ,—
С казал бы, внук Сама, Д е с т а н а  он сын,
Конь добрый гнедой под седлом  смельчака,  
О бм отана  длинным арканом лука.
П р ед  строем врагов он коня придерж ал ,  
Творца вспомянул и во гневе вскричал:
«К то здесь  потягается, к славе влеком,
Со мною, с моим см ертоносны м клинком?



Г де тот, что, как див, бесп ощ аден  и лют,  
Которого лю ди Н ам хаст ом  зовут?»
И тотчас Н ам хаст ,  искушенный в войне, ■
К нему прискакал на могучем коне.
И дол го  ср а ж а л ся  х р а б р е ц  с хр абрецом  
С трелою , копьем, булавою , мечом.
Был силою льва Герами наделен.  
Противник —  хоть всадник воинственный он 
П р ед  мощ ы о той грозной не смог устоять,  
Смятеньем объят, обр ащ ается  вспять.
Тогда богатырь Герами, разъярясь,
Отмстить за  героев погибш их стремясь,
В строй враж еский врезался , многих поверг. 
Тут ветер поднялся, день ясный померк.
И насмерть войска двух  вр аж дебн ы х дер ж ав  
Схватились, пыль черную к небу  подняв. 
Н емолчно воителей клики звучат,
Булаты бряцаю т и копья стучат.
Строй рати иранской прорвав, ярый враг  
Н изверг кавеянский сверкаю щ ий стяг.
Увидев тот стяг цвета нильской волны, 
П оверж енный в п рах со слоновой спины,
С седл а  Герами соскочил второпях,
Стяг поднял; с него отряхнул черный прах  
И с ним на коне ускакал. И здал и  
Увидев, что стяг тот, л еж авш ий в пыли,  
Умчал Герами, в чьих очах торжество,
Турана бойцы окруж или его,
И кто-то, отточенным остро мечом  
Взм ахнув, разлучил его руку с плечом.
Но, стяг Ф еридуна взяв в зубы, герой  
Стал биться — ,о диво! —  рукою одной .
В сё ж  был он врагами убит под конец,
На ж ар к ом  песке бездыханны й хр абрец  
Простерся; навеки в тот горестный час  
Утратил его престарелый Д ж а м а с п .
Тут в бой устремился Н естур-исполин,
Внук царский, З ер и ра  достойного  сын,
Врагов он косил на пути без  конца —  
Н едаром  учился разить у отца.
С победою  в строй воротился потом  
И место вновь занял он рядом с отцом. 
В осл ед  за  Н естуром царевич другой,  
Бесстраш ный Н ивзар, устрем ляется в бой.



Такого, как конь быстроногий его,
Н а тысячу сыщсшь едва  ль одного.
Он всадника вихрем на поле примчал.
«Эй, витязи славные! —  клич прозвучал. —  
Коль истинный есть м е ж д у  вами храбрец,  
Испытанный в ж ар к и х  боях  удалец ,  ■—
Со мною, сильнейшим из богатырей,
Н а копьях сразиться пусть выйдет скорей!»  
Толпою туранцы напали тотчас,
П овергнуть отваж ного  тщ етно стремясь.  
Воитель прославленный, рассвирепев,
Как будто  терзаем ы й голодом  лев,
В просторы степей вы ходящ ий на лов, 
Н осился, кося неустанно врагов.
Н е м енее сотни поверг он во прах  
Туранских м уж ей, закаленны х в боях.
Н о  горькая дол я  Н и в зар а  ж д а л а ,
Н астигла отваж н ого  враж ья стрела,
И пал он с сед л а  как подкошенный ■— вот  
Каков был для  юноши битвы исход.
О горе, нет больш е царевича! Он 
П огиб ни за  что, супостатом  сраж ен .  
П рекрасного у ж  не увидеть лица,
А с х о ж  был с отцом и достоин отца.
Л иш ь только прекрасный тот юноша пал, 
Схватились бойцы, ярый бой запылал;
И х тысячи тысяч на поле сошлись,
Пыль черною тучей окутала высь. 
Четырнадцать дней , столько ж  долгих ночей  
С р аж ал и сь  они, не смыкая очей.
М е ж  раненых и мертвецов не пройти,
Пыль ветру и то п р е гр а ж д а л а  пути.
П отоками кровь по равнине т е к л а ,—
С казал  бы, тюльпанами степь зар осл а .

Г И Б Е Л Ь  З Е Р И Р А  ОТ Р У К И  Б И Д Р Е Ф Ш А

П рош ло две недели злой сечи такой,
Л всё не стихает , всё яростней бой.
З ер и р  тут нагрянул, гнедой под ним конь.
Как вдаль подгоняемый ветром огонь  
Н есется  и трав от него не спасти —
Так мчится отважный. Никто на пути 
Н е в силах герою противостоять,
И др огн ул а  в страхе туранская  рать.



В л ады ке Турана сказали  о том,
Сколь многие скошены княжьим мечом,
И  слышат бойцы повелителя речь:
«Х аллох вы хотите на гибель обречь!
Д в е  долгих недели ср аж ается  рать,
А всё ещ е  битве конца не видать.
Не первого наш его богатыря  
У ж  губят герои Гош таспа-царя,
А ныне, как хищ ник голодный степной,- 
Зерир  разъяренный в наш врезался  строй.
Он всех уничтож ил м о и х  силачей,  
П рославленны х, неустраш имы х вож дей.
Д о л ж н ы  для него мы расставить капкан,
И наче с позором вернемся в Туран.
В едь  если свой натиск продлит исполин —
Х алл ох  и Эйяс опустеют, и Чин.
Н айдется  ль приверженный чести хр абрец ,
Н е знаю щ ий страха, искусный боец,
Что ринется в битву, занесш и копье,
И славою  имя покроет свое?
Д а м  в ж ены  одн у  из своих дочерей  
Ему, он в ож д ем  станет рати моей»,
Никто из воителей не проронил  
Ни слова, им у ж а с  сер дц а  леденил.
И снова напал на туранцев Зерир,
Воитель, чьей славою  полнился мир;
К ак  тигр или буйством охваченный слон, 
Противников косит без  у д ер ж у  он.
В зи р ает  на это в смятенье Э р дж асп .
Д ен ь  ясный в гл азах  у владыки погас.
И снова воззвал он: « Д р у ж и н а  моя,
Турана герои, Т урана князья!
Н е видите павших др узей  и родных,
Н е слышите стонов их тяж ких, глухих?
Огню лиш ь под силу такие д ел а  —
То палица С ам а, А реш а стрела!
Грозит он всю рать мою смерти обречь,
В есь  край разорить и б е з ж а л о с т н о  сжечь.
Где ж  витязь м еж  вас, где бесстраш ный герой, 
Что вступит с тем грозным противником в бой? 
Коль ринется на р атобор ц а  того,
С коня боевого  коль сбр осит  его —
Я Щедро его од ар ю  и, почет  
В о здав ,  вознесу  д о  небесны х высот».



И снова ответа не слышит Э р дж асп ,
Б л едн еет  владыка, душ ой омрачась,
Клич кликнул три р аза , но м у ж  ни один  
Е м у не ответил, и смолк властелин.
Тут вышел Б идр еф ш , тайный страх победив,  
Свирепый, как зверь, нечестивый, как див. 
Э р д ж а с п у  ск азал  он: «О мой государь,
В о  всем с А ф р асьябом  сравнившийся царь!
В д ар  ж и знь  дор огую  т ебе  приношу,
Ее, словно щит, пред  тобой возношу,
Н а  битву с чудовищ ем тем устремлю сь  
И, если в бою  одоленья добьюсь,
Во  прах пред  т обою  повергну его,
Ч тоб  стать п редводителем  войска всего».
Ц ар ь  ож и л , Б идр еф ш а он благодарит,
Коня ему в сбр уе  богатой дарит,
Д а р и т  напоенный отравой клинок,
Что гору пробить бы ж е л е зн у ю  смог.
И двинулся тот нечестивый злодей  
Н австречу Зер иру , в о ж д ю  из вож дей.  
Завидевш и  с палицей Сам а в руке,
С челом и руками в крови и в песке,  
Б есстр аш но разящ его  м у ж а  того  
И  груды убитых бойцов вкруг него,—
В се б е  не наш едш ий для натиска сил,
Б и др еф ш  из засады  подкрасться решил,
И ядом напитанный меч, притаясь,
М етнул он, и рухнул поверженны й князь. 
Р а сс т а л ся  с наездником  гордым своим  
Конь резвый. Л е ж и т  богатырь недвижим,  
Кровь бьет из-под  панциря алой струей.
О, горе, пал витязь, царевич, герой!
Бидр еф ш  недостойны й спустился с коня,
И  вот у ж  снята с исполина броня,
Э р д ж а с п у  доставлены  конь и кушак,
К ор она  в а л м а за х  и царственный стяг;
Тот стяг водрузили на спину слона,
Степь кликами р адости  оглаш ена.
С вершины на поле смотрящ ий Гоштасп  
Н е видит З ер и ра  —  он скрылся из глаз. 
«С траш усь я, —  влады ка И р ана  с к а з а л ,—  
Герой, что, как месяц, наш край озарял,
З ерир, мой воинственный, доблестны й брат,  
Которым и лев был бы в схватке подмят,



Н е сбит ли с седла  —  ведь на поле войны 
Затиш ье и клики бойцов не слышны.
Пусть вихря быстрее гонец полетит  
Туда, где стяг враж еский черный парит,  
Узнает, что сталось с венчанным вож дем , —  
И зранено  сер дц е  тревогой о нем».
Едва отзвучал властелина приказ,
Примчался гонец, кровь струится из глаз,
II слышит владыка: « В о ж д я -х р а б р е ц а ,  
Хранителя рати твоей и венца —
Зер ира , которым гордились войска,
С разила, увы, супостата рука!
Б идреф ш , колдунов предводитель, напал,
Убил исполина и знам я  умчал».
С р аж ен  властелин черной вестью такой,
Ты скаж еш ь, он смерть увидал пред  собой.  
О д е ж д ы  свои изодр ал  он вконец  
И прахом посыпал кеянский венец.
Стенанье властителя слышит Д ж а м а с п :
«Такой ли ж д е т  вести венчанный Л охрасп!
К нему как послать я отваж усь  гонца,
К ак в горе повергну седого  отца!
П ал доблестны й витязь, сын царский, беда!  
И счез, как за  черною тучей звезда .
Л охр асп ова  тотчас взн уздай те коня,
В Гош тасповой сб р у е  подайте коня!»
Ш ах рвется священный свой долг соблюсти,
З а  брата в отмщ енье на битву идти.
Н о мудрый советник внушает ему:
«Н е сл ед ует  биться тебе самому».
И внял м удрецу  искуш енному он,
И , спеш ась, воссел, тяж ким горем сраж ен.
К д р у ж и н е  взывает он: «Кто из бойцов  
Отмстить за  героя Зер ира  готов?
П огнав скакуна боевого  вперед,
Коня его кто у врагов отобьет?
П р ед  ликом творца, что бессмертен, велик, 
П оклялся я клятвой в ож дей  и владык:
Тому, кто возьмется в озм езды о помочь,
Х омай д ам  я в жены, лю бим ую  дочь!»
Н о войско молчанье хранит, ни один  
Н е вышел вперед  из рядов исполин.



И С Ф Е Н Д И А Р  У ЗН А Е Т  О Г И Б Е Л И  З Е Р И Р А

С казали в о ж д ю  И сф ендьяру  о том,
Что скошен Зерир  благородны й врагом:
С недает, мол, горе отца твоего,
Ц ар ь  ж а ж д е т  туранцам отмстить за  него.
В печали руками всплеснул И сфендьяр,  
Вскричав: «Это зл обн ого  рока удар!
Кто гору ж е л е зн у ю  смог сокрушить?
Кто мог столь бесстраш ного м уж а  сразить?  
Н ед ар ом , лишь на поле ринулся он,
Был д у х  мой предчувствием тяж ким ср аж ен» .  
Бойцов своих —  ратного тыла оплот —
Вверяет он брату и мчится вперед.
Д о  сердца  друж ины  дом чался  смельчак,  
Готовясь к борьбе, вскинул царственный стяг.  
Пять братьев имел .он, достойны х в е н ц а ,—
В се  витязи славные, мощью в отца.
Н а зов его все собрались  —  для побед  
Был создан  воинственный тот сипехбед .
К ним так обр атился  защ итник страны:
«О славные витязи, ш аха сыны!
Д л я  слов моих шире откройте сердца,  
П осл едуйт е  свято заветам  творца!
П о к а ж е т  сей день, р азом  грань проложив,
Кто благочестив здесь , а кто нечестив.
В а с  смерть, мои братья, страшить не д о л ж н а ,  
В едь  к аж дого  в срок настигает она,
А если прерваться дни наши долж ны  —
Н е  лучш е ль погибнуть на поле войны!
Н е сл уш айте воплей увечных бойцов,
В бою  не считайте своих мертвецов.
В ам  д а ж е  помыслить о бегстве нельзя.
О тваж но врагам ненавистным грозя,
Пусть палицу каж ды й заносит  свою.
Вы сокую  добл есть  явите в бою!
Коль это веленье исполните вы —
З л ой  враг не отрубит  моей головы,
П огибнет  матерого  хищника рать  
И подвиг ваш б у д у т  в веках прославлять».
Е два И сф ен дьяра  призыв отгремел,
Клич громкий Гош таспа с холм а долетел:
«Мои ратоборцы, мои смельчаки,
К ак сер дц у  и дороги  вы, и близки!



Н е бойтесь ни копий, ни враж ьих мечей — 
Н икто ведь судьбы не избегнет своей.
Клянусь я бессмертным величьем творца,  
Клянусь И сф ендьяром , Зер и р а-бой ц а  
Д у ш о й ,  в н ебеса  вознесенной, клянусь —  
П исьмо мне приш ло от Л ох р а с п а .  Вернусь  
Когда п обедител ем  с этой войны,
П о  воле со здател я  зв е зд  и луны,
И сполню  веленье седого  отца,
И  станет владыкой венца и дворца
М ой сын И сф ендьяр. Как я сам был на трои
В минувш ее время отцом возведен,
Т ак сына на трон возведу  вековой,
А  сын П еш утен  станет  войска главой».

Б И Т В А  И С Ф Е Н Д И А Р А  С Э РДЖ А СП О М

И вот И сф ендьяр, м олодой  исполин,
Влады ки венчанного доблестны й сын, 
Услыш ал к отмщ енью отцовский призыв,
Он, возгласом  ярым простор огласив,
С почтеньем сыновним склонивши главу,  
В п е р е д  устремился; свирепому льву  
Иль диву, что вырвался вдруг из оков,  
П о д о б ен ,  ворвался он в гущу врагов  
Н а  мощном коне с занесенным копьем;
Как вихрь расправляется  с ж ал к и м  листком,  
Врагов он нещ адно  разил и косил,
З а в и д е в  его, каж ды й падал б е з  сил.
Н естур  той порою, З ер и р а -в о ж д я  
Сын юный, покинул ш атер и, придя  
К отцовскому конюху, просит сыскать  
Такого коня для него, что скакать  
Б ез устали мог, чтоб с  летящ ей горой  
Он сходен  был, вскормленный горной травой.  
И вот уж , блистая седл ом  золотым,
Скакун вихревой предстает  перед  ним.
Коня сн ар яж ать  витязь доблестны й стал, 
В зн у зд а л  и бронею  одел; намотал  
Аркан на л у к у ,б о е в о е  свое  
Н а д е л  облачеиье, взял в руки копье,
И копь к полю битвы помчал хр абр еца  
Отыскивать павшего в сече отца.



Н есется  отваж ный, в туранских рядах  
Булатным мечом сея гибель и страх.
Как только встречает иранских м уж ей,
Тотчас вопрош ает бойцов и вождей:
«Кто видел из вас, где л е ж и т  мой отец,
В о ж д ь  рати Зерир, именитый храбрец?»  
Явился пред ним Гордеш ир той порой,
Г р оза  супостатов, могучий герой.
В ответ на вопрос м ол одом у  бойцу  
Спеш ит указать  он дорогу  к отцу.
«Он в сер дц е  туранского войска, —  сказал, —  
Близ черного стяга в ср аж ении  пал.
Скачи ж е ,  быть м ож ет ,  хоть глазом одним  
Н а витязя глянешь, простишься ты с ним». 
Вновь с яростным кличем царевич вперед  
Н есется  и недругам гибель несет.
К ак только дом чался  д о  места того 
И  мертвым увидел отца своего,
С ознанье теряя, с сед л а  он к отцу  
Склонился и рухнул на грудь мертвецу.  
Очнувшись, воззвал: «М есяц  мой золотой,  
Очей н душ и моей светоч благой!
В зрастил , от невзгод и напастей храня,
Теперь на кого покидаеш ь меня!
С тех пор как Л о хр асп  вверил царской судьбе  
Гош таспа и вверил д р у ж и н у  тебе,
Ты войско собой украш ал и страну,
Б ез устали правую вел ты войну,
Честь имени древнего свято храня,
Н о пал, не дож и в  д о  п обедного  дня.
Я к бр ату  сейчас устрем лю сь твоему:
„Трон светлый покинь! —  в оззову  я к нему. 
Н агр ады  твой бр ат  за с л у ж и л  не такой,
Отмсти ж е  за  брата своею  р ук ой !“»
Он долго  недвижны й, безмолвный леж ал;  
П однявш ись, н а за д  на коне поскакал  
И  вскоре, рыдая, предстал пред  царем,  
Сидевш им на светлом престоле своем.  
Вскричал он: «О ты, что н ад  миром царишь. 
К огда  ж  за  отца моего отомстишь?
Л е ж и т  он, простертый, на знойны х песках,
На черных кудрях  вместо мускуса  —  прах».  
Л и ш ь тот справедливы й укор прозвучал,
Д е н ь  ясный царю  ночью темною  стал.



К азалось , могучее тело его 
И стаял о  вдруг от укора того.
Сказал: «Вор оного  ведите коня,
В ш елом и броню  облачите меня!
В отмщ енье за  брата —  опору мою —
Я враж еской крови потоки пролью,
И х  грады огню обр ек у  я, и дым  
П о ж а р и щ а  к тучам взметнется седым!»
Л иш ь на поле битвы, где в черной пыли 
С раж ал и сь  герои иранской земли,
Увидели, что повелитель благой  
Готовится ринуться с недругом  в б о й , —  
Вскричали: «С огласия наш его нет  
Н а то, чтобы царь, в чьем владенье весь свст,  
Сам бился с врагом. Коли так, собирать  
Н е стоило эту  огромную  рать!»
С казал умудренный советник ему: 
«С р аж аться  тебе не под  стать самому.  
И естуру коня оседлать  повели,
Его с супостатом  схватиться пошли!
Поверь, см о ж ет  лучш е тебя сам ого  
Н естур  отомстить за  отца твоего».

Г И Б Е Л Ь  Б И Д Р Е Ф Ш А  В БОЮ  С Н ЕС ТУ РО М  
И И С Ф Е Н Д И А РО М

Б е х за д а ,  коня боевого, ватем
Ц ар ь  вверил Н естуру и панцирь, и шлем.
Сын князя ср а ж ен н о го  грудь облачил  
Бронею  и на вороного вскочил.
Н а том скакуне м олодой  исполин  
Д ом ч а л ся  д о  сер дц а  туранских дружин;
К ак только пред  враж еским  строем предстал,  
Он, ж а ж д о ю  мщенья пылая, вскричал:
«Я витязь Н естур, чей губителен гнев,
Со мной не дер зн ул  бы схватиться и лев!
Хочу с колдуном переведаться. Где ж  
Со стягом К аве ускакавш ий Б идреф ш ?»  
Б езм олвствую т недруги. Гневен и хмур,
В бой двинул тогда вороного Н естур  
И многих м уж ей именитых скосил —
С могучим таким состязаться нет сил.
С другой  стороны за удар ом  удар  
Н ан оси т  туранцам  герой И сфендьяр.



Увидев, как бьется Нестур-исполин,
В о ж д я  именитого доблестны й сын,
Э р д ж а с п  вопрошает: «Кто этот хр абрец?  
Д р у ж и н у  мою истребит он вконец!
К онем он нем ало м уж ей  затоптал, —
И л ь это  Зерир, что из мертвых восстал?
В от  так ж е  и он н ап адал  на меня,
И  так ж е  неистово гнал он коня.
Н о  где ж е  Б идреф ш , чей удел  торж ество?  
Н е м е д л я  ко мне призовите его!»
И вот у ж ,  покорен Турана главе,
Бидр еф ш  со сверкаю щ им стягом Каве,
Н а княжьем, добы том  в бою  скакуне,
В Зерировой неуязвим ой броне  
Н есется  к Н естуру , в о ж д ю  храбрецов,  
Зер и р ов у  сыну, н а д е ж д е  бойцов.
В руке у зл одея  отравленный меч,
Срубивш ий Зер и р ову  голову с плеч.
Стал биться отваж ный Н естур  с колдуном,  
Сначала стрелами, булатом  потом.
К ак  только об  этом узнал И сфендьяр,
В чьем сер дц е  пылал мести яростный ж ар ,  
Н ест ур у  на выручку ринулся он,
Н о  недруг воинственный не устрашен;  
Противника грозную  мощь оценя,
Н австречу погнав боевого  коня,
В героя метнул меч отравленный свой,
Ч тоб  смертной покрылось чело чернотой,
Н о  тщ етно —  попасть в И сф ендьяра  не смог. 
З а н е с  тут царевич свой острый клинок  
И молниеносно врага поразил,
Н асквозь  ненавистному сер дц е  пронзил.
И пал как подкошенный недруг с с е д л а , —  
Такой И сф ендьярова хватка была!
Ц аревич, с коня боевого  сойдя,
Д осп е х и  Зер ира , героя-вож дя,
Сорвал с нечестивца, сверкнул его меч 
И  снес п о б еж д ен н о м у  голову с плеч.
В зят  вместе с презренною  той головой  
Конь верный З ер и ра  и стяг боевой.
Р а з д а л с я  бойцов торж ествую щ ий крик, —
Ты скаж еш ь, небесны х высот он достиг. 
« П о б е д а  за  ним, за  царем  молодым!
Со стягом вернулся и с княжьим гнедым!»



Д о ст а в л е н а  тотчас п ред  очи царя  
Д обы ч а  отваж ного  богатыря.
Н а  голову в раж ью  владыка глядит:  
П о бо ж ь ю  за в ету  убийца убит.

БЕГС ТВ О  Э РД Ж А С П А  С П О Л Я  С Р А Ж Е Н И Я

Так схватка ж ест ок ая  заверш ена.
Зер ирова  вмиг оседл ав  скакуна,
Н а  поле войны И сф ендьяр  поспешил  
И  царскую  рать на три части разбил.
О дну он Н ест ур у  вручил, хр абрецу ,  
Кеянского р ода  герою -бойцу,
Д р у г у ю  д а л  бр ату  и прочим м уж ам ,
И р ан а  воинственным знатным вож дям ,
И  третью возглавил он сам. Словно гром, 
П ризыв исполина разнесся  кругом.
И  дали  обет, взяв с героя пример,  
Н естур-богаты рь и х р а б р е ц  Н уш -А зер.  
Такие слова р атоборцев  звучат:
«Хоть зем л ю  всю копьями взрой супостат,  
П ока его гибели не обречем ,
Н икто не расстанется с бранным мечом».
В бой ринулись с клятвою той на устах,
От конских копыт темный взды бился прах! 
З а  ними восл ед  молоды е бойцы,
И р ан а  прославленны е храбрецы ,
Н есутся , коней быстроногих гоня, —  
С казал  бы, всё поле о дел а  броня.
Так много п овер ж ено  ратников там,
Ч то негде ступить у ж  бойцам  и коням.
И крови бурлящ ие реки текли —
Такие вращ ать ж ер н ов а  бы могли!
Л иш ь это увидел , сам ринулся в бой  
Э р д ж а с п ,  взяв м уж ей  именитых с собой.  
Копьем нанося за  удар ом  удар,
Н а  дивов туранских напал И сфендьяр!
Ты скаж еш ь: нанизывая их на копье,  
С верш ая без  у д е р ж у  м щ енье свое.
Увидел хакан, что невмочь никому  
Противостоять исполину тому,
Что не у д ер ж а т ь  устраш енную  рать,
В смятенье готовую кинуться вспять,



И дрогнул. М рак ночи лишь на зем лю  пал, 
Хакан с приближ енны ми в стр ахе  б е ж а л .  
Иранцы, как буря степная, неслись  
В догон, беглецов истребляя, неслись,
И м  словно н еведома ж ал ост ь  была,
И  не было павшим туранцам числа.

И С Ф Е Н Д И А Р  Д А Р И Т  Ж И З Н Ь  Т У Р А Н Ц А М

Туранцы, увидя, что скрылся Э р д ж а с п  
И враж ьи булаты всё злей  что ни час,
Реш или с коней боевы х соскочить,
И дти  к И сф ен дь я р у  —  пощ ады  просить, 
Туранские луки откинуты прочь  
И панцири сброш ены  —  биться невмочь.  
В зм олились  они: «Если доблестны й князь  
Д а р у е т  нам ж изнь, —  от вр аж ды  отступись,  
Н а праведный путь поклянемся мы встать, 
Мы станем  священный огонь почитать»,
Н о  тщ етно туранцы взывают к врагам,
С ердца победител ей  глухи к мольбам  —
Б ез устали правят кровавый свой пир.
С казал бы ты, кровь обагр и ла  весь мир.
К огда  ж  И сф ендьяр  молодой услыхал  
М ол ьбу  побеж ден н ы х —  им ж и знь  даровал .  
В зы вает  к воинственной рати своей  
Венчанный герой, сын владыки царей:  
«В нем лите, иранцы, вож ди  х р а б р е ц о в ,—  
Д о к о л е  губить нам туранскнх бойцов!  
Р азби л и  мы ныне в р а ж д еб н у ю  рать,
К чему ж е  бессм ы сленно кровь проливать?
И так у ж  униж ены  роком они,
Б е з  времени пусть не прервутся их дни! 
Д ов ол ь н о  в полон побеж ден н ы х вам брать,  
Д ов ол ьн о  вам мертвых конями топтать!
Н е  лучш е ли поле войны обойти,
Ч тоб  раненых, помощ и ж д у щ и х ,  найти.
У ж  мы отомстили за  гибель вож дя ,
П ор а  отдохнуть, с бранных седел  сойдя».  
У слыш али голос в ож дя  своего  
Иранцы и вняли веленью его,
В свой стан воротились. В есь  стан ликовал,
И  грянул во славу победы  кимвал,



Р ост ем а  достойной победа  была!
П ируя, не спали м уж и  досветла.
И  вот у ж е  цепи вершин за ж ж е н ы  
З арей .  М ор е  крови на поле войны.
В л ады ка и славные витязи в путь  
П устились — на бр анн ое поле взглянуть.
Н а  воинов павших, чьим л о ж ем  стал прах, 
Ц ар ь  смотрит и сл едует  дальш е в слез.ах.
Н о  вот м е ж  н едви ж н о распластанны х тел 1 
З ер и р а  он, милого бр ата , узрел.
И  горько владыка н ад  ним зары дал,  
О д е ж д ы  в тоске на се б е  изодрал,
Н а  зем л ю  сош ел с вороного копя  
И волосы рвет на се б е  и, стеня,
Взывает: «Воител ей  Б ал ха  венец!
М не мир б е з  тебя опосты лел вконец.
О, горе, потомок великих царей,
И збран н и к  воинственных богатырей,  
Н а д е ж д а  моя, войска славного щит, 
В ластителей  светоч поверж ен, убит!»
Ц ар ь  б е р е ж н о  поднял с зем ли  мертвеца,  
П р а х  черный отер с дорогого  лица,
И вот он схоронен, в живы х его нет, —
Ты ск аж еш ь, Зер и р  не р о ж д а л с я  на свет!
С ним рядом его приближ енны х тела,  
В оителей  храбры х, чья слава светла.  
В л ады ка убитых велит перечесть,
А раненых с поля ср аж ен ья  унесть. 
Растянута  в поисках воинов цепь,
П рош ли, обозр ел и  и горы, и степь, 
И ранских  легло  тридцать тысяч бойцов,  
Средь них именитых сем ьсот  храбрецов ,
А  раненых —  тех, что не смяли слоны, —  
Н есут  больш е тысячи с поля войны.  
Т уранских сто тысяч бойцов полегло,
И з  них восемьсот —  именитых число,
А р а н е н ы х —  больш е трех тысяч двухсот, —  
Храни нас творец  от  подобны х невзгод!

В О ЗВ Р А Щ Е Н И Е  ГО Ш ТАСП А  В БАЛХ.

В от  с бранного  поля н а за д  во дворец  
С обр ал ся  прославленный царь наконец;  
В елит он Н естуру  с зар ей  выступать,
В И ран  повести победивш ую  рать.



В о ж д ь  рати наутро в литавры забил ,
В дорогу  бойцов и обоз  снарядил.
С п обедою  войско вернулось в Иран,
У к а ж д о го  радостью  лик осиян.
Туда  и увечные увезены  
И  вверены лекарям лучшим страны.
И, как обещ ал  возглавляю щ ий край,
Он дал  п обедител ю  в ж ены  Хомай.
Н естура  назначил он войска главой —
Таков был И рана закон вековой.
Ем у верховых десять тысяч муж ей,
И скусно разящ их копьем силачей,
Ц ар ь  вверил, промолвил: «Воинственный строй  
В еди  на туранское войско, герой!
Эйяс и Х алл ох  разгроми до  конца,
Заклятым врагам отомсти за  отца!»
Его снар яж еньем  для войск и казной  
С набдил в изобилье владевш ий страной.
И войско в поход  предводитель повел,
А славный владыка владык, на престол  
Воссев, в озлож и в  на чело свой венец,
Д л я  знатных м уж ей  отворил свой дворец.  
Сокровищ ниц двери владыка открыл  
И щ едр о  воителей всех одарил.
Д а л  зем ли  в ож дя м  во владение он,
И з витязей не был никто обдел ен .
Одним д а л  он зем лю , царями назвал,
В н аграду другим княж ий сан даровал .
Так всех по достоинству вознаградив,
П отом восвояси м уж ей  отпустив,
В оссел  на престол ослепительный свой;
П асется  на воле скакун боевой.
Ц ар ь  выстроил храм над священным огнем.  
И ндийские ж ечь  благовония в нем  
В ели т  он, из золота пол настелить  
И ам брою  те половицы скрепить.
Вознесш ись, тот храм красотою  слепил,
И храмом  Гоштасповым назван он был.  
Д ж а м а с п а  благого  верховным ж р ецом  
Влады ка назначил в святилищ е том.
П ослан и е шлет в каж ды й княжий дворец:
«М еня не оставил всевышний творец,
Ж ел ан ь я  мои все он в явь претворил,
Сияньем мрак ночи моей озарил.



Э р д ж а с п у  —  проклятье, а мне —  благодать.
С у д  правый вершить лишь Й е зд а н у  под стать! 
Узнав, что п обедой  окончил я брань,
В се  шлите нам, огнепоклонникам, дань!»- 
П р о то, что Э р д ж а с п  п ор аж ен ье  понес,
Л иш ь только дозорны й кайсару донес,  
П осланцев  прислал он с обильем даров,  
У краш енных пышно копей и рабов.
Д а н ь  т а к ж е  прислал и Б ерберии  царь,
Ц ар ь  синдской и хиндской зем ли  государь.

ГО Ш ТАСП  П О С Ы Л А Е Т  И С Ф Е Н Д И А РА  
О Б Р А Щ А Т Ь  Н А Р О Д Ы  В ЗО РО А С ТРИ Й С К У Ю  В Е Р У

О д н а ж д ы  на древний Кеянский престол  
В л ады ка, исполнен величья, взош ел.  
П одвластны е вкруг восседаю т цари,
М у ж и  именитые, богатыри.
Вош ел И сф ендьяр, исполинов глава,
В руке —  с головою быка булава,
Н а д  ликом сияет венец  золотой,
Л и к  царственный с месяцем с х о ж  красотой.
И руки скрестил на груди и, склонясь,
Стоит, словно раб, п ред  влады кою  князь.
С лю бовью  взир ает  Гош тасп на того,
Кто ж изни  д о р о ж е ,  д о р о ж е  всего.
Спросил, улыбаясь: «Могучий мой сын,
В п оход  не пойдеш ь ли главою друж ин?»
—  «Что ж , воля твоя, —  р атобор ца  ответ  
Он слышит, —  т еб е  ведь покорен весь свет». 
Венцом  его царь наградил золотым,  
Сокровищ ниц двери раскрыл пер ед  ним,
В сю  власть н ад  И раном  доверил ему,  
П р осл авл ен н ом у  исполину тому,
К азн у  ему отдал и знам я, и рать:
« Н е  время на троне т ебе  восседать, —
С казал , —  ногу в стремя, о доблестны й, вдень 
П усть в мире взойдет  веры праведный день!»
И двинул д р у ж и н у  в п оход исполин,
О б ъ е х а л  все страны властителя сын,
В есь  Рум  он и зъ езди л  и весь Хиндустан,
Был за  морем, в се р д ц е  полуночных стран. - 
Н а р о д а м  принес веру правую в дар  
П о воле со здател я  И сф ендиар .



Услышав о вере той праведной весть,
Все верности клятву спеш ат ей принесть; 
Ее откровеньям внимать б е з  конца  
В се  ж а ж д у т ,  очистив от скверны сердца.
В святилищ ах древних кумиров сож гли,
Н а  месте их вечный огонь развели.  
П осланье царю  написали: «Узреть  
Свет истины сын твой помог нам, и впредь  
Ты дани, владыка, не требуй от нас!  
Хейкель повязали мы, в с а д ж  облачась.
Мы в правую  веру твою перешли,
Н ам  книгу святую З ер д еш т а  пришли!»  
В л ады ка, послания те прочитав,
В оссел  на престол; приближ енны х созвав,  
Совет с ними дер ж и т ;  Авесты слова  
Ш лет всем властелинам их мудрый глава. 
П о воле его п р о д о л ж а л  богатырь  
Свой путь, йсю зем н ую  и зъ езди л  он ширь.
В какую герой ни вторгался страну,
Никто с ним вступать и не мыслил в войну. 
В се сами навстречу с покорностью шли, 
Н еверны е ж  словно исчезли с земли.
В есь  мир подчинивши р одителю  так, 
Д осп ехи  он снял, р азвязал  свой кушак,  
П о-царски воссел на престол и бойцам  
Д а л  отдых от битв, отды хает  и сам.
Он брата к се б е  Ф ер ш идверда  призвал,  
О тборное войско достой н ом у дал,
П о д  власть Х орасан  ем у дал ,  наградил  
Д а р а м и ,  с почетом туда  проводил.
Ступив на порог благодатны х времен,
Был в правую веру весь мир обращ ен,  
Гонца И сф ендьяр  посылает к отцу,  
П осланье такое вручает гонцу:
«От веры святой в мире стало  светло,
В есь  мир осенило Х ом ая  крыло.
Н асилья никто не боится теперь,
Н икто в нищете не томится теперь. 
В оздел аны  нивы, и каж ды й наш край, 
С казал бы, цветет и сияет, как рай.
Х л е б  пахари сеют, а мирный их труд  
Бойцы., не смыкая очей, стерегут».
И время нем алое так протекло, —
С казал  бы ты, зем л ю  покинуло зло.



Н А В Е Т  ГО РЕ ЗМ А  Н А  И С Ф Е Н Д И А Р А

О дн аж ды , внимая певцам, пировал  
Влады ка, вина благовонье впивал.
В ту пору Горезм  был отвагой своей  
П р осл авл ен  м е ж  знатных иранских мужей.
Он в сер дц е  питал к И сф ендьяру  в раж ду ,
А что породило ее на б е д у  —
Кто знает? Быть мож ет, он родичем был  
Ц а р я  и к наследнику зависть таил?
К огда б о царевиче речь ни заш ла,
Хулит его недруг, исчадие зла.
Хоть место близ ш аха Г ор езм у  дано,
Он бледен , а сердце от злобы  черно:
За ш л а  о царевиче речь, и тогда,
Забы вш ий о чести, лишенный стыда,
С печалью притворной с ж а в  руки, вздохнул.  
«Злой  сын —  тот ж е  недруг, —  владыке

шепнул, —  
Его отличать, возвышать нам не сл ед  —
Так встарь поучал нас правдивый мобед.
В едь  если сын дерзостны й власть обретет,
То день злополучный родителя ж дет .  ,
Коль р аб  стал владыке соперником —  с плеч 
Строптивому голову д о л ж н о  отсечь».
—  «Что шепчешь про сына ты мне моего? —  
Ц ар ь  молвил. —• Кто зн ает  о кознях его?»
Н о  слышит: «П ри всех как мне тайну открыть?»  
Тогда, всех других поспешив отпустить,
С Горезмом остался вдвоем властелин.  
«П риблизься! —  сказал ,  —  что за д у м а л  мой сын, 
М не ставший противником этой порой, —  
П оведай  сейчас, без  утайки открой!»
П ром олвил коварный: «Что совесть велит,  
Свершать мы долж ны , не страшиться обид.  
Твоими щ едротам и я от нужды  
И збавл ен .  Хочу уберечь от беды,
О тайне, что вызнал я, не умолчу,
Хоть ею, быть м ож ет, твой д у х  омрачу.
П усть мне запретиш ь ты —  нарушив запрет,
Т ебе  я осм елю сь подать мой совет.
В едь  лучш е весь век мне в немилости быть,
Чем истину от бл агодетеля  скрыть.
Узнай, что в д е р ж а в е  твоей Исфендьяр  
Р а зж е ч ь  зам ы ш л яет  военный пож ар .



И з разны х зем ел ь  у ж  нем ало бойцов  
К нему собр ались  на предательский зов. 
Схватить, заточить он мечтает тебя,
В лады кой владык не считает тебя.
Коль с м о ж ет  коварный тебя заковать,
То см о ж ет  всю зем л ю  он завоевать.
В едь  он —  И сфендьяр, что р о ж д ен  для  побед,  
К отором у в мире соперника нет.
Как только раскрутит свой длинный аркан —  
И солнце сам о устраш ит великан!
Открыл я, что знал, о владыка царей,  
Принять ж е  реш енье во власти твоей».
Ц ар ь  слуш ает  в оцепенении. Он 
Н аветом Горезмовым ош еломлен.
« Г д е  слы хано это!» —  он в горе твердит.
И мрачен душ ою , на сына сердит,
В есел ье забы л и не пьет у ж  вина,
Д у ш а  подозрений зловещ их полна.
В зды хает ,  клянет И сф ендьяра;  всю ночь 
Уснуть повелителю было невмочь.
Когда ж  н ад  горами заря  занялась,
Сияние зв езд н ое  спрятав от г л а з , —
Ц арь, кликнув седого  Д ж а м а с п а ,  того,
Кто был ум удренным везиром его,
Велит: «К  И сф ен дьяр у  помчись на коне,
С т обою  пусть явится тотчас ко мне.
З а б о т ы  немалые, знай, впереди,
Ты мне, о старейший, на помощ ь приди!
Твой р азум  здесь  нуж ен , за д а ч а  трудна,
И  мне без  тебя не под  силу она».
П осл ан и е  ш ахское кратко: «Н а  вов 
Явись, И сф ендьяр, предводитель бойцов!
К т ебе  я Д ж а м а с п а  послал, м удреца,
Он стар, моего ещ е помнит отца.
Его лишь увидиш ь ты —  в путь соберись,
К ак  вихрь, на коне быстроногом примчись.  
Коль ты почиваешь, очнись ото сна,
А коль на ногах —  оседл ай  скакуна».  
П ом чался  гонец и посланье повез,
Горами и степью скакун его нес.

П Р И Б Ы Т И Е  Д Ж А М А С П А  К  И С Ф Е Н Д И А Р У

Н е встретил посла И сфендьяр-исполнн,  
О хотился он на просторе равнин.



Д огнали  с известием богатыря:
Д ж а м а с п ,  мол, явился послом от даря.
Князь дрогнул от слов н еож и дан н ы х тех,
И горький из уст его вырвался смех.
Он юных имел сыновей четверых,
П рекрасны х и статных, бойцов удалы х,
То были: Б ехм ен именитый, М ехр-Н уш ,
Туе доблестны й, веры исполненный м уж ,  
Четвертый ж е  сын —  благочестья пример,  
Воздвигнувш ий храмы  Огня Н уш -А зер .
Отцу именитый Б ехм ен говорит:
«Пусть юностью вечною д у х  твой горит!
Был смех твой невесел, скаж и, отчего?
Н е понял я тайного смысла его».
—  «Знай, сын мой, —  печально ответил отец  
От ш аха примчался за  мною гонец.
Я чувствую, чем-то Гош тасп уязвлен,
Меня зап одозр и л  в злом  умысле он».
—  «Причину поведай мне, —  вымолвил сын, 
Чем мог оскорбиться страны властелин?»
—  «Увы, —  И сф ендьяр  отвечает, —  ни в чем 
Вины моей нет пред  венчанным отцом.
С тех пор как З ер д еш то в у  веру постиг, 
Н ем ал о  святилищ  Огню я воздвиг,
Стер с лика зем ли  нечестивых и злых,
Коль это  грехи —  не сверш ал я иных,
Д о л ж н о  быть, владыка злым дивом смущ ен  
М оим оттого униж еньем  прельщен».
Ещ е не умолк он, как встала столбом  
Пыль, в поле взметенная царским послом,  
Который спешил его встретить в пути.  
Царевич с коня не зам едл и л  сойти,
Покинул и стар ец  седло. В озгласил  
Привет И сф ендьяр  и посла вопросил: . 
«В лады ка, чьей мощью весь мир покорен, 
П окоен ли? В до б р о м  ли здравии он?» 
М у д р ец  отвечает: «В л аститель  наш здрав».
С лю бовью  царевича облобы зав ,
П исьмо ем у отдал и правду открыл: 
Коварный, мол, див властелина смутил.  
С казал И сфендьяр: «П осоветуй , мудрец,
Как сл едует  мне поступить: ведь отец,
Как только увидит меня пред собой,  
Заст ави т  спознаться с лихою  судьбой,



А если явлю непокорность ему,
Я дол гу  тогда  изменю  своему.
О мудрый, избыть помоги мне напасть,
Н е  д а й  мне, безвинному, ж ер т в ою  пасть!»
В ответ он услышал: «Кипением сил  
Ты м олод , но р азум ом  старцев затмил.
Сам ведаеш ь, свят для сыновней любви  
Гнев д а ж е ,  что в отчей пылает крови.
В путь выступи. Что ни содея л  бы он —  
Смирись, повелителя воля —  закон».
Н а  том пореш или царевич с послом  
И  вместе направились к зам к у  потом.
Ч ертог И сф ендьяр  для  Д ж а м а с п а  отвел,
И вот у ж  пирует с ним царский посол.  
Н аутро ,  воссев на престол и м уж ей  
Знатнейш их созвав, н ад  др уж и н ой  своей  
Ц аревич Б ехм ен а  поставил главой  
И  двинулся в путь, взяв немногих с собой;  
К уш ак повязав, в озлож и в  свой венец, 
П р им чался  к влады ке владык во дворец.

ГО Ш ТАС П  ЗА Т О Ч А Е Т  И С Ф Е Н Д И А Р А

Л иш ь только д о  ш аха  известье дош ло,
Что, царский венец в озлож и в  на чело,
Сын прибыл, —  м уж ей  он созвать поспешил,  
А весту  —  свящ енную  книгу раскрыл,
Сиденья м об ед а м  седым указал  
И  князя-воителя тут ж е  призвал.
В от  входит храбрейш ий из богатырей.  
Склонившись Перед гордым владыкой царей,  
Как п оддан н ом у  подобает ,  скрестил  
Он руки и низко главу опустил.
Речь д ер ж и т  влады ка к м обедам  своим,
К  воителям и си п е х б ед а м  своим.
« М уж и , что сказали  б вы, —  он вопросил, —  
К оль сына бы знатный усер дн о  растил,  
М л аден ц ем  кормилице вверил, потом  
Его золоты м увенчал бы венцом,
Затр атив  н ем ал о  за б о т  и трудов,
Его обучил бы законам  боев  
И  пиршеств; и стало бы м уж ем  дитя, 
Ч истейш его зол ота  блеск обретя;
М ы слители стали б с ним встречи искать,
И  стали б поэты его воспевать;



Он витязем стал бы, лю бимцем побед,
В боях, на пирах несравненным, весь свет  
И зъ езди л  бы, непобедим и велик,
Д ост ои н  престола владыки владык,
М е ж  тем как своими престол и венец  
Считает ещ е престарелый отец;
У сына и власть, и д р уж и н а , и стяг,
Л иш ь трон у отца, и венец, и кушак,
Н о сын у ж  и трона его в озж ел ал ,  ■—
Столь черного зам ы сла мир не знавал!
В о  имя престола, во имя венца  
Готов обезглавленны м  видеть отца.
Войной на владыку замы слил пойти,
Рать против родного отца повести.
Вас , мудрые, ныне зову  рассудить —
К ак с сыном подобны м отцу поступить?»
М уж и  отвечают царю  своему:
«Кто б высказать мог одобр енье сему?
Нет, сыну н егож е при ж изни отца  
Искать его сана, престола, венца!»
—  «Так вот он пред вами,'— вскричал

властелин, •
Р одителю  смерти ж ел аю щ и й  сын!
Н еслы ханной карой воздам  —  закую  
В тягчайшие цепи —  в том клятву даю !»
—  «О нет! —  повелителю сын отвечал. —
Я смерти твоей никогда не ж елал .
С тех пор как ж иву я, гонимый судьбой.
Клянусь, не виновен пи в чем пред тобой,
Ты —  царь, наши ж изни  Йо власти твоей.  
Захочеш ь —  меня заточи иль убей,
Т ебе покоряюсь, смыкаю уста,
Н о д у х  мой покоен и совесть чиста».
И зменником  царь не зам едлил назвать  
Ц аревича, в цепи велел заковать.
И вот кузнецы, что оковы куют,
Склонясь, пер ед  взором царя предстают.
Зак ован  царевич у всех на глазах ,
И руки и ноги его в кандалах,
И каж ды й, взглянув, слезы горькие лил —
Ц епей столь тяж ел ы х никто не носил!
П о воле царя мощный слон приведен,
На спину его И сф ендьяр  взгр ом ож ден;
Осыпали голову горстью земли,



С венчанным отцом разлучив, увезли,
В  темницу его заточили, и где ж?
В стенах горной крепости Г он бедан -деж .  
В еленью  Гош таспову сл едуя , там  
Его к четырем приковали столбам  
Ж е л езн ы м , венца и престола лишив,
С н а д еж д о й  и светом дневным разлучив.  
П риставили несколько стр аж ей  к нему;
И  там, погруженный в глубокую  тьму,
В оковах томился герой. Что ни час,
Горючие слезы  струились из глаз.

О Т Б Ы Т И Е  ГО Ш ТАСП А  В СИ СТА Н  
И НОВОЕ Н А П А Д Е Н И Е  Э РД Ж А С П А

Т ак минуло дол гое  время. Гоштасп  
В  путь вышел, в Систан устремиться решась,  
Т уда  Зенд-А весты  заветы принесть,
М об е д о в  к свящ енной присяге привесть.
И  вот у ж  в Систане владыка царей;
Встречать его первый из богатырей  
В ы ходит —  Ростем , царь Систана; во всем  
Он сходствует  с Самом, великим бойцом;
С ним Заль , престарелый отец, и других  
Н е м а л о  м уж ей  именитых благих.
Спеш ат музыканты навстречу прийти,
Со звонкими лютнями стать на пути. 
Т орж ественной, радостной встречею тон 
Д о в о л е н  владыка; к Авесте святой  
Он вскоре сердца  именитых привлек  
И в хр ам ах  о^онь благодатны й заж ег .
В З а б у л е ,  в столице Р остем овой , он 
Гостит, преклоненьем м уж ей  окруж ен.  
Стремительных дней  череда пронеслась —
Д в а  года с Р ост ем ом  пирует Гоштасп.
М е ж  тем властелины соседн и х  земель,
Что были Гош таспу подвластны досель,
Узнав, что великого богатыря  
В оковах томят по веленью царя,
А  сам  он в З а б у л  удали л ся  —  учить  
Зер деш тов ой  вере, кумиров крушить, —  
З а б ы л и  о повиновенье царю,
Я влять перестали почтенье царю.
У знал и Бехмен, что владыка страны  
В оковы отца его вверг без  вины,



И  тотчас он. избранны х богатырей,  
П ривер ж енны х И с ф ен ди ар у  м уж ей,
С обрал , и в печали великой они 
Отправились к И сф ен ди ар у  —  все дни  
Б еседой  своей утеш али его,
И е  мысля оставить в цепях одного.
У знал и царивший в туранской зем ле,
Что месяц сияющ ий скрылся во мгле,
Что на И сф ен дьяр а  разгневался  ш ах  
И витязя д ер ж и т  в тяж ел ы х цепях,
Л сам он из Б ал ха  умчался в Систан,
Г де витязь могучий Р остем  и Д естан  
С почетом немалым встречали его,
И  славили, и величали его;
И  минуло вот у ж  два года, как ш ах \
Беспечно пирует у З а л я  в гостях,
А в Б ал хе  Л о хр асп  престарелый один  
О стался, и с ним ни вож дей, ни др уж и н  —  
Ж р ец ов  лишь семь сотен, что ночью и днем  
Склоняются пер ед  священным огнем.
Т огда повелитель Т урана собрал  
В о ж д е й  и напасть на Л о хр асп а  призвал.  
«Узнайте, —  сказал ,  —  тот, в чьей власти Иран, 
С др уж и н ой  своей удалил ся  в Систан,
В З а б у л е  за  чашей сидит, а в с т р а н е ^
Бойца ни единого нет на коне.
Теперь-то и время войну начинать,
Р ать  строить, коней быстроногих седлать.
Герой И сф ендьяр  нам не страш ен, ведь он  
Д а в н о  в п одзем ел ье отцом Заточен.
Н ай дется  ль проворный лазутчик средь вас,
Что, дальним  путем нетореным помчась  
К И рану, туда  проберется тайком  
И  к нам с донесеньем  вернется потом?».
Н аш ел ся  такой средь нечистых —  Сутух,
Ш ел всю ду  о ловком лазутчике слух.
С казал  он: «Б есш ум но и быстро я мчусь.
Ч то мне повелишь, всё исполнить клянусь».
От края д о  края изъездить  Иран  
И  вести доставить приказ ему дан.
И  вихрем помчался туранский боец,
И  вот у ж  он в Б алхе, где царский дворец,
Он там не увидел Гош таспа-царя,
З аст ал  за  молитвой Л о хр асп а-ц ар я



И  тотчас н а за д  с донесеньем  спешит: 
М олящ ийся  царь, мол, во прахе  лежит,
С нем ал ою  радостью  это  узнал  
В л ады ка, з а б о т у  из сер дц а  изгнал.
С казал он вож дям : « Р а зд р о б л е н н у ю  рать  
В ам  д о л ж н о  теперь воедино собрать».  
О бъ езди л и  те все просторы страны;
В степях и горах, где паслись табуны,
В е з д е  побывали, собр али  бойцов,
Туранской зем ли  верховых удальцов.'

П Р О Д О Л Ж Е Н И Е  СТИХОВ Ф И РД О У С И

С казанье прервал после этой строки,
Его не довел д о  конца Дакики;
З а  рыбою гнался заветною , но 
П ойм ать  ее в сеть было мне с у ж д е н о . . .

173. КАСЫДА

Моей луноликой я в мире п одобья  не знаю;
lli- стан —  кипарис в бесконечных мечтах обнимаю ,
<. тех пор как увидел бездонны е черные очи —
Лыо кровь вместо слез  и в отчаянье грудь р азди раю .  
Ресницы ее с ядоносны ми стрелам и схож и:
Коль ж изнь  дор ога  —  ты на них не смотри,

заклинаю!
,1най, к двери ее подойти несравненно опасней,
Чем стать у костра, что ревет плотоядно, пылая,  
Опасен огонь, но его горячее —  румянец,
О, пламя ланит! П о г л я ж у  —  и от  страсти сгораю.
Or зависти к пери поник кипарис серебристый:  
Верхушку его не венчает луна золотая;
Мивидует роза  румяным и свеж им  ланитам —
Они розовей др агоценной парчи из Китая;
Устам, никогда не вкушавшим бл аж ен ств а  лобзанья ,  
’(мвидую тайно, о сахар оустой  мечтая,
II, денно и нощно в мечтанья о ней погруженный,
Я сам, словно сахар , водой растворяемый, таю;
О талии тонкой я гр еж у  себе  на погибель:
Тучнеет лю бовь  и с л а б ее т  терпенье, т о щ а я . . .  
Прекрасней Ю суф а моя луноликая пери —
Несчастней Я куба себя  я по праву считаю;
Коль идола, с х о ж его  с нею, ваяет язычник —
Пусть м н ож ат ся  идолы, мир красотой озаряя .



О, слава Аз-ару! Он со зд а л  ее соверш енной,
И я, благодарны й, его от душ и восхваляю!
Д ер евьев  знаток, я серебряны х сосен не видел  
С ш афранной м а к у ш к о й . . .  О, дивное дер ево  рая! 
Х айбарский еврей так едва ли боялся Хайдара:
П о д  взглядом ее  цепенею и р азум  теряю —
Ж естоки  глаза, что пред ними Х ай дара  жестокость!  
Он был м илосердней, в Х айбар  побеж денны й встуи 
И м ам а Ш а б б а р а  мученьям враги п о д в ер га л и ,—  
Измученный ею, я тысячу р аз умираю!
Едва ли З а х р а  так ры дала над мертвым Ш аббар ом ,  
Как я от тоски по красавице гордой рыдаю.
С казала она: «Ты слагаеш ь стихи неустанно,  
И звестных красавиц и грозных владык прославляя,  
Так что ж  обо  мне и стиха никогда не напишешь?  
И ль я вдохновенья в душ е у тебя не р ож даю ?
Н е ск аж еш ь  ли ты, что поэзия небу  подобна,
А я —  не зв езда ,  я, по-твоему, слишком земная?
Где совесть твоя? Я устала  терпеть униженья!  
Твоих оправданий выслушивать я не ж ел аю ,
Я ж д у  славословий —  ты их сочинять научился,  
Эмирам  и ш ахам с великим усердьем  слагая;
Ты лик Бу С аад а  од н а ж д ы  сравнил со светилом - 
П одобн ы х стихов я дав н о  от тебя о ж и д аю ,
П а веке глазном напишу их душ истою  амброй,
Ч тоб вечно читать, с н асл аж ден ьем  слова повторяя  
Я в локон вплету дорогой дол гож дан н ы й  подарок,  
Па грудь талисманом повесить его обещ аю !»
Я выслушал пери, и тут ж е  кровавые слезы  
И з глаз потекли, бесп ощ адн о  лицо о б ж и г а я ,—  
П р едставилась  мне безо б р а зн о й  она, н еж еланной ,  
П очудилось мне, что надм енно ее отвергаю,
И, страхом объятый, подумал: не я ли, несчастный,  
Ж асминовы й с а д  у себя  сам ого  отнимаю?
Что, если она от меня навсегда о т в е р н е т с я —
Зачем  ж е  лю бил и ст р адал  и т ер зался  тогда  я? < tl 
И новые слезы —  о милой сосне ср ебр отелой  —
М не свет заслонили, потоком в гл азах  закипая,
И я зары дал, и приветливо мир улыбнулся,
С лезам и моими омытый от края до края.
То были не слезы, а светлый Кавсар богоданны й —  
Он тек неизбывно, ланиты зем ли  орошая,
Сиял н ебосв од  —  многоцветное ш ахское знамя,  
Куфической вязью и россыпью звездн ой  пленяя.



Мир словно спешил облачиться в наряд ф арвардина,  
О д е ж д у  А зар а  с просторов безб р еж н ы х  срывая.
II ож ивш ем  саду  на дер евьях  цветы распустились,
Как розы Б ербера  хмельной аромат источая,
1>ыл каж ды й цветок, словно гурия рая, прекрасен,
Горел словно яхонт, восхода  лучи отраж ая;
( /го вышивок разных являли древесны е кроны,
Узорчатой тенью дор ож к и  в с а д у  у к р а ш а я ,—
Мне са д  показался дворцом несравненным эмира,
Куда благородны й вступает, преград не встречая.  
Рассвет разгорелся; на красных и ж елты х деревьях  
От легкого ветра листва ш евельнулась густая,
Осыпались звезды  со светлого синего неба  —
Блестят, как роса, на зеленой парче остывая;
Узор —  на узор , цвет —  на цвет налож ились

волш ебно,
И з о б р а за  о бр аз  возник, новизной пораж ая , —
Гляди; вдалеке, н а д  румийской парчою —  т у р у н д ж и —■ 
Зеленый и ж елтый соседствую т, с ветки свисая,
Один —  как яйцо, из бож ественной  амбры душ истой,  
Д ругой , крутобокий, —  из зол ота  чаша литая;
Фиалку в траве, ветку лилии белой над нею  
Рисует калам —  о ж и в а ет  парча расписная,
Весь мир —  в ж ем чугах:  И скандар  пред чертогом

царицы
Вдруг высыпал перлы, чудесную  щ едрость являя;
Как свеж  кипарис! С ним прощ ается утренний месяц, 
С рассветных небес до  вечерней поры исчезая.
Гордись, кипарис! Ты на знам я п о х о ж  Бу Саада!
А месяц —  венец, что владыку венчает, сияя.
Огонь и вода  —  два султана, два  д у х а  свирепых,  
Ц арят под луною, всё сущ ее  в страх повергая.
Стрелы тамарисковой, Р ахш а, Симурга и З а л я  
У неба не просишь ты, гордый, врага п об еж д а я .
Ты был бы славнее великих героев Х айдара,
Антара и А м ра х р абр ее  в бою, уверяю.
Д у л ь д у л я  т ебе  и ж ел езн ы х доспехов  не надо,
И ш лема не надо —  в нем сила кипит огневая!
Что сталось со мною? Д у ш а  обратилась  к Зардуш ту!  
К огда-нибудь  З а н д  я т ебе  наизусть прочитаю!
Как палец  А зхар а ,  в за м к е  б е з н а д е ж н о  застрявш ий,
В болоте страданий увязнув навек, изнываю.
Д ар и  от душ и ож е р е л ь е  л ю би м ом у  другу;
Будь счастлив, ошейник на ш ее врага замыкая.



Встань, за ж ги  З а р д у ш т а  кыблу, д а  свети она нетленно; 
Сядь, меха  набрось на плечи — брюш ко собол я

бесценно!
От З а р д у ш т а  отвернулись очень многие, однако  
В се они потом к З а р д у ш т у  обр ащ ал и сь  неизменно.
М не не зябко  от разлуки! В храм  очей твоих жестоких  
Н е  приду отогреваться, у огня сидеть с м и р е н н о ! . .
Ты —  весенний с а д  цветущий; виж у локонов фиалки —  
И собрать  из них букеты в о ж д е л ею  дерзновенно; . 1  
Кто убьет  тебя о д н а ж д ы  —  тот меня пробудит  к жизни; 
.Человек, тебя  родивш ий, —  умертвил меня м гн овен н о . . .

2

Нет, не в зим нем  н ебе  туча, а в гл азах  моих живет,  
Д е н ь  и ночь она рыдает, непрерывно слезы л ь е т ,—  
Или т о ж е  бесприю тна, иль истерзана любовью?  
О тдохни немного, туча, что, скаж и, тебя гнетет?
В от  меня —  гнетет богатство: боль, тоска, потеря

друга. . .
Н агр ади л  ж е  бог д а р а м и  —  и обратно не берет!
Он р о ж д ен  прекрасной пери, сын великого н арода ,  —  
Д р у г  мой верный, незабвенный, —  он уш ел и не придет, 
Он, разбивш ий в р аж ье  войско, не придет, а я —-

несчастен:
С ер дце воину отдавш ий век свой в горе проведет!

з

Смоль кудрей как ночь м ер ц ает  —  удивительно похоже!  
Белый лик как ден ь  сияет —  удивительно похож е!  
С ер долик  —  прекрасный камень: отшлифованный

и влажным,
Как уста твои пылает —  удивительно похож е!
Я, в са д а х  гуляя царских, о твоем румянце дум ал:
Он как роза  за ц в етает  —  удивительно похож е!
Словно два газельих глаза , словно два нарцисса

нежных,
В згл я д  очей твоих пленяет —  удивительно похож е!



Л ук я видел вавилонский: он, стрелу пустить
готовый,

Кровь твою напоминает —  удивительно похож е!
Кипарис сам онадеян: он себя  сравнил с тобою  
II, представь, вообр аж ает :  удивительно похожи!

4

I оря больш его не знаю , чем суд ь бу  с тобой связать!
Я ищу тебя, стр адая, и не в сил ах  не искать.
Ночь одн у  провел такую, что врагу не п о ж е л а ю ,—•
Мне чернее и страш нее этой ночи не узнать!
Ж д а л  рассвета, как спасенья, но рассвет

не занимался,
Я отчаялся: П л еядам  н адо  мною век стоять!

5

Сама прозрачность —  небосвод , видны и Рыбы, и Л ун а ,  
Благословенный мой кумир, налей прозрачного вина! 
П ереступи порог дворца  —  вокруг румийскою  парчой  
П р остерлась  с т е п ь . . .  Где началась и где кончается

она?
Возвеселим ся , мой кумир, приш ла счастливая пора,  
Кувшины с влагою  хмельной д а  б уд ут  выпиты д о  дна.

6

Верю я, что в тайну неба для  тебя отверсты двери;
В то, что ты не знаеш ь тайны своего раба , — не верю!  
Как рисунок бессл овесна , невесом а, бестелесна,
Ты когда-нибудь  исчезнеш ь с глаз моих навеки, п е р и ,—  
Но в моем влю бленном  сер дц е  память д обр ую  оставишь,  
А злословящ ий —  получит по засл угам  в полной мере.

7

Влады ки-дня блеснул клинок —  и сдел ал ось  светло,  
П устилась полночь наутек —  и сделал ось  светло,
Явилось сол н ц е  —  п луна с н ебес  б еж а л а ;  мрак ночной  
С рассветом справиться не смог —  и сдел ал ось  светло,  
В сиянье солнечных лучей мир заискрился и расцвел,  
Как драгоценность, как цветок, —  так сделал ось

светло!



s

Есть два властителя —  цари земных широт:  
Багряный, словно кровь, и желтый, словно мед, — 
То золотой круж ок  с дер ж а в н о ю  печатью  
II обнаж енны й меч, правителя оплот.
К огда тебя влечет к престолу властолюбье,
С удьбу  твою реш ит один небесный ход.
Н а  помощь призови где ласку, где ж естокость,
Где красноречия возвышенный полет.
Н а  власть пе кинешься, как лев —  на лань степную  
Или на мышь —  орел с заобл ачны х высот.
Д в е  вещи власть дают: одна —  клинок индийский,  
Д р у г а я  —  золото, источник всех щ едрот.
М ечом береш ь ты власть, а зол ото  динаров  
Ей блеск м огущ ества и прочность придает.
В л аден ь е  золотом , удачей  и булатом  
В а ж н ей , чем стройный стан или высокий род.  
П равителю  нуж ны  отвага, ум и щ едрость,
А без  засл уг  судь ба  короны не дает.

9

О бл екая  мир в праздничный наряд,
О блака зе м л е  красоту дарят.
Видиш ь, мой кумир, розы —  краш е гурий
I I цветник расцвел, точно райский сад .
И е б о  —  словно лик синеокой пери,
Как багряный шелк, все поля горят.
Зел ен ь  трав темней, чем гл аза  газели,  
С ладостен  ручья вкус и аромат.
Вступит и газель в поединок с барсом , —  
Так прекрасен мир, так цветы манят.
Ны не д ев у  ж д у ,  чья спина —  как солнце,  
Чье лицо —  луна, —  ту, кем в плен я взят. 
Д ев ы  лунный лик —  хмель вина багряный,  
Ризы тех, кому вечный пламень свят!
Там, где был пустырь, вы ж ж енны й и голый, 
Как павлин, земля восхищ ает  взгляд.
Так причудлив мир, словно твой любимый  
М ускус и вино пролил наугад.
Р озовой  водой неж но пахнет глина,
Б удто в ней цветок сладостный зачат.



И д о б р о  и зл о  Д акики  изведал,
Ныне ж а ж д е т  он четырех услад:
То —  коралл вина, вера Заратуш тры ,
Чанга нежный стон, алых губ  гранат.

ю

Когда бы всё переменилось и в мире вдруг ночей
не стало,

Разлуки с неж ными губам и, с нарциссами очей
не стало —

Моя душ а бы не узнал а ,  как ранит ж а л о  скорпиона;
Когда бы черных скорпионов ее  витых кудрей не стало
11 если б зубы  не сияли светлее зв е зд  в устах

пурпурных —
Зв езд а  бы сумрачной подругой немой любви моей

не стала.
II если бы не черный локон, не черный взор под черной

бровью —
Моя д у ш а  не загрустила б, лю бы х чернил черней

не стала.
О, если с у ж д е н о  мне, б о ж е ,  остаток  дней влачить

б е з  милой,
Я предпочту, чтоб ж и знь  угасла и этих скорбны х дней

не стало.

184 — 185. Р У Б А И

1

Ты —  н ебосвода верный стр аж , победоносен  твой
клинок;

Твоею щ едр ою  рукой, д о л ж н о  быть, водит сам пророк!  
Л ю бы е прихоти твои готова выполнить судьба ,  
П одставь ладонь  —  из рудников польется зол ота  поток.

2

И з-за  глаз твоих прекрасных мир погибнуть м ож ет
вмиг,

Н о зато  п охож и губы на бессм ертия родник!
От лю бови стал я слабы м, плоть пронизывает ветер, 
Пыль с песком во мне оставив, мчится дальш е,

о з о р н и к . . .



186. ФРАГМЕНТЫ И З КАСЫД

В р ащ аясь ,  неба колесо  тревож но слуш ает  и ж дет:  
Ц арь, величайший из царей, какой приказ ем у пошлет?  
Ц а р я  боится сам З у х а л ь  и, признавая власть его,
Н е  тщится д а ж е  угадать , как повернется небосвод.

Гнев Его неописуем! Тварь зем ная  зам ирает ,
Если грозный лик небесный пер ед  нею возникает,
Волны в стр ахе  каменеют, твердь становится водою,  
П ерепуганное солнце в п однебесье зам ерзает .

Эмир Бу Н аср, ты радостей  не знал,
Т ебе  всевышний долгих лет не дал ,
П одобны  розам  властелины мира •—
И х век зем ной несправедливо мал.

Говорят: терпи, в оздастся  за  терпение сполна!
Ж д а л  награды я напрасно —  зд есь  она не суж ден а ,  
Эту ж изнь, терпенья чашу, в муках я испил, д о  дна, —  
Ч тоб  д о ж д а т ь ся  воздаянья —  ж и знь  ещ е одн а  нужна!

Словно туча —  непрерывно, к аж дой  ночью, каж ды м
днем —

Ты на зем л ю  сыплешь стрелы, проливаеш ься д о ж д е м :  
То протянутую руку щ едр о  зол отом  наполнишь,
То на голову зл одея  вдруг обруш иваеш ь гром.

187. БЕЙТЫ

Ты сер дц е  бед н о е  сож гл а  — остался черный дым,
О, как п о х о ж  он на меня —  уныл и нелюдим.

Будь с возлю бленны м  д о б р ее ,  навсегда  запомни ты:-«г  
З л о б а  портит, и ск а ж а ет  юной девуш ки черты.

Ты лук в К ал оте  натянул —  в пустыне лев упал, ' 
В Е вф рате плавал крокодил —  твой меч его достал!

О шах! П р идет  ли день и час, когда бл аж ен ств о
испытаю:

П рочту Х ур д у  и И й ар д у ,  А весту  вновь перечитаю?



Я безумны й покупатель, не рядясь тебя купил:
Д уш у с телом д ал  в задаток ,  кровью сердца  заплатил,

11ридет весна —  п ом олодеет  мир,
11астанет осень —  постареет  мир.

Солнце меч готовит к битве, зак ал яет  острие,
М арс багровый ночью точит см ертоносное копье.

Райской гурии увидеть лик прекрасный твой —  беда:  
Глубоко забиться  в нору ей придется от стыда!

Погибаю  на чуж бине! О владыка, знак  подай —
С брош у путы и покину нелюбимый сердцем  край.

Волна н а б е ж а л а  и пену песку подарила,
Как будто  тюльпанами бер ег  бескрайний покрыла.

Л иш ь бог н адо  мною и ты, властелин!
Д а  славится имя твое, господин!

Твой клинок победоносны й для  врага страш ней дракона,  
Что с ж и р а е т  ненасытно мозг и се р д ц е  ф араона.

Твой меч во время смуты и тревог  
Восстановить спокойствие помог.

Облекись в наряд  величья —  он слепит, пленяет взор:  
По канве богатства вышит счастья сказочный узор.

Ты др уга , верного р аба ,  в пустыне бросив, был
т а к о в . . .

К олдун из М ая  — д а ж е  он —  не ск аж ет ,  где предел
песков.

Крики, стоны, звон ор уж ья , всю ду  груды мертвых тел,  
Ж е р е б е ц  соловой масти вмиг от кровн порыжел.

Всё твердят  они о прош лом, о гр ядущ ем  р а с с у ж д а ю т ,—  
Их, случается, за  магов, за  м о бедов  принимают.

Мне беспокойно б е з  тебя! И ного  д р у га  не хочу!
Коль д р у ж б у  ст ар ую  предам  —  погибну, кровыо

заплачу!



О бидны х слов старайся избегать,
Оставь привычку к ссорам  подстрекать.

Ты, мой кумир, не тем ли огорчен,
Что лишь в лицо прелестницы влюблен?

О царь горделивый! Д а  р азве  баклан  долетит  
Т уда ,  в поднебесье ,  где сокол свободн о  парит?

Звать  бесчестного на помощ ь опасайся, бога  ради,  
Сам ж е ,  честного спасая, не ок аж еш ься  внакладе . -

Так бар ана  или серну не т ер зает  грозный лев,
Как на недругов презренны х ты обруш иваеш ь гнев.

С раж ен ье —  поприщ е твое, кровь для тебя воде равна,  
Ты базиликом  меч зовеш ь и пеньем —  р ж ан ье  скакуна.

Вчера с б е ж а л  поток с горы —  он был вина алей,  
Возьми, красавица, кувшин и чашу мне налей!

З а  д обр ы е д ел а  нам небо  воздает,
А тот, кто зл о  творит, от кары не уйдет.

Р а с с к а ж и  —  кто не мечтает о свидании с тобой?
Кто удар ом  не считает расставание с тобой?

Когда воссядеш ь ты на трон, вели подать др узьям  вина: 
Весь мир —  измена, пустота, лишь чаша полная верна.

Меня поверг в смятенье мой кумир,
М не два нарцисса заслонили мир.

Н евиданны й айван построил ты, гордец,
Д о  купола н ебес вознесся твой дворец.

Ж иви спокойно, веселись —  перед  т обою  мир леж ит ,  
Пусть мука смертная душ и врагам твоим принадлежит.

Н ал ет  греховности с душ и не трудно удалить:
Раскаянья живой водой его попробуй смыть.

Ты се р д ц е  у меня взяла, и взволноваться я посмел!
Ты рассм еялась  и уш ла, теперь б езум ье  — мой удел .



Ч к уваж ению  привык, я знатен по р ож денью ,
Я гибель в муках предпочту л ю бом у  униженью.

<,тих ко мне явился голым, я решил его одеть:
Д а л  из рифм халат  цветастый, лю бо-дор ого  глядеть!

Когда ж е ,  сердце, ты о ней за б у д е ш ь  наконец?
Кумир твой молод, несмышлен, в д е л а х  любви —  птенец.



Т А Х И Р  Ч А Г А Н И

Полное имя этого поэта — эмир Абу Яхья Тахир ибн Абульаб- 
бас Фазл ибн Абу Бакр М ухаммад ибн Абу Саид М узаффар ибн 
М ухтадж Чагани. Он был правителем Чаганиана во второй половине 
X века. Абу Яхья Тахир, как и многие правители, покровительство
вал поэтам, а кроме того, и сам писал стихи. При дворе Тахира 
жили такие видные поэты того времени, как Баде Балхи, Мунджнк 
Термези, Дакики, Маруфи Балхи и другие. В борьбе за власть о 
сыном своего дяди эмиром Абульмузаффаром Фахруддавла Ахмад 
ибн Мухаммадом Чагани Тахир потерпел поражение и был казнен 
в 987 году.

188 — 180. Г  А 3 К  Л И
л

Г лаз су ж а ет ся  тюркский и сер дц е  сж и м а е т  мое,
Словно путы —  ш елка бирю зового  платья ее,
Д и к ой  лани глаза! В этих темных, глубоких глазах  
Гордый бар с  и прелестный онагр р аздел или  жилье.  
Л ьется горькая речь м е ж д у  сладостны х, сахарны х губ, 
С поцелуем  приемлеш ь смертельной услады  питье. 
Брови л ук у  подобны, в них тысячи спрятаны стрел,
А лукавства стрела прямо в сер дц е  без  промаха бьет, 
В о с с е д а е т  красавица гордо на алом коне  
И о д н а ж д ы  всю кровь мою алым потоком прольет. 
О стается мечтать и гадать, ибо памятно мне —
Мир всегда н еу с т о й ч и в . . . С ж и м ает ся  сер дц е  мое.

2

О, как я рад  твоей стреле! С раж енны й наповал
стрелком,

Я знаю: на свою мишень хотя бы миг взирает  он.
О нераскрывшийся цветок, ты дрем леш ь, в негу

погружен,



По сеть на воле ветерок, что будит  др ем лю щ ий бутон.
I i.i улы баеш ься слегка, горят рубины губ твоих,
II виж у —  знаеш ь, что тобой  навеки сердца  я лишен.
I i.i говоришь: «Н е м а л о  вас, томящ ихся  в плену моем!»
I (о покаж и хоть одного, кто так ж е ,  как и я, пленен.

190. РУБАИ

Небеса не посы лают мне свидания, как преж де;  
Торж ествует мой соперник, я за в и д у ю  н евеж де,  
l i e  молю напрасно небо —  ведь оно тому не внемлет,  
Кто в свое не верит счастье, кто ск азал  «прости»

н ад еж д е .

191—192. Л У Г З Ы  
1

О НАРЦИССЕ

('.тебелек как нить тугая, весь эмалевы й, зеленый,
I I головка зол отая  под серебряной  к о р о н о й . . .
Па цветок взгляни и скаж еш ь: « Б удт о  белыми перстами  
Свои очи, п р обуж дая сь ,  н еж но тронул ангел сонный».

2

О ПИВЕ

З ел ен а я  кукла лишь узкий свой рот открывает, 
Старик и юнец веселятся, печаль забы ваю т.
К огда  покрывало с зеленой головки срывают, 
С ердитая  пена у рта ее  вдруг закипает.
Иной с поцелуем к пьянящему рту приникает,
И кукла хохочет, но плакать его заставляет.

193. ФРАГМЕНТ ИЗ КАСЫ ДЫ

Ьразды правления страной ты не напрасно в руки взял,  
I ! из вел ьм ож  не зря лю бой  твоим р абом , слугою  стал.  
Теперь живи, —  не удивлю сь, когда ты львицы молоко  
Найдеш ь в вине и сладкий сок вкусишь от ядовитых ж ал .



М У Н Д Ж И К Т Е Р М Е 3 И

Абульхасан Али ибн М ухаммад Мунджик родился в Термезе, 
который входил в состав владений чаганианских эмиров. Он был при 
дворе эмира Абу Яхья Тахира Чагани, а после его казни стал при
дворным поэтом Абульмузаффара Фахруддавла. Умер Мунджик в 
конце X или в самом начале XI века.

В настоящее время сохранилось 517 строк поэта, собранных из 
различных поэтических антологий и других письменных источников. 
Среди них несколько касыд (в том числе восхваления эмиров Абу 
Яхья Тахира и Абульмузаффара) и газелей дошло до нас в полном 
варианте. Сохранились такж е многие бейты и фрагменты из сатири
ческих произведений поэта.

194—196. ГАЗЕЛИ  

1

Р асц ветаю т снова розы по весне в саду  ночном.
Р о за  к а ж д а я  воспета страстотерпцем-соловьем.  
М есяц, видя лик лю бимой, соверш ить спешит намаз,  
Р о з а  никнет и бледнеет  в униж ении с в о е м . . .
Ты прекраснее Ю суфа, на ш елку его портрет  
Д л я  красавиц из Китая нарисован был. пером.
У тебя уста алеют, как тюльпана лепестки,
К аж ды й  локон пахнет амброй, завивается кольцом.  
Ты З у х р а  —  зв е зд а  восхода, описал тебя Азар:  
Вы отся кудри смоляные, лик сверкает серебром;  
К удр и  в плен забр ал и  розу, как М ансурова петля, 
Б удт о  черные арканы правят су д  над цветником.
Бог уста ее  окрасил ярче красного вина,
Иль из яхонтовой чаши мать вспоила молоком.



Кудри п адаю т на плечи: стан стройнее, чем сосна,
11.чхнет мускусом и ам брой темных локонов волна.
( ) чи —  робкие нарциссы, щеки —  розовый бутон,  
Насмеется —  в сердол иках  вспыхнет перлов белизна.
11о уста, глаза  и кудри, обучаясь волш ебству,
Д л я  приманки хитрой сл уж ат ,  видно, цель у них одна.
I [осмотри, луга  и горы засияли, словно рай,
Расцвели повсю ду розы, захватили мир сполна.
15 к аж дом  венчике нарцисса  засветился  М уш тари,
Как возлю бленной ланиты, эта звездочка  неж на.
Роз охапки желты х, белых, ярко-красных, как рубин,  
Пам приносит в день Н ав р уза ,  ювелиром став, весна.
I I заж м ур и ш ься  невольно от сверканья красоты,
Взор не м ож ет  оторваться и душ а ослеплена.

з

К ак шелк армянский, у  тебя атласна кож а,
Ты словно капелька д о ж д я  в лучистой др ож и .  
Распустиш ь косы, и вокруг зап ахн ет  амброй,
И  поклонение т ебе  с молитвой схож е.
А  я тону в Е вф рате  слез , томясь в разлуке.
М оя весна, ты для  меня душ и дор ож е!

197 — 198. Ф Р  А Г  М Е  И  7 Ы

1
И З КАСЫД

Н евеж да  лекарь приглаш ен —  погиб измученный больной.  
Везир обя зан  мудрым быть, чтоб древней управлять

страной.
А у тебя  везир —  глупец, и он по тупости своей  
Ущерб влады честву несет, а ты стр адаеш ь глухотой.
Когда указы  не слышны и воцаряется р азбр од ,
П ом ож ет  или блеск меча, иль звон динаров золотой.

Ты, который в познаньях, как море, г л у б о к ,—
Ж изнь тебя  наставляла, д ав ал а  урок.
Ешь свой собственный хлеб ,  окропленный слезами,
Но у подлы х не спраш ивай сладкий кусок!



Н азовет  тебя влюбленный светозарною  весной,
С расцветаю щ им ж асм ином  ты сравнишься белизной,
Н о  стрелою  расставаний сер дц е  ранено мое, —
О  терпение, в р азлук е ты послуж иш ь мне броней!

Уста медвяны у тебя, что ж  горечь слов так больно
ж ж ет?

1ы бел о сн е ж н а ,  как ж асм ин, что ж  сердце как ж елезны й
лед?

Н е вздум ай  на лун у  смотреть —  ты м ож еш ь блеск ее
затмить.

В с а д  не ходи, иль кипарис свой стан от зависти согнет.



X У О Р А В И

Абубакр М ухаммад ибн Али по прозвищу Хусрави (то есть 
царский, слуга царя) родился в Серахсе (два города, носящие это 
название, находятся в пограничных районах южного Туркменистана 
и на севере И рана). Д ата  его рождения неизвестна, умер он до 
093 года.

Хусрави был придворным поэтом правителей Зияридов на се
вере И рана и носил титул «аль-хаким», свидетельствующий о том, 
'I го он был такж е видным ученым своего времени. Д о нас дошло 
210 строк Хусрави.

199. ГАЗЕЛЬ

Никем я в мире не лю бим , и это знаеш ь ты.
Я по т ебе  тоской томим, и это  знаеш ь ты.
Красавиц м н ож ество  вокруг, но краш е нет тебя, мой

ДРУГ,
Т ы р о ж д ен а  на зависть им, и это знаеш ь ты.
Не вы деляюсь я в толпе, по предназначен  я тебе,
И перст судьбы  неотвратим, и это  знаеш ь ты.
Я сер дц е  отдавал  т ебе  —  ж ивое, полное любви,
О, не бы ло оно больным, и это знаеш ь ты.
Ты мне вернула сердце, но —  кровоточит, болит оно, 
Теперь не быть ем у  живым, и это знаеш ь ты.
Т ебе не ж а л ь  его н и ч у ть . . .  Молю: совсем  его забудь ,  
Н едуг, увы, неизлечим, и это  знаеш ь ты.



200 — 202. Ф РА  Г  М Е  Н Т Ы

И З КАСЫД

Словно с рифмой «айн» касы да —  черных локонов поток, 
Словно с рифмой «даль» касы да —  самый малый завиток,  
С чем сравнятся в этом мире базиликовы е очи?
В обрамлении ж е м ч у ж н о м  золотой горит з р а ч о к ! . .
Кто способен  в мире с Ш ам сом  М аал и  поспорить

статью?
Пет такого человека и не будет , видит бог!

Н еж н ей ш и х  два стиха —  два локона твоих:
Ч то ск азан о  в одном —  другой  п родол ж и т  стих!
Накир с Мункнром —  здесь , в тени твоих ресниц;
Уста раскроеш ь ты —  глаголет сам М а с и х ! . .
М ой гордый господин, творения венец!
Т ебе  подобны х нет среди  сущ еств земных!

Его благородство, поверь, таково,
Что н и ж е его и н ебес  вышина!
Он —  наш а судьба!  Тьма врагов у него,
О пасностей  грозных дор ога  полна;
Мы знаем  —  он славный избранник небес  
И власть небесами ему вручена,
Его справедливость —  вершина вершин,
А смерть для  него воскреш ены о равна,
Он щ едростью  р од  свой прославил навек,
Н етл енная  слава ем у суж ден а!

2

ИЗ КЫТА

Я столько оби ж ен н ы х небом  встречал:
Немы х, безор уж н ы х, —  их кто не бивал!
Бывает, судьба  повернется внезапно —
Ты накрепко связан, ты пленником с т а л . . .  .
А скольких уби й ц  я встречал благонравны х —
II кровь не прольют, а убьют наповал.



Ты —  мой серебряны й кумир, я —  паутина золотая.
Ты, месяц, светишь, я —  копчу, светильником убогим  тая.  
О юный месяц, ты ж есток , ты затм еваеш ь фитилек,
II паутина —  посмотри —  тускнеет, меркнет, выцветая.

203. БЕЙТЫ

Пусть локон ее —  скорпион, он покамест не ж а л и л  меня,  
Но чувствует сердце беду  и боится его как о г н я . . .

П остроенное мной уничтож аю  сам.
П росл авл енное мной уничиж аю  сам.

Не загады вай  надолго, будь в н а д е ж д а х  осторож ен:  
К олесо  судьбы  коварно, поворот лю бой  возм ож ен .

Когда, как яхонты, горят ланиты бедного  больного,
О дно леченье: пить вино оттенка в точности такого.

О, вера Хусрави, сл адчайш ее из вин!
О тдам  ли за  шпинель —  нет, не отдам! —  рубин.

Ее ж естокость, как паук, теиета ткет и ткет,
В них сер дц е  бедное мое погибнет, пропадет.

Щ ека кумира как тюльпан, а рядом —  л ок он -ск ор п и он .. .  
Соседством этим, признаюсь, я бесконечно удивлен.

Твой лик узрев , красавицы вскричали:
«Л уна  взош ла! Вот не было печали!»

О, это н еж н ое плечо! Н е  плеть, а тоненькая нить 
Его коснется —  брызнет кровь, польется —

не остановить!



К то д л я  меня твой господин? Д а  я о нем забыл!
Твои суж д ен ь я  —  ж ал к и й  вздор, их слуш ать нету сил.

Ты —  в ст аде  ж ал к ая  овца, а твой кумир — вож ак , козел,  
Ч то ж ,  покровительство козла не каж ды й заслужил-.

И з-п о д  ресниц ее  стрела горящ ая летит,
К огда  осм еливаю сь петь —  она молчать велит.

В есели сь  д о  сам ой смерти, благ  земных напейся всласть, 
Ч т о б  тоска не о д ол ел а ,  в сер дц е  грусть не завелась!

Н еумелы й, бесполезны й —  чем судьбе  он угож дает?
А  др угой  —  достойный, дельный —  под созвездьем  Ры б

страдает!

К огда  искусство для  тебя не главный смысл
сущ ествованья,  

То, хоть судьбой  ун и ж ен  ты, хоть вознесен, —  оставь
старанья!

С густилась ночь, на небе - н и  звезды,
Грохочет гром предвестником беды.

У видев твой прекрасный лик, са м о  прекрасней солнце
стало:

К ак  будто  девуш ка к губам  цветок гранатовый
п р и ж а л а . . .

Есть в мире огонь, есть ветер, земля и вода,
Ч еты ре стихии р аздел ь н о  бытуют всегда.

Д у ш и с т о г о  вина налей  скорее, друг,
П о д ер га й  за  рукав, потереби  бурдюк!

С прекрасною  невестой с х о ж  подлунный юный мир,  
Калымный кубок наполняй, д а  будет  брачный пир!

Т вое сияние, кумир, д а  повторится зеркалами,
Н о  —  прихотливы зеркала, не н адо  трогать их руками.

Райский  сокол белоногий! Колокольчик твой звенит —  
Зв ук  серебряны й, небесный мне о р ае  говорит,



Я в гл а за х  моих влю бленны х для  лю бимой дом  воздвиг;  
И этот дом  ведут  ступени —  пара желты х щек моих,

15 который р а з  тебя теряю в безум ном  мире этом, д р у г . . . 
И который р аз меня находиш ь —  скаж и, зачем? Д л я

новых мук?

Я —  п рохудивш аяся  лодка, что догнивать о су ж д ен а ;
Я — шкура, снятая с вер бл ю да ,  что ж и в одер у  не нужна.

Я — саранча? Н о это, д р у г  мой, ложь!
От грохота тазов  я не в п адаю  в др ож ь.

Ты вся — от головы д о  ног —  источник свеж ести
весенней,

Твой взор манящий —  зап адн я , нет сер дц у  моему
спасенья,

Характер мой с характер ом  твоим,
К ак д о б р о т а  со зл обой ,  несравним.

Д околь, влюбленный, будеш ь ты стенать и причитать?  
М ал ейш ей  пользы нет в сл еза х ,  позволь тебе сказать.

Л иш ь завистью  и ж адн остью  душ а твоя полна,
Чувств человеческих иных не ведает  она.

Ты гадким стал из-за  лю бви, но я не сделаю сь  таким:  
Порок дает  порочный плод, я ж  —  непорочною лю бим.



К  А М А  Р  И  Д  Ж  У  Р  Д  Ж  А I f  И

Абулькасим Зийад ибн М ухаммад Камаря родился в Джурдж-т- 
не (арабизированное название Гургана — города на севере прикас
пийской области Ирана) и был придворным поэтом династии Зия- 
ридов, правивших в Мазандеране и Табаристане (прикаспийских об
ластях И рана), панегиристом правителей Зияридов Вушмагира 
(935—967) и Кабуса (987— 1012).

В настоящее время известно 60 строк стихов Камари.

204. ГАЗЕЛЬ

О мой кумир! Тебя увидев, китайский идол ниц падет,
Я о т ебе  мечтать дер за ю ,  и в рай мечта меня ведет!
Твой стан —  алиф, уста  и кудри подобны буквам мим и

нун,
Н е ж н ей  ж асм ин а  п одбородок ,  румянец, как тюльпан,

цветет!
О, прихотливые извивы благоухаю щ и х волос!
Я сердцем  здесь, где каж ды й  локон волш ебны й зап ах

издает,
Здесь ,  ср едь  колец подвесив сердце, ни в небе я, ни

на земле.
Там, подо мною, твердь зем ная, там надо мною —

небосвод!
О, пусть сулит мне только горечь ее  прелестных уст

вино —
Сильнее сладких вин порою напиток горький нас влечет! 
Л ю бовь  р ассудок  мой уби л а ,  как ш ах смертельного

врага,
И, опьяненная победой , из сер дц а  кровь всё пьет и пьет.



1

ИЗ КАСЫД

Л ица не прячет добр одетел ь ,  а зл о  скрывается в туман,  
Нам в о зр а ж а ю т  крайне редко, в советах  д р у ж ес к и х  —

обм ан ,
Но всё ж е  славным Ф ар идуном  был п о б еж д ен  тиран

З а х х а к ,
И все-таки у А хрим ана свой перстень отнял С улейман.

Н а д  тобою, под  тобою , слева, справа, впереди —
Трон, почет и поклоненье, златоносны е д о ж д и ,
Царь — твой раб, а ш ахи —  слуги, сам ты в милости

у бога ,
Везир твой —  сама победа , звонок сердца  стук в груди! !

Пусть, сад ,  ты похож  на меня, как д в о й н и к ,—
Р азличен  у  нас животворный родник!
Ты свеж есть, как я, получаеш ь из тучи —
По розны привычки у туч и язык!
Моя —  весела, если д о ж д ь  проливает,
Твоя —  словно в трауре, хмурит свой лик,
Хоть льет-то всего лишь обы чную в о д у . . .
М оя ж е  —  серебряный щедрый родник!
Ушла моя туча —  я счастлив в разлуке,
У ходит твоя —  ты бесплоден , поник,
Ты м адха  для тучи своей не читаешь —
Я славить  свою беспрестанно привык.

2

ИЗ ГАЗЕЛИ

Мир подобен  винной чаше, каж ды й вкус вина у зн а л ,  
С ладость в горечи находит, радость с мукою связал .  
Мир имеет два  начала: зл ое  —  д обр о го  сильнее.
Есть шипы без  роз, но розы без  шипов я не встречал.



207. КЕЙТЫ

Ученого золотом ты осыпаеш ь  
И —  м адхи  за  щ едрость  свою пожинаеш ь.

Со светлым именем твоим ср однилась  похвала,
А имя твоего врага —  проклятье, брань, хула.

Ты — баловень друзей , от них т ебе  почет,
Д остои н ства  твои и недруг признает.

В ельм ож и  все т еб е  покорны, но каж ды й зл о  излить
готов;

Т ебе сл уж или верно ш ахи, покуда не раскрыли ртов.

Твой черный локон не петля, но причиняет боль;
Того, кого не любиш ь ты, весь век т ер зает  боль!

Н е овладееш ь мастерством —  богат не будеш ь, говорят,  
А  коль достигнеш ь мастерства —  считай, воистину богат!

Ж е м ч у ж и н  светлых два ряда, смеясь, показываеш ь ты,
И плачу я, не пряча слез ,  —  как ж ем чуга  они чисты!

В бл и зи  огня ее щеки сгореть, казалось, локон мог, —
Нет, сердце бедн ое  мое и здал ек а  огонь з а ж е г . . .

Беспричинно плачет туча, ор ош ая пестрый луг,
Ей —  печаль, тюльпанам —  радость, радость всем цветам

вокруг!

В о всех д ел а х  с тобой  успех; подруга  —  пери, трон —
высок.

Ж и л ь е  —  дворец, родня —  друзья , во всем т ебе
помощник —  бог.

Л ицом  на друга  моего походит месяц молодой;
Ущербный месяц я точь-в-точь: согбенный, ж алкий

и худой.

У многих, как и у меня, обычай —  сердце о т д а в а т ь ,—
В с ё  потому, что у нее обычай —  сердце похищать.



К И С А М

М адждиддин Абульхасан (в некоторых источниках Абу Исхак) 
Кисаи родился в Мерве 25 марта 952 года (эту даты поэт сам ука
зал в одном из своих стихотворений).

Как явствует из прозвища поэта («кисаи» — по-арабски «одеж
да»), отец его был портным и шил верхнюю одежду. Видимо, и сам 
будущий поэт вначале занимался тем же ремеслом. Насир Хусрав 
(род. в 1004 году), который переписывался с Кисаи в последние 
годы его жизни, сообщает, что поэт в это время был глубоким ста
риком. В настоящее время считают,-что Кисаи умер около 1027 года.

2'; 8 — 209. Ф Р  А Г  М -Е И  Т Ы

1
И З КАСЫ ДЫ

Трехсотсороковой к концу. Сверш ился дней  круговорот.  
С реда. Е щ е четыре дня —  пройдет шавваль, и минет год. • 
З ач ем  приш ел я в этот мир? Что совершить и что

сказать?
П риш ел я песнь любви пропеть, пришел изведать ж и зни

м ед ,
А стал р абом  своих детей и пленником своей семьи.
И ж и знь  я прож ил, как верблю д, трудился, словно

вьючный скот.  
К чему? Мои богатства я по пальцам сосчитать могу,
А бедствия начну считать —  д о  гроба не окончу счет.
Чем заверш у я долгий путь? Его истоком л о ж ь  б ы л а ,—
П о  суете он пролегал и в суете конец найдет.



З а  деньги ж адн ость  я купил, а ж адн ость  принесла мне
зло,

Я —  многих горестей мишень, мне только беды небо
шлет.

О, ж ал ь  мне юности моей, и ж а л ь  прекрасного лица,
И ж ал ь  мне преж ней красоты и прош лой ж и зни  без

забот.
Где безм ятеж н ост ь  юных лет, отвага пламенной души?  
Где упоение страстей, мечты б езудер ж н ы й  полет?
М ой волос бел, как молоко, а сердце, как см ола, черно.
В лице индиговая синь, и сл абость  мне колени гнет.
От стр аха  смерти день и ночь д р о ж у ,  как пожелтевш ий

лист,
К ак наш аливш ий мальчуган, когда отцовской плетки

ждет.
Мы проходили и прошли, и стали притчей для  детей.  
Забы ты  все, кто ж и л  д о  нас, и нас з а б у д у т  в свой черед.  
О Кисаи! Твой полувек заносит  лапу н ад  тобой,
Как ястреб, он тебя когтит, твои крыла на клочья рвет.
И если от н а д е ж д  уш ел и р азл ю би л  богатства ты,
Т ак  время остуди свое и без  н а д е ж д  иди вперед.

2

ИЗ КЫТА

Р о за  —  д ар  прекрасный рая, лю дям  посланный на благо.  
Станет сердцем  благородн ей  тот, кто р озу  в дом  принес. 
П р одавец ,  зачем на деньги обм енять ты хочеш ь розы?  
Ч то д о р о ж е  розы купишь ты на выручку от роз?

Р а зв е  я к ладу румяна и черню седы е кудри
Д л я  того, чтоб молодиться? Нет, не гневайся, др уж ок!
Д е л о  в том, что у седого  ищут мудрости обычно,
А  ведь я, сам а ты знаеш ь, так от м удрости  далек!



А Б У  З И Р А А

Абу Зираа (в некоторых источниках Абу Зыра или Абу Зарраа) 
Муаммар Гургани, судя по его писбе, происходил из Гургана — го
рода на севере прикаспийской области Ирана. Ж ил и творил в Б у 
харе в конце X века при последних Саманидах. Видимо, ему, чуж е
земцу, с трудом приходилось пробивать себе дорогу ко двору Са- 
манидов, тем более в то время, когда могущество Самаиидского 
государства ослабевало и все меньше становился интерес последних 
Саманидов к литературе. В сохранившихся стихотворных фрагментах 
явно чувствуются недовольство поэта своим положением и его по
пытки обратить внимание правителей на высокое искусство свое-о 
поэтического слова, которое, как он считал, стояло на уровне вели
кого Рудаки.

Всего до нас дошло 22 строки стихотворений Абу Зираа.

2J0. ФРАГМ ЕНТЫ И З РАЗНЫ Х ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Беспечность не станет кольчугой, мой друг,
Когда на т ебе  бу д у т  пробовать лук,
В д ел а х  осмотрительней будь  и разумен:
Порой времена изменяю тся вдруг.

Когда счастливая зв езд а  н а д  человеком не горит,
Н а р о д  на творчество его как на бессм ы слицу глядит,
Он см ел —  а ск аж ут ,  что безум ен; красноречив —  сочтут,

что шумен,
Учен —  а ск аж ут,  что тщ еславен, он щ едр  —  а скаж ут,

что хитрит.



Там, где надобны  дирхем ы , ^  я посулы рассыплю,
Г де слова нужны — я слоном в воск ж е л е з о  превращ аю .  
К ак бы ветер ни менялся, всё по ветру я ш агаю  
И ли с чашей, или с лютней, или латы надеваю .

Пусть я зв е зд о ю  не сверкаю, как царь поэтов Р удаки ,  
Клянусь, не меньше слов я знаю , чем сам великий

Р удаки.
Он, мир познав, ослеп навеки, он славу дор ого  купил.
Н е потому ли я не славен, что мир меня не ослепил?

Его одаривали ш ахи, —  о, мне б частичку тех дар ов  —
В моих сти хах  бы прозвучало на сотню тысяч больш е

слов!

Я за  прож иты е годы хорош о сей мир познал,
В идел  радости, невзгоды, кто-то падал, вновь вставал, 
П о с л е  веры я богатство благ др уги х  превыше ставлю,,
И безверия страш нее я н у ж д у  всегда считал.



МАНТ If К И Р А З И

Абу М ухаммад Али по прозвищу Мантики (то есть знаток ло
гики) родился в Рее (близ нынешнего Тегерана), откуда и его писба 
Рази, то есть Рейский. Он был одним из первых персоязычных поэ
тов династии Бундов, правившей в Западном Иране. При дворе 
он пользовался большим уважением и почетом, в особенности 
у знаменитого везира Бундов Сахиб ибн Аббада (983—995), 
выдающегося поэта, писателя и покровителя поэтов и ученых. Умер 
Мантики приблизительно в начале или конце восьмидесятых годов 
X века.

Дошедшие до нас стихи Мантики на персидском языке насчиты
вают 150 строк.

211 — 213. К  АС Ы Д  Ы

I

Я се д  и морщинист, от старости, видно, не скрыться,
С мечтой о кумире придется навеки проститься,
В дни счастья былого д о са д о в а л  я на судьбу  —  
С егодня судьба  посчитаться со мною стремится.
М ой пленник —  на воле, я пынче в плену у него,
Что бы ло —  прош ло, с у ж д е н о  врем енам  измениться.
О, кольца волос, что м еж  пальцев с т р у и л и сь . . .  Теперь  
И х  прах с благовонием в во зд у х е  соединится.
Н а губы медовы е —  те, что в бл аж ен ств е  л о б з а л , —  
Т я ж е л о е  время сегодня н адгробьем  л о ж и т с я . . .
Н о сер дц е  и р азум  — у зренья и страсти в плену,
И ласковым лалам  мечтает ду ш а  покориться.



О, пери моя! О, бож ественны й локон-аркан —
В нем бился тюльпан, красотою  дерзнувш ий кичиться.
О, брови ее  —  см ертоносного  лука изгиб!
О, локон-аркан! Н ичему не д а н о  повториться.
Мой нынешний лук —  стан согнувш ийся старческий мой, 
В м орщ инах лицо, от унылых р аздум ий кривится,
О на —  д а л е к о . . .  Ж и зн ь  —  приевшейся с л у ж б е  с р о д н и . , .  
Бы вает ли хуж е?  И м ож ет  ли сердце смириться?

2

У ж ел и  месяц в ущ ер бе,  болен?
Частицу тела оставил г д е -т о . . .
Щ итом круглился он серебристым —
А стал чавганом, полоской света,
Н е сл ед  ли это коня господня,
Его подковы златая  мета?
Он юной бровью изогнут в небе —
На праздник будто  ночь разодета!
Ты ж д а л ,  что месяц осыплет златом?
Н е д а ст  ди р хем а  он сверх о б е т а . . .
Он, словно грешник, свой лик скрывает,  
Сияет в н ебе  лишь край монеты.

213 — 214. Г  А 3 К  Л И 

1

Ни слова не проронишь ты, и я спознаю сь с немотой,
Ни волоска не потеряв, мы распрощ аем ся  с мечтой.
О, как красив бывает лук! И как бывает некрасив:
К ак  не п о х о ж  на бровь твою моей спины изгиб крутой! 
Э бен а ,  ночи, и смолы, и д а ж е  м ускуса черней  
Судьбы  моей угрюмый лик, черней, чем черный локон

твой!
У сл ез  моих и губ твоих один и тот ж е  —  алый —  цвет: 
Никто из Й ем ен а  вовек не привозил рубин такой!



Я выкрал волосок один из дивных локонов твоих,
Когда св ободн о  по-плечам ты, пери, распустила их,
Как о ст ор ож н о  я тянул —  как будто  волос был живой!
Я был п одобен  муравью, что тащ ит зерны ш ко домой.
Я с драгоценны м  волоском приш ел к отцу. Отец спросил  
«Чей локон черный так хорош , что сына сер дц е  покорил?

- «Он —  той, чей взгляд ясней меча, зв е зд а  бледнеет
п ер ед  н и м . .

В ее  покои заглянув, светило стало з о л о т ы м . . .»

215. ФРАГМЕНТ И З КАСЫДЫ

К чему чеканку на д и р хем ах  с нелегким д ел а ю т  трудом  
Я д о  поры не мог осмыслить и всё ж е  осознал  потом: 
Властитель в руки неимущ их монеты сыплет для  того, 
Ч тоб вместе с именем пророка читали имя и его.

216. БЕЙТЫ

И ранская  р оза  —  св еж а , в е с е л а ,—
К ак дом а ,  в Тибете, в с а д у  расцвела.

То отбир аю  сердце, то вновь т еб е  дар ю ,
Т ерплю  и: «Б удь  что будет»  —  спокойно говорю.

Б е зб р е ж н о й  щ едростью  своей он превосходит Нил,  
Отвагой, д облестью  своей слона он посрамил.

И з  тела вон у ход и т  ж изнь, лю бовь ее т и р а н и т . . .  
Г де б у д ет  жить моя д у ш а, когда меня не станет?

В страдании сер дц е  врагом обернется  —
То вдруг затрепещ ет, то смолкнет, запнется.

Кумир меня пленил, но он и сам пленен —
Охотник дичыо стал, и я не удивлен.



XУСРАВАНИ

Абу Тахир Тайиб иби М ухаммад Хусравани происходил из 
Хорасана, но, по-видимому, жил и творил в Бухаре в X веке. Хусра
вани — поэтический псевдоним, о чем свидетельствует заключитель
ный бейт одной из его газелей.

К имени Хусравани некоторые авторы антологий приписывают 
прозвище Хаким (М удрец), которое говорит о том, что он был и 
видным ученым своего времени.

Ж ил Хусравани до глубокой старости и, по словам Авфи, авто
ра одной из антологий, в последние годы жизни сильно болел.
О старости и страданиях свидетельствуют два бейта поэта. В одном 
из них поэт с болью вспоминает свою молодость, в другом завидует 
двум поэтам, современникам, которых смерть избавила от старости 
и болезней.

Д о нас дошли 142 строки стихов Хусравани. Среди них два 
фрагмента из касыды и две кыта с размышлениями о своей судьбе. 
Остальные бейты — это отрывки из касыд, газелей и сатирических 
стихов.

2 1 7 - 2 1 8 .  Г А З  И Л И

1

Словно ветер, быстролетна ночь свиданья, мне ль
не знать?

Н ескончаем ой р азлуки  испытанья мне ль не знать?
Боль —  долга , печаль —  длиннее* наш а ссора  —

б е с к о н е ч н а ,—  
Этих трех  длиннот довольно  для  страданья, мне ль

не знать?



О наперсница-разлука , я ,д р у ж у  с тобой корыстно:
З наю , ты подариш ь встречу за  терзанья, мне ль

не знать?
Ночью сер д ц у  нет покоя —  стало  памяти слугою!
Вас, волш ебны е виденья, вас, мечтанья, мне ль не знать?  
В мыслях родинку цел ую  —  триж ды  ты пообещ ала!  
Н едотр ога , ты не сдер ж и ш ь обещ анья, мне ль не знать?  
Светлый месяц двухнедельны й, о гл азах  твоих тоскую!  
Их лукавого  прищ ура, их сиянья мне ль не знать?
Я и так т ебе  покорен, так зачем  меня ты мучишь?
Н ет красавице жестокой оправданья, мне ль не знать!
Н о «что стоит кровь в л ю б л е н н ы х . . .  их сердец  ж ал еть

не н а д о . . .» —
Я писал т ебе  о д н аж ды , строк посланья мне ль не знать?  
Д у ш у  ты взяла и сер дц е  —  чем теперь ты недовольна?
Э то —  просто быть моею  иеж ел анье , мне ль не знать?  
У м оляю  —  будь  ж е  добр ой , благосклонной хоть

с е г о д н я ,—
З а в т р а  новые начнутся иетязанья, мне ль не знать!

2

О, ты мириться не спешишь, запл акать  я готов!
А  ссору скоро ты вершишь, запл акать  я готов!

И з-за  поспеш ности твоей к б л аж ен ств у  я за м е д л и л  шаг, 
В твоей м едлительности я усл ы ш ал смерти зов!

Л ю бовь ,  р а з л у к а . . .  смы сл один, я это подлинно узнал ,  
О дн о  значение у д в у х  столь н еп охож и х  слов.

Коль морем назову любовь, тоску —  акулой назову:  
В едь  зл ая  хищ ница ж ивет  среди  морских валов!

Тебя не ви ж у из-за  слез ,  я от разлуки онемел,
Где морю  горечи предел? Н е видно берегов!

О солнце ж ар к ое  мое, твои лучи меня спалят,
Хоть губы -лалы х ол од н ей  нетаю щ йх снегов!

Т акого хр ам а в мире нет, где б я т ебе  молиться мог. 
О мой кумир! Х усравани воздвигнет храм  стихов!



219. ФРАГМ ЕНТЫ ИЗ КЫТА

Ч етыре лекаря меня отчаялись лечить,
Всем четырем, увы, приш лось бессильно отступить, 
Аскет, колдун и звездочет , а с ними врач —  ушли;
И х средства очень хорош и, но мне не помогли!

Случается, бороду красит с т а р и к . . .
Такому глупцу говорю напрямик:
«Окраской седин не спасеш ься от смерти,
Труда п ож ал ел  бы, хоть труд  невелик!»

И з сер дц а  алчность я изгнал, соскреб  ее налет,
С тех пор к кому ни,постучусь —  всяк двери отопрет! 
Богатство, слава и чины, не бу д у  спорить, всем нужны,  
Н о тот, кто алчен, этих благ вовек не обретет.

220. БЕЙТЫ

Как м ож н о  не грустить о юности беспечной,
П рекрасной, как весна, и столь ж е  быстротечной?

Ресницы опиум смыкает, я слыш ал, дар ит  сладкий с о и . . .  
Я —  от бессонницы р азлукой, мечтой о пери исцелен.

От горя стал я ж елтолиц , как увядаю щ ий левкой,  
Вселились в сер дц е  зл ость  и боль, душ а изглодана

тоской.

Такие нынче времена: все гонят дервиш ей, корят,
Н а  крышу с камнем и пращ ой зал езть  готов и стар

и млад!

Н а с  великодуш ье твое осенило,
П р е д  ним в н ебесах  потускнело светило.

Ж еланны й, дол гож дан н ы й  день! К огда  ж е  он придет  
И долгий, тяжкий, злой недуг навеки оборвет? . .

От ветра морем стало поле: гляди, волнуется вода!
Н а оникс обл ак о  п о х о ж е  —  впитало радуги цвета.



Ты видишь, в киноварь калам худож н и к  опускает  —
Так по щ еке моей сл еза  кровавая с т е к а е т . . .

Когда возникнет у нее в глотке воды н у ж д а  —
С моей ресницы в тот ж е  миг зак ап ает  вода.

Я дом а один —  изм ож денны й, усталый, больной,
Одни лишь заботы , печаль и сомненья со мной.

Воистину охотник смел: он в серну целился стрелой,
Л вместо серны лев возник —  и здесь  не струсил наш

герой!

П р оходя т  г о д ы . . .  Д е н ь  придет —  зам етит  вдруг
ж ивущ ий рядом:

«И з кухонных его дверей  сегодня у ж  не тянет чадом. . .»

Ж и зн ь  полю  бр анном у подобна , соратник мудрый н уж ен
здесь,

Ч урайся  зл обны х и болтливых и тех, кому присущ а
спесь.

У ш ахского  дворца  вертясь, знай: палки м ож ет  взять
н арод

И б а р а б а н о м  станеш ь ты, в который всяк кто хочет бьет,

К ул ах  нахлобучил —  сидит, не г л я д и т . . .
Н о  зрел ищ е это кому не претит?

Е щ е не полон кубок мой вина, что розовее роз,
А чаши глаз моих дав н о  полны кровавых горьких слез.

Ее проклятья для меня имеют сл адк ое звучанье,
А  для  нее мои хвалы —  д ур н ое  п р е д зн а м ен о в а н ь е . . .

Греховности налет есть на душ е твоей!
Р аскаянья  водой омой ее  скорей.

Сквозь поры твоего лица обильно зависть проступает —  
,Так воду  глиняный кувшин н еобож ж ен н ы й  пропускает.

Я был завистником всю жизнь; признаюсь, век кончая
свой:

Мертвы Д ж у л л а б  и Б ул ьм асал  —  я им зави дую , живой!



З а о б л а ч н о  его величье, ем у высокий ж р ебий  дан,  
О сновою  его  айвана н а д е ж н о  сл уж и т  сам Кайван.

Судьбы  колесо то возносит тебя,
То в слякоть швыряет, безд у ш н о  губя.

Он прячет чувства глубоко, но трудно ль их на свет
извлечь'*

Так обезьян а  за  щекой горох пытается с б е р е ч ь . . .

С ткачом оратора сравню: его уток —  ж ивое слово,
Он словом ук раш ает  смысл, который —  полотна основа.



И М А Р А  М А Р В А З И

Абу Мансур И мара ибн М ухаммад М арвази жил в конце X — 
начале XI века и был свидетелем крушения государства Саманидоз 
и возвышения династии Газневидов, которые создали огромное госу
дарство со столицей Газна на юге Афганистана. И мара родился в 
Мерве (отсюда и его нисба М арвази — Мервский) и всю жизнь без
выездно жил в этом городе. Умер Имара приблизительно между 
1004— 1014 годами.

Имара был одним из прославленных поэтов своего времени, из
вестность которого далеко шагнула за пределы Мерва. Авторы сред
невековых антологий и трактатов по поэтике дают высокую оценку 
его любовно-лирическим стихам. Были, видимо, у него и стихи су
фийского содержания, которые пользовались популярностью среди 
суфиев. На наш взгляд, не случаен тот факт, что знаменитый суфий 
X века Абу Саид Абульхайр (967— 1014) во время своего пребыва
ния в Мерве почтил память Имара, посетив его могилу.

В настоящее время мы располагаем 160-ю строками стихов, со
хранившихся из его поэтического наследия. Это бейты и фрагменты 
из его касыд, кыта, четверостиший, газелей, сатирических стихов.

221. ФРАГМЕНТЫ ИЗ РАЗНЫ Х ПРОИЗВЕДЕНИЙ

Если ты огня не видел в сочетании с водою  —
П огляди на эту  чаш у с влагой пенно-золотою:
Сквозь хр усталь  вино искрится, цветом сх о ж е е

с рубином, —-
Несравненны й жидкий пламень, веселящ ий нас с тобою!

Мир, серебряны й от снега, —  кратковрем енное чудо,  
Б ел и зн е приш ла на см ену зелень цвета и зум руда,



З ац ветает  са д  весенний в эти дни на радость в з г л я д у —• 
Словно отдал храм  кашмирский все свои узоры  саду;
Губ прелестных отраж енья, словно рыбки, в чаше

блещут,
Н еж н о-розовы е блики на поверхности трепещут.

Л ик великого владыки щ едр осер дье  озаряет,
Взор великого владыки, как зв езд а  Сухайль, сияет.  
Тигр, услыш ав имя ш аха, вдруг смирил свое теченье, 
Берег сделал ся  халвою , воды —  медом на мгновенье!

Расцветут  шатры кашмирцев под весенним небом скоро,  
О ж ивут  сады повсю ду, повторят ш атров узоры ,
П о прудам пройдется ветер, волны светлые заплещ ут,
Как серебряны е рыбы, блестки зыби затрепещ ут.

Если добр  и милосерден  шах, властитель на земле,
Это видно по сиянью у С ухайля на челе;
Вы ходи на берег Тигра, назови владыки имя —
Станет Тигр подобен  м еду, берег —  сладкой пастиле.

З ел ен а я  ива от ветра как будто  хмельна:
К ачается, гнется, подобно  гуляке, она,
Р ассвет  пламенеет, как розы садовой бутон,
Как меч смертоносный, что кровью врага обагрен.

Я внутри своей газели  невидимкой р ад  бы стать:
Ц еловать  тебя, покуда будеш ь ты ее читать.

И З  М А РС И И

От его горячей крови вся зем ля красна была,
П очернела Верность ликом, и Н а д е ж д а  ум ерла.
Смерть сам у  он уничтож ить вознам ерился  мечом —  
Смерть тогда ем у навстречу меч со страху подняла.

Взял кумир сереброликий чашу, полную в и н а ,—  
С каж еш ь ты: соединились в чаше солнце и луна,
С х о ж а  чаша с бледной розой, на тюльпан вино п охож е ,  —  
Как огонь, тюльпан пылает, р оза  —  неж ности  полна.

Луч, блеснув из винной чаши, острием лишь тронул
лик —

Н о на белой к ож е неж ной сл ед  царапины возник,
А когда вино коснется алых губ  и светлых перлов —  
С каж еш ь ты, что юный месяц к зв е зд а м  трепетным

-  приник.



222. БЕЙТЫ

Налетел весенний ветер на весенние п р у д ы —
Как на лик мой, он морщины вмиг навел на гладь воды.

Мой кумир меня унизил —  пусть ж есток  со мною он!
Лишь бы не был господином я безвинно оскорблен!

В дом слуги хозяин добры й дверь открыл —  и гостем
стал,

Он вино принес, а т ак ж е звонкий чанг с собою  взял.

Те глаза  полны колючек —  не загляды вай, беда!
Д в е  совы, ты скаж еш ь, свили там навеки два гнезда.

Д л ан ь  эмира —  чудо-туча: не пугайся, что г р о з н а ,—  
Иногда д о ж д е м  лепеш ек проливается она!

Пыо вино, и о б р а з  милый возникает предо мной,
Словно память, неизбывен кубок с влагою  хмельной.

Угощай по-царски пери, сам ар к ан дск ую  луну,
Пусть певец придет и тронет сл адк огласн ую  струну.

Ходят парами газели —  за  п одруж к ой  др уг  идет;
Пусть влю бленную  влюбленный в с а д  весенний позовет!

Если в сер дц е  место друга  лютым занято врагом —
Знай, что вытоптанным лугом, пустырем твой станет

дом! .

Эй, негодник, всё понятно! Н е мила ж е н а  кому —
От нее ды ханье см р адн о  и потомство ни к чему.

Ветер с яблоневых веток белы е цветы срывал,
Голову гуляки щ едр о  лепестками п о сы п а л . . .

Пусть ты др угу  изменила, нить лю бви обор вал а  —
Всё равно: очарованью, красоте твоей — хвала!

Р а зв е  ценят прелесть битвы, звон меча и гул щита  
Те, кто д у м а ет  о пашне и загон ах  для скота?

Е с л и  м у ж  скупой и старый, а хозяйка —  молода,
Д л я  него ль серебр ол и ц а  и св еж а  она тогда?



От волос ее исходит дивной амбры аромат,
Н а  лицо ее  тюльпаны с явной завистью глядят.

Свой ш атер открой для  тюрка и с рассвета дотем на  
П ривечай согдийским чангом, чашей сл адк ого  вина.

Слава капле крови алой, что л озою  пролита,
В ней и м ускуса ды ханье, и агата красота.

Вот Н а в р у з  —  веселый праздник! П усть вино в лучах
блестит,

Мы танцуем, веселимся, луг ш елками ш е л е с т и т . . .

П осмотри скорее в небо  —  видишь ты ворону ту?
В черный крест она, не правда ль, превратилась на лету?

Зелены  ее о д еж д ы , нежный лик ее  румян —
С к аж еш ь ты: на вешней ниве вешним днем  цветет

тюльпан!

К аж ды й  всадник был п одобен  льву на каменной скале,
В окровавленных о д е ж д а х  ж ал и сь  пешие к земле.

Л озы  —  в гроздьях изум рудны х, листья золотом горят,  
Струи вод светлее солнца, а вино — хмельной агат!



Л IIУ Л Ъ X А О АII А Г А Д Ж И

Абульхасан Али ибн Ильяс Агаджи родился и жил в Бухаре. 
Он служил при дворе эмира Нуха ибн Мансура (976—997). Отсюда 
и его прозвище Агаджи — один из титулов низшего сословия чинов
ников саманидского двора. В конце жизни он был удален от цар
ского двора и, больной и беспомощный, испытывал крайнюю нужду.

Сохранившиеся бейты и фрагменты его касыд, газелей, кыта и 
сатиры насчитывают 78 строк.

223 — 224. Ф Р  А Г  М Е I I  Т Ы

1
ИЗ КАСЫД

Всю  ночь веселие царит и льется ц арское вино,
Н о  сер дц е  бедн ое  болит, оно стр аданием  полно,
Ничто рассвета не сулит —  боюсь, у ночи нет конца,
С тобой единственной делить мне все печали суж ден о .

Я восхвалить красавиц мог в том панегирике, где ты 
Строкою первою была, где всё тобой озарено!

Ты не знал  моих талантов; м ож ет  быть, узнать
захочеш ь?

Пусть судьбой я не отмечен, мне твои не еннлнеь
блага —

Д а й  мне ш ахматы и лютню и стихи мои послуш ай,
Д а й  аркан, коня лихого, испытай мою отвагу!
Пусть моя иссохнет печень, но не пролиты потоки  
Слез, и реку Тигр наполнить м ож ет  их ж ивая  влага.



О мой господин, я слепец, я не видел тебя.
Мон р азум  оглох. Наставленьям твоим не внимая,
Грешил я безм ерно, тебя п редавал без  конца;
Ты верность храниш ь, благородством  меня п ораж ая.
А  нынче твой раб, изнывая под грузом грехов,
В ернулся  к тебе,  на тебя  одного  уповая.
И стало  легко мне —  ни боли, ни бремени нет,
Я дни свои пыо, словно мед, по цветам собирая.  
Счастливец, тобой  одаренный безм ерно, —  и он 
Благ новых в о зж а ж д е т ,  к дар ящ ей  руке припадая.

2

ИЗ КЫТА

Если ты приют захочеш ь обрести в глубинах сердца,
Я т ебе  ш атер раскину из моей сердечной ткани.
Милости твои безбр еж н ы , пусть и дни безбреж н ы

будут  —
Не хочу чудесной ж изни  видеть я последней грани.

Искрится пенное вино, в бокалы налито оно,
Обычным камнем пер ед  ним мгновенно станет самоцвет,  
К огда увидеть сквозь бокал его мечтаешь, лишь

представь:
Л ун а  м еж  редких облачков на зем лю  ш лет волшебный

свет.

Посмотри: парят снеж инки —  белым войском в небе
блещут,

Словно р обкие голубки перед соколом трепещут.

225. БЕЙТЫ

С подругою  соединясь, я дни в покое проводил —
В др уг  страшный сон меня объ ял  и с ненаглядной

р а з л у ч и л . . .

Если он на спичку дунет, от огня его дыханья  
Загорится  спичка ср азу  без  иного разж иганья.

Коль мои увидиш ь ноги, что бессильны и т о н к и ,—
«Н а таких способны бегать, —  с к а ж е ш ь ,—  только

пауки».



Л иком с ящ ерам и схож и, по натуре —  носороги,
II всегда они печальны, отвратительны, убоги.

Я тебя не видел боле, счастие вернуть не тщился, —- 
Что осталось, кроме боли, если я тебя лишился?

С и ж у и не двигаюсь, будто  на клее,
11а улицу выйти —  я сил не имею.

Как ему д о ст а л о  силы? Н ам ер тво  в меня вцепился;  
С каж еш ь —  это  лом Ф а р х а д а  в гору Б исутун вонзился!

Из моей руки р а зж а т о й  злого  ветра дуновенье  
Всё накопленное мною унесло  в одн о  мгновенье.

Горьких слез  моих потоки льются, зем л ю  увлаж няя ,
11о зем л е скол ьж у ногами, равновесие теряя.

Глаза  бессонны е мои недвиж ны , веком не моргнуть;
В парализованной руке так мертво засты вает ртуть.

С ердце воина трепещет, мается в преддверье сечи,
Я немею, х ол одею  от твоей ж естокой  речи.

Ты стан мой согнула, а сердце сж игаеш ь,
Ни милости, ни состраданья не знаешь.

Я был упрям, как нравный конь, тянул аркан что было
сил,

Л иш ь т у ж е  становился он, едва меня не задуш ил.

Содрогается цыпленок на ш ампуре средь огня, 
С одроганье еж ен ощ н о  сотрясает  и меня.

Питаться хлебом  негодяя? Мне будет  смерть принять
милей;

Просить, достоинство теряя? Не зн аю  доли  тяж елей!  

Настигнуть смерть меня хотела, но лишь руками
р азвела,

Как лучник, если мимо цели прош ла последняя стрела.



Ты превзошел, меня, приятель, по важны м качествам,
к л я н у а

Ни подлостью с тобой тягаться, ни глупостью я
не берус]

Д р у г  мой, брось свои занятья —  красноречье, слово,
с т и х . ,

Ты не царь, а я не н и щ и й —  не хочу дар ов  твоих.



ПРИМЕЧАНИЯ





Данный сборник имеет своей целью представить русскому чита
телю самую раннюю эпоху развития классической литературы на 
персидско-таджикском языке (конец IX—X в.), мало известную рус
ским любителям поэзии. Более того, сколько-нибудь полной кар
тины этой литературной эпохи, отмеченной особой творческой интен
сивностью, нет и у специалистов-литературоведов. Дошедшие до нас 
литературные тексты «Адама поэтов» Рудаки, его современников и 
последователей (хотя и отстоящих друг от друга по времени до
вольно далеко, но в целом составивших так называемую «школу 
Рудаки») разрозненны, фрагментарны, сведения о поэтах скудны и 
противоречивы. Однако, собранные воедино, эти остатки былой мощ
ной поэтической культуры сохраняют огромную художественную 
ценность.

В поэтических антологиях, толковых словарях и стиховедческих 
трактатах сохранились лишь отдельные стихотворения, фрагменты 
газелей и касыд, разрозненные бейты Рудаки. Вплоть до XIX в. не 
предпринималось никаких работ по собиранию сохранившихся фраг
ментов поэтического наследия Рудаки. Лишь в 1873 г. немецкий 
востоковед Г. Эте впервые тщательно изучил источники, содержащие 
его поэтическое наследие. В результате этих изысканий в № '25 
«Сообщений Королевского общества науки и Университета г. Гетин- 
гена» за 1873 г. были изданы собранные из разных источников стихи 
Рудаки, в сопровождении переводов на немецкий язык (Ethe Herm ann, 
Rudagi, der Samanidendichter. — Nachrichten von der Koniglichen 
G esellshaft der W issenchaften und der G. A. U niversitat zu G ottingen, 
1873, № 25, S. 663—742). Работа Г. Эте по выявлению и собиранию 
сохранившихся стихов Рудаки была продолжена и другими учеными. 
Так, австрийский ученый П. Хорн в 1897 г. впервые обнаружил 16 бей
тов из поэмы Рудаки «Калила и Димна» в толковом словаре XI в. 
«Лугати фуре». Вместе с тем в процессе поисков и публикации стихов 
Рудаки было установлено, что в некоторых источниках ему припи
сывали отдельные стихи других поэтов, в том числе большое коли
чество стихов персидского поэта XI в. Катрана Тебризи.

В 1924 г. была опубликована статья английского ориенталиста 
Дениссона Росса «Рудаки и псевдо-Рудаки», в которой автор, при
водя факты смешения стихов других поэтов со стихами Рудаки, 
поставил вопрос о необходимости более углубленного и критического 
изучения источников, содержащих произведения, приписываемые 
Рудаки.



В 1926 г. в Москве вышла книга Садриддина Айни «Образцы 
таджикской литературы» (арабским алфавитом). В этом издании 
С. Айни собрал и стихи Рудаки как родоначальника персидско- 
таджикской поэзии из всех доступных ему в то время источников, 
продолжив работу по изучению поэтического наследия Рудаки. 
В 1940 г. он совместно с А. Дехоти выпустил книгу «Устод Рудаки», 
представляющую собой исследование жизни и творчества поэта и 
наиболее полное собрание сохранившихся стихов Рудаки.

В тридцатые годы одновременно с Айни видный иранский уче
ный и писатель Саид Нафиси (1895— 1966) занимался изучением 
эпохи, биографии и поэтического наследия Рудаки. Итогом его тру
дов была трехтомная монография «Ахвал ва асаре Рудаки» («Жизнь 
и наследие Рудаки»), Третий том этой монографии посвящен тексто
логическому анализу поэтического наследия Рудаки. С. Нафиси 
удалось собрать из 78 рукописных источников и изданных на Востоке 
и Западе книг 832 бейта (1664 строки) дошедших до нас стихов 
Рудаки. Это было первое наиболее полное собрание сохранившихся 
фрагментов поэзии великого художника слова.

В начале пятидесятых годов — в связи с предстоявшим в 1958 г. 
1100-летним юбилеем со дня рождения Рудаки — в Таджикистане 
были осуществлены дополнительные работы по изысканию и соби
ранию его стихов. В новых письменных источниках было найдено 
еще 145 бейтов из произведений Рудаки.

В 1958 г. в Душанбе изданы книги под названием «Осори Ру
даки» («Наследие Рудаки») — арабским и современным таджикским 
алфавитом, — вобравшие в себя все из литературного наследия Ру
даки, обнаруженное С. Нафиси и таджикскими учеными.

В 1962 г. в Тегеране С. Нафиси опубликовал новую книгу — 
«Эпоха, жизнь и творчество Рудаки» (второе, дополненное и пере
работанное издание его трехтомной монографии о Рудаки), послед
няя часть которой содержала собрание произведений поэта. Коли
чество бейтов в ней доведено до 1047 (2094 строки). Последующие 
издания как на языке оригинала, так и в переводе на русский язык 
основывались преимущественно на указанной книге Нафиси. Среди 
них — изданное в 1964 г. в Москве в издательстве «Наука» собраняе 
стихотворений Рудаки в арабской графике в сопровождении рус
ского стихотворного перевода (Рудаки, Стихи. Редакция и коммен
тарий И. С. Брагинского), а такж е в 1973 г. в Душанбе в современ
ном таджикском алфавите (Рудаки, Шеърхо. Предисловие, состав
ление У. Каримова и С. Садиева. Под редакцией Р. Хади-заде и 
М. Н. Османова).

В текстологическом и источниковедческом изучении поэтического 
наследия Рудаки огромная заслуга принадлежит С. Нафиси. В ре
зультате тщательного сопоставления многочисленных первоисточни
ков ему удалось установить подлинность почти всех обнаруженных 
им и его предшественниками стихотворений Рудаки. Ученый рекон
струировал ряд стихотворений из разрозненных фрагментов и бейтов 
на основе соответствия стихотворных метров и способов рифмовки. 
Эта реконструкция, к сожалению, в некоторых случаях осуществлена 
без учета стилистических особенностей и смысловой связи между 
бейтами и отдельными фрагментами; в некоторых объединенных 
произведениях нет смысловой и стилистической цельности. Этот 
существенный недостаток был впервые отмечен составителями книги 
«Рудаки. Стихи» — У. Каримовым и С. Садиевым, однако они иё 
решились исправить текст Нафиси, ибо для окончательного уточке-



ния текста необходимо провести комплексную коллективную тексто
логическую работу. Поэтому текст стихов Рудаки, подготовленный 
Нафиси в двух изданиях его монографии, принят в настоящее время 
(с некоторыми уточнениями) за основу изданных сборников как на 
языке оригинала, так и в переводах па русский язык.

Первое собрание произведений Рудаки на русском языке было 
издано в Душанбе в 1949 г. в связи с декадой таджикской литера
туры в Москве (Рудаки, Сталинабад, 1949. Предисловие и составле
ние И. С. Брагинского). Эта публикация положена в основу следую
щего издания Рудаки, вышедшего в Душанбе в 1955 г. В 1957 г. 
в Москве Гослитиздат выпустил «Избранное» Рудаки. В связи с 
1100-летним юбилеем поэта в Москве и Душанбе были изданы два 

, аналогичных сборника. В последующие'годы вышли следующие кни
ги: Рудаки, Стихи, М., 1963; Рудаки, Стихи. Редакция и коммента
рий И. С. Брагинского, Москва, 1964 (упомянутый выше стихотвор
ный перевод с текстом оригинала в арабском алфавите); Рудаки, 
Лирика. Душанбе, 1978.

Первая серьезная научно-изыскательская работа по выявлению 
и сбору сохранившихся стихов поэтед эиохи Саманидов — времени 
Рудаки — была также предпринят^' Саидом Нафиси. В приложении 
к третьему тому указанной выше MonofpaJpnn Рудаки Нафиси дал 
сводно-критический текст стихов поэтов — современников и преем
ников Рудаки, кропотливо, собранных им из огромного количества 
письменных источников — антологий, толковых словарей, стиховед
ческих трактатов, исторических хроник и т. д.

В связи с 1100-летием Рудаки в Душанбе был издан сборник 
«Хамасрони Рудаки» («Современники Рудаки»), охватывающий все 
доступное в то время поэтическое наследие современников и преем
ников Рудаки. В основе этого сборника лежал вышеупомянутый 
текст, подготовленный С. Нафиси. Это первый полный сборник поэ
тического наследия 56 поэтов — современников Рудаки и поэтов 
второй половины X и начала XI в. Здесь представлены и поэты, 
жившие и творившие на западе Ирана, в областях, не зависимых от 
Саманидского государства и представлявших самостоятельные ли
тературные круги, где наряду с арабоязычной литературой была 
развита и поэзия на языке фарси. Сюда же включены и поэтические 
фрагменты поэтов — предшественников Рудаки, творивших в V III—
IX вв. в Бухаре и Хорасане. Позже критический текст 19 видных 
поэтов X в., в основном саманидской эпохи, был издан в Тегеране 
известным французским востоковедом Ж . Лазаром (Gilber Lazard, 
Les premiers poeles persans (!X-e — X-e siecles). Fragm ents rassem - 
bles, edites et traduites, tt. I — II, Teheran, Paris, 1964). Ж . Л азар 
включил в этот труд образцы поэзии еще трех поэтов, отсутствовав
ших в прежних изданиях поэтического наследия современников Ру
даки.

Образцы стихов поэтов — современников и преемников Рудаки 
были включены в сборник стихов, изданный в Душанбе в 1955 г. 
Здесь представлено творчество 9 поэтов:Абу Ш акурн Балхи, Ш ахида 
Баяхи, Хусравани, Умаро из Хорасана, Хаббаза Нишопури, Рабиа 
Каздари, Ибрагима Мунтасира, Кисаи и Дакики. Произведения не
скольких из них вошли в изданные «Антологии таджикской поэ
зии» в 1951 и 1959 гг. в Москве. Образцы стихов отдельных поэтов
X в., современников и преемников Рудаки, помещены такж е в сбор
нике «Поэты Таджикистана», вышедшем в Малой серии «Библиотеки 
поэта» (Л ., 1972).



Настоящее издание представляет читателю творчество Рудаки, 
его современников и преемников наиболее полно по сравнению с 
предыдущими русскими изданиями. При подготовке нового русского 
перевода проведены дополнительные текстологические уточнения и 
расшифровке отдельных слов и выражений, а также устранены 
некоторые текстуальные ошибки и неясности в реконструированных 
фрагментах. Большинство произведений помещено в новых перево
дах, остальные перев-оды заново отредактированы. Д ля более точной 
передачи смысла и во избежание монотонности русские переводы и 
некоторых случаях допускают отступления от строгой монорифмы 
или одинаковых размеров подлинника (например, касыда Баде Бал- 
хи переведена парными рифмами, а не традиционной рифмовкой, гак 
ж е зарифмованы первые четыре бейта в «Касыде о винограде и 
вине» Башшара М аргази). Новые переводы принадлежат Дм. Вино
градову и Т. Стрешневой, включены также переводы Ц. Бану и
В. Левика, входившие в предыдущие издания. Подстрочные пере
воды текстов подготовлены Р. Хади-заде (Рудаки, Фаралави, Шахид 
Балхи (кроме переводов В. Левика), Рабанджани, Башшар Маргази, 
Абульмасал, Абульхасан Агаджи, Шакир Бухари, Тайян Маргази, 
Маруфи Балхи, Баде Балхи, Тахир Чагани, Мунджик Термези, Камари 
Д ж урдж ани) и Н. П. Рычковой (Абу Шакур Балхи, И мара А1арвази, 
Рабиа Каздари, Лавкари Чангзан, Дакики, Абу Зираа, Мантики Рази, 
Дакики (кроме перевода Ц. Бану), Хусравани, Хусрави).

Первый раздел включает почти все известное в настоящее время 
поэтическое наследие Рудаки на основе текстов, напечатанных ранее 
на таджикском языке (в том числе изданных в 1973 г. в Душанбе). 
Во втором разделе представлено творчество поэтов круга Рудаки, 
связанных с его школой или живших одновременно с ним, а также 
поэтов, чье творчество относится ко второй половине X и началу
XI века. Последовательность расположения авторов зависит от сте
пени близости их к Рудаки по времени или по характеру творчества, 
однако крайняя скудость дошедших до нас сведений делает это 
расположение весьма условным. Последовательность расположения 
произведений каждого автора неодинакова и зависит от характера 
сохранившихся текстов. Произведения Рудаки делятся на две части: 
I— законченные произведения, дошедшие до нас полностью; II— про
изведения, сохранившиеся в отрывках. Внутри каждой части тексты 
расположены в соответствии с традиционной последовательностью 
в классических диванах таджикско-персидских поэтов: касыды, кы- 
та, газели, рубаи, бейты. Отдельно помещены месневи, которые, как 
правило, не входили в состав диванов. В разделе, посвященном со
временникам и преемникам Рудаки, выдержать определенную по
следовательность не всегда возможно ввиду крайней фрагментарно
сти сохранившихся текстов. Здесь на первом месте помещаются про
изведения, которые были ведущими в творчестве того или иного 
поэта, а также наиболее полно сохранившиеся (так, поэмы «Афарин- 
наме» Абу Ш акура Балхи и «Шахнаме» Дакики помещены, вопреки 
традиции, в начале разделов как произведения основополагающие 
для этих поэтов).

Не найденные при реконструкции стихов строки заменены стро
ками точек, отсутствие связи между фрагментами реконструирован
ных произведений указано пробелами в наборе.

Определение жанровой принадлежности большинства фрагмен
тов (за исключением известных касыд, газелей и рубаи) в достаточ



ной мере условно. Это особенно относится к кыта, так как по сохра
нившимся фрагментам трудно установить, были ли это стихи в форме 
кыта или они являются уцелевшими отрывками газелей. Под заго
ловком «Бейты» объединяются отдельные бейты и фарды (двусти
шия без парной рифмы) из разных произведений. Деление бейтов по 
жанрам такж е условно и основано на их содержании (панегирик, 
лирика, сатира и т. д.).

Поэты мусульманского Востока, как правило, не давали загла
вий своим произведениям. Этому правилу в основном следует и 
данный сборник, в нем обозначена преимущественно жанровая при
надлежность. Заглавия некоторых произведений, указанные в перво
источниках, и ставшие традиционными,, сохраняются. Отдельные за 
главия даны составителем с учетом содержания. В этих случаях в 
содержании приводится также первая строка стихотворений, сохра
нившихся полностью, первые строки фрагментов и бейтов не ука
зываются.

В передаче собственных имен, географических названий, исто
рических и мифологических понятий принято за основу традиционное 
таджикское произношение с учетом вариантов, вызванных влиянием 
арабского и персидского произношений, а также форм, прямо уко
ренившихся в передаче на русский язык («бейт», «Йемен», «месневи» 
н т. п.). Исключение составляет текст дошедшей до нас части «Шах- 
наме» Дакики, изданной в переводе Ц. Бану в составе одноименной 
эпопеи Фирдоуси в серии «Литературные памятники» (Фирдоуси, 
Шахнаме, т. 4, М., 1969, с. 64— 125): написание собственных имен 
и названий в тексте данного издания оставлено нами без изменений, 
дается в соответствии с иранским произношением. Эти имена и 
названия в подавляющем большинстве специально не поясняются, 
так как их значение ясно из контекста. Все остальные имена, геогра
фические названия и понятия, связанные с культурой и бытом на
родов Востока, а также специфические термины и слова, употреблен
ные без перевода, поясняются в Словаре. Пояснение отдельных мест 
текста дается также в примечаниях. Биографические сведения о 
поэтах (кроме Рудаки) приведены в биографических справках, все 
сведения о Рудаки — во вступительной статье.

При подготовке книги использована следующая литература:

Б. Г а ф у р о в ,  Таджики, М., 1972.
И б н  С и и а, Избранные философские произведения, М., 1980.
Н и з а м и  А р у з и  С а м а р к а н д  и, Собрание редкостей, или Че

тыре беседы, М., 1962.
С а и д  Н а ф и с и ,  Ахвал ва асаре Рудаки (Ж изнь и наследие Ру

даки), тт. 1—3, Тегеран, 1930— 1940.
С. Н а ф и с и ,  Мохет ва ахвал ва асаре Рудаки (Эпоха, жизнь и 

творчество Рудаки), Тегеран, 1962.
С. А й н и ,  Устод Рудаки. Эпоха, жизнь, творчество. Составление, 

примечания и редакция И. С. Брагинского, М., 1959.
А. Т. Т а г и р д ж а н о в ,  Рудаки. Ж изнь и творчество. История 

изучения, Л., 1968.
А. Е. Б е р т е л ь с ,  Рудаки и карматы. — В сб.: Рудаки и его эпо

ха, Сталинабад, 1958.
А. Н. Б о л д ы р е в ,  Был ли Рудаки исмаилитом? — Archiv Orien- 

talne, Praha, № 30, 1962.



М. Г е р а с и м о в ,  Опыт воспроизведения документального порт*
:рета по скелету из Панджруда, Сталинабад, 1958.

И. М, Ф и л ь ш т и н с к и й, Арабская литература V III—IX веков,
М., 1978.

РУДАКИ  

I
К А С Ы Д Ы

1. Касыда, во вступительной части (ташбибе) которой описы
вается способ приготовления вина, посвящена эмиру С и с т а н  а 
А б у  Д ж а ф а р у  А х м а д у  и б н  М у х а м м а д у .  По свидетель
ству анонимного автора «Истории Систана» (единственного источ
ника, благодаря которому текст касыды дошел до нас), саманидский 
правитель Н а с р  и б н  А х м а д  устроил торжественный пир по 
случаю победы Абу Д ж аф ара над восставшим против Саманидоа 
наместником М а к а н а  и поручил Рудаки сложить касыду, кото
рая была послана в Систан вместе с закупоренным сосудом вина. 
И тюрков воинов ряды. Костяк войска Саманидов и личная гвардия 
правителя набирались преимущественно из тюркских воинов. Из 
элементов четырех. Четыре элемента — воздух, вода, земля и огонь, 
согласно древневосточной философии, являются основой мироздания. 
Солнце Саманидов — Наср ибн Ахмад, вассалом которого был Абу 
(Бу) Д ж аф ар Ахмад ибн Мухаммад.

3. Книга откровений — К о р  а н.

7. Об истории создания этой касыды, видимо дошедшей до нас 
не полностью, см. вступ. статью, с. 20.

К Ы Т А

41, Ответ на эту загадку — к а л а м .

Г А ЗЕ Л И

51. Ночь определений — 27-я ночь р а м а з а н а ,  в которую, по 
преданию, М ухаммаду были ниспосланы богом первые стихи К о 
р а н а ,  священной книги мусульман.

53. Вавилона колдовство. Имеется в виду предание об ангелах 
Х а р у т е  и М а р у т е ,  учивших колдовству всех тех, кто утолял 
их постоянную ж аж ду.

II
Ф Р А Г М Е Н Т Ы  И З  Р А З Н Ы Х  П Р О И З В Е Д Е Н И Й  

И З  Г А З Е Л Е Й

1(2. Низвергнут ангела с небес, на дно колодца сбросят вниз. 
Имеется в виду легенда о Х а р у т е  и М а р  у т е .



124. Тюркский ангел. Тюркские женщины считались образцом 
красоты.

Б Е Й Т Ы  И З  Р А З Н Ы Х  П Р О  И  3  В Е  Д  Е  II  И  II

129. Пусть Сатурн приносит горе и т. д. Согласно восточной 
петрологии, планета Сатурн (К а й в а  н) приносит несчастье, Юпитер 
(О р м у з д) является знамением счастья и удач. В огне, как саламанд
ра, не сгорит. По преданию, саламандра (семендер) обладает1 спо
собностью сгорать и вновь возрождаться из пламени.

Ф Р А Г М Е Н Т Ы  И Б Е Й Т  Ы  И  .3 М Е  С В  Е  В И

133—139. Об этих произведениях см. вступ. статью, с. 29.
134. В созвездие О вена вступило солнце в срок. Солнце вступает 

в созвездие Овена (Овна) 21—22 марта, это время считается нача
лом весны.

ПОЭТЫ ВРЕМЕНИ РУДАКИ

ЛБУ ШАКУР БАЛХИ

150—151. Лев — название созвездия.

МАРУФИ БАЛХИ

164— 166. 2. Крик, призывающий утром к молитве, — а з а н .

БАДЕ БАЛХИ

168. В пору вешнего цветенья... «Ты ль, смельчак, желанный 
друг?»... Он возродил понятье «гордость» — в оригинале все эти 
слова написаны по-арабски.

ДАКИКИ

174—183. 4. Я отчаялся: Плеядам надо мною век стоять! По му
сульманским поверьям, созвездие Плеяд символизирует несчастье. 
5. Рыбы — название созвездия.

КИСАИ

208. Трехсотсороковой к концу... Среда. Еще четыре дня— 
пройдет шавваль, и минет год. По мусульманскому лунному лето
счислению (хиджре) упомянутая здесь дата (25 число месяца ш ав
валь 340 г.) соответствует 25 марта 952 г.

ХУСРАВАНИ

217—218. Эти стихотворения в некоторых источниках приводятся 
как фрагменты касыд, однако законченность формы и глубоко лири* 
веский тон даю т основание считать их газелями.



СЛОВАРЬ

Абан — название месяца в древнеиранском солнечном календаре; про
должается с 21 октября по 21 ноября.

Абу Абдуллах Мухаммад ибн Ахмад Докейхани— в е з и р  Насра II, 
просвещенный покровитель искусств.

Абу Бакр Мухаммад ибн Закарийа Рази (865—925) —- таджикско- 
персидский ученый и философ, родился в Р е е  (откуда и его 
н и с б а — Рази), оставил громадное научное наследие в фило
софии, химии, минералогии и других науках.

Абу (Бу) Джафар Ахмад ибн Мухаммад — э м и р  С и с т а  на,  один 
из вассалов саманидского правителя Н а с р а  II.

Абу (Бу) Саад Музаффар — правитель Ч а г а н и а н а .
Абу (Бу) Ханифа (699—7 6 7 )— теоретик ислама, основатель толка 

ханифитов.
Абульфазл — см. Балами.
Абульхасан Муради — Абульхусейн Мухаммад ибн М ухаммад Му- 

ради Бухари, поэт — современник Рудаки, писал на фарси и на 
арабском языке; из его огромного поэтического наследия сохра
нились два бейта на фарси и несколько фрагментов на арабском 
языке, приведенных в антологиях.

Авеста — священная книга з о р о а с т р и з м а ,  создавалась на про
тяжении многих веков, кроме религиозных догматов содержит 
отголоски древнеиранских эпических сказаний. Дошедшие до нас 
части Авесты написаны на древнеираиском языке; переведены на 
персидский и многие другие языки мира.

Аднан — один из придворных вельмож С а м а н и д о в .
Азан — призыв на молитву (намаз), которая совершается у мусуль

ман обычно пять раз в сутки.
Азар— 1) в мифологии з о р о а с т р и з м а  наиболее почитаемый из 

ангелов, хранитель огня, сын верховного бога Ахмура Мазды, во
площающего добро на земле; 2) в мусульманской мифологии — 
отец И б р а х и м а ,  идолопоклонник и ваятель идолов; название 
девятого месяца древнеиранского солнечного календаря, продол
жается с 21 ноября по 22 декабря.

Азхар — вероятно, персонаж не дошедшей до нас арабской или пер
сидской повести.

Айван — портал, галерея, терраса перед домом; дворец_.
Айн — буква арабского алфавита, изогнутая по начертанию; в поэ

зии с ней сравниваются кудри красавицы.
Айюб — соответствует библейскому Иову; праведник, безропотно вы

державший бедствия и муки, посланные ему богом; в поэзии — 
символ терпения в страдании, в частности любовном.



Али — двоюродный брат и зять пророка М у х а м м а д а ,  его пре
емник (651—656), один из первых четырех халифов, наиболее 
образованный из них, толкователь К о р а н а ,  поэт и храбрый 
воин; убит противниками, после чего признан святым сторон
никами ш и и з м а .

Алиды — потомки и последователи Ал и ,  исповедовали ш и и з м .
Алиф — первая буква арабского алфавита, имеет форму прямой верти

кальной черты. В поэзии — символ стройности.
Алла — аллах, бог.
Амман — древнее государство на Аравийском полуострове.
Амр (А м ир)— герой арабского героического эпоса.
Амр ибн Лайс — правитель из династии Саффаридов (годы правле

ния 879—901), родом из С и с т а  н а .
Ангар — Антара ибн Ш еддад, герой арабского героического эпоса, 

поэт и храбрый воин, богоборец.
А рак —- крепкий алкогольный напиток.
Аргуван — дерево с ярко-красными цветами; иносказательно: багро

вый, пурпурный цвет.
Ареш — герой древнеиранского эпоса, упоминаемый в А в е с т е ,  

искусный стрелок из лука; согласно легенде, пытался установить 
границы иранских земель, пустив стрелу «от горы Арьехшуга 
до горы Хванванта».

Аржанг — священная книга манихейцев, последователей М а н и ,  
символ всего прекрасного, изящного.

Аруз — система стихосложения, разработанная в арабской поэзия. 
Аруз прочно вошел в персоязычную и тюркоязычную письменную 
поэзию и поэзию на урду. В арузе насчитывается около семи
десяти стихотворных размеров, производных от девятнадцати 
основных метров (бахров): рамал, хазадж, мутакариб, cape, 
хафиф, радж аз, мугори и др.

Асади Туси — Абу Мансур Али ибн Ахмад Асади, персидско-таджик
ский поэт XI в., родился в Тусе; автор поэмы «Гаршаснаме», 
созданной по мотивам древнеиранского эпоса; на основе поэзии
X в. создал толковый словарь языка фарси, благодаря которому 
до нас дошло большое количество образцов этой поэзии.

Афрасияб — легендарный царь Т у р а н а ,  воевавший с иранскими 
царями.

Ахмад Убайдуллах — см. Абу Абдуллах Мухаммад ибн Ахмад Джей- 
хани.

Ахриман — злой дух, дьявол; в религии з о р о а с т р и з м а  — вопло
щение зла.

Бадахшан — горная область на северо-востоке Центральной Азии 
(ныне на территории Советской и Афганской частей П амира); 
славилась прекрасными самоцветами, в особенности рубинами.

Балами — фамильное прозвище двух влиятельных в е з и р о в  сама- 
нидских эмиров: отец — Абульфазл М ухаммад ибн Убайдулла 
(ум. 940), везир при эмире И а с р е  II; сын — Абу Али Мухам
мад ибн М ухаммад (ум. 9 7 4 ) — в е з и р ,  ученый и историк 
своего времени, перевел с арабского на фарси «Историю Таба
ри».

Балх — один из культурных центров древней Бактрии (на террито
рии современного Афганистана).

Барбад — имя легендарного певца при дворе сасанидского царя Хос- 
рова П а р в и з а.



Барбат — древний струйный музыкальный инструмент, то же, что 
Р У Д-Бахрам — таджикско-персидское название планеты Марс.

Баштар — в древнеиранской мифологии покровитель облаков и дож 
дей.

Бейт — основная единица арабского и персоязычного стихосложения, 
состоящая из двух строк-полустиший (мпсра).

Бисутун — гора в Северо-Западном Иране, в которой, по преданию, 
был прорыт канал Ф а р х а д о м .

Бу Джафар Ахмад ибн Мухаммад — см. Абу Джафар Ахмад ибн 
Мухаммад.

Бу Суфьян — см. Суфьян.
Бу Саад — см. Абу Саад Музаффар.
Бу (Абу) Умар — придворный вельможа Саманидов.
Бу Ханифа— см. Абу Ханифа.
Бульмасал — Абульмасал, персидско-таджикский поэт (см. о нем 

с. 134).

Везир — министр, сановник, ближайший советник правителя.

Газ — мера длины, равная 102 см.; инструмент измерения.
Газель — короткое монорифмическое стихотворение, имеющее, как 

правило, семь — двенадцать бейтов, с системой рифмовки аа, ба, 
ва в т. д. и с упоминанием псевдонима поэта (обычно в послед
нем бейте); классическая газель оформилась в XII в., до X в, 
газелью называлось любое лирическое стихотворение, посвящен
ное теме любви, без обязательного упоминания псевдонима и 
без строгой композиции.

Газневиды — династия тюркского происхождения, основана султа
ном Махмудом (998— 1030) со столицей в Газне (близ современ
ного города Газнин в Афганистане).

Ганджа — древний культурный и торговый центр (ныне — Кирова
бад, областной центр в Азербайджане).

Тонбедан-деж — мифический многобашенный замок.
Г у лоб — розовая вода, извлекаемая из розовых лепестков путем пе

регонки, употребляется для приготовления напитков и сладостей.
Гуль — скиталец.
Гулям — раб, слуга, обычно тюркского происхождения; воин, смелый 

юноша; красавец.

Даль — буква арабского алфавита, изогнутая по начертанию; в поэ
зии с ней сравниваются кудри красавицы.

Дастан (Дестан) — 1) прозвище легендарного иранского царя-бога- 
тыря, отца Р у с т а м а ;  2) сказание, эпическое произведение в 
письменной литературе и фольклоре, состоит из перемежающихся 
стихотворных и прозаических частей.

Дастур (дестур) — везир, первый министр.
Дебир — писарь.
Дей — десятый месяц древнеиранского солнечного календаря; соот

ветствует декабрю — январю.
Дервиш — странствующий суфий (последователь суфизма — философ

ско-мистического учения); бедняк, нищий скиталец.
Дехкан — крупный феодал-землевладелец в период до арабского 

завоевания и в первые века мусульманства в Иране и Средней 
Азии; с конца XI в, — землевладелец, крестьяии-н;



Джайхун (Джейхун) — арабское название Амударьи.
Джамшид (Джеяшид) — легендарный древнеиранский царь из дина

стии Пишдадидов, обладал несметными богатствами, в том чи
сле волшебной чашей, с помощью которой видел все происхо
дящее на земле; егр правление считалось «золотым веком» земли 
и продолжалось 700 лет, после1 чего он был свергнут богом в 
наказание за гордыню. .

Джарир ибн Атийя ибн аль-Хатафа (ум. между 728 и 733 гг.) — 
арабский поэт, автор касыд, газелей и сатирических стихов.

Джейран — олень; в поэзии символ грациозности и проворности.
Джехан-пахлаван — букв.: богатырь мира; прозвище первого леген

дарного иранскогр богатыря.
Джиц— буква арабского алфавита, по начертанию напоминающая 

дугу; в поэзии локон красавицы уподобляют начертанию этой 
буквы.

Джуллаб — поэт, современник Рудаки; сохранилось восемь бейтов 
его стихов.

Див — злой дух, демон.
Димна — один из двух шакалов, героев произведения Рудаки «Ка

лила и Димна».
Динар — золотая монета.
Дирхем — серебряная монета.
Дуг — прохладительный напиток из кислого молока, получается из 

отходов при сбивании сливочного масла.
Дулъдуль — кличка коня Ал и ,  подаренного ему пророком М у х а м -  

м а д о м.

даль — легендарный древнеиранский правитель, отец Р у с т  |  м а.
Занд (Зенд) — букв.: комментарий; перевод и комментарий А в е с т ы  

на пехлевийском языке; сохранились отдельные части Занда и 
комментарий к ним (И а р д а к или П а з а  н д).

Заргар —- ювелир, золотых дел мастер.
Зардушт (Заратуш тра, Зороастр, Зердешт. V III или VII в. до н. э.) — 

полулегендарный основатель древнеиранской религии з о р о а с 
т р и з м а .

Захра — прозвище Фатимы, дочери пророка М у х а м м а д а ,  жены 
А л и ,  матери Ш а б б а р а. >

Заххак — мифический царь-тиран, иноземный завоеватель, низверг
нутый восставшим народом, возведшим на престол законного 
царя Ф а р и д у н а.

Зиндан — темница, тюрьма.
Зороастризм (парсизм )— дуалистическая религия древнего Ирана, 

основанная Заратуштрой ( З а р д у ш т о м )  ок. VII в. до н. э.> 
основные положения ее изложены в А в е с т е .

Зухаль— арабское название планеты Сатурн, то же, что К а й в а и .
Зухра — I) арабское название планеты Венеры; по преданию, Зухра 

была покровительницей музыки; 2) название арабского племени.

Ибрахим— соответствует библейскому Аврааму, мусульманский про
рок; одно из преданий рассказывает, что он разбил идолов, ко- 
торым поклонялись иудеи, за что подвергся жестоким пресле
дованиям. Был предан сожжению идолопоклонниками, но остался 
невредимым.

Нов — см. Айюб.
Иосиф Прекрасный — см, Юсуф.



Ирадж (И р ед ж )— один из сыновей Ф а р и д у н а, которому было 
даровано иранское царство.

Иса— 1) соответствует евангельскому Иисусу Христу; почитается 
мусульманами как пророк, один из предшественников М у х а м 
м а д а ;  согласно легенде, обладал способностью оживлять мерт
вых, возвращать зрение, дар речи и т. п.; 2) музыкант саманид- 
ского двора, упомянутый в стихах Рудаки.

Искандар — Александр Македонский (356—323 до н. э .) ; в поэзии — 
образ мудрого, могущественного и справедливого правителя.

Исмаилизм — одна из наиболее распространенных сект ш и и з м а ,  
возникшая в V III в. в арабском халифате в результате классо
вых противоречий. Название происходит от имени Исмаила, стар
шего сына шиитского имама Д ж аф ара, которого исмаилиты счи
тали единственным законным наследником имамата.

Исфандияр (Исфендиар) — легендарный иранский богатырь, сын 
царя Гуштаспа (Гоштаспа).

Йардак (П а за н д )— комментарий к З а н д у .
Иездан — бог.
Иезид — бог, творец.
Йемен — страна на юге Аравийского полуострова; по преданию, из 

Йемена восходит яркая южная звезда Каноп; в поэзии распро
странен образ йеменского рубина и сердолика.

Кааба — священный храм в М е к к е ,  место паломничества мусуль
ман; иносказательно — святилище.

Каве — имя легендарного кузнеца, который поднял восстание против 
тирана Заххака, укрепив на острие пики как знамя свой кож а
ный фартук, который впоследствии стал шахским штандартом.

Кавсар — источник в раю.
Каджабоз — букв.: играющий в «каджу» — «колечко», игру, во вре

мя которой играющие становятся в круг и передают колечко за 
спиной из рук в руки, пока оно не остается у одного из них; 
водящий, стоя в центре круга, должен угадать, кто держит 
кольцо.

Кайван — персидско-таджикское название планеты Сатурн, олице
творение несчастий.

Кайсар (кейсар) — кесарь, титул румского (византийского) импера
тора.

Калам — тростниковое перо; кисть.
Калила — один из двух шакалов, героев произведения Рудаки «Ка

лила и Димна».Калот — город в Т у р а н е, где жил Фаруд, сын Сиявуша, герой эпи
ческих сказаний.

Карлуки — тюркские племена.
Карматство — одна из сект и с м а и л и з м  а, возникших в Южной 

Месопотамии. Карматы, в большинстве крестьяне и ремеслен
ники, с конца IX в. осуществили ряд антифеодальных выступле
ний против аббасидского халифата, а в начале X в. создали свое 
государство.

Карун — соответствует библейскому Кора, в поэзии — олицетворение 
богатства и скаредности.

Касыда — торжественная ода, монорифмическое произведение пане
гирического или дидактического содержания. Усвоена персидско- 
таджикской поэзией из арабской литературы и трансформиро



вана в духе иранских литературных традиций. Классическая 
касыда включала в себя несколько частей: вступительную — 
ташбиб, или насиб, где воспевалось вино, возлюбленная, опи
сывались картины природы и т. д.; основную — восхваление по
кровителя (мамдуха) и его деяний; заключение, в котором поэт 
говорит о себе и благословляет своего покровителя.

Каф — легендарная гора или. горная цепь, находящаяся на краю 
земли, обиталище п е р и .

Каяниды (Кеяниды, Кеяны) — династия легендарных царей: Кай-Ка- 
вус, Кай-Кубад, Кай-Хосров и др.

Кебаб — шашлык, жаркое, жареное мясо.
Кергесаран — древний город в Т у р а н е.
Кешмарское древо — легендарное дерево (кипарис), посаженное 

З а р д у ш т о м в  селении Кешмар в Х о р а с а н е ;  по преданию, 
оно было так велико, что под ним могли пастись десять тысяч 
баранов.

Кеянский — относящийся к легендарной династии Ксеянидов (Каяни- 
дов).

Кисра — сасанидский царь Х о с р о в  А и у ш и  р в а н ;  обобщенное 
прозвище сасанидских царей.

Коран — букв.: чтение; священная книга мусульман, содержащая 
преимущественно проповеди пророка М у х а м м а д а .

Кулах — головной убор.
Кунья — прозвище, приставка к имени собственному, обычно слоно 

Абу (букв.: отец, обладатель).
Курды — народ, происходящий от одного из древнеиранских племен 

и населяющий горные районы на территории современных И ра
ка, И рана и Турции.

Куфи — одна из ранних разновидностей древнего арабского почерка, 
разработанная в городе Куфа на берегу Евфрата.

Кыбла — направление в сторону М е к к и ,  куда мусульмане обра
щаются во время молитвы; иносказательно — святыня.

Кыта — букв.: кусок, фрагмент; краткое моиорнфмическое стихотво
рение от 5 до 20 или более бейтов, философско-дидактическою 
и лирического содержания. В поэтическом наследии Рудаки и 
его современников так называются многие фрагменты и отрывки 
из касыд и газелей.

Лал — рубин.
Лейли — героиня сказания, возлюбленная М е д ж н у н а .
Лугз (л у г а з )— букв.: загадка; форма лирической поэзии, в которой 

поэт дает описание различных объектов, одушевленных и неоду
шевленных, не называя их. Лугз часто приводился и в начале 
к а с ы д ы  как т а ш б и б  (см. такж е н а с и б ) .

Лукман — мифический мудрец, частый персонаж восточных преда
ний;,ему приписывают афоризмы, сентенции и назидания, собран
ные в отдельные трактаты и сборники.

Мадж — искусный певец-декламатор, исполнитель произведений Ру
даки на торжественных приемах саманидских правителей; его 
имя упомянуто в одном из произведений Рудаки.

Маджлис — букв.: собрание; пиршество царей и вельмож.
Мадх — панегирик, восхваление.
Май — легендарный город.



Макан — э м и р, правитель Х о р а с а н а ,  в 922 г. выступил против 
Н а с р  а II, был побежден А б у  Д ж а ф а р о м  и оставлен в 
живых по милости победителя.

Мани (ок. 216—2 7 6 )— основатель религиозного учения, названного 
по его имени манихейством; по преданию, был непревзойденным 
художником.

Мансур — Хусейн ибн Мансур Халладж, поэт и суфий, был казнен 
в 921 г. за вольнодумство, противоречащее ортодоксальному 
исламу.

Марсия — стихотворное произведение в форме к а с ы д ы ,  траурна^ 
элегия.

Марут — см. Харут и Марут.
Масих— второе имя И с ы.
Махмуд Ямин Себуктегин — основатель и один из наиболее могуще

ственных правителей династии Газневидов (годы правления 
998— 1030); Фирдоуси намеревался преподнести ему «Шахнаме».

Махшар — по преданию, место, где будут собраны люди в день 
Страшного суда.

Меджнун— букв.: безумный, одержимый; прозвище Кайса, героя 
распространенной на Востоке легенды о Л е й л и и Меджнуне; 
образ несчастного, обезумевшего влюбленного.

Мекка — город на Аравийском полуострове, религиозный центр ис- 
лама, место паломничества мусульман, где находится священ
ный храм К а а б а .

Мере — древний город, центр Мервского оазиса на реке Мургаб, 
вблизи современного города Мары Туркменской ССР; а 
X—X III вв. был одним из крупных центров таджикско-персид
ской литературы; поэты, происходившие из Мерва, получали 
псевдоним М арвази или Маргази.

Месневи — букв.: двойной, двойственный; б е й т  или стихотворение 
со смежными рифмами (аа, бб, вв и т. д .); крупное поэтическое 
произведение с такой системой рифмовки.

Мехри-Борзин — один из пяти (по другой версии — семи) зороаст* 
рийских храмов огня; по свидетельству источников II I—VJI вв., 
находился в горах Раванд к северу от Нишапура.

Мим — буква арабского алфавита в виде маленького колечка; в поэ
зии символ уст красавицы.

Минбар — возвышенное место в мечети, род кафедры, с которой про
износят проповеди.

Миррих — планета Марс.
Михр — девятый месяц древнеиранского солнечного календаря, на

чинается 21 сентября, в праздник Михрган — день осеннего рав
ноденствия.

Михраб — ниша в мечети, ориентированная в сторону М е к к и, куда 
обращаются молящиеся и где стоит имам (священнослужитель, 
совершающий богослужение).

Мобед — жрец в религии з о р о а с т р и з м а ;  мудрый советник.
Музоре — один из основных метров а р у з а.
Мульян — местность близ Бухары, прославившаяся прекрасными са

дами и загородными дворцами; название ручья, протекавшего 
по этой местности.

Мункир — см. Накир н Мункир.
Мутакариб — один из основных метров а р у з а, им написана эпо-> 

' лея- «Шахнаме»,



Муса — соответствует библейскому Моисею; почитается м усульм а
нам и к ак  пророк; с его именем связан о  много легенд, в том чи
сле о чудодейственной силе его посоха, способного превращ аться 
в дракона.

Мухаммад (570—632) —  арабский религиозный и государственный 
деятель, основатель религии ислам а, почитается мусульманам;! 
к ак  пророк.

Муштари — арабское название планеты  Югштер.

Набид — вино из фиников.
Н ава— легендарны й язычник и огнепоклонник.
Навруз — новогодний праздник древнеиранских' народов, отмечался 

в день весеннего равноденствия 22 м арта, принят мусульманской 
религией и поныне сущ ествует у многих народов Б лиж него и 
Среднего Востока.

Найсан (н и с а н )— название м есяца в древнесирийском солнечной 
календаре, соответствует апрелю.

Накир и М ункир— по мусульманским поверьям, два  ангела, кото
рые подвергаю т мертвых после погребения допросу о их ж изни 
на земле и отправляю т их в рай или ад.

Насиб (таш биб) — вступительная часть к а с ы д ы .
Наср II ибн Ахмад — саманидский э м и р  (914—943).
Нигушак — принадлеж ащ ий к манихейской религии, зороастриец.
Нимруз — древнее название С и с т а н а.
Нисба — прозвище, добавление к имени, образованное от названия 

местности и указы ваю щ ее на происхож дение человека.
Новбехар—  букв.: новая обитель; древний буддийский монасты рь 

близ Б алха.
Нун — буква арабского алф авита, имеет дугообразную  форму; в поэ

з и и — символ локонов красавицы ; иногда — согбенности от т я 
гот жизни.

Ормузд — в религии з о р о а с т р и з м а  ангел, носитель добра; т а д 
ж икско-персидское название планеты  Ю питер, олицетворение 
счастья.

Панджхайр — древний город, упоминаемый в тадж икско-персидских 
сказан  иях.

Парвиз — прозвищ е сасанидского царя Хосроаа II (590—628).
Пери — райская  дева, добрая фея; в поэзии — символ ж енской к р а 

соты и чистоты.
Пирсалих —  знаменитый д е х к а н  при дворе Саманидов.

Раджа — царь; княж еский титул в Индии.
Рази — см. Абу Бакр Мухаммад ибн Закарийа Рази.
Рамазан — девяты й месяц мусульманского лунного календаря, в те

чение которого мусульмане обязаны  соблю дать пост.
Рахш — легендарный конь богаты ря Р у с т а м а .
Раш — мера длины.
Рей — древний город в И ране (близ современного Т егерана), одчн 

из крупнейш их ремесленных и торговы х центров средневековья; 
дал  миру ряд  известных ученых, поэтов и философов.

Ризван — легендарный страж  райских садов.
Рубаи — стихотворная ф орма, четверостиш ие, состоит из двух  бей

тов со схемой рифмовки: аааа или ааба.



Руд  — струнный музы кальны й инструмент.
Рум — Византия, иногда — страны западнее Византии, ____
Рустам (Ростем) — легендарный древнеиранский богатырь, сын 

3  а л я, герой эпических сказаний.

Садж — специальная одеж да, которую  в странах ислам а долж ны  
носить люди, исповедую щие другую  веру.

Саид — букв.: глава, предводитель; потомок пророка М у х а  м- 
м а д а.

Сам — легендарный древнеиранский богатырь, отец 3  а л я, дед 
Р у с т а м а .

Саманиды (Саманы) — династия иранских правителей (819—999).
Сандал — дерево с ароматной древесиной, употребляется для изго

товления благовоний.
Саре — один из основных метров а р у з а.
Сари — древняя столица М азен дарам а (прикаспийская область 

И р ан а).
Сариян — древний город в Г ардж истане (центральная горная о б 

ласть на территории нынешнего А ф ганистана).
Сасаниды — династия иранских правителей (226—651), пала в 

V II в. в результате арабского наш ествия.
Сахбан ибн Зуфар ибн Айас (С ахбан Вайил, ум. 673) — м усульм ан

ский проповедник и поэт, отличался необычайным красноречием 
и остроумием.

Сахлан — гора в горной области на северо-западе С аудовской А ра
вии.

Симург — мифическая птица, обитала на горе К а ф ,  где вы растила 
новорож денного 3  а л я, брош енного в горах отцом.

Сипарам — растение, разновидность базилика.
Сипехбед — военачальник.
Систан (Свистан) — область на юге современных И рана  и А фгани

стана, в X в. правители ее находились в вассальной зависимости 
от Саманидов.

Сиям (Сам) — гора недалеко от С ам арканда, по преданию , на ней 
находилось ж илищ е М укаины, предводителя народного восста
ния против арабов в V III  в.; предание гласит, что он создал лупу 
посредством волш ебства и, вы нимая ее из колодца, освещ ал 
окрестности на четыре тысячи ф а р с а н г о в .

Сулейман — библейский царь Соломон (965—928 до н. э .); мудрый, 
справедливы й и могущ ественный правитель, обладавш ий вол
ш ебным перстнем, благодаря которому- ему покорялись люди, 
ж ивотны е и духи; в поэзии символ мудрости, богатства и власти.

Суфьян ас-Саури (715—7 7 8 ) — ученый богослов, знаток хадисов (из 
речений пророка М у х а м м а д а ) .

Сухайль — звезда  К анопус (альф а созвездия К и ля), вторая  по яр ко 
сти после Сириуса, играла важ ную  роль в средневековой восточ
ной астрономии; ей приписывалось магическое влияние на чело
веческую судьбу.

Таи — Абу Т ам ам  Хабиб ибн Авс (ум. 846), арабский поэт.
7 амбур (танбур) — струнный м узы кальны й инструмент.
Тандыр — глиняная печь для выпечки лепешек.
Танжер — торговый порт в Африке, у  входа в Гибралтарский про

лив.



Тараз — древний город на реке Т алас на территории современного 
К азахстан а; в поэзии — родина красивы х женщин.

Ташбиб — см. насиб.
Т уд—-один из сыновей Ф а р и д у  на ,  получивший в дар  царство 

Т у  р а н а.
Туран — древнее название территории севернее И рана, населенной 

восточноиранскими, затем  тю ркоязычными народам и (позднее — 
Т уркестан); мифическая страна, враж до вавш ая  с И раном; в поэ
зии — родина красавиц.

Турундок — цитрусовое дерево, род померанца.
Туе — название города в И ране (близ М еш хеда).

Урдибихишт — второй месяц древнеиранского календаря, продолж ает
ся с 21 апреля по 21 м ая; иносказательно — весенняя пора.

Ушшаи — один из музы кальны х ладов  классической тадж икской и 
узбекской музыки.

Фавади — придворный м узы кант саманидских правителей.
Факих (ф и к х )— ученый, знаток мусульманского права.
Фанаруз — местечко близ С ам арканда, славивш ееся винами вы со

кого качества.
Фарвардин — первый месяц древнеиранского солнечного календаря, 

продолж ается  с 21 м арта  по 21 апреля.
Фаридун (Феридун) — справедливы й царь из мифической древне

иранской династии; с помощью кузнеца К а в е ,  возглавивш его 
народное восстание, сверг царя-ти рана  3  а х х а к а, причиняв
шего бедствия лю дям.

Фарсанг — старинная мера длины, колеблется от 6 до 10 км.
Фархад — легендарный царь, безнадеж но влюбленный в возлю блен

ную царя Х осрова П а р в и з а  красавицу Ш ирин, ради которой 
он прорыл кан ал  сквозь каменную  гору Б и с у т у н.

Фархар— 1) древний город, по преданию  славивш ийся красотой 
своих ж енщ ин; 2) название дом усульм анского храм а, украш ен
ного идолами.

Фарш — древний м узы кальны й инструмент.
Фатимиды — династия арабских халифов (909— 1171), официальной 

идеологией которы х было одно из направлений и с м а и л и з м а ,  
близкое к к а р м а т с т в у .

Хабан (Ч абан  Х а б а н )— придворный флейтист времен Рудаки.
Хаджа (х о дж а) — уваж аем ы й человек.
Хаджа Абулькасым — придворный сановник времен Рудаки.
Хазадж —  один из основных метров а р  у з  а.
Хайбар—■ оазис м еж ду М единой и Д ам аском , где в 628 г. под руко

водством А л и  были разгромлены  последние иудейские племена.
Хайдар — букв.: лев; прозвищ е А л и .
Хакан — государь, правитель; титул, употребляемы й обычно в поэ

зии применительно к китайскому им ператору и тюркским прави
телям .

Халлух (Халлох) — древний город на востоке К итая; по преданию, 
славился своим мускусом и красотой женщин.

Харвар — букв.: тяж есть, которую  в силах поднять один осел; мера 
веса, р авн ая  18 пудам.

Харран — влиятельный и именитый д е х к а н  при дворе С а м а н а -  
д о в.



Харун-ар-Рашид— арабский халиф (786—809); в литературе образ 
справедливого и могучего правителя.

Харут и Марут — ангелы, посланные богом для испытания на землю, 
где они забы ли о боге и предались земным наслаж дениям , в н а 
казан ие  за  это были повешены на вечные времена в колодец вниз 
головой и испытывали постоянные муки ж аж ды .

Хассан ибн Сабит (563— 674) — арабский поэт-панегирист; считался 
первым мусульманским поэтом, который начал писать религиоз
ные стихи, прозван «поэтом пророка».

Хатам-ат-Таи (Х атам  Таи из Т айа, ум. ок. 600) — арабский поэт и 
воин, прославился своей доблестью  и добротой; в литературе 
олицетворение щ едрости.

Хатун — тю ркская правительница или ж ена тю ркского правителя.
Хафиф —  один из основных метров а р у з а.
Хедив — государь, царь, повелитель.
Хейкель — ш ирокая лента через плечо, которую  носили зороаст- 

рийцы.
Хиджра — мусульманское лунное летосчисление; его исходная д а 

т а — бегство пророка М у х а м м а д а  от своих политических 
противников из М е к к и  в М едину в 622 г.

Хиндустан — Индия.
Хирбад — зороастрийский ж рец, стоящ ий ниж е м о б е д а.
Харман — куча зерна, не обмолоченного хлеба, или хлопка; гумно.
Ходжа — см. хаджа.
Хорасан—-в древности область, вклю чаю щ ая примерно восточную 

часть нынешнего И рана  и северо-запад  территории современного 
А ф ганистана.

Хосров I Ануширван — царь (531— 579) из династии С а с а н и д  о в; 
в поэзий образ справедливого царя.

Хум  — глиняный сосуд в форм е больш ого кувш ина для  хранения 
зерна, вина и других продуктов.

Хурда, Йарда (И й арда) — части А в е с т ы .
Хутан— город в восточном Т уркестане (ныне на территории К и тая ); 

в поэзии страна, где ж ивут красивы е женщ ины, водятся  пре
красны е олени, даю щ ие ценный мускус.

Хутба— молитва, читаем ая м усульманами по пятницам в честь п р а
вителя.

Чабан — пастух.
Чавган — изогнутая клю ш ка для  игры в мяч.
Чаганиан — владение, входивш ее в состав государства С а м а н и 

д о в ;  вклю чало долины нынешней С урхандарьи (в Узбекистане) 
и часть ю го-запада Т адж икистана.

Чанг — струнный м узы кальны й инструмент, род арфы.
Чапан — м уж ской халат, сшитый обычно из деш евы х и грубых т к а 

ней.
Чарык — обувь бедных людей, изготовленная из кож и низкого к а 

чества.
Чин — К итай; в поэзии страна красавиц  и искусных худож ников. !

Шаббар — прозвищ е Хусейна, сына А л и  и З а х р ы ,  данное  ему 
дедом, пророком М у х а м м а д о м .  Ш аббар  был убит противни
ком Али М уавией ибн Абу Суфьяном.



Шавваль — десяты й месяц мусульм анского лунного календаря — 
х и д ж р ы .

Шаме Маали— Ш ам сулм аали К абус ибн Вуш мгир, зияридский п р а
витель (978— 1012).

Шаясиддин Мухаммад ибн Кайс ар-Рази — видный теоретик персо
язычной литературы  X III в., автор тр ак тата  по поэтике «Ал- 
М удж ам  фи м аайр ал-аш ар ал-адж ам »  («К оротко о законах  
персоязычной поэзии»).

Шариат — свод м усульманских религиозных и ю ридических законо
положений, составленны х на основе К о р а н а .

Шафеи Мухаммад ибн Идрис (767— 860) —  вы даю щ ийся богослов и 
теоретик м усульм анства, основатель толка «шафии».

Шахиншах — букв.: царь царей; титул сасанидских царей, которым 
подчинялись ш ахи — цари провинций их огромного государства; 
в поэзии ш ахинш ахам и в знак уваж ения назы вали так ж е  и эм и
ров и царей, правивш их после С а с а н и д о в .

Шахруд — струйный м узы кальны й инструмент.
Шейх —  букв.: старец; глава м усульманской общины, секты, суф ий

ского ордена; старейш ина, почтенный человек.
Шиизм — одна из основных сект мусульманской религии, противо

стоящ ая другой секте — суннизму; возник во второй половине 
V II в. как  политическое течение сторонников А л и ,  которого 
шииты признавали единственным законным преемником пророка 
М у х а м м а д а ;  воспринял некоторые культовы е и обрядовы е 
традиции з о р о а с т р и з м а .

Эйяс — город в ' Г у р а н  е.
Эмир (м и р ) — букв.: правитель, повелитель; титул правителей ди на

стии С а м  а н и д о в ,  затем  Тимуридов (основатель эмир Тимур, 
1336— 1405) и М ангитов (правили в Б ухаре в X V III — н ач а 
ле XIX в.).

Юсуф — соответствует библейскому И осифу П рекрасном у; младш ий 
лю бимый сын Я к у б а ,  брошенный в колодец братьям и, кото* 
ры е в доказательство  его гибели показали  отцу рубаш ку, оба* 
гренную кровыо овцы; другую  его рубаш ку разо р вал а  Зулейха, 
тщ етно пы тавш аяся соблазнить его; третью  рубаш ку он послал 
своему ослепш ему от горя отцу, которы й прозрел, вдохнув ее 
запах.

Якуб — соответствует библейскому И акову; отец Ю с у ф а ,  соглас
но легенде, много лет страдал  в разлуке с сыном и ослеп от 
слез; в поэзии — символ страдания от разлуки с любимой.

Яр — подруга, возлю бленная.
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