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макамами и отдельными городскими новеллами, вошедшими в сборник 
персидской народной литературы "Плутовка из Багдада” . ^  Так, в 
рассказе "Вор и судья" главный герой напоминает героев арабских 
макам. Однако, точно так же, как различия в содержательной сто
роне произведений Саади и макам не позволяют отнести эти произ
ведения к одному жанру, так и различия в оформлении содержатель
ного материала относят народные городские рассказы и макамы к 
разным жанрам.
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М.С.Пелевин

ЧЕТЫРЕ ГАЗЕЛИ ХУШХАЛЬ-ХАНА ХАТТАКА

£данственная в СССР крупная коллекция паштунских рукописей, 
хранящаяся в Л0 ИВ АН, не располагает собраниями сочинений Хуш-
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халь-хана Хаттака. Однако, как это было выяснено В.В.Кушевым,* в 
одном из списков имеется небольшое приложение, в состав которого 
входят четыре газели Хушхаля, идентифицируемые по тахаллусу и 
современным изданиям его произведений.

Сама рукопись под шифром В 2451 представляет собой список 
дивана Мирзы-хана Ансари (1580-1630/ 33), внука знаменитого Баязи- 
да Ансари, основателя учения и политического движения рошани.

Диван занимает 138 листов и содержит не расположенные по раз
делам газели, касвды и мухаммас. В приложении на 7 листах даны от
дельные стихотворения других поэтов: четыре газели Хушхаль-хана, 
по одной газели Абд ал-Кадира Хаттака ( I 6 5 I - I 7 I 2 ) ,  сына Хушхаля, 
Давлата Лаваная (ХУ1-1633) и Пайанды (ХЛГ?), а также шесть га зе 
лей Абд ар-Рахмана Моманда ( I6 5 0 - I7 I 2 ) .  Начиная с газелей Хушха
ля, на полях киноварью делается приписка с > ^ 1 о Ц  , а затем

Текст дивана и приложенных стихотворений выполнен насхом.
Имя переписчика -  Ибрахим ибн Абдаллах.

Рукопись вместе с несколькими другими приобрел Н.В.Ханыков в 
1858 г . в Герате у муллы Дост Мухаммада, обладавшего, по-видимому, 
солидной библиотекой из книг преимущественно светского характера.

Рукопись была переписана в 1767 г . ,  во второй половине ХУШ в . ,  
когда общеупотребительным стал официальный алфавит Ахмад-шаха Дур- 
рани, основанный в свою очередь на графической системе Абд ал-Ка- 
рима, сына известного богослова Ахунда Дарвезы, главного оппонен
та рошанитской ереси. Эта система оставалась без изменений вплоть 
до незначительной ее реформации 1936 года. Газели Хушхаль-хана, 
вошедшие в рукопись графически выполнены в рамках этой системы.

Основная ее особенность -  использование буквы £  не только 
для звука /ц/, как в современном алфавите, но и для /дз/ ( 0 1 *
-  д зан ). Кроме того можно отметить употребление сочетания J  для 
носового ретрофлексного /н/ ( J X -  ганэл) и буквы "шин" для фо
немы, обозначаемой ныне графемой ц ?  и различающейся в произноше
нии по диалектам ( л , -  хкара). Графема ^  также встречает
ся в рассмотренном текстовом материале: она регулярно пишется в 
послелоге и С ,  /ке/ и в основе наст.времени сов.вида глагола 
/иходэл/ /кхегд/.

Использование западно-диалектных вариантов произношения слов 
"день" ( t j ;  -  рвадз) и "земля" ( -  мзэка) -  вост .соотв.

/врадз/ и /змэка/ -  возможно, свидетельствует о тяго
тении переписчика к западным наречиям пашто.

Орфография текстов газелей имеет все характерные для того
5-4  189
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времени особенности:
1. Отсутствие в написании слов конечных букв , С/ , у  % 

обозначающих соответствующие исходные безударные звуки /а/, /е/, 
/и/, /о/, /у/ - „ - Ь , I.

-у  существительных: вм. вм.
-  у прилагательных: вм. o;L*>
-  у местоимений: энклитических f  вм. О* ,  ̂ вм. ОЪ ,

определительного вм. , неопределенного вм. О *
-  у глаголов: ( ^ I bm. О у , a,' W вм. ОаГ Ь 't ( j i  вм.
-  у частиц и послелогов: О  вм. С  , {j f  вм. ^

вм. «ъ
2 . Слитное написание предлогов с именами и отрицаний с глаго

лами: вм. £*> л , УЫ  вм. лД, J  , 6у £  вм.
Однако все эти черты старой орфографии не образуют на первый 

взгляд сколько-нибудь стройной системы и их последовательность не 
прослеживается (тем более на таком незначительном текстовом мате
риале). Так, например, в часто встречающихся формах повелительно
го наклонения глаголов окончание /а/ иногда выписывается, а иног
да нет. Имеются формы написания ^ и  причем в обоих случа
ях глаголы находятся в одинаковом безударном положении. То же 
можно отметить и в отношении окончания множ.числа косв. падежа 
существительных /о/ ( y t ’ « J J j  .э и ) .  Встречаются также
(хотя и значительно реже) полные написания послелогов С  , Сr f  % 
частицы .

Окончательно ответить на вопрос о существовании или отсутст
вии устойчивых' норм правописания у переписчиков афганских рукопи
сей, по-видимому, довольно сложно. Внешний анализ текстов не поз
воляет установить какие-либо строгие закономерности в орфографии. 
Однако хочется думать, и это не противоречит логике, что перепис
чики паштунских сочинений, прежде всего профессиональные, в се - 
таки руководствовались какими-то, возможно чисто индивидуальными, 
соображениями, мотивами или даже правилами при выборе того или 
иного варианта написания слова.

Графическое изображение неоднократно переписанной стихотвор
ной фразы иногда может ввести в заблуждение относительно правиль
ного ее произнесеция или понимания. Ошибки при переписке неизбеж
ны. В рассмотренных газелях Хущхаля мы обнаружили ряд явных опи
сок: c L W  вм. вм. Asf , o i l s I вм. )J ^ \ ,
вм. (J ь \ и т .д . ^

К тому же паштунская письменная культура не имела долгой и 
развитой традиции, сравнительно, например, с соседней персидской.
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Самая ранняя из известных ныне афганских рукописей датируется 
1651 г . По мнению В.В.Кушева число профессиональных паштуяских 
каллиграфов едва превышало десять человек.^ Возможно, все это 
сказывалось на качестве тех рукописей, что находились в руках об
разованных и состоятельных папггунов той эпохи. Нет уверенности в 
том, что эти рукописи сохраняли подлинный дословный авторский 
текст произведений как прозаических, так и поэтических. Предпола
гаемые погрешности в письменной передаче стихотворных произведе
ний особенно важны, т .к . они могли вызывать нарушения в метричес
ком строе текстов.

Мы придерживаемся мнения Д.К.Маккензи и А.Хабиби о силлабо- 
тоническом характере классического папггунского стиха.^ Поэтому с 
нашей точки зрения одним из главных критериев в восхождении к ав
торскому оригиналу является силлабо-тонический метр, очевидно, 
имеющий истоки в народной поэзии. Его определяющей чертой можно 
считать повторяемость ударных слогов, занимающих фиксированное по
ложение в строке.

При переписке паштунских стихов могли теряться или наоборот 
добавляться отдельные слова, чаще всего односложные, что характер
но для афганского поэтического языка в целом. Общий смысл и синтак
сическое построение фразы при этом обычно не нарушались, но проис
ходил сбой в размере. Вот лишь несколько примеров из разбираемых 
стихотворений Хушхаль-хана. В газели, имеющей 13 бейтов, две мис- 
ра выпадают из общего ритма:

закид хвах кундж-и хилват кэр 
<ашик ? дэй пэ балй 

? мисвйк кхегда пэ cap кё 
йй йе вутомба тэр млй

Маловероятно, что сам поэт допустил здесь слишком явный при зву
ковом воспроизведении промах. Для сравнения мы можем представить 
только литографированный вариант тех же газелей из пешаварского 
издания 1952 г . ,  осуществленного Д.М.Камилем на основе несколь
ких рукописей и предыдущих изданий:^

. . .  сашик хвах дэй пэ балй 
йй мисвйк кхегда пэ cap ке . . .

Или же пример с наращением слогов:J&> W 3 ^  j  <J сА»  ̂ J  f* . * (Jr* -»Л
ййр де пэ хййист ке дэ баКйр тэр гуло биЬ дэй 
вале йе тэ лэ мэха вэ лалагул та кре назар 

В литографии вторая мисра этого бейта выглядит так:
. . .  вале йе лэ мэха лалагул та кре назар

О'К л ' '  l

if,J > J >

f   ̂ <S Ic
O f '/ - i  -> ' s f f f  

X *  J  < f  j  j  и  L
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Кроме того, как уже отмечалось, орфографические особенное^ 
разных рукописных текстов ( невыписывание отдельных букв) могли 
обусловить неправильное их прочтение. Таким образом возникало кг 
бы противоречие между первоначально задуманным, живым, ритмичесь 
звучащим и написанным, зависящим от руки, а может быть и воли,пе 
реписчика.

Не это ли послужило поводом для того, что в период становле 
ния 'и расцвета классической афганской поэзии почти каждый крупнь 
поэт претендовал на первенство в ведении метрической системы в 
поэзию пашто. Такие заявления встречаются, например, в строках 
Давлата Лаваная, рошанитского поэта, одного из первых нам извест 
ных афганских стихотворцев. Позже Хушхаль-хан неоднократно хулил 
своих знаменитых предшественников за "безразмерность" их стихот
ворных произведений, называя себя основоположником паштунской ме 
рической системы. Еще позднее уже Хушхалю доставалось за якобы 
дурной слог от других поэтов, в том числе Казым-хана Шайда, ут
верждавшего свой приоритет в изобретении размеров для паштунског 
стихосложения.

Конечно, это можно считать лишь поэтическим приемом для соб 
ственного возвышения и уничижения других. Однако обращает на себ 
внимание то , что именно метр служил тем мерилом, пусть даже худо 
жественным, по которому оценивалось качество поэтического текста

Нам мало что известно о реальной жизни афганского общества 
той поры и его выдающихся представителей, прежде всего интересую 
щих нас литераторов. Все имеющиеся в источниках сведения носят 
характер отдельных фактов, позволяющих описать в основном истори 
военно-политических событий и отчасти социально-экономических пр 
цессов. Для восстановления более полной картины жизнедеятельност 
Паштунистана ХУ1, ХУП, пер.пол. ХУШ в . необходимо глубже подходи 
к изучению художественной литературы, которая, очевидно, еще не , 
конца пЬделилась с нами всеми своими секретами.

Биографические сведения о ее творцах весьма скудны. Даже на 
сыценная событиями биография Хушхаль-хана, доступная нам во мно
гих деталях и подробностях, оставляет немало неясного, но сущест 
венного для представления о нем как о живом человеке, а не схема 
тичном образе поэта-воина, национального вождя.

Большой интерес представляет проблема о действительных взаи 
моотношениях паштунских поэтов, их возможных знакомствах, поэти
ческих спорах и т .д . На данный момент и з-за  отсутствия достовер
ных данных этот вопрос может решаться лишь на уровне легенд и ги 
потез. (Например, о встрече Хушхаля и Рахмана Баба).
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Несомненно одно -  поэты прекрасно знали творчество своих со
братьев по перу, прежде всего предшественников, по рукописным 
сборникам, имевшим, очевидно, широкое хождение среди них. Так, 
Хушхаль в одной из касыд, посвященных поэтическому ремеслу, упо
минает об имеющемся у него списке дивана Мирзы Ансари. Как выгля
дел письменный текст стихов Мирзы, разумеется, неизвестно, но Хуш
халь насмехался над их "безразмерностью", правда уже в другой ка-
сьще.

Вернемся к газелям Хушхаль-хана из рукописи собрания ИВ АН. 
Сравнивая их с литографским вариантом, можно увидеть, что расхож
дения между ними незначительны и тексты практически совпадают. 
Помимо огрехов переписчика, отмеченных выше, встречаются и неко
торые разночтения, везде в общем не меняющие смысловое содержа
ние:

'  (рукопись) -  ( 'У * '’ (литография), t^> JL -  , _i«b -
lAj" - ijl'*'*' * * «j** jV-*'  ̂-j " J

(с  персидским изафетом) -  о -> и т .д .
Пожалуй, только в одном бейте первой (по рукописна газели 

рукопись и литография обнаруживают чуть разные образы*
Развернулась скатерть любви для угощения влюбленного, (р у к .)
Распустился цветок любви как призыв к влюбленному, (л и т .)

Эта же газель в рукописи имеет на один бейт больше, чем в литогра
фии. Он следует за бейтом с тахаллусом автора и графически оканчи
вается на другую, нежели остальные строки, букву. Скорее всего до
писан переписчиком: А) и  jj J l s t  у  и‘У  -к** э .

•ил Ал v

Что касается содержания газелей, то оно традиционно для ли
рических произведений Хушхаль-хана этого жанра. Две газели выдер
жаны в едином, каждая в своем, смысловом ключе. Одна может быть 
отнесена к любовной лирике с учетом, конечно, возможной ее суфий
ской интерпретации. Вторая, написанная видимо в проникнутые пес
симизмом годы затухания антимогольской борьбы, развала паштунской 
коалиции и конфронтации поэта с собственной семьей и племенем, 
представляет собой жалобу на жестокий век , людскую ложь и лицеме
рие, отсутствие истинной дружбы и добродетели. Две другие газели 
носят философско-назидательный характер и тематически в чем-то 
схожи. Воспевание явно мистической: любви и призывы к вступлению 
на ее путь сменяются в одном стихотворении едким порицанием пока
зной набожности официальных шейхов, в другом -  советом задуматься 
над своим праздным времяпрепровождением и начать готовить прови
зию из добрых дел для предстоящей дальней дороги.
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Трудно, если вообще возможно, сказать почему именно эти га 
зели оказались в списке дивана Мирзы Ансари. (Тем более, что са: 
диван нами не изучался). Может быть переписчик просто для запол 
нения оставшихся свободных листов вписал сюда несколько стихов 
вестных афганских поэтов (недаром он начал с наиболее знаменито 
Хушхаля), которые имел под рукой в каком-нибудь сборнике, либо 
знал наизусть.
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М.В.Торопыгина

0Т0ГИ-Д30СИ В ИЗДАНИЯХ ТАНРОКУ-БОН

Отоги-дзоси -  прозаические произведения небольшой формы на 
японском языке, созданные в эпоху Муромати (Х1У-ХУ1 в в . ) .  Втора 
часть термина "дзоси" ("соси ”) -  записи, первоначально -  записи 
сделанные в сброшюрованной тетради. Это слово употреблялось в 
названиях литературных произведений еще в эпоху Хэйан ( IX—ХП вв 
("Макура-но соси” -  "Записки у и зголовья"), но особенно часто 
слово "соси" встречается в названиях произведений и литературны 
жанров эпохи Эдо (ХУП-Х1Х в в . ) :  кана-дзоси, укиё-дзоси, куса- 
дзоси и т .д . Первая часть термина, слово "отоги", подробно разб 
рается в книге Итико Тэйдзи "Тюсэй сёсэцу-но кэнкю" ("Изучение 
средневековых сёсэц у "). По мнению автора слоро "отоги" впервые 
появилось в произведении под названием "Мумё-дзоси" ("Записки 
без названия" (1196—1202) в предложении:

"Ко ёхи ва отогиситэ ягатэру акасан, цуки мо мэдзураси".* 
("Эту ночь будем коротать за беседой, луна так прекрасна".)

Итико Тэйдзи приводит семнадцать примеров употребления ело 
ва "отоги" ("ото гу ") (о -  вежливый префикс), во всех примерах 
оно имеет смысл "коротать время за беседой".

В эпоху Муромати и несколько позже при дворах сёгунов и 
знатных даймё существовала специальная служба, которая называла
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