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Статья посвящена проблеме смены стилистической парадигмы в персидской поэзии 
XVI—XVII вв. и отражению этого процесса в авторском самосознании выдающихся 
стихотворцев этой эпохи. При сохранении устойчивых норм традиционной поэтики 
литературная практика демонстрирует гибкость и подвижность, заново формируя круг 
наиболее употребительных приемов построения образа. Новый эстетический критерий 
оценки идеальной поэтической речи, выражаемый эпитетом «красочный» (рангин), 
появляется на фоне господствующего в предшествующий период критерия, 
выражаемого эпитетом «сладостный» (ширин), постепенно занимая лидирующую 
позицию. Материалом анализа послужили газели трех выдающихся стихотворцев, 
принадлежавших эпохе становления и расцвета индийского стиля — Калима Кашани 
(ок. 1593—1650), Саиба Табризи (1601—1677) и Шауката Бухараи (Бухари) (ум. 1695). 
Феномен визуализации образа совершенной стихотворной речи показан на примере 
мотивов «поэта и поэзии», которые в газели входят в «рамочный текст» и располагаются 
в финале стихотворения. Они выступают одним из постоянных контекстов упоминания 
авторского имени (тахаллус), в них проявляется отношение сочинителя к собственному 
творению, в том числе и стилистические предпочтения. Изощренность поэтической 
фантазии, провозглашаемая однoй из важнейших основ совершенной поэзии, визуально 
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описывается как извивающийся аркан, сама поэзия — как цветущий сад, фонтан, 
европейский дом, украшенный живописными изображениями. Такая характеристика 
словесного творчества имеет аналогии в высказываниях теоретика европейского 
барокко, итальянского поэта Джамбаттисты Марино (1569—1625), творившего 
примерно в одно время с корифеями индийского стиля.  

Ключевые слова: стиль эпохи, «первичный» стиль, «вторичный» стиль, индийский 
стиль, рамочный текст, авторское самосознание, визуализация образа  
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Традиционная культура, в том числе и литература, вырабатывают эсте-
тические критерии, входящие в канон, и потому актуальные в длительной ис-
торической перспективе. Однако это вовсе не означает, что стилистическая 
норма, закрепленная в каноне, остается постоянной и не подвержена никакой 
трансформации. Чередование так называемых «больших стилей» или «стилей 
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эпох», характерных для периода господства традиционалистского типа худо-
жественного сознания, подчинено определенным закономерностям, которые 
могут быть прослежены не только на европейском, но и на восточном мате-
риале. Стиль эпохи, отраженный во всех видах искусства, в том числе и в сло-
весном, предполагает определенный взгляд на красоту, отраженный в прак-
тике. Чтобы насильственно не привязывать восточные традиции к европей-
ской терминологии «больших стилей», целесообразно воспользоваться моде-
лью, предложенной в свое время Д.С. Лихачевым, разделившим все стили 
эпох на «первичные» и «вторичные» по целому ряду признаков [1. С. 172—
183]. Стили «первичные» отличаются простотой и строгостью формы, четкой 
стратификацией литературного языка, они характеризуются более длитель-
ными периодами развития. Стилям «вторичным» присущи декоративность, 
условность, они более краткосрочны.  

Персидская литература пережила несколько этапов смены стилистиче-
ской парадигмы, о чем в свое время писали исследователи и в самом Иране, 
и за его границами. Понятие стиля применительно к средневековой персид-
ской словесности впервые появилось в трудах поэта и филолога Малек 
аш-Шо‘ара Бахара (1886—1951) [2]. С них, собственно, и началось изучение 
стилистической эволюции этой литературной традиции, и вслед за Бахаром 
другие исследователи стали использовать термины «хорасанский», «ирак-
ский» и «индийский» стили персидской поэзии. В данной статье предприни-
мается попытка так или иначе соотнести две системы представлений об эво-
люции стиля в персидской поэзии, опираясь на данные, предлагаемые самой 
поэзией, т.е. представленные в ней мотивы авторской рефлексии. 

Основной литературной продукцией Средневековья практически повсе-
местно была поэзия. Персидская литература в этом смысле не составляет  
исключения. Нормативная поэтика в силу специфики традиционалистского 
типа художественного сознания составляла стабилизирующее начало тради-
ции, фиксировала единый для всех участников литературного процесса свод 
правил и приемов. В этой системе мировоззренческих координат теория 
могла отражать лишь конечный результат происходивших в поэзии измене-
ний, часто со значительным запаздыванием во времени. В случае с персид-
ской литературой следует учитывать и то, что наука о поэзии (‘илм аш-ши‘р) 
была заимствованной, арабской, и не могла во всей полноте осмыслять осо-
бенности местной стихотворной практики. По этой причине часть задач тео-
ретической поэтики брала на себя сама поэзия.  

Чутко реагировала практика и на изменения эстетических критериев 
оценки совершенной поэтической речи, поскольку в ней имелись широкие 
возможности для проявления авторского самосознания. Напомню, что в араб-
ской и персидской поэзии существовала целая группа мотивов, объединен-
ных термином фахр или фахрийа («самовосхваление» поэта), включавшая не 
только превознесение автором собственного таланта, но и рассуждения 
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о свойствах идеальной поэтической речи, признаках ее красоты и совершен-
ства. Мотивы самовосхваления играли важную композиционную роль во всех 
классических формах персидской поэзии, поскольку входили в структуру так 
называемый рамочных текстов. Термин «рамка (рамочный текст)» появился 
в литературоведении сравнительно недавно [3. С 107—124].  

Имеется два различных толкования понятия «рамочный текст» в теории 
литературы. В общем смысле — это «эстетическая дистанция между миром 
произведения и первичной реальностью». В более узком смысле под рамоч-
ным текстом подразумевается сумма элементов произведения, графически и 
композиционно отделенных от основного текста, таких как имя автора или 
его литературное прозвище (псевдоним), название сочинения, а также подза-
головки, эпиграфы, разные типы авторских интродукций, ремарки, примеча-
ния, послесловия, внутренние заголовки, обозначение места и времени созда-
ния произведения или времени его завершения. В персидской поэзии эпохи 
Средневековья эти компоненты поэтического произведения играют весьма 
существенную роль, что было отражено в одной из моих недавних публика-
ций [4. С. 117—128]. В предпринятом исследовании в центре внимания ока-
жутся мотивы, группирующиеся вокруг авторской подписи в газели, по-
скольку в них в наиболее концентрированном виде присутствуют эстетиче-
ские взгляды авторов, их представления о свойствах совершенного поэтиче-
ского слова. 

На рубеже XV и XVI веков в поэзии, распространенной на огромной тер-
ритории бытования классического персидского языка в качестве литератур-
ного (Иран, Средняя Азия, Закавказье, Афганистан, Северо-Западная Индия), 
происходят процессы, которые, в конце концов, приводят к радикальному из-
менению представлений об идеальном стиле. На протяжении предшествую-
щих веков, которые ассоциируются с периодом классики, в поэзии 
господствовала четко формулируемая в практике и теории характеристика 
стиля поэзии как «сладостного» (ширин). Несмотря на то что в период X—XV 
веков происходили известные любому специалисту в области истории пер-
сидской литературы сдвиги, коснувшиеся и социальной среды бытования по-
эзии, и ее тематики, критерии совершенства поэтического слова оставались 
незыблемыми. Преобладающей областью оценки качества стиха было звуча-
ние, поскольку основным типом его презентации было устное исполнение — 
рецитация или пение. Благозвучие описывалось в устойчивой системе срав-
нений, лежащих в сфере восприятия на вкус и на слух. По вкусу слово срав-
нивалось с медом и сахаром (шахд у шакар), леденцом (набат), халвой, фи-
ником, вкусной родниковой водой и т.д. Считалось, что произнесение пре-
красных стихов должно вызывать приятные ощущения во рту. По своему зву-
чанию поэтическое слово сравнивалось с пением птиц, журчанием проточной 
воды, напевом или мелодией. Последнее сравнение характерно, прежде всего, 
для звучания газели, которая на протяжении веков бытовала как музыкальный 
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жанр и требовала инструментального сопровождения. Примеров такого опи-
сания идеального стиха великое множество, но в рамках данной статьи можно 
ограничиться одним примером из газели Саади: 

Яви свое искусство, не хвастай, Саади! 
Что толку, если сахар будет повторять: «Я сладок!» [5. С. 626]. 

Справедливости ради следует отметить, что визуальные способы описа-
ния красоты не могли не затронуть область слова и в период классики. Тогда 
в поэзии сложилось устойчивое словосочетание «невеста слова» (арус-и  
сухан), а поэт выступал в образе «украшателя» этой невесты (профессия жен-
щин, оказывавших такие услуги, обозначалась термином машшата). Еще од-
ним устойчивым мотивом, воплощавшим визуальное представление о сложе-
нии стихов, было сравнение стихотворства с ювелирным мастерством — поэт 
нанизывал жемчуг бейтов на нить размера и рифмы или оправлял перлы 
смысла в золото словесной формы. В последующий период мотивы поэта-
«визажиста» и поэта-ювелира сохраняются в поэтическом репертуаре, однако 
частотными их назвать уже невозможно, они уступают место совершенно но-
вым метафорическим соответствиям. 

В творчестве ‘Абд ар-Рахмана Джами можно наблюдать переходную ста-
дию стилистической эволюции, когда старые устойчивые представления ужи-
ваются с нарождающимися новыми. Джами, чье место в истории персидской 
литературы часто ассоциируется с почетным титулом «последнего классика», 
на поверку оказывается фигурой двойственной, стоящей на перепутье двух 
стилей. Несмотря на то, что в собственных эстетических предпочтениях он 
был неизменно верен строгой простоте и естественности поэтического изъяс-
нения и осуждал излишества в области стилистических украшений, именно в 
его творчестве впервые появляются визуальные образы в описании красоты 
слова.  

Тот, кто не записал в тетрадь красочные тонкие мысли, 
Своей рукой не сорвал ни одной розы в саду поэтических значений [6. С. 248].  

Джами применяет к тонким поэтическим идеям определение «красоч-
ные», «разноцветные» (рангин). Этот эпитет на следующем этапе развития 
персидской поэзии станет ключевым и наиболее частотным в описаниях пре-
красной поэтической речи в обеих ее составляющих — смысле (ма‘ни) и сло-
весном выражении (лафз). У Джами появляется также визуальный образ поэ-
зии-красавицы, связанный не только с представлением о ее природе как упо-
рядоченной, то есть мерной и рифмованной речи, но и включающий в описа-
ние такую ее характеристику, как фантазия (хайал). В последнем аспекте 
Джами исходит из определения поэзии, которое впервые появилось в трактате 
известного ученого-энциклопедиста Насир ад-Дина Туси (1201—1274) «Ме-
рило поэзии» (Ми‘йар ал-аш‘ар) [7. С. 2], который следовал философскому 
представлению о поэтической речи как о вымышленной, «воображаемой» 
(мухайал). На поэтический фрагмент с описанием поэзии как красавицы в 
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прозаической книге Джами «Бахаристана» обратила внимание Н.И. Прига-
рина, занимаясь содержательными и структурными категориями бейта в га-
зели индийского стиля [8. С. 195]. Вот этот отрывок в переводе автора данной 
работы: 

Нет красавицы более гармоничной, чем поэзия, 
Тайна ее красоты не лишена зависимости от пушка над губой (хатт). 
Терпению от нее — испытание, утешение от нее — затруднительно, 
Особенно, когда следуешь [желаниям] сердца. 
Облачается она в халат изящества, скроенный из метра, 
Обшивает подол его каймой из рифмы. 
Украшает ноги звенящими браслетами из радифа, 
Добавляет на чело родинку фантазии (хийал).  

Скрытый смысл первого бейта цитаты построен на втором по многознач-
ности слова хатт, которое может обозначать не только пушок над губой кра-
савицы, составляющий один из феноменов ее красоты, подлежащих описа-
нию в поэзии, но и «письмо, письмена». Таким образом, тайна красоты поэзии 
не лишена зависимости от красоты ее начертания. «Родинка фантазии», до-
вершающая «портрет» поэзии, может быть рассмотрена в общем ряду визу-
альных образов: соразмерная, стройная фигура, облаченная в изящное, рас-
шитое каймой одеяние. В этом описании, тем не менее, сохраняется и один 
«звучащий» образ — это ножные браслеты (халхал), обозначающее украше-
ние рифмы следующим за ней словом или группой слов (радиф). Даже само 
слово звукоподражательное, сами же браслеты нередко снабжались бубен-
цами, которые и издавали при ходьбе мелодичный звон. Тем не менее, описа-
ние создает именно зрительное впечатление. 

Визуализация образа поэзии могла иметь не только стилистическое, 
внутрилитературное обоснование, но и общекультурные, внелитературные 
причины. По наблюдениям исследователей рукописного наследия средневе-
кового Ирана, начиная с XIV в. существенно возрастает количество поэтиче-
ских сборников, обозначавшихся терминами джунг, байаз, маджму‘а. 
В частности, О.Ф. Акимушкин писал в одной из своих работ: «Составление 
сборников становится заметным явлением в литературной жизни Ирана 
с конца XIV в., а с середины XVII в. этот широко распространенный обычай 
приобретает черты определенной закономерности» [8. С. 325]. 

Совершенно очевидно, что такие сборники предназначались для чтения 
и формировались в соответствии с индивидуальным вкусом собирателя сти-
хов или заказчика. Налицо возрастание роли письменной речи, в том числе и 
стихотворной, в общественной жизни Ирана, что свидетельствует о серьез-
ных социально-культурных сдвигах, повышении процента грамотного насе-
ления и расширении круга создателей и потребителей литературной продук-
ции. Отражением этих процессов в поэзии отчасти и является образный ряд, 
дающий зрительную модель описания поэзии. Характерны в этом смысле рас-
пространившиеся в поэзии XVI—XVII веков образы рукописного текста 
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(лист, разлиновка, столбцы, выделение подписи поэта цветными чернилами), 
переплетенной книги и оформления страницы рисунком, орнаментом, золо-
чением и т.д. Пример снова окажется из газели Джами, поскольку он одним 
из первый создал подобный образ: 

Эта газель — письмо страсти от Джами к любимой, 
Вот почему свое имя в конце он написал кровавыми слезами [6. С. 173]. 

И все же ведущим фактором трансформации представлений о красоте 
слова было изменение стилистической парадигмы в персоязычной художе-
ственной культуре. В свои права вступал «вторичный» стиль, который можно 
обозначить как «красочный», следуя «самоопределению» поэзии в рассмат-
риваемый период.  

Теперь можно перейти непосредственно к стихотворным примерам из га-
зелей индийского стиля. Он полностью отвечает по своим признакам «вто-
ричной» стилистической модели, для которой характерно стремление к не-
обычным образным эффектам за счет сближения далеких смыслов, сочета-
нию высокой и низкой лексики в рамках одного стиха, т.е. нарушению пра-
вила стилистической и семантической выровненности текста. В силу ограни-
ченности рамок статьи будут привлекаться только те примеры, в которых сти-
хотворцы рассматриваемого периода давали характеристику своим творе-
ниям. Следует подчеркнуть, что «живописание словом» отличает образный 
строй поэзии индийского стиля в целом, и касается не только мотивов «поэта 
и поэзии».  

Авторами подобранных нами высказываний будут три признанных по-
эта-обновителя, три мастера «красочного» стиля — Калим Кашани (ок.1593—
1650), Саиб Табризи (1601—1677) и Шаукат Бухараи или Бухари (ум. 1695). 
Калим Кашани, старший из трех, в одной из своих газелей так характеризует 
процесс сложения стихов: 

Калим, сначала покрой страницу лица [каплями] пота смущения, 
Ведь на любой бумаге не напишешь красочных (рангин) стихов [10. С. 95]. 

Важнейшим концептом в поэзии индийского стиля является «охота за 
смыслом», которая отражает целенаправленное стремление к обновлению ре-
пертуара мотивов и образного лексикона поэзии, к созданию «нового стиля», 
«новой манеры» (тарз-е тазе): 

Для охоты за смыслом, Калим, [нужна] извивающаяся веревка мысли, 
Нет охотника за словом, который держал бы ее крепче меня [10. С. 150]. 

В данном примере подчеркивается еще одна черта поэзии индийского 
стиля — ее изощренность, воплощенная в визуальном образе извивающейся 
веревки аркана. 

Мысли Саиба Табризи о поэтическом искусстве заслуживают самого 
пристального внимания, поскольку он в своих стихах нередко выступал и в 
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роли теоретика нового стиля, остро ощущая и образно фиксируя его специ-
фические свойства — красочность (рангини), изящество (назуки), сложность, 
изощренность (пичидаги), уход от тривиальных поэтических значений, «страх 
привычного» (биганаги). Характеризуя свои творческие искания, он вторит 
своему другу Калиму: 

Если в твоей голове поселилась страсть к охоте за смыслом, 
Аркан в твоей руке должен извиваться и скручиваться [11. С. 793]. 

Вернемся, однако, к мотивам красочности и живописности поэзии, к тем 
метафорам и сравнениям, которые для ее описания использовались. Вот фи-
нальный бейт (макта‘) газели Саиба: 

В румяную весну, что сродни райским садам, погрузила 
Твоя красочная мысль, Саиб, землю Табриза [12. С. 91]. 

В самовосхвалении (фахр), намекающем на популярность поэта в родном 
городе, собственные стихи, рожденные красочной мыслью, представляются 
ему цветущей весной и райскими садами. Вот еще один пример реализации 
сходного мотива: 

Красочная мысль — это тюльпан, расцветший в весеннюю пору разума, 
Чеканное полустишие (мисра‘) — кипарис на берегу ручья [12. С. 457].  

В газелях Саиба можно найти и прямое описание поэзии в образах живо-
писи, когда перо стихотворца и кисть художника неразличимы:  

От страсти каждое мгновенье мы сверкаем разными красками, 
Из павлиньего пера, похоже, сделана кисть для наших картин [12. С. 457]. 

Словесная живопись четко прослеживается и в газелях Шауката Бухари 
(Бухараи), который находит необычные вариации мотивов описания процесса 
стихотворчества: 

Я переписал [стихи] из алой тетради [кровавых] слез, 
От красочных фантазий мой диван стал европейским домом [13. С. 61]. 

В стихах целого ряда поэтов эпохи индийского стиля в качестве сино-
нима красочности или живописности появляется эпитет «европейский», 
«франкский» (фаранги), который во многих случаях прямо связан с рисун-
ком, изображением. К примеру, поэт того же времени Сайидо Насафи (ум. 
между 1707 и 1711) называет «франкскими» ресницы красавицы, чтобы ука-
зать на то, что они черные, будто нарисованные.  

В стихах Шауката Бухари для создания визуального образа совершен-
ного слова используется также сравнение пера поэта с фонтаном:  

Разрез на кончике калама представляется мне раной в сердце —  
Фонтан крови я превращаю в фантазию красочных мисра‘ [13. С. 47]. 
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Или такой бейт: 

Наше перо превратилось в фонтан изумрудной воды, 
О, сколько слов зазеленело от быстроты его движения! [13. С. 57]. 

Из приведенных примеров явствует, что период XVI — начала XVIII в. 
ознаменовался расцветом особого литературного стиля, который выдвинул 
новые критерии эстетической ценности поэтического слова. Даже такой 
устойчивый топос персидской классической лирики, как образ поэта-соловья, 
слагающего песни о безответной любви к розе, под пером Саиба обретает 
неожиданную, «визуализированную» реализацию. Одна из газелей Саиба 
начинается такими словами:  

Томление с окровавленного клюва соловья капает, 
Непорочность, словно роса, с лика розы капает. 

А завершает это стихотворение такой бейт: 

Саиб, из-за твоего сладкоречивого пера [пылает] в огне 
Горячая кровь, что с кончика соловьиного клюва капает [11. С. 801]. 

В качестве параллели к высказываниям поэтов индийского стиля, под-
тверждающей универсальность закономерной смены стилистической пара-
дигмы в процессе эволюции нормативной поэзии, уместно процитировать 
слова известного теоретика барокко, итальянского поэта Джамбаттисты Ма-
рино (1569—1625). Их привел в одной из своих работ отечественный иссле-
дователь Н.И. Голенищев-Кутузов. В рамках темы данной статьи интерес 
представляет не только высказывание Марино, но и комментарий к нему уче-
ного: «Основная идея Марино — взаимосвязанность и единосущность всех 
искусств, которые разнятся только способами выражения. Живопись и поэзия 
для него — близнецы. «Действительно, делясь своими достоинствами и влияя 
друг на друга, они схожи в такой степени, что даже рассматривающий их вни-
мательно едва способен их различать». Поэзия есть говорящая живопись, 
а живопись — молчаливая поэзия. «Одной свойственно немое краснословие, 
другой — красноречивое умолчание; одна молчит в одном, другая рассуждает 
об ином, затем они как бы меняются свойствами своих голосов, и вот о поэзии 
говорят, что она рисует, а о художестве, что оно описывает» [14. С. 258]. 
Под любым словом этого утверждения мог бы подписаться великий персо-
язычный поэт Индии Мирза ‘Абд ал-Кадир Бидиль (1644—1720), который  
газель, посвященную сложению стихов, написал на рифму «я рисую». 
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