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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Изучение творчества Низами началось не сейчас, и 

не в наши дни. О жизни и творчестве Низами учѐными 

Азербайджана, Ирана и других стран написаны десятки 

монументальных трудов, в которых исследованы различ-

ные стороны поэзии Низами. Особое место занимают 

работы азербайджанских учѐных, ведущих фундаменталь-

ные поиски в области изучения жизни и творчества поэта, 

истоков его тематики, идейно-художественных особен-

ностей, его гуманистической направленности, философ-

ских и научных взглядов, фольклорных связей. 

Особенно интенсивные исследования велись в 40-е 

годы, когда отмечалось восьмисотлетие великого поэта. 

Изучение творчества Низами было продолжено в 

50-60-ые годы, когда заново были переведены его 

произведения, вышел ряд монографических исследова-

ний, посвящѐнных поэту-мыслителю. 

Однако в этой работе существовали определѐнные 

недостатки. В связи с этим 5-го января 1979 г., когда во 

главе Азербайджанской Республики стоял Гейдар Алиев, 

ЦК КП Азербайджана принял новое решение по 

улучшению изучения, издания и популяризации литера-

турного наследия великого азербайджанского поэта и 

мыслителя, где в частности говорилось: «Нет определѐн-

ной системы в координации и планировании научно-

исследовательских работ в области творчества Низами. 

Не уделяется должное внимание подготовке кадров, 

работающих по проблемам литературного наследия 

Низами. Специалисты редко выступают на страницах 
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центральных и республиканских газет и журналов по 

вопросам, связанным с творчеством Низами, его ролью в 

мировой литературе, что приводит к появлению в ряде 

зарубежных и даже советских изданий ошибочных 

высказываний» /174, 5-6/. 

В решениях ЦК КП Азербайджана о Низами ещѐ раз 

была подчѐркнута важность изучения различных сторон 

творчества великого поэта на уровне достижений 

современного литературоведения, в связи с проблемами 

мировой литературы. В проводимых до последнего 

времени исследованиях наследие Низами в основном 

изучалось в общих чертах, путѐм комментирования 

отдельных произведений, пересказа их содержания и 

рассуждений о лирике и «Пятерице». Сущность же 

поэзии Низами, еѐ историческое значение, идейные и 

художественные особенности не рассматривались в 

единстве с общими закономерностями мировой литерату-

ры. При изучении проблем Ренессанса в мировом 

масштабе творческое наследие Низами оставалось вне 

поля зрения учѐных. 

Творчество Низами учѐные не рассматривали во 

взаимосвязях с его эпохой, социально-идеологическими 

исканиями и противоречиями. Такое отношение к 

наследию поэта часто приводило к неправильной оценке 

его сущности. Лирика и поэмы Низами рассматривались  

вне исторических факторов, послуживших причиной их 

создания. Именно методологически ошибочный подход к 

творчеству Низами привѐл к тому, что оно исследовалось 

в отрыве от проблем Ренессанса. 
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С тех пор, как Ренессанс стал рассматриваться как 

явление общемировое, в посвящѐнных творчеству Низами 

работах начали появляться отдельные высказывания о его 

причастности к Ренессансу и ренессансному образу 

мышления. 

Ещѐ в 40-ые годы к этому вопросу подходили очень 

осторожно, в высказываемых суждениях Низами или 

ставился в один ряд с титанами европейского Ренессанса 

или же говорилось о ренессансности его творчества 

вообще. Такие мысли в разное время высказывали видные 

учѐные М.Рафили, Е.Э.Бертельс, Ш.Нуцубидзе, а в даль-

нейшем А.Агаев, А.Гаджиев и др. В последние годы идея 

ренессансности поэзии Низами, как и азербайджанской 

литературы XII века, имеет больше сторонников, чем в 

40-50-ые годы. Учѐные стали дальше проникать в суть 

проблемы, высказанные отдельные мысли, суждения, 

аналогии, поставленные вопросы потребовали изучения 

творчества Низами с точки зрения проблемы Ренессанса. 

Возникла настоятельная необходимость в системном 

анализе творчества Низами с точки зрения выражения и 

утверждения им ренессансного мировоззрения, в 

изучении его жизненных, социально-экономических и 

идеологических источников, в раскрытии гуманисти-

ческой сущности, сфере влияния его бесценного 

наследия. 

Таким образом, актуальность разрабатываемой 

проблемы определяется задачами, поставленными 

решениями ЦК КП Азербайджана по изучению и 

популяризации творчества Низами, с настоятельными 

требованиями современной науки по изучению Ренес-
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санса в общемировом масштабе. В то же время 

необходимость научной разработки данной темы связана 

с имеющимися ошибочными суждениями о творчестве 

Низами, и восточном Ренессансе, с ошибками, допущен-

ными при анализе отдельных произведений Низами, 

противоречиями во взглядах на восточный Ренессанс и 

отношение Низами к нему, существованием многих 

взаимоисключающих высказываний по этим вопросам. 

Основным объектом данного исследования является 

творчество Низами, которое рассматривается в единстве с 

проблемой Ренессанса. Приступая к изучению знамени-

той «Пятерицы» Низами, мы опирались на работы 

видных учѐных низамиведов, стремились раскрыть ренес-

сансную сущность его поэзии, показать его взаимосвязи 

со своими предшественниками. При исследовании данной 

темы мы изучили также пути развития ренессансно-

гуманистической литературы от Рудаки до Низами. Для 

более правильного понимания роли Низами в развитии 

ренессансного гуманизма на Ближнем и Среднем Востоке 

мы уделили внимание творчеству Рудаки, Омара Хаяма, 

Санаи, Кисаи, Хатиба Тебризи, Гатрана Тебризи, 

Мехсети, Абул-Ала, Фахри Гургани и др. 

Новизна исследования определяется тем, что 

произведения Низами анализируется в новом ключе, по-

новому раскрывается их идейная сущность. Мы не 

повторяем выводы предыдущих исследователей, а 

наоборот, во многих случаях доказываем их несосто-

ятельность или однородность. Каждой поэме «Пятерицы» 

посвящена отдельная глава, в которой рассмотрена еѐ 

идея, проанализирован образный мир поэта. Поэмы 
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Низами рассмотрены в их единстве со временем, 

ренессансным мировоззрением эпохи. Мы видим в 

«Пятерице» самое яркое выражение борьбы между 

средневековым и ренессансным мировоззрениями. При 

системном анализе поэм Низами идейное и художест-

венное взяты в единстве и взаимосвязях, раскрыты корни 

и особенности гуманизма Низами, показаны различные 

стороны его идейных исканий.  

Кроме того новым является то, что творчество 

Низами изучено в едином русле с достижениями 

персоязычной литературы X-XII веков. 
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ВОСТОЧНЫЙ РЕНЕССАНС, ЕГО СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ КОРНИ И ОСНОВНЫЕ 

ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ДО НИЗАМИ 

 

В советский период в литературоведении интерес к 

решению различных проблем Ренессанса и посвящѐнные 

этому вопросу исследования являются одним из ярких 

проявлений научного отношения к истории. Учѐные 

неуклонно и систематически стараются доказать 

общемировой характер Ренессанса и добились весомых 

результатов в научном решении этого вопроса. Наряду с 

итальянским, французским, английским, испанским, 

нидерландским и другими Ренессансами европейских 

стран теперь с уверенностью можно говорить о Ренес-

сансе узбекском, арабском, иранском, грузинском, японс-

ком, китайском, турецком, а также азербайджанском. 

Теперь Ренессанс как умственное, идеологическое 

движение рассматривается не только как присущее лишь 

некоторым передовым европейским странам, но как 

явление общемирового характера и значения. Эта 

тенденция, начатая с исследований таких видных учѐных 

как А.Мец, Ш.Нуцубидзе, М.Рафили, Н.Конрад, А.Агаев, 

в 70-80-ые годы XX века в наше время получила более 

широкий и уверенный размах. 

В азербайджанском литературоведении основные 

поиски в этом направлении ведутся в связи с творчеством 

Низами Гянджеви, поэзия которого своим глубоким 

гуманизмом, народностью, совершенным мастерством, 

взглядами на человека и мир не укладывается ни в какие 

мерки и понятия, кроме Ренессанса. Именно поэтому 
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многие учѐные, обращающиеся к творчеству Низами, 

сталкиваются с необходимостью говорить об азербай-

джанском Ренессансе. 

Е.Э.Бертельс в 40-ые годы, когда ещѐ вопрос о 

Ренессансе не стоял так остро, сравнивал творчество 

Низами с самыми лучшими образцами европейского 

Ренессанса. «… Если формально поэмы Низами ещѐ 

носят все признаки средневековой литературы, то в 

построении они уже значительно ближе к лучшим 

созданиям европейского Ренессанса». /162.172/. В другом 

месте той же книги он писал, продолжая свою мысль: 

«Более того, даже само действие в поэмах Низами 

стремится так или иначе связать со совей родиной. В этом 

отношении его поэмы похожи на картины мастеров 

итальянского Ренессанса». /162.477/. 

В работах М.Рафили и А.Агаева более уверенно 

говорится о ренессансном характере поэзии Низами. 

Ренессансность взглядов Низами в его поэмах и 

лирических стихах выражена настолько ярко и чѐтко, что 

исследователи его творчества не могли пройти мимо 

вопросов Ренессанса, не могли не говорить об азербайд-

жанском Ренессансе в лице Низами. Даже в самые 

последние годы некоторые учѐные, игнорирующие 

существование азербайджанского Ренессанса, дойдя до 

творчества Низами, бывают вынуждены признать 

ренессансный характер его идей и взглядов. 

С другой стороны, все исследования об 

азербайджанском Ренессансе так или иначе основываются 

на поэзии Низами. Наследие Низами даѐт богатые и 

неоспоримые факты и аргументы для освещения идео-
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логических тенденций, культурного уровня, ренессан-

сного характера взглядов его времени. Именно последнее 

определило характер нашей работы. Наша цель заключа-

лась не в исследовании содержания, сущности и 

характерных черт восточного и азербайджанского 

Ренессанса на основе произведений великого Низами, 

напротив, взяв за основу ренессансное мировоззрение, мы 

изучаем эпическое творчество поэта. 

Наряду с этим нас интересовало отражение 

ренессансных идеалов и тенденций в персоязычной 

литературе Ближнего и Среднего Востока до Низами, 

взаимосвязи этой поэзии с наследием Низами, а также 

отношение Хагани Ширвани и других азербайджанских 

поэтов и мыслителей к ренессансному мировоззрению. 

При изучении ренессансного движения некоторые 

учѐные не придерживаются единого мнения, когда гово-

рят об особенностях этого «величайшего прогрессивного 

переворота из всех пережитых до того времени 

человечеством» /231. 80/.  Выдвигая на передний план те 

или иные его второстепенные черты, они часто проходят 

мимо основной сути. Ренессанс рассматривается то как 

эпоха наибольшего развития культуры, в том числе 

литературы и искусства, то как возрождение античности, 

то как утверждение гуманистических идеалов, в резуль-

тате искажается сущность, смысл данной эпохи. 

Большинство советских учѐных, писавших о ренес-

сансном движении, отвергает подобную позицию. Не 

игнорируя роль указанных черт в ренессансном 

движении, они уточняют место этих особенностей в 
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Ренессансе путѐм раскрытия его сущности и социально-

экономических корней. 

В одном из последних исследований о Ренессансе 

мы читаем: «Эпоха Ренессанса была эпохой начавшегося 

процесса духовного возрождения человека, расцвета 

земных желаний и чувств, утверждения гуманистической 

идеи и человеческой личности как высшей ценности» 

/178.10/. Значит, не только обращение к античности или 

возврат к истории своего народа и региона, использо-

вание тем и мотивов древности, небывалый расцвет 

культуры и яркое выражение гуманистических идеалов 

являются основными чертами, присущими Ренессансу. 

Деятели культуры не от того относятся к ренессансным, 

что обращаются к античности, а от того, что выражают 

идеалы своего времени, выдвигают новое, присущее 

новым взглядам на жизнь и на человека, которые шли 

вразрез со средневековым мировоззрением. Эпоха 

Ренессанса смотрела по новому на природу и на человека, 

которого считала венцом вселенной. Для выражения 

новых взглядов авторы иногда обращались к далѐкому 

или близкому прошлому своего или других народов. 

Другими словами, ренессансный характер творчества не 

определяется возвращением к античности. При этом и 

возрождение античности нельзя ограничивать только 

греко-римской культурой. Подобное понимание возвра-

щения к античности неверно даже для европейского 

Ренессанса, а для других регионов оно приемлемо только 

как возврат, обращение к прошлому. В каждом 

ренессансном регионе это возвращение к античности  

имеет свои особенности. 
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В самих странах Западной Европы обращение к 

античности имело разнообразный характер. Дело в ом, 

что деятели культуры обращались к античности и до и 

после Ренессанса. В XVII и классицисты, в XVIII веке и 

просветители, а в XIX столетии и романтики охотно 

обращались к античным сюжетам и мотивам, но тем не 

менее никто не считает их представителями Ренессанса. 

Значит, обращение к античности, стремление возродить 

традиции и сюжеты прошлого не являются основными 

чертами ренессансности. 

Эпоха Ренессанса брала из античной культуры 

только то, что было ему нужно, и только в присущей ему 

форме и манере, придав античным сюжетам и мотивам 

новый смысл и звучание.  Поэтому обращение к античной 

культуре нельзя превращать в основной признак, хотя и 

полное его игнорирование не верно, так как означало бы 

односторонний подход к этому важному вопросу. Дело в 

том, что эпоха Ренессанса, начав выдвигать свои 

гуманистические идеалы, использовала и греко-римскую 

античность, и фольклор, и историю своего народа, и 

культурные ценности других народов, создав в результате 

яркую и самобытную культуру. Подобное обращение к 

прошлому во всѐм его разнообразии было необходимо 

для утверждения новых взглядов на мир и человека, когда 

создавались образцы «титанов по силе мысли, страсти и 

характеру, по многосторонности и учѐности», в которых 

«нуждалась эпоха» /231.80/.  

Ростам и Исфандияр у Фидоуси, Фархад, Хосров, 

Ширин, Бахрам Гур, Искендер у Низами, Тариель у 

Руставели, Гаргантюа у Рабле, Дон-Кихот у Сервантеса, 
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Гамлет, Отелло, король Лир у Шекспира являлись именно 

такими титаническими образами. Современная жизнь 

торгово-ремесленного города не давала материала для 

создания подобных образов-титанов, в которых ярко 

отразилось отношение времени к человеку, его уму, силе 

и чувству. В этом смысле обращение к античности 

является одной из важнейших черт эпохи Ренессанса. 

Обращение к античности или прошлому в каждую 

эпоху характеризовалось своими требованиями, идеалами 

и взглядами на вещи. При рассмотрении обращения к 

античности в эпоху Ренессанса нужно учитывать это 

обстоятельство. 

Самой характерной чертой Ренессанса считается 

гуманизм, и часто деятелей эпохи Ренессанса именуют 

гуманистами. В подобных случаях слово гуманизм 

превращается в синоним слова Ренессанс. В работах 

советских учѐных, посвящѐнных проблемам Ренессанса, 

уточнѐн этот момент. Учѐные справедливо отмечают, что 

целью и задачей литературы и искусства всех времѐн и 

эпох является гуманизм. Разве можно вообразить 

литературу и искусство Античности, Средневековья, 

XVII-XX веков без утверждения гуманистических идеа-

лов? Поэтому не всякий гуманизм, не всякое «мардоми» и 

«енсани» характеризуют гуманизм Ренессанса. 

Ренессансный гуманизм отличается страстным 

утверждением силы человека, верой в его красоту во всех 

сферах его действия. Не мифические образы, не пророки, 

а обыкновенный человек – будь то царь или обыкно-

венный кирпичник – приравнивается к всесильным богам. 

Всесильным объявляется сам человек с его чувствами, 
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мыслями, делами. Именно такого человека – предста-

вителя ренессансного мировоззрения изображает поэт: 

 

 اگؽ يع کٍْ ثبیع کٌع پْلاظ                ؾثْى ثبنع ثعقت آظهی ؾاظ  

/360.384/ 

(Если будет сто каменных гор, подобных стали, то 

все равно будут побеждены руками человека). 

«Ренессансный гуманизм, - пишет академик 

Н.И.Конрад, - состоял в уверенности человека в ценности 

своей личности – во всех аспектах последней – в общебы-

тийном и конкретно-жизненном, в еѐ разуме, в еѐ 

чувственной природе, в еѐ волевых импульсах. При этом 

сознание такой ценности было сопряжено с представле-

нием автономности человеческой личности – еѐ свободы 

и самостоятельности. Эта концепция гуманизма получила 

своѐ оформление в категориях уже не мифа и не религии, 

а философии. Гуманизм именно в таком содержании и 

составляет, как мне кажется, первый признак Возрож-

дения» /213.233/. В этих замечаниях учѐного верно 

отмечен характер ренессансного гуманизма. 

Гуманизм присущ и другим культурно-мировоззрен-

ческим эпохам, но гуманистические идеалы каждой эпохи 

отражают свои взгляды на мир и человека. В эпоху 

Ренессанса человек не является послушным орудием в 

руках судьбы, не становится рабом средневековых 

античеловеческих канонов, считающих ум безумием, 

красоту безобразием. В эпоху Ренессанса впервые в 

истории человечества утверждается истинная сила и 

красота человека, сила и красота его мыслей и чувств. 
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В гуманистических концепциях других эпох вера в 

силу человека не была так сильна, как в эпоху Ренессанса. 

В этом смысле представление гуманизма характерной 

чертой данного времени звучит совершенно естественно. 

Именно такой гуманизм, отличный от всех других 

гуманистических концепций, получает право называться 

ренессансным. Этот гуманизм, иногда называемый также 

философским, превратился в одно из отличительных 

качеств мировоззрения эпохи. Он всецело направлен про-

тив античеловечных взглядов эпохи Средневековья, когда 

в человеке видели раба, сковывали его волю и свободу, не 

ценили его личность, считали порочным и грязным. 

Защита человека, его прав, чувств, воли, поведения 

как самых высших ценностей является самым 

характерным признаком ренессансного мировоззрения, в 

определѐнном смысле этот признак включает отрицание 

всех прежних концепций в отношении человека. 

Гуманизм в произведениях таких видных представителей 

Ренессанса как Хаям, Гургани, Фирдоуси, Низами, 

Руставели, Рабле, Сервантес, Шекспир направлен против 

взглядов Средневековья. Основная идея, отражѐнная в 

произведениях представителей Ренессанса направлена на 

отрицание взглядов и законов, характерных для средних 

веков. Именно в этом смысле гуманизм является 

отличительной чертой ренессансного мировоззрения, 

поэтому можно считать правильным, что деятелей эпохи 

Возрождения называют гуманистами. 

Хотя внимание к человеку характерно для литера-

туры и искусства всех времѐн, являясь их целью в 

широком смысле, хотя в литературе и искусстве средних 
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веков гуманизм также является ведущим началом, всѐ-

таки как историко-культурный термин гуманизм более 

всего присущ искусству эпохи Ренессанса. Именно в 

ренессансном гуманизме, в котором впервые «открыва-

ется человек и природа», берут начало все последующие 

гуманистические концепции. 

Ф.Энгельс писал, что «современное исследование 

природы, как и вся новая история, ведѐт своѐ летоисчис-

ление с той великой эпохи, которую мы, немцы, 

называем, по приключившемуся с нами тогда националь-

ному несчастью, реформацией, французы – ренессансом, 

а итальянцы – чинквеченто и содержание которой не 

исчерпывается ни одним из этих наименований» /230.79/. 

По нашему мнению, мысль, выраженная в этих словах, 

относится и к истории гуманизма в литературе и 

искусстве. И современное понятие гуманизма восходит к 

той великой эпохе, которую сейчас называют Ренес-

сансом. Как «гениальные натурфилософские догадки 

древних» и «безрезультатно исчезнувшие открытия 

арабов», так и гуманизм Античности и Средневековья 

отличается от того гуманизма, который начинается 

именно с эпохи Ренессанса. 

Прежде в исследованиях о Ренессансе обычно не 

уделялось внимания социально-экономическим факторам. 

Характерные особенности Ренессанса трактуют, опираясь 

на опыт европейского, в том числе итальянского 

Ренессанса. Поэтому в поисках факторов для утверж-

дения Ренессанса в других странах используют качества и 

особенности западно-европейского Ренессанса, которые 

механически переносят на Восток. Подобный приѐм осо-
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бенно присущ попыткам научного изучения Ренессанса 

на Востоке. Однако постепенно усилилась тенденция 

раскрытия общих социально-экономических корней, а 

также особенностей восточного и западного Ренессанса. 

Естественно, Ренессанс явление не случайное, как 

факт идеологии он связан с социально-экономическими 

событиями, происходящими в обществе. Но какие же 

социально-экономические условия стали причиной и 

основой ренессансного движения? Ответ на этот вопрос 

мы находим у Ф.Энгельса в его знаменитой работе 

«Людвиг Фейербах и конец классической немецкой 

философии»: «Идеология ещѐ более высокого порядка, 

ещѐ более удаляющиеся от материальной экономической 

основы, принимают форму философии и религии. Здесь 

связь представлений с их материальными условиями 

существования всѐ более запутывается, всѐ более 

затемняется промежуточными звеньями. Но всѐ таки она 

существует. Как вся эпоха Возрождения, начиная с 

середина XV века, так и вновь пробудившаяся с тех пор 

философия была в сущности плодом развития городов, 

т.е. бюргерства»  /230а. 337/. 

Это гениальное замечание Ф. Энгельса ещѐ раз 

показывает, что связь ренессансного движения с 

социально-экономическими условиями, которую, однако, 

не всегда можно чѐтко проследить, неизбежно существует 

и без еѐ учѐта невозможно верно понять и оценить 

сущность ренессансного движения. С другой стороны, 

Ф.Энгельс считает Ренессанс результатом развития 

городов и городского населения, то есть бюргерства. 

Конечно, бюргеров нельзя смешивать с буржуазией. 
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Бюргеры в понимании Ф.Энгельса, - ремесленно-торговое 

население феодального города. Они отличаются от тех 

буржуа, которые формировались как политически, так и 

социально-экономически и взяли власть в свои руки. 

Многие исследователи ренессансной культуры понимали 

верность слов Ф.Энгельса и подтверждали их конкрет-

ными фактами. В том числе А.К.Дживилегов писал: 

«лаборатория культуры Возрождения – город. Возрожде-

ние противоположно средневековой культуре, как город-

ской строй противоположен феодальному укладу. Воз-

рождение – городская культура, под которую подведѐн 

идейный фундамент. Нельзя Возрождение отрывать от 

той почвы, на которой оно выросло, - от почвы города. 

Нельзя Возрождение изучать исключительно как 

эволюцию идей и забывать о его социальных корнях. 

Городская культура удивительно стройное целое. Еѐ 

идейные особенности крепко покоятся на материальном 

фундаменте и окажутся необъяснимыми, если мы 

выбросим из поля нашего анализа экономику города и его 

социальный рост» /192.7/. Подытоживая свои суждения о 

связях Возрождения с экономическим ростом города, 

А.К.Дживилегов заключает: «Само Возрождение есть 

высшая кристаллизация средневековой городской 

культуры» /192.6/. 

Роль и особую заслугу города при формировании 

ренессансной культуры отмечают и признают почти все 

исследователи. Достаточно напомнить труды Н.И.Кон-

рада, В.Н. Лазарева, И.С.Брагинского, Д.Б.Баткина и др. 

Но часто город берѐтся как одна из характерных 

особенностей ренессансной культуры, не учитывая, что 
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он является еѐ социально-экономической основой. 

Подобное отношение к роли города в ренессансном 

движении противоречит тому, что утверждает Ф.Энгельс. 

Н.И.Конрад – признанный исследователь мировой и 

ренессансной культуры – страстно доказывающий, что 

Ренессанс не сугубо европейское, а общемировое 

явление, много писавший о его сущности, социально-

экономических корнях, отдельных его представителях и 

образцах, научно осветивший многие стороны и 

актуальные вопросы Ренессанса, в вопросе о роли города 

в Ренессансе придерживается иного мнения, чем это 

высказывает Ф.Энгельс. По этому вопросу А.Гаджиев не 

соглашается с мыслями Н.И.Конрада, дополняет и 

уточняет его. К.Маркс пишет: «В средние века 

(Германская эпоха) деревня как таковая является 

отправной точкой истории, дальнейшее развитие которой 

протекает затем в форме противоположности города и 

деревни» /231.15/. Значит, если деревня со всеми своими 

социально-экономическими и культурными особеннос-

тями представляет Средневековье, то дальнейшее 

развитие связано с городом. Другими словами, здесь 

точно указывается связь ренессансной культуры, 

противостоящей средневековой культуре, с городом. 

Н.И.Конрад, указывая на эту сторону высказывания 

К.Маркса, пишет: «Мне кажется, что это «и затем» 

относится к эпохе Возрождения. То, что именно развитие 

городов со всеми экономическими, социальными и 

культурными последствиями этого было одним из самых 

характерных явлений  эпохи Возрождения в Италии, 

общеизвестно. Не менее важным фактом экономической, 
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социальной и культурной жизни Китая в эпоху Воз-

рождения было развитие городов как центров не только 

политически-административных, военных, но и торгово-

ремесленных, и культурных» /213.239/. Н.И.Конрад 

совершенно верно определяет значение слов Маркса и 

точно указывает на связь Ренессанса с городом. Но 

почему то А.Гаджиеву кажется такое понимание роли 

города в Ренессансе неверным. Дело в том, что 

Н.И.Конрад развитие городов объявляет «одним из самых 

характерных явлений эпохи Возрождения», а по мнению 

А.Гаджиева, ренессансное движение является плодом 

развития городов /178.22/. Если всмотреться внимательно, 

то увидим, что между этими двумя взглядами нет 

большой разницы – первый ищет характерные особеннос-

ти, а второй социально-экономические основы и условия 

Ренессанса. Если без развития городов и городского 

населения нет Ренессанса, значит развитие городов 

является характерным явлением эпохи Возрождения.  

Естественно возникает вопрос, при каких истори-

ческих и социально-экономических условиях город 

благоприятствует оформлению ренессансного мировозз-

рения. Города существовали и в древности и в последую-

щие после Ренессанса периоды, но только на определѐн-

ном этапе развития город становится благоприятной 

почвой и первопричиной возникновения ренессансной 

культуры. Для этого требовались бурное развитие 

ремесел и торговли, обеспечивающие интенсивные 

торговые связи с другими городами и странами мира, 

пѐстрый состав населения в отношении религии, 

культурного уровня и национальности. В то же время 
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город, не поддерживающий связи с другими странами, 

работающий только на себя, расположенный в стороне от 

торговых путей, не мог способствовать появлению 

ренессансного мировоззрения. 

На Ближнем и Среднем Востоке во многих городах 

были высоко развиты различные ремесла и торговля, это 

Багдад, Басра, Ахваз, Аден, Искадериййе, Самарканд, 

Бухара, Герат, Балх, Рей, Исфаган, Мерв, Тебриз, Марага, 

Гянджа, Шемаха и многие другие. В странах мусуль-

манского Востока с самого появления ислама особое 

внимание уделялось торговле и развитию ремесел. Му-

сульманские купцы по морю и суше торговали с самыми 

далѐкими странами – от Китая до Андалузии. В книге 

А.Меца «Мусульманский Ренессанс» мы находим бога-

тейший материал о развитии ремесел и торговли в 

городах Среднего и Ближнего Востока. Многочисленные 

арабские географы  и путешественники приводят ценные 

сведения о торговой и ремесленной жизни этих городов. 

Н.М.Велиханлы в книге «Арабские географы-путешест-

венники X-XIIвв. об Азербайджане» /33.223/ собрала и 

исследовала данные об азербайджанских городах, об их 

ремесленно-торговом развитии. Тот факт, что в X-

XIIвеках жили такие знаменитые географы и путешест-

венники, как Ибн Хордадбех, ал-Якуби, Ибн ал-Факих, 

Ибн Руста, Кудама ибн Джафар, ал-Масуди, Абу Исхак 

Ибрагим ал-Фариси ал Истахри, Ибн Хавгал, ал-Мукад-

деси, ал-Бируни, ал-Идриси, ал-Гарнати, уже является 

неоспоримым доказательством ренессансного развития 

городов на Ближнем и Среднем Востоке. Низами хорошо 

знал эти географические труды и пользовался ими при 
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создании своих произведений, особенно поэмы 

«Искендер-наме». 

Из многочисленных данных арабских географов-

путешественников о ремесленном и торговом развитии 

городов Ближнего и Среднего Востока можно судить, что 

в этих городах имелись все условия для зарождения и 

развития ренессансного мировоззрения, поэзии и искус-

ства. В Азербайджане к таким города относились Гянджа, 

Тебриз, Шемаха, Занджан, Сухраверд, Нахичевань, 

Дербент. 

З.М.Буниятов, изучающий ремесленно-торговое 

развитие азербайджанских городов, писал: «Период прав-

ления Атабеков Азербайджана является эпохой расцвета 

городской жизни в стране. В эту эпоху многие города 

Азербайджана представляли собой крупные населѐнные 

пункты, где были сконцентрированы все виды 

средневековых ремесел. Города были центрами как 

внутренней, так и внешней торговли. Если учесть, что 

Нахичевань, Байлакан, Тебриз и Шемаха имели до 100 и 

более тысяч жителей, а Гянджа – до полумиллиона, то 

ясно, что это развитие шло за счѐт увеличения числа 

людей, занятых в высокоразвитом, многоотраслевом 

ремесленном производстве, которое требовало приток 

населения в города из сельских местностей» /173.188/. 

Изучая первоисточники тех времѐн, автор приводит 

многочисленные факты о ремесленно-торговом развитии 

отдельных азербайджанских городов. Он пишет, что 

Гянджа в XII веке была одним из важнейших торгово-

ремесленных городов не только на Кавказе, но и на всѐм 

Ближнем и Среднем Востоке. Особенно славилась 
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Гянджа своими шѐлковыми тканями: «кроме дорогих 

шѐлковых тканей из Гянджи в другие страны вывозились 

атлас, парча, хлопчатобумажная ткань, шѐлковая пряжа, 

меховые чалмы (амаим), войлок, а также одежда, которую 

называли «ал-гянджи» (гянджинская) и «ал-кутни» 

(хлопчатая) … Гянджинские купцы развозили товары 

местного производства по многим городам и странам 

Востока» /173.190/. З.М.Буниятов также приводит инте-

ресные данные о ремесленно-торговом развитии Нахи-

чевани.  «Нахичевань имел большое число жителей и 

развитое ремесленное производство. Местные ремеслен-

ники производили на внутренний и внешний рынки 

ткани, покрывала, ковры, войлок, чухи, глиняную и 

деревянную посуду, керамические изделия из меди и 

драгоценных металлов» /173.193/. Тонкие изделия 

производимые нахичеванскими мастерами, прославились 

на многих международных рынках. 

Одним из развитых ремесленно-торговых городов в 

XI-XII веках был город Байлакан, расположенный на 

торговых путях. По подсчѐтам Г.М.Ахмедова, в Байла-

кане проживало около 40 тысяч человек, а число различ-

ных ремесел было более тридцати. Из археологических 

данных и письменных источников известно, что уже в XI-

XII веках Байлакан оформился как феодальный город не 

только по производству различных изделий, но и с точки 

зрения торговых отношений /173.196-199/. Среди товаров, 

которые экспортировал Байлакан, особое место занимали 

шѐлковые ткани, зерно, хлопок, рис, гранаты, виноград, 

рыба, птица и др. На байлаканских рынках продавались 
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пушнина из Дербента и Ширвана, шѐлк из Шабрана, соль 

и нефть из Баку. 

С точки зрения развития различных ремесел и 

торговли можно приводить подобные примеры в отно-

шении и других городов Азербайджана, в том числе 

Тебриза, Ардабиля, Мараги, Баку, Шемахи, Урмии идр. 

В XI-XI веках бурное развитие ремесел и торговли в 

Азербайджане не могло не повлиять на развитие 

культуры, литературы и искусства. С тех пор как город-

ское население, то есть бюргеры, как называет их 

Ф.Энгельс, стало играть важную роль в жизни общества, 

формируются совершенно новые взгляды на мир, на всѐ, 

что окружает человеческую жизнь. В современной 

действительности происходят большие изменения – 

ремесленники, люди занятые в различных областях 

производства, и торговцы объединялись в цеха. В 

средневековом грузинском документе одно из подобных 

объединений называется «ортагом» /258.29/. Само 

употребление этого азербайджанского термина в грузин-

ском документе 1259 г. показывает, что сама традиция 

объединения ремесленников и торговцев в «ортаги», то 

есть в цеха, в Азербайджане имела глубокие корни. 

Именно на этой почве в Азербайджане в XI-XII веках 

расцветает новое ренессансное мировоззрение. Это 

движение, зародившееся в середине XI века в таких 

азербайджанских городах, как Тебриз, Гянджа, Зинджан, 

Нахичеван и ряд других в середине XII века достигает 

своего высшего развития в творчестве Низами Гянджеви, 

жившего и творившего в Гяндже – одном из самых 

развитых городов Ближнего и Среднего Востока. 
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Нужно отметить, что ремесленно-торговые города, 

ставшие основой формирования Ренессанса в 

Азербайджане, не сразу достигли своих высших уровней. 

Их развитие началось с конца IX- начала X века и было 

связано с историко-политическими условиями жизни. 

М.Х.Шарифли пишет: «В IX-XI веках в связи с развитием 

производственных сил в Азербайджане появилось 

несколько больших и известных городов, привлекающих 

внимание» /129.284/. Продолжая свои рассуждения, автор 

обращает внимание на зависимость развития городов от 

существующих феодальных отношений: «С конца IX века 

в связи с освобождением Азербайджана из-под ига 

халифата и в связи с созданием местных государств в 

стране начали развиваться производственные силы. С 

другой стороны, в это время феодальные отношения, 

находившиеся в периоде расцвета, сыграли положитель-

ную роль в развитии экономики и хозяйственной жизни, 

положительно повлияли на развитие ремесел и торговли» 

/129.223/. Как известно из исторической литературы, в IX-

XI веках Азербайджан участвовал на мировых рынках не 

только продуктами своих природных богатств, но и 

разнообразными изделиями ремесленников, свидетельст-

вующими о высоком мастерстве. В географическом труде 

Х века «Худуд ал-алем» («Границы мира») среди товаров, 

экспортирующихся из Азербайджана, упоминаются 

различные краски, шерстяные одежды, хлопок, рыба, 

шѐлк, хлопчатобумажные изделия, орехи и др. /129.326/. 

Социально экономическое развитие, наблюдаемое в 

азербайджанских городах XI-XII веков, связано с бурным 

расцветом науки и искусства. В это время стремительно 
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развивается литература, архитектура, живопись, о чѐм мы 

узнаѐм, в первую очередь из поэм Низами, из произве-

дений Катрана, Хагани, из дошедших до наших дней 

величественных памятников Абу Бекра Аджеми Нахиче-

вани. 

Изучение проблем восточного Ренессанса началось 

с появления монографии «Мусульманский Ренессанс» 

Адама Меца, которая вышла из печати в 1922 г. и за 

короткий срок была переведена на многие европейские 

языки. В этой монографии на основании богатейшего 

фактического материала доказывается существование 

ренессансного движения на Ближнем и Среднем Востоке 

в IX-X веках. Особенно ценны главы, посвящѐнные 

торгово-ремесленному развитию городов мусульманского 

мира, приводимые в которых факты подтверждают 

ренессансность социально-экономической культурной 

жизни городов указанного региона. 

В начале 30-х годов о существовании Ренессанса на 

Ближнем и Среднем Востоке высказался молодой восто-

ковед К.И.Чайкин. В письме Ю.Н.Марру от 5 мая 1933 г. 

он приводит следующие соображения: «В IV веке хиджры 

Персия переживает подлинный Ренессанс. Также как в 

Европе, начинают воскрешать культурное прошлое. 

Рудаки пишет «Калилу» (индо-буддийское культурное 

прошлое), Абуль Моэйед – «Юсоф о Зелиха» (гебраис-

тическое культурное прошлое), другие и в том числе 

Дакики своѐ национальное зороастрийское-иранское 

прошлое. Ренессанс переплѐскивает за пределы IV века и 

растекается по первой части V-го, Фердовси пишет 

«Шахнаме» (национальный эпос); он же – «Юсоф о 
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Зэлиха»; Онсори пишет буддийский роман, пишет 

греческий роман и, возможно, иранский или иранско-

греческий роман. Последнее произведение в этом роде – 

«Вис о Рамин». Словом, культурное прошлое своѐ и 

близких по культуре соседей возрождено в целом 

мощном ряде поэтических произведений /234.43-44/. 

Как видно, свои мысли об иранском Ренессансе, 

К.И.Чайкин не обосновывает научными данными, 

рассматривая сам Ренессанс как воскрешение или возрож-

дение культурного прошлого. Неверно он указывает и 

этапы ренессансного движения, время следующее за V 

веком (XI в.н.э.) относя к эпохе реакции и падению 

ренессансного движения. 

Начиная с 40-х годов проблемами восточного 

Ренессанса занимаются такие видные советские учѐные, 

как Ш.Нуцубидзе /257, 258, 259/, М.Рафили /267/, А.Агаев 

/2/, И.С.Брагинский /167, 168…/, Н.И.Конрад /211, 212, 

213, 214/ и др. Этой проблеме посвящают отдельные 

статьи, монографии, сборники. В последние годы 

азербайджанскими учѐными ведутся более углублѐнные 

исследования в этой области. С ценными статьями 

выступили в печати М.Ибрагимов /57/, Р.Азаде /4/, 

Я.Караев /58, 207/, Г.Алиев /43/, З.Кулузаде /40/, Р.Алиев 

/46/, А.Агаев /3/. и др. Особое место среди этих работ 

принадлежит исследованиям А.Гаджиева /176, 178, 179/, 

составившим новый этап в изучении проблем ренессанс-

ного движения в азербайджанском литературоведении. 

Большой вклад в изучение проблем Ренессанса 

сделан Ш.Нуцубидзе, его исследования творчества 

Руставели и восточного Ренессанса привлекают внимание  
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охватом богатейшего фактического материала, глубиной 

мыслей. Однако в работах этого серьѐзного учѐного 

немало односторонних, ошибочных, субъективных 

суждений, что не раз отмечалось специалистами /2. 34-40, 

6. 55-75, 63. 110-115/. Особенное возражение вызывают 

выводы Ш.Нуцубидзе  о Низами, о месте Руставели в 

мировой ренессансной поэзии Ближнего и Среднего 

Востока. Ш.Нуцубидзе старается уверить читателя, что 

будто и Руставели, и его старший современник 

Чахрухадзе не одобряли художественные образы Низами, 

критиковали его за пассивность. Творчеству Низами 

будто бы присуще мистическое настроение. Безусловно 

эти суждения противоречат истине, содержанию и идеям 

поэзии Низами, противоречат истине мирового низамиве-

дения /6.5/. Исследования показывают, что творчество 

Руставели по своему ренессансному содержанию не 

противостоит поэзии Ближнего и Среднего Востока, а 

наоборот, примыкает к ней созвучно с ней. Поэма 

Руставели по своей ренессансности  стоит где-то между 

творчеством Фирдоуси и Низами, хотя и создана после 

«Пятерицы» - вершины ренессансного гуманизма на 

Ближнем и Среднем Востоке. 

Одним из первых сторонников идеи восточного 

Ренессанса среди азербайджанских литературоведов был 

М.Рафили. В работах,  посвящѐнных классической 

азербайджанской литературе, он старается доказать, что в 

XII веке, когда жил и творил Низами, ренессансные идеи 

широко распространились в Азербайджане.  Включая в 

ряды видных представителей азербайджанской ренессанс-

ной культуры и Мухаммеда Физули, М.Рафили тем 
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самым отодвигает границы азербайджанского Ренессанса 

до XVI века. Автор для обоснования своих мыслей 

приводит убедительные факты социально-экономичес-

кого и общественно-культурного развития страны. 

М.Рафили верно констатирует, что поэзия Низами 

явилась поэтическим утверждением достижений в 

реальной жизни народа, «самым ярким выражением 

ренессансных идей». 

Наряду с верными выводами у М.Рафили наб-

людается и некоторая односторонность в оценке 

азербайджанского Ренесанса. В первую очередь, нельзя 

согласиться с концепцией М.Рафили восточного Ренес-

санса, в которой автор противопоставляет закавказское 

Возрождение ренессансному движению на Ближнем и 

Среднем Востоке. М.Рафили иногда субъективно 

подходит к высказываниям других авторов. Так, 

Ф.Энгельс в своей известной характеристике Ренессанса 

говорит «о радостном свободомыслии, перешедшем от 

арабов и подготовившим материализм XVIII века». 

Приводя эту мысль Ф.Энгельса, М.Рафили оценивает еѐ в 

антиарабском и, разумеется в антивосточном духе. Он не 

согласен и с выводами известных исследователей лите-

ратуры и культура Ближнего и Среднего Востока. Так, 

выводы Адама Меца, выраженные в его знаменитом 

«Мусульманском Ренессансе», взгляды, высказанные 

В.В.Бартольдом в статье «Ученые мусульманского Ренес-

санса», кажутся ему неверными. М.Рафили не 

соглашается и с И.Ю.Крачковским, который Х век на 

мусульманском Востоке относит к эпохе Ренессанса. Он 

пишет: «Научное изучение сложного комплекса вопросов 



33 
 

о мусульманском Ренессансе показывает, что в Х веке  в 

мусульманском мире действительно имел место общий 

расцвет науки и культуры, но называть это 

«возрождение» Ренессансом едва ли возможно» /267. 51/. 

Продолжая свои рассуждения М.Рафили не соглашается и 

с мнением А.Меца, который называет Х век «ренессансом 

ислама», считая всѐ это «очень узким, ограниченным, 

буржуазным пониманием Ренессанса, далѐкое от того, что 

необходимо понимать под этим словом» /267.51/. 

М.Рафили в поэме «Вис и Рамин», автором которой 

является Фахри Гургани, видит яркое выражение ренес-

сансных идей, вместе с тем, он приписывая это само-

бытное произведение Низами, отрицает существование в 

Иране и Средней Азии ренессансной культуры. По 

мнению автора, с точки зрения развития ренессансных 

идей в XI веке в Иране не могло появиться произведение, 

подобное «Вис и Рамин». «Самое существенное, как мы 

уже указывали, в том, что по своему идейному 

содержанию и жанровым особенностям произведение 

«Вис и Рамин» не могло быть создано в XI веке. В Иране 

и иранской литературе XI века не существовало никаких 

условий для появления романа со смелой трактовкой 

проблемы свободной человеческой любви, проблемы, 

впервые поднятой в мировой литературе в XII веке 

Низами Гянджеви» /267.35/ . 

По мнению автора, «ни эпоха Фирдоуси, ни даже 

эпоха блистательного Хайяма, ни Иран XII века не могли 

создать условий для рождения идеи свободной, торжест-

вующей любви» /267.33/. Только тот факт, что поэма 

«Вис и Рамин» - одно из ярких произведений Ренессанса 
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(по мнению самого М.Рафили) – написана Фахри Гургани 

в XI веке, доказывает ошибочность взглядов автора на 

восточный Ренессанс. Дело в том, что без правильной 

постановки вопроса о существовании ренессансного дви-

жения в Иране, Аравии, Средней Азии нельзя правильно 

трактовать панораму закавказского Ренессанса. Ренес-

сансное движение Закавказья глубоко взаимосвязана  с 

Ренессансом стран Ближнего и Среднего Востока, 

является его неотъемлемой частью. Более того, Ренессанс 

в Закавказских странах сформирован под влиянием 

Ренессанса в Аравии, Средней Азии, Иране, он использо-

вал их достижения и в свою очередь обогатил это дви-

жение. Поэтому никак нельзя согласиться с М.Рафили, 

который пишет: «Как видно, начало Ренессанса нужно 

искать в XII веке в Грузии и Азербайджане» /267.53/. 

Кроме того нужно писать не о «Грузии и Азербайджане», 

а об «Азербайджане и Грузии», так как азербайджанский 

Ренессанс старше грузинского. Азербайджан был более 

тесно взаимосвязан с социально-экономическим и 

культурным развитием мусульманского Востока и вместе 

с его странами раньше начал формировать ренессансное 

мировоззрение. 

Однако, несмотря на отдельные ошибки, сама поста-

новка М.Рафили вопроса об азербайджанском Ренессансе, 

оценка выражения ренессансных идей в произведениях 

Мехсети, Хагани и Низами – является фактом 

немаловажной значимости. 

А.Агаев в монографии «Низами и мировая 

литература» на основании сравнения поэзии Низами с 

наследием видных представителей западноевропейского 
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Ренессанса приходит к верному заключению, что «как 

поэт гуманист и как всесторонне развитый представитель 

своей эпохи Низами составлял самую высокую вершину 

культурного Ренессанса XII века в азербайджанской 

среде. Начавшийся культурный подъѐм и Ренессанс в 

Азербайджане в XII веке продемонстрировали, насколько 

был духовно богат азербайджанский народ… XII век в 

истории Азербайджана, который более всего привлекал к 

себе внимание, был эпохой Ренессанса. Эта эпоха дала 

миру такого гениального поэта как Низами» /2.135-41/. 

Общий пафос книги А.Агаева, его наблюдения, 

приводимые им факты и сделанные выводы – всѐ это 

направлено на утверждение мысли о существовании в 

Азербайджане эпохи Ренессанса, вершиной которой 

является наследие Низами. Правда, автор иногда 

начинает противоречить самому себе, отходя от верных 

заключений. Так, он заверяет читателей, что «абсолютно 

не намерен утверждать, что Ренессанс как определѐнная  

историческая эпоха проявился и в Азербайджане. 

Подобная мысль, во-первых, противоречила бы марксист-

скому понятию об эпохе Ренессанса, во-вторых, подобная 

мысль привела бы к определѐнной неразберихе при 

изучении творчества Низами во взаимосвязи с его эпохой 

и средой. Одним словом, для того, чтобы доказать 

величие Низами как художника и показать его место в 

мировой литературе не нужно переносить эпоху 

Ренессанса с Запада на Восток» /2.64/. Нужно сказать, 

современные исследователи проблемы Ренессанса 

отвергают подобное отношение к Восточному Ренессансу 

и творчеству Низами. Сам А.Агаев в статье «Азербай-
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джанский Ренессанс – не проблема, а факт» далеко 

отходит от прежних позиций в отношении азербай-

джанского Ренессанса. В этой обобщающей статье, 

написанной по просьбе газеты «Адабийят ве 

инджесенет», автор, подытожив открытое газетой 

обсуждение, сделал смелые выводы. 

Проблема азербайджанского и восточного Ренес-

санса в последние годы привлекает особое внимание 

учѐных. Она обсуждается на конференциях, в этой облас-

ти ведутся серьѐзные исследования. После обсуждения, 

открытого газетой «Адабийят ве инджесенет» в 1978-1979 

гг. статьѐй А.Гаджиева «Азербайджанский Ренессанс», в 

котором участвовали также Р.Азаде, Г.Алиев, Р.Алиев, 

З.Кулузаде и др. уже стали появляться новые и новые 

статьи по этому вопросу. Так, М.Ибрагимов выступил со 

статьѐй «Ренессанс и азербайджанский Ренессанс» /57/, 

Я.Караев напечатал статью «Ренессанс и проблемы его 

изучения» /58/, вышли монографии М.Джафара /126/, 

А.Гаджиева /178/, Я.Караева /58.207/, автора этих строк 

/60/ и др. Почти во всех этих работах мы встречаемся с 

научным утверждением того, что Ренессанс как куль-

турно-мировоззренческое движение является событием 

общемировым, что на Ближнем и Среднем Востоке и в 

Азербайджане были свои эпохи Ренессанса. В этом 

отношении особенно интересна монография А.Гаджиева, 

в которой, по меткому замечанию Я.Караева, предложена 

«оригинальная концепция Ренессанса на Востоке и в 

частности в Азербайджане» /207.46/. В этой работе 

ренессансное движение связывается не с буржуазией, как 

обычно, с цеховым ремесленничеством средневекового 
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города. Автор свои выводы обосновывает взглядами 

видных учѐных, писавших о культуре Ренессанса. 

А.Гаджиевым также дан исчерпывающий анализ мира 

образов и идей Низами. Безусловно, кое в чѐм с автором 

можно и спорить, однако нужно с уверенностью гово-

рить, что это первая серьѐзная работа об азербайджан-

ском Ренессансе. 

Среди упомянутых авторов лишь Я.Караев 

относится к проблеме восточного и азербайджанского 

Ренессанса скептически, даже отрицательно. Его поиски и 

выводы направлены более на отрицание, чем на 

утверждение существования Ренессанса в Азербайджане. 

Считая ренессансное движение периодом первоначаль-

ного становления буржуазной культуры, автор пишет: 

«Как известно, средние века на Западе заканчиваются 

началом Ренессанса, а у нас Просвещения» /58.39/. «В 

истории развития мирового литературного процесса 

между античной культурой и ренессансной Европой 

стоит восточный гуманизм средних веков как срединная 

вершина» /58.47/. В этих высказываниях открыто игно-

рируется общемировой характер ренессансного движе-

ния, а взамен этого выдвигается мысль о средневековом 

восточном гуманизме, о восточном Ренессансе средних 

веков. 

Иногда автор отказывается от своих позиций, не 

слишком строго возражая против идей восточного 

Ренессанса: «На достижения методов ренессансного 

мышления мы наталкиваемся у Низами раньше, чем у 

Шекспира» /58.50/. В следующем выводе автора опять-

таки можно увидеть утверждение восточного Ренессанса: 
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«Восточный Ренессанс на Востоке ограничивается 

границами средних веков и феодального общественного 

базиса и с точки зрения литературно-художественного 

содержания Средние века на Востоке составляют ана-

логию не со Средними веками Европы, а с эпохой 

Ренессанса» /58.46/. Но Я.Караев отличается непоследо-

вательностью, его соображения о средневековом 

восточном Ренессансе на Востоке. 

В русском варианте той же работы автор более 

твѐрдо стоит на позициях отрицания восточного Ренес-

санса. Каждая мысль, касающаяся вопросов Ренессанса, 

направлена у него на то, чтобы доказать невозможность 

ренессансного движения на Востоке и в Азербайджане. 

Оценивая культуру Ренессанса как возврат к антич-

ному искусству, к его Возрождению, Я.Караев тем самым 

показывает полное непонимание самого Ренессанса, его 

сути, которая так ясно и чѐтко комментирована в работах 

Н.А.Конрада, И.С.Брагинского, А.Гаджиева и др. «Ренес-

санс – чего, Возрождение – чего? На Западе это было 

возрождением античности. А на Востоке?» /207.38/. сама 

постановка этого вопроса свидетельствует об ошибоч-

ности взглядов Я.Караева на Ренессанс. По мнению 

автора, Ренессанс на Востоке невозможно связывать  с 

концом Средних веков, поэтому в творчестве Фирдоуси 

нельзя искать возрождения иранской античности, т.е. 

Ренессанса. Это будто бы всего-навсего выражение новых 

взглядов на свою эпоху и далеко от всякой ренессан-

сности /207.39-40/. 

Автор рассматривает ренессансное движение в 

зависимости от творческого метода, от реализма, 
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связывает это движение только с буржуазией, считает 

восточную литературу далѐкой от отражения реальных 

человеческих чувств, видя в ней, включая творчество 

Низами, лишь выражение мистического начала. Всѐ это 

помешало ему правильно оценить ренессансное движение 

на Востоке, в том числе в Азербайджане. 

Н.И.Конрад, более последовательно исследовавший 

мировой ренессансный процесс, в серии статей разрабо-

тал различные стороны и проблемы ренессансной 

культуры, стремился определить место Ренессанса в 

истории и культуре различных народов. Интересуясь 

более всего европейской, китайской и японской 

литературами и культурами, он пришѐл к единственно 

верному выводу, что Ренессанс явление общемировое, а 

не узко европейское. 

В работах Н.И.Конрада затронуты также вопросы 

Ренессанса Ближнего и Среднего Востока, в свете 

которых творчество Низами охарактеризовано как памят-

ник ренессансной эпохи. В статье «Средневосточное 

Возрождение и Алишер Навои» автор особое внимание 

уделил Низами. Основываясь на одном эпизоде из 

«Пятирицы» Навои, Конрад определяет место Низами в 

Средневосточном Возрождении. Он пишет: «И вот поэма 

Низами. В ней – диспут, происходивший у того же Ис-

кендера. Диспут о» происхождении Неба и Земли», то 

есть о бытии. В нѐм участвуют Аристотель, Фалес, 

Аполлоний Тианский, Сократ, Порфирий, Гермес Трис-

мегист, Платон… Мне эти перечни имѐн представляются 

изумительным историческим документом… И перед нами 

во всѐм своѐм сияющем блеске Ренессанс» /213.278/. С 
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подобными высказываниями о ренессансности творчества 

Низами, об азербайджанском, грузинском, узбекском, 

иранском Ренессансе, о границах этих ренессансных 

культур, о характере ренессансного движения вообще мы 

встречаемся в тексте разных работ Н.И.Конрада. 

Наряду с этим Г.З.Апресян и Е.М.Мелетинский 

дают отрицательные и односторонние оценки как 

азербайджанского Ренессанса, так и творчества Низами. 

Г.З.Апресян замечает, что и в истории Азербайджана, 

«особенно в развитии его культуры есть некоторые 

явления, сходные по своему существу с фактами армянс-

кого и грузинского Ренессанса. Здесь приходится 

сослаться в первую очередь на творчество Низами 

Гянджеви, наследие которого даѐт основание говорить о 

явлениях, характерных для Ренессанса, не только в 

грузинской и армянской, но и в какой-то степени в 

азербайджанской истории» /147.78/. Г.Апресян, как верно 

пишет А.Гаджиев, поступая в духе «хитроумного 

Одиссея», подчѐркивает «спорность защищаемой некото-

рыми советскими учѐными концепции азербайджанского 

Ренессанса» /147.87/. 

Ошибочность суждений Г.З.Апресяна отмечена 

А.Шарифом, М.Ибрагимовым, А.Гаджиевым и др. Осо-

бенно обстоятельно и объективно разобраны односторон-

ние, часто неверные выводы армянских и грузинских учѐ-

ных – В.Чалояна, Г.З.Апресяна, Ш.Нуцубидзе и некото-

рых других в монографии А.Гаджиева, который наиболее 

правильно определил судьбы и характер ренессансных 

культур Армении, Грузии и Азербайджана /178.87-99/. 
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Категорически отрицая как идею восточного 

Ренессанса, так и общемировой характер ренессансного 

движения, Е.М.Мелетинский Низами и Гургани относит к 

деятелям средневековой литературы. Тщательные анали-

зы и сопоставления, которые делает Е.М.Мелетинский 

носят чисто формальный и внешний характер. Хотя у 

него встречаются отдельные ценные наблюдения, автор в 

целом не соглашается с выводом о ренессансности поэзии 

Низами и ряда других поэтов Ближнего и Среднего 

Востока. «Ренессанс – сложный культурный комплекс, - 

пишет автор, - возникший гораздо позднее и специфич-

ный как раз для европейской культуры. А черты «предре-

нессансного гуманизма, понимаемого в самом широком 

смысле, можно обнаружить и у Низами Гянджеви, и у 

Кретьена де Труа» /235.197/. Странно, что для этого 

автора Ренессанс как сложный культурный комплекс 

присущ как раз европейской культуре, когда как 

средневековый роман в качестве общемирового явления 

имеет «общие закономерности литературного развития» 

/235.197/. Творчество же Низами часто не вмещается в 

узкие рамки, очерченные автором: «Разумеется, сами эти 

закономерности не всегда и не везде проявляются столь 

последовательно» /235.197/. Или же: «гуманизм» Креть-

ена выступает именно в «Персевале» с отчѐтливой хрис-

тианской окраской, а «гуманизм» Низами хотя и не 

покидает мусульманской почвы, но предельно расширяет 

мусульманское представление о добре и добрых делах до 

максимально обобщѐнного представления о гуманности» 

/235.196-197/. Ведь именно в последнем моменте заклю-

чается ренессансность поэзии Низами, Гургани и ряда 
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других поэтов Ближнего и Среднего Востока, с чем 

вопреки истине не хочет согласиться Е.М.Мелетинский. 

Как мы уже говорили, в странах мусульманского 

Востока особое внимание уделялось развитию городов, 

внутренней и международной торговли, ремеслам, разви-

тию науки и искусства, в связи с чем возникали 

благоприятные условия для появления ренессансного 

движения. Уже в эпоху Омейядских халифов имелись все 

условия для развития ренессансной культуры. «Новая 

столица – Багдад – стала центром литературы и искус-

ства, - как писал арабский историк, - «рынком, куда 

доставлялись товары науки и искусства, где искали муд-

рости, как человек ищет своих отбившихся верблюдов, и 

чья оценка ценностей принимается во всѐм мире». 

Внезапный расцвет литературы был, как мы видели, 

подготовлен предшествующим периодом… Омеяды соз-

дали материальные предпосылки, плодами которых вос-

пользовались их преемники. Основа для гуманисти-

ческого возрождения была создана, новая культура уже 

давала ростки, и Аббасиды своей терпимостью покро-

вительством лишь способствовали еѐ пышному расцвету» 

/182.36/. 

Те материальные предпосылки, которые «способ-

ствовали пышному расцвету», т.е. Ренессансу, связаны в 

основном с развитием городов и бюргерства. «По сути 

дела эффект получился тот же, что и после воскрешения в 

Европе в эпоху Возрождения забытой греческой литера-

туры» /182.38/. Но и этот эффект в основном получился в 

результате развития городов, явившихся исходной точкой 

новой культуры. Города были не только теми рынками, 
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куда доставлялись все товары, в том числе, товары науки 

и искусства, но и местом, где эти товары производились. 

Вспомним, что к Багдаду тянулись оживлѐнные сухопут-

ные и морские торговые пути со всех концов мира. 

Для образованных людей Ближнего и Среднего 

Востока были характерны энциклопедичность и гуманис-

тическое мировоззрение. Халил ибн Ахмед, Абу Убейда, 

ал-Кинди, Ибн Мукаффа, Хорезми, Фергани, Табари, 

Балазури, Масуди, Хордадбех, Якуби, Истахри, Магдиси, 

Ибн Хауколь, Ар-Рази, Ибн Сина, Фараби, Бируни и 

другие учѐные-гуманисты были титанами Возрождения 

на Востоке. В это время в арабском мире славились поэты 

и прозаики: Башшар ибн Бурд, Абу Нувас, Абул-Атахийя, 

Абу Таммам, Ибн-ал-Мутазз, Мутанабби, Абул-Ала ал-

Маарри, ал-Хаджаджадж, Санубари, Абу Фирас, Бухтури, 

Ибн ар-Руми, ал-Кушаджим, ар-Рази, Джахиз, Хамадани. 

Харири и др. 

А.Мец среди арабских поэтов Х века особенно 

выделяет четырѐх: «Так в IV/X в. стояли они рядом: ас-

Санубари и ал-Мутанабби, Ибн ал-Хаджаджадж и ар-

Рази; каждый из них представляет в своей области вер-

шину, которая с высоты взирает вдаль на все грядущие 

поколения арабской литературы» /236.224/. 

Хотя А.Мец ограничивает границы арабского 

Ренессанса VIII-X веками, но факты говорят, что 

ренессансная культура в арабских странах существовала и 

в последующих столетиях. Об этом свидетельствует и 

творчество Абул-Ала ал-Маарри. И деятельность 

Багдадского университета Низамиййе и т.д. Но все эти 

вопросы ещѐ нуждаются в разработке. 



44 
 

От арабского Ренессанса протягиваются нити в 

культурно-мировоззренческом плане, но и в социально-

экономическом аспекте, так как развитие городов, тор-

говли, ремесел и искусства в арабских городах повлекло 

за собой развитие центров других народов мусульман-

ского мира. 

 

*           *           * 

 

В конце IX – начале Х века в Средней Азии 

последовательно сменяются династии Тахиридов, Саффа-

ридов и Саманидов. При Саманидах особенно 

развиваются среднеазиатские города Бухара, Балх, Самар-

канд, Мерв, Нишапур и др., что даѐт толчок появлению 

ренессансной культуры, стремительному развитию науки 

и литературы. Среди виднейших представителей 

ренессансной культуры этого периода можно назвать 

Фараби, Хваразии, Абу Бакра Мухаммеда Рази, Абу 

Рейхана Бируни, Ибн Сину, Рудаки Дакики, Саалиби и 

других. Когда Рудаки писал, что «теперь Бухара со всеми 

чертами превратилась в Багдад», он выражал общее 

мнение своей эпохи, а также отражал реальное положение 

вещей. Он точно констатировал высокое ренессансное 

развитие города Бухары. Только упоминание имѐн, 

писавших в это время поэтов является свидетельством 

ренессансного развития городов империи Саманидов: 

Шахид Балхи, Абулгусейн Моради, Рабиа, Абу Шакур 

Балхи, Хосровани, Фралави, Мусаби, Абул-Муайяд 

Балхи, Валвалиджи, Абу Исхак Джуйбари, Абулгасан 

Агаджи, Ровнаки Бухари, Абу Абдуллах Рабинджани, 
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Манави Бухари, Имари Марвази, Майруфи Балхи, Хаббаз 

Нишапури, Дакики, Тайян Маргази, Кисаи, Мунджик 

Термези и др. Многообразное творчество этих поэтов 

сформировалось в результате развития ремесленно-

торгового города, появления нового гуманистического 

мировоззрения. 

Родоначальником новой гуманистической поэзии 

можно считать поэта Рудаки. Средневековые источники 

часто называют Рудаки «Адамом поэтов», а поэта XV 

века Абдуррахмана Джами – «Хатам ашшаура», т.е. 

«конечным из поэтов», указывая тем самым границы того 

большого культурно-поэтического периода, который 

считают периодом иранского Ренессанса. 

Рудаки был поэтом энциклопедических знаний, 

владеющим почти всеми жанрами. Как и при дворе, так и 

среди широкого народа он снискал громкую славу. В 

знаменитой касыде о старости сам Рудаки упоминает о 

гуманистической  направленности своего творчества: 

 

 ثكب ظلا کَ ثكبى زؽیؽ کؽظٍ ثهؼؽ    اؾاى قپف کَ ثکؽظاؼ قٌگ ّ قٌعاى ثْظ  

/270.32/ 

(Многие сердца я превратил стихом в подобные 

шѐлку, 

После того как они были подобны камню и 

наковальне). 

То есть благодаря высказываемым в стихах чувст-

вам Рудаки удалось каменные сердца сделать мягкими 

как шѐлк. По ренессансному звучанию эти строки близки 

поэзии Низами. Но Рудаки в своей поэзии ещѐ недоста-

точно внимания уделяет отражению тѐмных сторон фео-



46 
 

дальной действительности. Как и Низами, Рудаки при-

зывает сильных мира сего к справедливости, к оказанию 

помощи простым людям. Другой не менее важной 

стороной гуманистического творчества Рудаки является 

его призыв радоваться жизни, не падать духом перед 

ударами судьбы  

 

 بًَ ّ ثبظكًیكت خؿ كنبظ ؾی ثب قیبٍ چهوبى نبظ           کَ خِبى 

 ّؾ گػنتَ ًکؽظ ثبیع یبظ      ؾ آهعٍ تٌگعل ًجبیع ثْظ            

 .ثبظٍ پیم آؼ ُؽچَ ثبظاثبظ

/270.38/. 

(Живи радостно с черноокими, потому что мир 

состоит из легенд и ветра. Из-за того, что ждѐт не печаль 

сердца, то что прошло не вспоминай. Вино поставь перед 

собой, всѐ, что будет, пусть будет…). 

В этом радостном призыве отразилась жизнь 

ренессансного города, который прославил поэт в 

знаменитом стихотворении: « هْلیبى آیع ُوی خْی ثْی » (Ветер, 

вея от Мульяна, к нам доходит). В нѐм город Бухара 

сравнивается с небом и цветущим садом. 

Когда Рудаки пишет о Любви, он отбрасывает 

религиозные запреты, более того, воспевая земную лю-

бовь, он пользуется образами, взятыми из религиозного 

лексикона. 

 یچوي ػول ؼا ضؿاًی اگؽ                گلهي ػهن ؼا ثِبؼ تْی

 ػهن ؼا گؽ پیبهجؽم  لیکي            زكي ؼا آكؽیعگبؼ تْ یی

/270.102/. 

(Для разума хотя ты и осень, весна – для цветника 

любви тоже ты. Если я пророк любви, то ты творец 

красоты). 
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Человек эпохи средневековья ещѐ не мог 

возвыситься до такой вершины любви к человеку. Каждая 

строка Рудаки отражает ренессансный дух его мышления. 

Он прославляет человека – представителя нового ренес-

сансного города, его любовь ко всем проявлениям жизни. 

 

 ؼّی ثَ هسؽاة ًِبظى چَ قْظ               ظل ثَ ثطب ؼا ّ ثتبى طؽاؾ

      قَ ػبنوی                        اؾ تْ پػیؽظ ًَ پػیؽظ ًوبؾ ایؿظ هب ّ قْ

/270.66/ 

(Какая польза от положения лица к михрабу. (лучше 

отдай) сердце идолам (красавицам) Бухары и Тараза. Наш 

бог не одобрит твои молитвы, но одобрит твои любовные 

соблазны). 

Подобное отношение к человеку и любви, противо-

поставление красавиц Бухары и Тараза михрабу – одна из 

характерных черт гуманизма Рудаки. Все дошедшие до 

наших дней стихи и фрагменты из большого наследия 

Рудаки свидетельствуют о принадлежности его поэзии к 

мировой поэзии Ренессанса. 

В произведениях других поэтов того же периода мы 

встречаемся с тем же ренессансным гуманизмом. 

Возьмѐм к примеру следующее стихотворение Кисаи, 

изумительно передающее тончайшее человеческое ощу-

щение красоты. 

 

 ِهت              هؽظم گؽیوتؽ نْظ اًعؼ ًؼین گلگل ًؼوتیكت زعیَ كؽقتبظٍ اؾ ث

 ّؾ گل ػؿیؿ تؽ چَ قتبًی ثكین گل   ای گل كؽّل گل ؼا چَ كؽّنی ثدبی قین  

/326.63/. 

(Роза – благо, присланное нам в подарок из рая. 

Человек становится щедрее богатством розы. О тот, 
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который розы продаѐт взамен серебра, (скажи), что ты 

купишь на серебро розы дороже самой розы). 

В этих четырѐх строках выражено многое: и 

человеческие чувства, и понимание красоты природы во 

всѐм его богатстве. Главное, что поэт-гуманист сам розу 

считает ценнее, чем серебро, полученное за неѐ. 

В начале XI в. сменившие Саманидов Газневиды 

стараются продолжить традиции своих предшествен-

ников. Султан Махмуд Газневид собирает в своѐм дворце 

поэтов, учѐных, представителей ремесел. Долгое время 

находится под его покровительством Бируни, который 

сопровождая султана в индийском походе, создаѐт 

знаменитый трактат «Индия». Султан Махмуд старается 

привлечь в свой дворец и Ибн Сину – этот величайший 

ум Восточного Ренессанса, но это ему не удаѐтся. Именно 

впервые при дворе Газневидов возник своеобразный цех, 

или организация поэтов, которую долгое время 

возглавлял Маликуш-шуара Унсури – автор нескольких 

поэм и сборника лирических стихов. В эпоху Газневидов 

ренессансная поэзия получает в некоторой степени 

феодально-аристократическую окраску, но ренессансные 

черты не исчезают в ней. Вспомним, что Фирдоуси 

написал своѐ «Шах-наме» по заказу и на имя Махмуда 

Газневида. Во дворце Газневидов началось творчество 

одного из замечательных поэтов-гуманистов, жившего до 

Низами, - Санаи Газневи. 

Чуть позже Фирдоуси Фахри Гургани создаѐт один 

из изумительнейших шедевров Средневосточного 

Ренессанса – «Вис и Рамин». Многие исследователи 

культуры Ренессанса, в том числе и И.С.Брагинский, 
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Н.И.Конрад, М.Рафили, считают эту поэму одной из 

лучших образцов поэзии ренессансного мировоззрения. 

М.Рафили видел в ней черты, очень близкие к поэмам 

Низами, даже пытался доказать еѐ принадлежность перу 

Низами /267.34-47/. Действительно в поэме Фахри 

Гургани нашли яркое отражение, новые смелые взгляды 

на любовь и семью, на самого человека. Поэма выражает 

мировоззрение, сформировавшееся среди городского 

населения. В лице Мобида отрицаются средневековые, 

феодальные каноны и обычаи, критикуется отжившая 

мораль. В лице Рамина и Вис предстают люди нового 

типа, которым присущи живые чувства. Герои поэмы 

иногда перешагивают границы чести и морали, что 

считалось естественным в эпоху Ренессанса. так было и в 

«Декамероне», «Гептамероне», «Тысяча и одной ночи», 

«Фархад-наме» и др. Однако как на Западе, так и на 

Востоке главные представители Ренессанса, в том числе 

Низами и Шекспир, не одобряли легкомыслие. 

Поэма «Вис и Рамин» направлена против феода-

лизма, против порочного мира Мобидов и Шахру. Он 

отражает протест городских жителей против старых 

законов, превративших человека в вещь, насилующих его 

чувства и желания. Тема взята из античной жизни Ирана 

и Азербайджана. Страстно, ярко и смело  выражая свои 

взгляды, поэт изображает падения и взлѐты своих героев. 

Задолго до Низами с гуманистическими взглядами мы 

встречаемся в поэзии Насира Хосрова, Омара Хайяма, 

Санаи, Анвари и др., в произведениях которых жизнь и 

поэзия значительно сближены. 
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Самым ярким гуманистом в персоязычной поэзии до 

Низами можно считать Омара Хайяма. Гениальный 

математик, философ, астроном и поэт, он был одним из 

лучших энциклопедических умов эпохи. Его полные 

философских раздумий четверостишья вошли в золотой 

фонд мировой литературы. В них отразилась вся его 

эпоха, в них звучат страстные призывы к человечности, 

раздумья о человеке, о превратностях  мироздания. Поэт 

восстаѐт против несправедливости и насилия. По Хайяму 

все воды Джейхуна в сравнении с людскими слезами – 

лишь одна капля, все адские огни – искра перед огнѐм, 

сжигающим страждующее человечество… если ещѐ не 

родившиеся узнали, что терпит человек в этом мире, они 

не пришли бы в него. 
 

 گؽ کبؼ كلک ثؼعل قٌدیعٍ ثعی                   ازْال كلک خولَ پكٌعیعٍ ثعی

 ّؼ ػعل ثعی ثکبؼُب ظؼ گؽظّى               کی ضبطؽ اُل كضل ؼًدیعٍ ثعی

/320.79/. 

(Если дела небес были бы взвешены справедливо, 

положение небес целиком было бы приятным, если бы в 

мире в делах была бы справедливость, откуда бы сердце 

мудрых людей чувствовало горечь?) 

Это четверостишие выражает суть протеста, 

характерного для классической поэзии, протеста против 

несправедливости, зла и насилия. Поэт мечтал увидеть 

людей свободными, счастливыми, независимыми. 

 

 یک ًبى ثعّ ؼّؾ اگؽ نْظ زبيل هؽظ         ّؾ کْؾٍ نکتۀ ظهی آثی قؽظ

 .  هأ هْؼ کن اؾ ضْظی چؽا ثبیع  ثْظ              یب ضعهت چْى ضْظی چؽاثبیع کؽظ

/320.84/ 
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(Если на два дня человеку достанется хоть один 

хлеб, из сломанного кувшина на мгновение немного 

воды, зачем ему быть властелином людей ниже себя или 

зачем ему служить подобным себе людям?) 

Поэт-философ протестует против общества где есть 

бедные и богатые, против законов, которые заставляют 

одного человека быть слугой подобного себе. Это отри-

цание направлено против феодальных, средневековых 

взаимоотношений и порядков. Как поэт-гуманист, титан 

ренессансной мысли Омар Хайям утверждает совершенно 

новые взгляды на мир и человека, которые присущи 

только эпохе Ренессанса. Хайям страстно желает 

перестроить мир так, чтобы люди могли жить свободно и 

счастливо. «Если бы у меня были силы творца, я 

уничтожил бы этот мир и построил бы такую вселенную, 

где люди могли бы жить и действовать по своему 

желанию» /320.68/. Отрицание существующих порядков и 

средневековых взглядов у Хайяма дополняются страст-

ным утверждением новых взглядов на мир и человека. 

 

 ای چؽش چَ نع ضكیف ؼا چیؿ ظُی          گؽ هب ثَ ّ آقیب ّ ظُلیؿ ظُی

 آؾاظٍ ثَ ًبى نت گؽ ّ گبى ثعُع              ثبیع کَ ثؽیي چٌیي كلک تیؿ ظُی

/320.74/. 

(О, небосвод, что случилось, что скрягам даѐшь всѐ 

– баню, мельницу, коридор. А достойный из-за хлеба до 

ночи идѐт в кабалу. Нужно на такое небо наплевать). 

Процитировав это четверостишие в русском переводе, 

А.Гаджиев с восторгом и негодованием восклицает: «Это 

говорит не Рабле, не Шекспир, не Дж.Бруно и не Копер-

ник. Это говорит Омар Хайям. Но Омар Хайям жил в XI 
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веке на Востоке, следовательно, он не может стоять в од-

ном ряду с Рабле и Шекспиром, Бруно и Коперником» 

/190.44/. 

Всѐ сказанное свидетельствует, что Омар Хайям, 

как и многие другие его современники, предшественники 

и последователи, является достойным представителем не 

только ренессансного движения Ближнего и Среднего 

Востока, но и всего мирового ренессансного движения в 

целом. В этом отношении он, наряду с Рудаки, Дакики, 

Санаи, Насир Хосров, Анвари, Фирдоуси, Фахри Гургани, 

Унсури и другими, является одним из достойных 

предшественников поэзии Низами. 

 

*           *           * 

 

Ренессансное движение в Азербайджане начинается 

задолго до Хагани и Низами. Уже в XI веке в творчестве 

Гатрана Тебризи, Хаттата Низами Тебризи, Искафи 

Зенджани, Мансура Тебризи мы встречаем то светлое 

мироощущение, которое характеризуется как ренес-

сансное. Именно в X-XI веках развитие азербайджанских 

городов привело к формированию взглядов, которые 

принято считать «открытием человека и природы». 

Особое место принадлежало Хатибу Тебризи – 

«имаму литературоведов и языковедов», «энциклопеди-

ческому уму» своего времени. Он посетил многие города 

Ближнего и Среднего Востока, где учился у самых 

видных представителей различных наук. Так, он был 

учеником, другом, соратником и комментатором Абул 

Ала Маарри – поэта-философа, виднейшего гуманиста 
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своего времени. Затем Хатиб Тебризи более сорока лет 

преподавал в Багдадском университете Низамиййе – 

знаменитом центре гуманистической мысли. Его труды 

по литературоведению и языкознанию по сей день 

используются в арабских странах как учебное пособие. 

Его разносторонние, проникнутые гуманистическим 

духом комментарии к «Хамасе», «Сагт-аз-Занд»у, 

«Диван»у Абу Таммама, «Ал-Муфаддалийят»у и ряд 

других известных в своѐ время произведений являются 

шедеврами гуманистической мысли эпохи Ренессанса. 

Но самым ярким представителем азербайджанского 

Ренессанса XI века был Гатран Тебризи. Как известно, до 

Гатрана азербайджанские поэты создавали свои произ-

ведения на арабском языке. Впервые писать по персидски 

начинал Гатран Тебризи. Это дало ему основание сказать: 

 Я не открыл бы двери»)   ظؼ نؼؽ ظؼی ثؽ نبػؽاى ًگهْظهی هي

персидского стиха поэтам…»). В Средней Азии и Иране 

персоязычная поэзия существовала давно. 

Придворный поэт Гатран родился в селении, около 

Тебриза, но тем не менее принадлежал к городским 

низам, вращался в кругу тебризских ремесленников и 

людей искусства. Судьба бросала его то в Гянджу, то в 

Нахичевань. В своих произведениях он выражал мировоз-

зрение городского населения. 

Хотя Гатрану приходилось писать хвалебные касы-

ды правителям Тебриза, Гянджи, Нахичевани, но в ряде 

четверостиший и кыта он горько сетовал на свою судьбу 

придворного поэта. 
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 چْى قین کهیعٍ نعٍ هْین ثدْاًی           اؾ ؼاؾ ًِبى کؽظى ّ اًعیهَ کهیعى

 ثكیبؼ نعًع اًعٍ ّ گن  گهت ًهبطن            ؾاًعیهۀ کن گلتي ّ ثكیبؼ نٌیعى

/335.403/. 

(В молодости мои волосы были покрыты серебром 

и-за того, что скрывал свои тайны и терпел горе. Горе моѐ 

стало больше , радость меньше, от горя говорить меньше, 

слушать больше). 

Это стихотворение характеризует положение поэтов 

и учѐных , живших во дворцах. Автор понимает, что его 

положение противоречит здравому смыслу, он не может с 

этим примириться и горько жалуется. 

Гатран Тебризи возвышает свой голос против царя-

щего в мире зла: 

 

 گوبى ثؽم کَ ظؼیي ؼّؾگبؼتیؽٍ چْنت     ثطلت چهن هؽّت ثوؽظ هبظؼ خْظ

/335.403/. 

(Я думаю, что в этом тѐмном как ночь времени 

закрылись глаза справедливости, умерла мать щедрости.)  

Вопль души поэта не нуждается в комментариях. В 

эпоху Ренессанса культурные ценности создавались 

маленькой группой образованных людей выражавшей 

идеалы своих современников, отражавшей ту революцию 

умов, которая была характерна для периода цехового 

ремесленничества. Поэты и учѐные боролись против на-

силья Средневековья, объявляя человека высшей ценнос-

тью во вселенной. В одном из своих кыта Гатран пишет: 

 

 چْ کْؼ اقت گیتی چَ ضیؽ اؾ ٌُؽ          چْ کؽاقت گؽظّى چَ قْظ اؾ كـبى

/335.496/. 
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(Если время слепое, какая польза от достоинства, 

если мир глухой, какая выгода от стонов. Мир глух и 

слеп. Ни стоны, ни достоинства не имеют цены.) 

Поэт протестующий против средневековых законов 

и порядков, выступает от имени людей нового типа. Дру-

гими словами, это протест Ренессанса против Средних 

веков. 

Поэзия Гатрана Тебризи поражает совершенством 

поэтической формы, очаровывает цветами и красками, 

тончайшими, мелодичными звуками, причудливыми 

противопоставлениями и повторами. 

В XII веке азербайджанское ренессансное движение 

вступает в более зрелый этап. В первой половине этого 

века ренессансная поэзия Абул Алы, Фелеки, Мехсети 

Гянджеви ещѐ близка по своему идейному содержанию 

поэзии XI века, созвучна с творчеством Гатрана, в 

некоторой степени продолжает феодально-аристократи-

ческую линию. Но в связи с бурным развитием городской 

жизни, ремесел и торговли под государственной властью 

Атабеков и Ширваншахов постепенно усилилось народ-

но-демократическое крыло ренессансного движения. 

В начале века жили и творили Мехсети  и Абул-Ала. 

Четверостишия Мехсети отличаются простотой, естест-

венностью, свободомыслием, гуманностью выражаемых 

чувств. Основной предмет поэзии Мехсети – человек. 

Поэтесса создаѐт обобщѐнный образ лирического героя, 

передового человека эпохи Ренессанса. Она обожествляет 

человека без каких-либо мистических красок, утверждает 

его чувства и идеалы. 
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 ای ؼّی تْ هبٍ ؼا نکكت آّؼظٍ              ّی هع تْقؽّؼا ثپكت آّؼظٍ

 ظل ثعقت آّؼظٍ ظاًن ثكؽ کبؼ تْ ظؼ ضْاُع  نع                 ایي خبى ثطْى

/370.255/. 

(О ты, лицом своим сломавший луну, о ты, станом 

унизивший кипарис, знаю погибнет из-за дел твоих эта 

душа моя, которая досталась мне кровью сердца.) 

Этот гимн о человеческой красоте был выражением 

гуманистических идеалов. Герой Мехсети любит, раду-

ется, ревнует, но всегда остаѐтся доступным земным 

человеческим чувством. В еѐ четверостишиях нет и тени 

средневекового мышления. Как поэт ренессансного 

времени, она близка и современному читателю. 
 

 کؿ ظقت هي ظل نعٍ ًتْاًی ؼقت     ظّنن  ثگؽكت آى ًگبؼ قؽهكت           

 گلتن کَ نت اقت ظقتن اؾ ظقت ثعاؼ          تب ثب تْ ًگیؽظم کكی ظقت ثعقت

/370.165/. 

(Вчера вечером та красавица схватила меня в пья-

ном виде, будто говоря не сможешь освободиться из рук 

моих, влюблѐнной в тебя. Сказал, что уже ночь, пусти 

мои руки из рук твоих, чтобы никто нас не поймал в 

таком виде.) 

В большинстве своих стихов, написанных в том же 

духе, Мехсети воспевает естественные человеческие 

чувства. Современником Мехсети Гянджеви был глава 

ширванских поэтов гянджинец Низамеддин Абул Ала. Он 

родился в 90-х годах XI столетия в Гяндже, до 44 лет жил 

и творил в родном городе. Затем он прибыл во дворец 

Ширваншахов, где стал главой поэтов – меликош-шуара. 

К сожалению, из его богатого поэтического наследия ос-

талось только несколько фрагментов и знаменитая клят-
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венная касыда («Соуганд-наме»), в которой он сравнивает 

себя с Абу Али Ибн Синой, Абу Али Даггагом, Санаи, 

гордо заявляя, что талантом превзошѐл своих современ-

ников, недаром жители Гянджи гордятся им. Мастерство 

и содержание «Клятвенной касыды» действительно 

свидетельствуют о выдающемся таланте Абул Алы, 

разрешая причислить его к поэтам – представителям 

ренессансного движения первой половины XII века. 

Во второй половине XII века, являющемся новым 

этапом в развитии азербайджанского ренессансного 

движения, на поэтической арене появляются такие поэты 

и мыслители, как Хагани, Гивами, Сухраверди. Отдель-

ной вершиной возвышается творчество Низами, анализу 

которого и посвящено наше исследование. 

Таким образом, ренессансное движение на Ближнем 

и Среднем Востоке, в том числе и в Азербайджане, до 

появления Низами имело свой долгий, противоречивый, 

но уверенный путь развития, возникнув как результат 

развития городов, становления городской жизни, торгов-

ли и ремесел. 
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РЕНЕССАНС И ЖАНР ДИДАКТИЧЕСКОЙ  

ПОЭМЫ НА ВОСТОКЕ 

 

Жанр дидактической литературы на Ближнем и 

Среднем Востоке имеет глубокие корни и давние 

традиции. В средние века создавались многочисленные 

литературные памятники дидактического характера, 

отразившие взгляды присущие средневековому мировоз-

зрению. Ярким примером можно считать знаменитую 

«Панчатантру», переименованную в последствии в 

«Калилу и Димну», многие «Андарз-наме» («Книга нази-

дания») иранского происхождения и др. В самой 

«Авесте» дидактико-философское содержание занимает 

особое место. 

В эпоху Ренессанса, когда взгляды резко измени-

лись и человека стали  рассматривать как царя вселенной, 

дидактизму в поэзии и литературе, казалось не останется 

места, однако, наоборот, произошѐл расцвет и в области 

дидактико-философской литературы. Одним из первых 

образцов новой ренессансной литературы оказался тот же 

самый «Калила и Димна», переработанный и изменѐнный 

с точки зрения характеров, интонаций, взглядов и идей. 

«Адам поэтов» - великий-поэт-гуманист Рудаки, перера-

ботавший этот древний памятник, не только переложил 

его стихами, но и превратил в средство выражения новых 

взглядов на мир и человека. Если древняя «Панчатантра» 

отражала мировоззрение Раннего Средневековья, то под 

пером поэта Х века она превратилась в продукт мировоз-

зрения развитого ремесленного и торгового города. 

Подобные-дидактико-философские произведения создава-
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лись и после Рудаки, это были не только поэмы, но и 

прозаические трактаты разного характера. Среди таких 

трактатов можно назвать «Четыре беседы» («Чахар 

макале») Низами Арузи Самарканди (XI), «Габус-наме» 

Габуса ибн Вушмгира, также выражавшие ренессансное 

мировоззрение эпохи. «Нетрудно заметить, - пишет 

А.Н.Болдырев, указывая на дидактический характер 

трактата «Четыре беседы» Низами Арузи, - что принцип 

дидактической направленности определяет всѐ построе-

ние книги» /165.13/. Тот же автор уверенно характеризует 

книгу Низами Арузи как ренессансное произведение. «В 

центре внимания Низами Арузи стоит человек в его 

стремлении к интеллектуальной деятельности, к просве-

щению, к правде. Автор любит своих героев, он хочет их 

оправдывать, защитить от зла и насилия. Восхваляя царей 

и вельмож (что было неизбежно), он в действительности 

создал величайшее славословие разумному знанию и 

светлым его носителям. Образы этих людей, как и образы 

многих других персонажей – царей, воинов, купцов и 

рабов, даны конкретно и жизненно с подкупающей 

теплотой и непосредственностью, иногда наивно 

смешной, но всегда искренней и правдивой» /165.20/.  

Дидактико-философское направление  было очень 

сильно развито также в лирической поэзии. Но в ней наш-

ло яркое выражение отношение поэтов к окружающему 

миру, увиденной и пережитой действительности. Дидак-

тическая направленность особенно сильна в касыдах 

Санаи и Хагани, в частности как пример можно привести 

«Развалины Медаина», «Касыдейе-Шинейе» Хагани . Из 
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шести дошедших до нас касыд Низами три носят 

выраженный дидактический характер. 

Изучение различных жанров поэзии и прозы на 

Среднем и Ближнем Востоке X-XII веков и позднейших 

нескольких столетий показывает, что одной из излюблен-

ных форм выражения новых взглядов на окружающий 

мир являлся дидактико-философский жанр. 

Так в творчестве одной из ярких фигур Ренессанса 

на Среднем и Ближнем Востоке Санаи жанр дидактичес-

кой поэзии занимает особое место. «Жанр дидактической 

поэзи, - пишетЕ.Э.Бертельс, - довѐл до совершенства 

газневидский поэт Мадждуд ибн Адам Санаи (умер в 

конце первой половины XII века). Его поэма «Сад истин» 

(«Хадикакт ал-хакаит») получила весьма широкое 

распространение» /164.83/. Тот факт, что именно в твор-

честве Санаи жанр дидактической поэзии доведѐн до 

совершенства, как раз служит доказательством его при-

надлежности к Ренессансу на Востоке. Обращение к 

этому жанру великого Низами, с одной стороны, связыва-

ет его с Санаи и одновременно с ренессансным мышлени-

ем вообще. 

Как показывает анализ поэмы Низами «Сокровищ-

ница тайн», обращение его к жанру дидактической поэмы 

является следствием ренессансности взглядов и идей 

поэта. По идее и тематике эта поэма примыкает к таким 

дидактически-философским произведениям, как «Калила 

и Димна», «Хадикат ал-хакаик», «Кудатгу билиг», 

«Сийасетнаме», «Габус-наме», «Четыре беседы» и др. 

Ближе всего «Сокровищница тайн» и к поэме Санаи, так 

как Низами намеревался создать своего рода параллель 
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произведению своего предшественника. Но Низами не 

повторил Санаи, он как бы подытожил достижения 

дидактической поэмы, изменив еѐ как по содержанию, так 

и по форме. Под пером великого поэта этот старый жанр 

получает более стройную форму, более глубокую гума-

нистическую направленность, особую остроту и свежесть, 

становится более близким к жизни; Низами поднимает 

более важные проблемы. Намерение создать параллель 

поэме Санаи показывает, что Низами глубоко уважал 

достижения предшествующей гуманистической литера-

туры. Дав своей поэме название, родственное названию 

поэмы Санаи, он сам как бы подчеркнул близость этих 

двух произведений. Эта близость прослеживается и в 

конкретных эпизодах «Сокровищница тайн». Сраним 

хотя бы рассказ Санаи «Султан Махмуд и старуха»  с 

рассказом Низами, очень схожим по названию – «Султан 

Санджар и старуха». 

В тоже время «Сокровищница тайн» Низами по 

тематике, содержанию, гуманистической направленности 

и мастерству намного выше поэмы Санаи. На это ука-

зывает сам поэт в начале «Сокровищницы тайн»: 

 

 ًبهَ ظّ آهع ؾ ظّ ًبهْقگبٍ                      ُؽ ظّ هكدّل ثعّ ثِؽام نبٍ

 آى ؾؼی اؾ کبى کِي ؼیطتَ                      ّیي ظؼی اؾ ثِؽ ًْ اًگیطتَ 

 ػلن                      ّیي ؾظٍ ثؽ قکۀ ؼّهی ؼهن آى ثعؼ آّؼظٍ ؾ ؿؿًیي

 گؽچَ ظؼ آى قکَ قطي چْى ؾؼ اقت        قکَ ّ ؾؼّ هي اؾ آى ثِتؽ اقت

/359.37/. 

(Две книги пришли из двух именитых мест, обе 

запечатаны на имя двух Бахрам-шахов. Та золото из 

старого рудника рассыпала, эта жемчужину из нового 



62 
 

моря добыла. Та вывела знамя из Газны, эта запечатлела 

знаки на румской монете. Хотя в той монете слово подоб-

но золоту, но моя монета и золото лучше его монет). 

Низами в этом отрывке ясно и чѐтко показывает 

взаимосвязи поэм, оценивая обе по достоинству. Поэму 

Санаи он сравнивает с золотом, признаѐт еѐ высокие 

достоинства, но по мнению поэта, она написана по 

старым образцам, старым стилем,старым метром. 

«Старый рудник» - указывает на старомодность формы 

поэмы. Уподобляя свою поэму жемчугу, добытому из 

нового «бахра» (слово «бахр» Низами здесь употребляет в 

двояком смысле – в смысле море и в смысле поэтический 

метр), Низами ставит еѐ выше поэмы Санаи, указывая на 

еѐ новизну и свежесть. В четвѐртом двустишии Низами 

прямо показывает свой взгляд на эти произведения, 

сравнивая оба с золотом, но тут же оговариваясь, что 

«моѐ золото лучше его золота», то есть моя поэма  - и по 

содержанию и по форме – выше поэмы предшественника.  

Упоминание поэтом имени Санаи имело свои 

важные причины. Во первых, Санаи был создателем 

первой поэмы, очень высоко оценѐнной современниками. 

Великий азербайджанский поэт Хагани даже один из 

своих псевдонимов – Хакаики – взял из названия этой 

поэмы, считая себя наследником Санаи, которому 

посвятил много пламенных стихов. 

Поэма Санаи в противовес мотивам ухода от мира 

явилась страстным обличением порочной действитель-

ности, отразив недовольство народных масс социальной 

несправедливостью. Сам Низами ясно указывает, что его 

поэму по мысли и содержанию нельзя противопоставлять 
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поэме Санаи, отмечая лишь качественное отличие (т.е. 

жемчуг более ценен, чем золото). 

Другими словами, Низами утверждает, сто стоит с 

Санаи на одних и тех же позициях, но с точки зрения 

развития гуманистической поэзии считает себя выше 

Санаи. Эту мысль ещѐ раз подтверждает сравнительное 

изучение обоих поэм Низами, хотя и намеревался создать 

своего рода параллель поэме Санаи, которую высоко 

оценил, но не хотел быть похожим на него, в той или 

иной мере повторить его. Он меняет композицию 

дидактической поэмы, строго определяет место каждой 

темы, придаѐт ей стройную симметричную форму. Осо-

бое место уделяет выразительности, богатству, содер-

жательности, актуальности, ясности поэтического языка. 

В области идеи и содержания на первый план выдви-

гаются думы и чаяния простого человека, которым при-

даѐтся более гуманистический и демократический харак-

тер. Именно в этом заключается особая заслуга Низами в 

деле развития ренессансности идей на Среднем и 

Ближнем Востоке. 

«Сокровищницу тайн» как ренессансную дидакти-

ческую поэму можно с уверенностью назвать поэтичес-

ким манифестом Низами. Отсюда и многозначность еѐ 

названия - «Сокровищница». Действительно, эта поэма по 

воссозданию многоцветных образов представителей 

разных слоѐв общества, по выражению новых прогрес-

сивных идей, созданию необычных положений является 

сокровищницей поэтической мысли. 

Гениально используя возможности дидактической 

поэмы в виде лирических монологов, Низами свободно 
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разговаривает с читателем, затрагивает волнующие его 

проблемы, ободряет и порицает, призывает к добру и 

правде. 

Поэма состоит из предисловия, посвящѐнного 

различным вопросам, двадцати бесед – так называемых 

макалат, двадцати рассказов и заключительной главы. 

Предисловие начинается традиционно посвящением 

аллаху, пророку и правителю, которому преподносится 

поэма. Но даже здесь Низами затрагивает важные 

социальные проблемы, вопль души человека, ошеломляет 

своей страстностью. Обращения к аллаху и пророку 

становятся поводом для более серьѐзных разговоров о 

человеке. Недовольный своим временем, социальными 

проблемами, поэт обращается к аллаху и пророку, 

выражая самые гуманные идеалы. Когда поэт страстно 

призывает разрушить этот мир, восстановить прежние 

справедливые порядки аллаха и пророка, становится 

ясным, что это не выражение религиозности и 

преданности исламу, а открытое отрицание порядков, 

законов, морали средневековой античеловечной действи-

тельности: 

 

 ؼ ًْؼظپؽظٍ ثؽ اًعاؾ ثؽّى آی كؽظ              گؽ هٌن آى پؽظٍ ثِن ظ

 ػدؿ كلک ؼا ثللک ّاًوبی             ػوع خِبى ؼا ؾ خِبى ّاگهبی 

 ًكص کي ایي آیت ایبم ؼا                  هكص کي ایي يْؼت اخؽام ؼا  

 خُْؽیبى ؼا ؾ ػؽٌ ظّؼ کي               ظلوتیبى ؼا ثٌَ ثی ًْؼ کي

 ًهبى ثبظ ؼاآة ثؽیؿ آتم ثیعاظ ؼا                     ؾیؽ تؽ اؾ ضبک 

/359.7-8/ 

(Отбрось завесу, покажись в своѐм единстве, если 

той завесой буду даже я, уничтожь меня. Покажи небесам 
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их слабость, ожерелье мира отринь от мира. Уничтожь 

эти знамения времени и перечеркни облик звѐзд. Кочевку 

любящих тьму лишай света, отними акциденцию у суб-

станционалистов.  На огонь насилия налей воду, помести 

ветер ниже огня). 

Эти строки ясно указывает на причину волнения 

поэта. Поэт призывает бога выйти из завесы и показать 

миру его слабость, стереть начертания времени, 

уничтожить образы звѐзд, лишить света тех, кто сеет 

тьму, отнять форму у сторонников субстанции, налить 

воду на огонь несправедливости, поместить ветер ниже 

земли, т.е. Низами страстно призывает бога восстановить 

на земле справедливость и уничтожить мир насилия. Он 

желает уничтожения всей вселенной – от звѐзд до земли, 

потому что на ней творится только зло – «мир сошѐл со 

своей оси». Как великий представитель европейского 

Ренессанса Шекспир, за четыреста лет до него, Низами 

стремится вернуть мир в свою колею, восстановить 

человечность и добро, правду и красоту. И как поэт эпохи 

Ренессанса его волнует судьба простых людей. 

В предисловии особое внимание уделяется 

вопросам поэзии и искусства, их происхождению, роли в 

человеческом обществе, сущности поэтического слова и 

т.д. Называя слово «первой красавицей творения», поэт 

считает, что перо, начав работать, словом открыло глаза 

мира. Слово – душа человека, а тело его – место нахож-

дения. Знамѐна не принесут столько побед, стрелы не 

завоюют столько стран. Слово ценнее всего на свете. 
 

 کبى قطي هب ّ ؾؼ ضْیم ظانت               ُؽ ظّ ثًؽاف ػؽٌ پیم ظانت
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 کؿ قطي تبؾٍ ّ ؾؼّ کِي                           گلت چَ ثَ گلت قطي ثَ قطي

 پیک قطي ؼٍ ثكؽ ضْیم ثؽظ                   کف ًجؽظ آًچَ قطي پیم ثؽظ

/359.41/ 

(Рудник взял наше слово и своѐ золото и обе 

протянул измерителю вещей и спросил: что лучше – 

новое слово или старое золото? Сказал: Слово. Лучше 

Слово. Гонцы слова преодолевают дорогу до конца. 

Никто не доставит быстро то, что сможет слово). 

Как видим, Низами подходит к слову в очень 

широком смысле, указывая на беспримерную роль слова, 

речи, письма в развитии человеческого общества, говоря 

о его значении в современной жизни, считая слово самим 

человеком, его душой. После оценки слова вообще 

Низами переходит к слову поэтическому, называя поэтов 

соловьями небес, указывая на их пророческую миссию, 

ставя перед поэзией серьѐзные общественные задачи. По 

мнению Низами, художественное слово является основ-

ным средством воспитания. 

 

 تَ کؽظآًکَ تؽاؾّی قطي قطتَ کؽظ                    ثطتْؼاى ؼا ثكطي پط

/359.42/ 

(Тот, кто подкрепил весы слов, счастливых людей 

словом сделал зрелым). 

Низами верно замечает, что стихи создаются как 

итог глубоких чувств и серьѐзных раздумий. Каждое 

поэтическое слово является частью души, «памятник, 

обтѐсанный зубами сердца». Создавая новые слова, в 

своих творческих исканиях поэт то умирает, то воскре-

сает. К творческому процессу поэт относится как к 

самому важному и трудному делу. 
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 چْى ثَ قطي گؽم نْظ هؽکجم               خبى ثلت آیع کَ ثجْقع لجم

 ؼضٌَ کٌع ثیضۀ ُلت آقوبى                    اؾ پی لؼلی کَ ثؽ آؼظ ؾ کبى 

 ًكجت كؽؾًعی اثیبت چكت                     ثؽ پعؼ طجغ ثؽ آؼظ ظؼقت

 ُن ًلكم ؼازت خبًِب ثْظ                    ُن قطٌم هِؽ ؾثبًِب ثْظ

 ُؽ کَ ًگبؼًعۀ ایي پیکؽ اقت                ثؽ قطٌم ؾى کَ قطي پؽّؼ اقت 

/359.44/ 

(Когда его конь разгорячится словом, душа его 

придѐт к губам, чтобы поцеловать их. Для того, чтобы 

раздобыть один рубин, разобьѐт яйцо семи небес. 

Сходство живых бейтов подобно детям, которые походят 

на творческую фантазию своего отца. Вникни в слова 

того, кто пишет эти картины, ибо он создатель слов). 

Низами, безусловно, говорит об истинном худож-

нике и поэте. Он всегда презирал тех, кто ради славы и 

богатства писали панегирики недостойным правителям и 

вельможам. Как величайший поэт Ренессанса, Низами 

подходит к слову и поэзии с точки зрения служения 

человеку и правде. По Низами, любого рифмоплета 

нельзя называть поэтом. 

 

 ایي ثٌَ کبٌُگ قْاؼاى گؽكت                  پب یۀ ضْاؼ اؾ قؽضْاؼاى گؽكت

 ظؼای هؽا ایي قطي اؾ خبی ثؽظ                  کبة قطي ؼا قطي آؼای ثؽ

 هیٍْ ظل ؼا کَ ثدبًی ظٌُع                        کی ثْظ آثی کَ ثٌبًی ظٌُع

 ای كلک اؾ ظقت تْ چْى ؼقتَ اًع             ایي گؽُبًی کَ کوؽ ثكتَ اًع

/359.45/ 

(Этот поход, предпринимаемый всадниками, из-за 

низких людей занял низкое положение. Это слово вывело 

меня из себя, так как цену слов уничтожили украшатели 

слов. Тот плод сердца, который дают за душу, какую цену 

будет иметь, если отдают его за кусок хлеба. О небо, как 
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спаслись из твоих рук эти люди, которые перепоясали 

пояс (стали рабами)?) 

Такое отношение высоким идеалам поэзии, отри-

цание создателей лжепоэзии ярко свидетельствует о 

ренессансном характере мировоззрения Низами. Не обма-

нываясь внешним блеском и славой придворных поэтов, 

он указывает на их унижение и продажность, на их 

горькую судьбу, ненавидит и жалеет их. Те, кто умирают 

из-за золота, и в конце концов едят железо султана 

Санджара – погибают в застенках царской тюрьмы. 

Ясность взгляда, богатство чувств и мыслей, выра-

женных в посвящѐнных поэтическому слову частях «Сок-

ровищница тайн», подтверждают высокую ренессансную 

сущность этой первой поэмы «Пятерицы». 

Вспомним, что ренессансному мировоззрению была 

присуща крайне высокая оценка поэтами и писателями 

своего занятия поэтическим творчеством, которым они 

гордились. Это было неотделимой частью отношения к 

человеку, понимая его ценности и роли во всѐм мире, 

восхищения его духовной и физической силой и 

красотой. Когда поэты хвалили себя в громких фахрийе – 

самовосхвалениях, это воспринималось как совершенно 

законное явление. 

В «Сокровищнице тайн», как и в следующих 

поэмах, Низами много говорит о своѐм высоком мастер-

стве, называет свои творения чудом, сообщает, сто 

избавил поэзию от бессмысленных пиршеств, приютил еѐ 

в кельях, отшельники и монахи поскакали к нему. Но поэт 

считает, что он ещѐ подобен бутону розы, которая, чтобы 
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пышно расцвести, ожидает северных ветров. С гордостью 

заявляет он, что в силах сотворить бурю в области поэзии. 

 

 قؽش گلی ؿٌچَ هثبلن ٌُْؾ                         هٌتظؽ ثبظ نوبلن ٌُْؾ 

 يْؼ هیبهت کٌن آّاؾٍ ؼا               گؽ ثٌوبین قطي تبؾٍ ؼا                

 ُؽ چَ ّ خْظ اقت ؾ ًْ تب کِي                   كتٌَ نعٍ ثؽ هي خب ظّ قطي

 يٌؼت هي ثؽ ظٍ ؾ خب ظّ نکیت                  قسؽ هي اككْى هلایک كؽیت

/359.48/ 

(Я подобен бутону красной розы, жду пока дунове-

ния северных ветров. Если покажу новые слова, то разда-

дутся звуки трубы Воскрешения. Всѐ, что имеет сущест-

вование – и старое и новое время – придѐт в смятение от 

моих волшебных слов. Моѐ искусство лишило терпения 

чародеев, моѐ волшебство обмануло волшебство ангелов). 

Это не столько самовосхваление конкретного чело-

века, сколько утверждение могущества человеческого 

гения, голос которого звучит с потрясающей силой. 

Сейчас мы можем сказать, что оценка, которую дал 

Низами своей поэзии, подтвердилась многовековой 

историей низамиведения. Богатым, многообразным 

содержанием отличаются главы, повествующие о тайных 

собеседованиях. Лѐгким для восприятия и вместе с тем 

ѐмким образным языком Низами затрагивает сложнейшие 

вопросы человеческой жизни, вовлекает читателя в 

глубину своих мыслей, рассказывает о современном 

времени, а также фантазирует, колдует и очаровывает. 

Эти главы по сложному своему содержанию являются как 

бы предисловием поэмы. Поставленные в них вопросы 

находят яркое отображение в беседах и рассказах поэмы. 

В беседах (макала) поэт свободно, в лирических 
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монологах, разговаривает с читателем, рассказывая о 

прошлом, настоящем и будущем, ставит социально-

этические и философские вопросы, делает выводы, 

проникнутые духом гуманизма. По словам Низами, он 

превращается в весенний дождь для весенних лугов 

доброты, острый меч против тѐмных сил, отсталых обы-

чаев и деяний, указывает сути спасения, от неизлечимых 

болезней в теле общества, страстно защищает людей 

труда, выступая против их угнетателей. Главное место в 

поэме уделяется вопросам социальной справедливости. 

Вообще проблема взаимоотношений царя и народа 

составляет первооснову всего творчества Низами, в том 

числе и поэмы «Сокровищница тайн». Большинство 

критиков эту проблему рассматривают как выражение 

идеи справедливого царя. Будто бы Низами во всех своих 

поэмах стремился к созданию идеала справедливого 

правителя, а итогом его многолетних поисков явился 

созданный в последней поэме образ Искендера. Такое 

рассмотрение проблемы взаимоотношений народа и 

правителя у Низами нам видится как в корне ошибочное и 

одностороннее. Если бы цель Низами заключалась лишь в 

создании образа идеального царя, то начиная с первой же 

своей поэмы и в последующих он мог изобразить сколько 

угодно справедливых правителей, а не показывал бы их 

пороки и недостатки. Но во что превратилась бы поэзия 

Низами? Величие гения Низами в том, что он отражая 

взаимосвязи народа и царя, большое внимание уделил 

именно тѐмным сторонам этих взаимоотношений, глубо-

ко раскрыл их причины и последствия. Он не боялся 

сказать правителям в лицо об их ошибках и преступ-
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лениях. Путѐм убеждения, устрашения и поучения 

наставляет он своих коронованных героев, уча справед-

ливости, мудрости и человечности. Низами не стремится 

вывести этих царей справедливости, наоборот, особое 

внимание он обращает на тѐмные стороны их характера. 

Он старается разнообразными путями подействовать на 

современных ему правителей, научить их добру и 

справедливости, чтобы они стали достойными своего 

высокого положения. Основная цель Низами – воспи-

тание правителей истинными людьми. 

Многие беседы и рассказы поэмы Низами посвя-

щены этой проблеме, которая его чрезвычайно волнует. 

Первая беседа – «О сотворении Адама», вторая беседа – 

«Наставление шаху о справедливости», четвѐртая беседа - 

«О благожелательном отношении шаха к подданным», 

рассказы – «Повесть о падишахе, потерявшем надежду и 

получившим прощение», «Повесть о Нушираване и его 

визире», «Повесть о Соломоне и поселянине», «Повесть о 

старухе и султане Санджаре» как раз представляется 

ярким примером отношения поэта к данному вопросу. В 

этих рассказах и беседах становится волнующая совре-

менников Низами проблема – проблема благожела-

тельности шаха к своим подданным, которая решается с 

гуманистических позиций. Поэт то устрашает правителей 

загробной карой, то убеждает в пользе доброго 

отношения к народу, то угрожает народным гневом. 
 

 ؼقن قتن ًیكت خِبى یبكتي                      هلک ثب ًًبف تْاى یبكتي

 هولکت اؾ ػعل نْظ پبیعاؼ                         کبؼ تْ اؾ ػعل تْ گیؽظ هؽاؼ

/359.94/ 



72 
 

(Несправедливыми порядками нельзя овладеть ми-

ром, только справедливостью можно стать хозяином стра-

ны. Со справедливостью страна может стать вечной, твои 

дела только твоей справедливостью станут постоянными). 

Всѐ внимание Низами обращено к человеку, которо-

му он страстно желает добра. Понимают ли цари истин-

ное своѐ назначение, стремятся ли к добру и справедли-

вости? Низами отрицательно отвечает на этот вопрос 

говоря, что современные правители давно утратили му-

жество. И, бросив свои дела, подобно женщине, развле-

каются глядя в зеркало и расчѐсывая волосы гребнем. 

 

 ای قپؽ اكکٌعٍ ؾ هؽظاًگی                    ؿْل تْ ثیـْلۀ ظیْاًگی

 پی قپؽ خؽػۀ هیطْاؼگبى                   ظقتطْل ثبؾی قیبؼگبى

 هًسق ّ نوهیؽ ثیٌعاضتَ                 خبم ّ يؽازی ػْضم قبضتَ

 چْى ؾى ؼػٌب نعٍ گیكْپؽقت   آیٌَ ّ نبًَ گؽكتَ ثعقت                   

 چٌع کٌی ظػْی هؽظ اكکٌی                   کن کي ّ کن ؾى کَ کن اؾ یک ؾ ًی

/359.108-109/ 

(О ты, кто бросил щит мужества. О пьющий остатки 

из бокалов пьяниц, игрушка в руках звѐзд. Ты бросил 

Коран и меч, заменил их кувшином и бокалом. Взяв в 

руки зеркало и расчѐску, словно жеманная женщина, стал 

поклонником своих волос. До каких пор будешь хвас-

таться, что побеждаешь других мужчин? Мало говори, 

мало хвастайся, потому что ты хуже любой женщины).  

Яркими красками Низами описывает невежество 

современных правителей, их тщеславие и ничтожество. 

Ужасным считает он, что эти недостойные люди 

распоряжаются судьбой народов, города и селения 

превращают в развалины, проливают кровь, не помышляя 
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о благоустройстве своей страны, о благосостоянии 

народных масс. Каждодневное зло, увиденное поэтом, 

превращает его в страстного борца за гуманизм. Иногда 

его слова напоминают вынутый из ножен меч. 

 

 ًیكت هجبؼک قتن اًگیطتي                    آة ضْظ ّ ضْى کكبى ؼیطتي 

 ًیوهت اؾ ثبًگ تظلن ثتؽـ ظاظ کي اؾ ُوت هؽظم ثتؽـ                    

/359.110/ 

(Творить несправедливость недостойное дело, 

потерять свой стыд и кровь других пролить (не хорошо). 

Твори справедливость, бойся силы крика о помощи из-за 

гнѐта.) 

Эти обвиняющие и остерегающие обвинения поэта к 

несправедливым шахам ясно показывают, на чьей стороне 

находился великий поэт, чьи интересы он защищал, чьим 

сыном он был. Эти его слова являлись поэтическим 

выражением народного гнева и недовольства действи-

тельностью. Смелое же обращение к венценосным 

правителям – признак больших перемен, сдвига вперѐд в 

социально-экономической жизни общества, пробуждения 

сознания народа. 

И в рассказах поэмы Низами раскрывается пороч-

ность правителей, которые обвиняются во многих 

преступлениях. Уже в первом рассказе «Сокровищницы» 

читатель встречается с таким шахом. Рассказ – это своего 

рода бред испуганного, взволнованного злодея, его 

разговор со своей потерянной совестью, суд разбуженной 

совести над свои хозяином. Причѐм этот суд устраивается 

на этом свете, когда преступник жив. 
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В рассказе действуют два шаха – справедливый и 

насильник. Справедливый шах видит во сне насильника, 

который рассказывает ему свою историю. Оказывается, 

что он творил бесчисленные несправедливости, а теперь, 

когда к нему  приближается смерть, ему неоткуда ждать 

милосердия и пощады. Шах очень поздно понял свои 

ошибки и умоляет аллаха о помощи, раскаиваясь в своих 

злодеяниях. Так за несколько столетий до Данте Низами 

гениально связал загробную жизнь своего героя с его 

жизнью на этом свете. Вспомним, что и в «Божественной 

комедии» загробную жизнь герой видит во сне. 

К этому приѐму – изображению загробной жизни 

Низами прибегает, чтобы утвердить справедливость на 

этом свете, защитить свои идеалы. В некоторых беседах и 

лирических отступлениях Низами, говоря о загробной 

жизни, предостерегает своих героев. 

 

 هلک ضؼیلبى ثکق آّؼظٍ گیؽ                 هبل یتیوبى ثكتن ضْؼظٍ گیؽ

 ؼّؾ هیبهت کَ ثْظ ظاّؼی                      نؽم ًعاؼی کَ چَ ػػؼ آّؼی 

/359.93/  

(Допустим, что ты взял в свои руки всѐ богатство 

слабых, насилием съел имущество сирот, в день 

воскрешения, когда спросят ответ, есть ли у тебя стыд, 

какого прощения ты будешь просить?) 

«Повесть о Нушираване и его визире», разработан-

ная в романтическом плане, верно отражает пороки сво-

его времени. Героем этого рассказа Низами сделал саса-

нидского царя Нуширавана, жившего задолго до ислама, 

но описанная им действительность глубоко современна. 

Сцена, увиденная  Нушираваном во время охоты типична 
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для XII века, подобные сцены приходилось видеть и 

самому Низами. То есть поэт описывает современную ему 

жизнь. Отчуждая же эту сцену от своей эпохи, он 

получает возможность свободно говорить о злодеяниях и 

несправедливостях, превращающих страну в развалины. 

…Живущие в развалинах совы хорошо знают шаха. Они 

говорят между собой о том, что подобные Нуширавану 

шахи в короткий срок тысячи селений превратят в руины.  

Смысл беседы сов сообщает Нуширавану знающий 

язык птиц визирь. Здесь Низами даѐт внутренний монолог 

Нуширавана, который является самой сильной частью 

рассказа. В этом раздумье шах вспоминает все 

совершѐнные им злодеяния, раскаиваясь и стыдясь своих 

грехов. Этому монологу поэт посвящает тридцать шесть 

строк, заставляя самого обвиняемого признаться в своих 

преступлениях, перечислить их, а затем задуматься над их 

последствиями. Что принесли знаменитому правителю 

совершѐнные им преступления? Бесчестье, позор, стыд, 

обесчещенное имя. И больше ничего. 

 

 ظقت ثكؽ ثؽ ؾظ ّ لطتی گؽیكت               زبيل ثیعاظ ثدؿ گؽیَ چیكت

 ؼقیعؾیي قتن اًگهت ثعًعاى گؿیع                   گلت قتن ثیي کَ ثوؽؿبى 

 خْؼًگؽ کؿ خِت ضب کیبى                        خـع ًهبًن ثعل هب کیبى

 چٌع ؿجبؼ قتن اًگیطتي                            ضْى ظل ثیگٌبُي ؼیطتي

/359.96-97/ 

(Рукой ударил по голове и горько плакал; что может 

быть ответом на несправедливости кроме того, чтобы 

плакать? Из-за этого насилия кусал свои пальцы, сказал: 

смотри на насилие, которое стало известно даже птицам. 

Смотри на этот гнѐт, что ради земных (людей) я вместо 
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кур посадил сов. Сколько можно поднимать пыль 

насилия?. Проливать кровь невинных людей?.) 

Слова, сказанные самим Нушираваном, представля-

ют серьѐзный обвинительный акт, обращѐнный к 

правителям. Он призывает привлечь преступников–шахов 

к ответственности за пролитую кровь, за разрушенные 

дома, за разграбленные богатства, за обиженных людей. 

Низами страстно отрицает средневековое зло, борется за 

справедливое отношение к человеку. 

В рассказе, по законам романтического духа, герой, 

изменившись, превращается в идеального царя, который 

становится известным как «Нушираван справедливый». 

Конечно, это - мечта поэта, страстно желавшего, чтобы 

все шахи последовали примеру Нуширавана, перестали 

совершать злодеяния. Низами, веря в силу слова, 

надеялся воздействовать на человека, освободить его от 

оков средневекового мышления. Он требовал, чтобы его 

венценосные читатели от слов перешли к делу, 

недвусмысленно намекал на это: 

 

 ػؿؼ هیبّؼ ًَ زیل ضْاقتٌع                ایي قطي اقت اؾ تْ ػول ضْاقتٌع

 گؽ ثكطي کبؼ هیكؽ نعی                   کبؼ ًظبهی ؾ كلک ثؽ نعی

/359.99/ 

(Не приводи предлога, не уверток от тебя хотят. 

Если дела устроились бы словами, дела Низами 

поднялись бы до небес.) 

В этих признаниях скрыта боль сердца беспо-

койного гения. Величие Низами именно в том, что 

языком поэзии он выразил мечты, идеалы, трагическую 

жизнь, недовольство народа существующими порядками. 
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В рассказе о Нушираване народ не присутствует, а только 

упоминается. В образах изображѐнных поэтом сов 

чувствуется намѐк на жизнь некоторых слоѐв общества, 

которые строят своѐ счастье на бедствиях народа, 

используя в корыстных целях периоды безвременья, 

насилие и несправедливость обращая в свою пользу.  

В «Повести о старухе и султане Санджаре» уже иная 

расстановка сил. В этом рассказе-монологе основным 

действующим лицом является представительница народа. 

Обвинительную речь за содеянные преступления произ-

носит не сам шах, а слабая, беззащитная старуха. Она 

останавливает султана, схватив его за полу одежды, дер-

жа его как преступника, она говорит о злодеяниях, чини-

мых его людьми. В каждом еѐ слове – смертельный яд, 

острота меча. В речах старухи сконцентрирован народ-

ный гнев и возмущение. Перед этими словами смолк 

великий султан Санджар, знаменитый представитель 

Сельджукской династии, так как ему нечего ответить. 

Само его молчание означает признание всех неспра-

ведливостей, о которых говорит старуха. Но в то же время 

его молчание намекает и на другое: нежелание вникать в 

существо жалоб старухи, а значит и всего народа. 

Правители не думали о справедливости, не заботились о 

своѐм народе, покровительствуя своим придворным – 

насильникам и преступникам. Поэтому Низами устами 

старухи клеймит «не только зло, но и беспощадно 

критикует покровителей этого зла» /6.54/. 

Старуха выражает настроения развитого ремеслен-

но-торгового города, передовых гуманистически настро-

енных образованных людей, в первом ряду которых стоял 
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сам Низами. Интересно, что старуха дана в рассказе 

активной, тогда как еѐ противник, наоборот, безмолвно и 

неохотно еѐ слушает, не отвечая ни единого слова. Как 

будто бы действие рассказа закончено. Но в конце 

Низами бросает интересную реплику: султан Санджар 

отнѐсся к этим словам легко и поэтому, пытаясь завоевать 

Хорасан, потерпел поражение. Эта как будто мимолѐтно 

брошенная реплика раскрывает идею рассказа. По 

мнению Низами, удачи и неудачи правителей находятся в 

прямой зависимости от их отношения к справедливости. 

Упоминая историческое событие, Низами даѐт ему 

широкое толкование, призывает своих современников к 

правильному пониманию своего долга перед народом. 

Изображая современную ему действительность, 

Низами упоминает попадание в плен султана Санджара в 

Хорасане, чем придаѐт своему рассказу ещѐ большую 

остроту. 

Рассказ по содержанию и развитию событий можно 

разделить на три части. Сначала старуха уповает на 

справедливость султана, она рассказывает о том, как 

начальник стражи в пьяном виде пришѐл к бедной 

старухе, избил и оскорбил еѐ, расспрашивая кто в такую-

то ночь, в такой-то час и на какой-то улице совершил 

убийство. Старуха понимает, почему творятся преступ-

ления: если начальник стражи всегда пьян, преступники 

проливают невинную кровь, справедливость попрана. 

 

 ؼطل ؾًبى ظضل ّلایت ثؽًع                       پیؽؾًبى ؼا ثدٌبیت ثؽًع

/359.112/ 
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(Те, кто стучат кубками, расхищают доходы края, но 

старух ведут как преступников). 

Внимательно наблюдая за выражением лица 

султана, старуха понимает, что он остаѐтся безразличным, 

его не интересует судьба народа, он сам виновник и 

соучастник всех преступлений. Здесь от жалоб старуха 

переходит к обвинениям, которым уделяется большое 

внимание. Она называет султана вором, грабителем, 

бесстыжим. Эти слова были весьма актуальными. 

 

 ظاّؼی ّ ظاظ ًوی ثیٌوت                        ّؾ قتن آؾاظ ًوی ثیٌوت

 اؾ هلکبى هْت ّ یبؼی ؼقع                   اؾ تْ ثوب ثیي کَ چَ ضْاؼی ؼیع

 هبل یتیوبى قتعى قبؾًیكت                   ثگػؼ کیي ؿبؼت اثطبؾ ًیكت

 هولکت اؾ ظاظ پكٌعی گؽكت          ظّلت تؽکبى کَ ثلٌعی گؽكت         

 چًْکَ تْ ثیعاظگؽی پؽّؼی                   تؽک ًۀ ٌُعّی ؿبؼتگؽی

/359.112-113/ 

(Не вижу у тебя ни правосудия, ни справедливости. 

Не вижу тебя свободным от этих насилий. От царей 

достаѐтся людям сила и помощь, а от тебя, смотри, какое 

нам достаѐтся унижение? Разграбление имущества сирот 

– не правильное дело, брось, это же не разграбление 

Абхазии. Когда возвышалось государство тюрок, страна 

от справедливости пришла в благоприятное состояние. 

То, что ты холишь насильников, значит, ты не тюрок, а 

вор, грабитель). 

В обвинительных речах старухи звучит отрицание 

феодальной действительности. Умело соединяя истори-

ческое и современное, Низами создаѐт реальную картину 

своего времени. Упоминание абхазской войны, попадание 

в плен к огузам султана Санджара – всѐ это углубляет 
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значение рассказа, подчѐркивает его отрицающий и 

обвиняющий смысл. 

Третью часть рассказа составляет лирическое 

отступление. Описанные события в рассказе поэт 

связывает со своей эпохой, он пишет: 

 

 اًعاضتكت                       ظؼ پؽ قیوؽؽ ّطي قبضتكتظاظ ظؼیي ظّؼ ثؽ 

 نؽم ظؼیي طبؼم اؾؼم ًوبًع                     آة ظؼیي ضبک هؼلن ًوب ًع

 ضیؿ ًظبهی ؾ زع اكؿّى گؽی                   ثؽ ظل ضًْبة نعٍ ضْى گؽی

/359.114/ 

(В это время ушла справедливость и устроила себе 

гнездо в крыльях Симурга. В этом голубом шатре не 

осталось стыда, на этой висячей земле не осталось воды 

(стыдливости). Встань, Низами, плачь, сколько можно, 

лей кровавые слѐзы по окровавленному сердцу.) 

Жгучая боль, горькие слѐзы, о которых идѐт речь, 

выражают великую любовь поэта к народу, его ненависть 

к феодальной верхушке. «Плачь по окровавленному 

сердцу» - так обращается к самому себе Низами, горюя по 

поводу царящей несправедливости. Такие мысли можно с 

уверенностью отнести к ярким проявлениям Ренессанса 

на Ближнем и Среднем Востоке. Низами предстаѐт как 

глашатай, знаменосец новых идей, горячий защитник 

народных прав. 

По критическому содержанию близкой к предыду-

щему является «Повесть о царе-притеснителе и прав-

дивом человеке». Если в рассказе о султане Санджаре 

читатель становится свидетелем бесчинств чиновников, в 

которых султан принимает соучастие своим пренебре-

жительным отношением, то здесь отражаются ещѐ более 
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мрачные моменты феодальной действительности. Султан 

Санджар не слушает жалоб и не карает преступников, 

царь-притеснитель изображается воплощением жестокос-

ти. Он всюду расставил доносчиков, отрезал язык говоря-

щим правду, уничтожал тех, кто пытался жаловаться на 

насилие. Произнести что-то против шаха считалось в 

стране самым страшным преступлением. Е.Э.Бертельс 

называет этот рассказ «ключом ко всей поэме» и «одной 

из лучших притч» еѐ /162.93-95/. На самом деле Низами 

как в зеркале отобразил бесстрашно современную ему 

действительность с еѐ пороками и устремлениями вперѐд. 

Однако в отличие от равнодушного зеркала Низами не 

скрывает ни  своей любви, ни своей ненависти. Мы слы-

шим биение его сердца, мы видим его слѐзы, ощущаем 

волнения, устремления, веру, призыв, гнев, отрицание и 

т.д. Низами интересует разнообразные стороны жизни. 

Обращая особое внимание на эти качества предста-

вителей Ренессанса, Ф.Энгельс писал: «Но что особенно 

характерно для них, так это то, что они почти все живут в 

самой гуще  интересов своего времени, принимают живое 

участие в практической борьбе, становятся на сторону 

той или иной партии и борются кто словом и пером, кто 

мечом, а кто и тем и другим вместе. Отсюда та полнота и 

сила характера, которые делают их цельными людьми» 

/231.81/. 

В «Повести о царе-притеснителе и правдивом 

человеке» обрисованы два образа – царя и правдивого 

захида. Царь опирается на силу, золото, правдивый захид 

– на истину. Царь-притеснитель хочет устрашать кровью, 

подчинить своей воле, но правда может сломать 
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самоуверенность несправедливого царя, подчинить его 

своим принципам. Перед правдивостью падает меч из рук 

тирана, правдивость своим бесстрашием заставляет 

рассмеяться жестокого палача. Безусловно, эти события 

даны под романтическим углом зрения, но они выражают 

незыблемую правду жизни. Правда держит зеркало перед 

тиранством и насилием, заставляя его устыдиться себя. 

Притеснитель отказывается от прежнего замысла убить 

правдивого старика, прощает немощного захида, клеймя-

щего зло, даже щедро награждает правдолюбца, который 

называл царя дивом, убийцей. Таким образом, правда 

побеждает кривду, справедливость насилие, Ренессанс – 

Средневековье. 

Если у тирана имеются доносчики, то у старика есть 

доброжелатели, предупреждающие его, без основания 

обвинѐнного в преступлении. Низами верно отражает 

противостояние двух враждующих сил. И старуха из 

рассказа о султане Санджаре, и правдивый захид больше 

всего напоминают самого поэта. Этими образами Низами 

выражает свои идеалы. Подчѐркивая тесную близость 

между собой и правдивым захидом, Низами завершает 

свой рассказ следующими строками: 

 

 ًبيؽ گلتبؼ تْ ثب نعضعای      چْى قطي اؾ ؼاقتی آؼی ثدبی     

 طجغ ًظبهی ّ ظلم ؼاقتٌع                 کبؼل اؾ یي ؼاقتی آؼاقتٌع

/359.192/ 

(Если ты приведѐшь на месте правдивые слова, то 

сам бог подарит победу твоим словам. И натура и сердце 

Низами правдивые и его дела украшены этой правди-

востью). 
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Низами верил в силу правды, в еѐ непобедимость. 

Такое противопоставление народных масс и феодальной 

верхушки, глубокая вера в народ, гуманистическое 

решение проблемы взаимоотношений царей с народом – 

всѐ это является ярким проявлением ренессансного 

характера поэзии Низами. 

Низами не останавливается на этом, он прибегает к 

ещѐ более радикальным мерам, указывает новые пути 

борьбы с тем, что отжило свой век. В этих вопросах ему 

близки воинствующие позиции ахийев – своеобразного 

объединения молодых ремесленников. Творчество поэта, 

выросшего в своей среде, связанного с городскими 

ремесленниками, защищающего права «маленьких 

людей» (М.Ариф), нельзя трактовать вне идейной борьбы 

ахиев. Недаром часто в своей поэме Низами приводит 

мысли ахиев. Низами вслед за ахиями предлагал смело 

отрубить все старые ветви, отбросить старые взгляды, 

уничтожить старые взаимоотношения. Призывая к 

активным действиям, Низами говорил, что мир богат и 

разнообразен и становится всѐ краше и краше.  

 Низами понимал, что жизнь в вечном движении. 

Под воздействием этого движения вперѐд меняются 

мысли, взгляды, отношения. 

 

 ُؽ ظم اؾ یي ثبؽ ثؽی هیؽقع                   ًـؿ تؽاؾ ًـؿ تؽی هیؽقع

 ؼنتۀ ظلِب کَ ظؼیي گُْؽاقت                 هؽقلَ اؾ هؽقلَ ؾیجب تؽاقت

 طبیلَ اؾ طبیلَ ؾیؽک تؽ ًع           ؼاٍ ؼّاى کؿ پف یکعیگؽ ًع         

/359.194/ 

(И каждый миг из этого сада даруются новые плоды, 

даруются приятные из приятных. И нити душ, на которые 
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нанизаны жемчужины, каждое – ожерелье, лучше 

другого. И путники, которые идут один за другим, от 

толпы к толпе становятся проворнее). 

В этом движении и развитии старое легко не сдаѐт 

своих позиций, только в смелой борьбе со старым новое 

может утвердить себя. На эту борьбу нового и старого 

Низами смотрит не как на внешнее явление, считая, что 

нужно вникнуть в его суть. По мнению Низами, человек 

ценен не по своему возрасту – старости или молодости, 

всѐ определяет суть явления. Об этом Низами говорит в 

следующих словах: 

 

 قٌگ نٌیعم کَ چْ گؽظظ کِي             لؼل نْظ هطتلق اقت ایي قطي

/359.194/ 

(И камень, я слышал, становится старым, 

превращается в рубин, но здесь имеются разные слова). 

Будучи в молодости безразличным к судьбе народа, 

холодным как камень, человек, повзрослев, становится 

более гуманным, как будто алмаз превращается в 

бриллиант. Однако в то время, когда жил Низами, между 

старостью и молодостью существовала другая пропасть. 

Хранители старой, отжившей морали становятся помехой 

для молодых, одарѐнных людей, мешают движению 

вперѐд. 

 

 ُؽ چَ کٌِتؽ ثتؽًع ایي گؽٍّ                  ُیچ ًَ خؿ ثبًگ چْ ثبًْی کٍْ

 تؽا ظیعٍ ثْظ نیؽ ضْاؼ                    نیؽ تْ ؾُؽ یم ثْظ ًبگْاؼآًکَ 

 ظؼ کِي اًًبف ًْاى کن ثْظ                    پیؽ ُْا ضْاٍ خْاى کن ثْظ

 گؽ کٌن اًعیهَ ؾ گؽگبى نیؽ                     یْ قلین ثیي ّ ثوي ثؽ هگیؽ

/359.194-195/ 
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(Насколько стареет эта толпа, настолько становится 

хуже. Ничего не остаѐтся кроме горного эха. Те, кто 

видел тебя пьющим молоко, для них твоѐ молоко стано-

вится смертельным ядом. У стариков нет справедливого 

отношения к новым. Мало стариков доброжелательных к 

молодым. Если я боюсь волков с львиной пастью, то 

смотри, я словно Юсуф, не обвиняй меня). 

Взаимоотношения старого и нового, представителей 

старшего и молодого поколения поэт понимает не 

односторонне, видит все противоречия между ними. 

 

 ي نع کَ خؽازت ظؼّقتگل کَ ًْ آهع ُوَ ؼازت ظؼّقت            ضبؼ کِ

 اؾ ًْی اًگْؼ ثْظ تْتیب                       ّؾ کٌِی هبؼ ثْظ اژظُب 

     ػول کَ نع کبقۀ قؽخبی اّ                 هـؿ کِي  ًیكت پػیؽای اّ 

/359.195/ 

(Когда рождается свежая роза, она даѐт всем 

удовольствия. Когда колючка стареет, наносит раны. Из 

свежего винограда делают бальзам, а от старости змея 

превращается в дракона. Ум, находящийся в чаше головы, 

не одобряет старого мозга). 

Стоя на воинствующих позициях, Низами вслед за 

ахиями отрицает старое в широком смысле этого слова. 

По его мнению, таков закон жизни и природы. Ранящие 

колючки, превращающиеся в драконов змеи, старый мозг 

– всѐ это обречено на умирание, чтобы освободить место 

расцветающим цветам, свежим гроздьям винограда, 

молодому уму. Движению вперѐд не может противо-

стоять никакая сила. Это же относится и к самой поэзии 

Низами, которую ретрограды хотели остановить, 

всячески пытались отрицать. Но поэзия Низами явилась 
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выражением нового, свежего подхода к жизни, выраже-

нием Ренессанса. Низами – знаменосец величайшего 

похода второй половины XII века – не выносит своим 

противникам смертельного приговора, он призывает их 

оценить жизнь с новых позиций, перейти под его знамя. 

 

 ُؽ ػلوی ؼا کَ هضب ًْ کٌع                      زلع تْ ثبیع کَ ؼّا ؼّکٌع

/359.197/ 

(То знамя, которое обновляется судьбой, должно 

тобою оберегаться, чтобы всѐ продвигалось вперѐд). 

Поэт хочет, чтобы каждую новую идею, новую 

мысль приняли как можно больше людей, которые умно-

жат их ценность. «Потому что не везде можно найти 

бриллианты, достойные короны, не каждая капля воды 

превращается в жемчуг. Когда показывается молодой 

месяц, его называют полумесяцем, но когда он становится 

полным, его нельзя назвать прежним именем, если семе-

на, брошенные в землю, превратились в колосья, их нель-

зя увидеть прежними глазами. Если реки текли и создали 

море, его нельзя считать рекой, если сахарный тростник 

растѐт из земли как трава, на него нельзя смотреть как на 

траву. Тот, кто не поклоняется новому, красоте, мешает 

им, надо их проучить как дьявола, не поклоняющегося 

Адаму. Кто не утверждает нового, небо само покарает 

его». Этими мыслями о взаимоотношениях старого и 

нового Низами подытоживает свой рассказ о принце из 

Мерва. Выраженный в этом рассказе дух борьбы и 

непримиримости верно отметил М.Ализаде, связав его с 

позициями ахиев. «Эти черты в системе мировоззрения 

Низами сближают его с ахиями, создают основание 
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предположить близость поэта с этой средневековой 

организацией, которая функционировала в некоторых 

странах Ближнего и Среднего Востока» /7.128/. 

В рассказе выведен образ молодого справедливого 

царя, пытающегося править страной по новому, однако 

консервативное окружение монарха мешает его начина-

ниям, оказывает упорное сопротивление. Приспешники 

старого цепляются за своѐ прошлое, чтобы удержать его, 

угрожают убить своего царя. Утративший надежды, 

молодой царь видит во сне старца, который даѐт ему 

совет подрезать старые ветви. 

 

 کبی هَ ًْ ثؽش کِي ؼا ثکي              ّای گل ًْ نبش کِي ؼا ثؿى

 تب ثتْ ثؽ هلک هوؽؼ نْظ                 ػیم تْ اؾ ضْی تْ ضْنتؽ نْظ

/359.198-199/ 

(О луна нового созвездия, разрушь старое созвездие, 

о роза на новой ветке, уничтожь старую. Дабы страна 

стала постоянной для тебя и веселье твоѐ стало приятнее 

из-за твоего нрава). 

Значит, нужно уничтожить всѐ, мешающее победе 

нового. Так поступает герой Низами – он убирает не-

скольких своих врагов, чтобы спокойно благоустроить 

своѐ государство, обновить управление. Низами выдви-

гает смелую для своего времени идею, одобряет действия 

молодого царя. В лирическом отступлении он призывает 

современников к ещѐ более смелым действиям для 

борьбы с отжившим. 

 

 ؼضٌَ گؽ هلک قؽ اكکٌعٍ ثَ                     لهگؽ ثع ػِع پؽاکٌعٍ ثَ

 قؽ ًکهع نبش ًْقؽّ ثي                        تب ًؿًی گؽظى نبش کِي
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 تب ًهْظ ثكتَ لت خْیجبؼ                         پٌدَ ظػْی ًگهبیع چٌبؼ

/359.189/ 

(Сеющие смуту в стране должны быть с опущенной 

головой. Неверную армию лучше разогнать. Не поднимут 

голову новые ветви кипариса, если не отрежешь старых 

веток. Если не закроются уста ручья, чинар не откроет 

руки (не распустит ветки). 

По мнению поэта, старое добровольно не отдаѐт 

своих позиций, его нужно подавлять силой оружия. Одна-

ко, страстно отстаивая победу нового, Низами не призы-

вает к беспощадности, одобряет решительные действия, 

чтобы добиться утверждения гармонических взаимоотно-

шений между людьми, советует прислушиваться к своему 

внутреннему голосу: «У тебя есть друг, который близок к 

тебе. Всегда даѐт хорошие советы. Не иди против него». 

Новое – смелость – совесть – эти понятия Низами считает 

взаимосвязанными. Именно это качество творчества 

определяет место Низами в развитии ренессансных идей 

на Ближнем и Среднем Востоке.  

Отметим здесь также, что образ молодого царя из 

Мерва – справедливого и решительного – подтверждает 

наше мнение, что ещѐ до Искендера Низами создавал 

образы идеальных правителей, если это соответствовало 

его художественным целям. 

Для Ренессанса самое характерное – утверждение 

величия, красоты человека, который трактуется как венец 

творения. На страницах «Сокровищницы тайн» гос-

подствует именно такой взгляд на человека. Как и другие 

представители Возрождения, Низами идѐт ещѐ дальше. У 

него «любовь ко всем» заменяется «любовью ко всему». 
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Известный исследователь мирового Ренессанса 

Н.И.Конрад, обращая на этот момент особое внимание, 

утверждал, что тезис «любовь ко всему» лучше всего 

раскрывает сущность гуманизма эпохи Ренессанса 

/213.220-223/. Идея, выраженная то в виде «открытия 

мира и человека», то в виде «открытия человека и 

природы», очень глубоко отражена в « Сокровищнице 

тайн». Поэзии Низами в высшей степени присущи черты 

ренессансного гуманизма. Поэт считает человека самым 

драгоценным жемчугом, сравнивает его с мифической 

птицей Хума. В то же время в мире нет ничего и никого, 

что не имело бы своей ценности и своего места. Человек 

должен поступать в отношении к животным достойно 

своему высокому положению. 
 

 ای ثؿهیي ثؽ چْ كلک ًبؾًیي                    ثبؼکهت ُن كلک ّ ُن ؾهیي

 کبؼ تْ ؾ  اًدب کَ ضجؽ ظانتی                    ثؽ تؽ اؾ آى نع کَ تْ پٌع انتی

 اؾ قؽ آى ضبهَ کَ ضبؼیعٍ اًع                    ًـؿ ًگبؼیت ًگبؼیعٍ اًع

/359.131/ 

(О ты, кто на земле словно небо нежится, твои 

капризы обращаются и к небу и к земле. Твои дела там, 

откуда ты получил вести, решены лучше, чем ты сам 

желал. Кончик того пера, которым рисовали твой портрет, 

лучшим образом изобразил тебя). 

Эти строки из седьмой беседы «о превосходстве 

человека над животными» указывают на высокое поло-

жение человека в мироздании. Поэт считает, что человек 

должен видеть далеко вокруг себя, постигать смысл 

бытия. Он не должен обжираться и жиреть. Ведь тощие 

олени бегут быстрее. Низами призывает людей «вести 
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себя достойно, мало говорить, мало есть, мало обижать, 

не смотреть на животных свысока. Ведь каждое живое 

существо имеет свою ценность и место в мире». 
 

 ُؽ چَ تْ ثیٌی ؾ قپیع ّ قیبٍ                   ثؽ قؽکبؼقت ظؼ یي کبؼگبٍ  

 ع کَ زهْقت ثب كبًَ ظؼ                      ثلجل گٌدت ثْیؽاًَ ظؼخـ

 ُؽ کَ ظؼ یي  پؽظٍ ًهبًیم ُكت              ظؼ ضْؼتي هیوت خبًیم ُت

 گؽچَ ؾ ثسؽ تْ ثگْ ُؽ کوٌع                    چْى تْ ُوَ گُْؽ ایي ػبلوٌع

 چهن ظاؼ ثیم ّ کوی ؼا کَ کهی ظؼ نوبؼ               ؼًح ثوعؼ ظیتم

/359.132/ 

(Всѐ, что видишь, чѐрный или белый, в этой мас-

терской занимается каким-то делом. Если сова в легендах 

и зловещая, но в развалинах она – соловей сокровищ. Все, 

у кого в этом мире есть знак сущего, соответственно 

своему телу имеет ценность души. Несмотря на то, что 

для тебя по природе они маленькие, но, как и ты, все они 

драгоценности этого мира. Если произведѐшь счѐт 

большего или меньшего, обижай их столько, сколько 

сможешь заплатить выкуп за кровь.) 

 Это уверенно, чѐтко выраженное утверждение 

любви и заботы обо всѐм живом даже и сейчас поражает 

глубоким гуманистическим идеалом. 

Е.Э.Бертельс правильно отмечает, что идея любви к 

нашим меньшим братьям не была нова в XII веке. Уже в 

Х веке басрийские энциклопедисты – «Братья чистоты» 

выступали с подобными мыслями /164.91/. В XI веке 

арабский поэт-философ Абуль Ала ал-Маарри отказы-

вался есть мясо /см. 72.71/. 

Ренессансное отношение к природе находит отраже-

ние в рассказе о Фридуне и газеленке. Как-то, охотясь, 



91 
 

царь Фридун увидел прекрасного газелѐнка, пленившего 

его. И царь пожелал настигнуть и убить газелѐнка, глаза 

которого как бы молили о пощаде. Человек намеревается 

убить того, кого полюбил, и в этом не видит ничего 

жестокого. Низами как поэт-философ и гуманист 

страстно восстаѐт против античеловечного отношения к 

природе.  

Фридун скачет за газелѐнком, но быстро бегущий 

конь не может его достичь, стрелы не попадают в него. 

Царь упрекает и коня и стрелу за то, что они уступают 

слабому беззащитному, который питается только травой. 

Здесь гуманистические взгляды поэта воплощаются в 

ответе, произнесѐнном от имени стрелы.  
 

 تیؽ ؾثبى نع ُوَ کبی هؽؾثبى                  ُكت ًظؽگبٍ تْ ایي ثی ؾثبى

 ظؼکتق ظؼع تْ خْلاى ؾًع                        ثؽقؽظؼع تْ کَ پیکبى ؾًع 

 ثؽؼم اّ خؿکق ضٌیبگؽاى                  ضْل ًجْظ ثب ًظؽ هِتؽاى        

 ظاؽ ثلٌعاى طلت ای ُْنوٌع                       تب نْی اؾ ظاؽ ثلٌعاى ثلٌع

/359.137/ 

(Стрела обрела язык и сказала: «о владетель страны, 

эта бессловесная тварь является объектом твоего взгляда. 

Резвится под броней твоей, кто может направить стрелу в 

твою бронь. Не явится достойным делом в глазах высоких 

людей дотрагиваться до кожи этого животного руками 

кроме рук музыкантов. О мудрец, ищи клеймо высоких 

людей. Дабы и ты сам стал высоким от клейма высоких»). 

Ответ стрелы в некоторой степени носит символи-

ческий характер. Однако совершенно ясно, что превыше 

всего Низами считает любовь ко всему живому, взгляд 

отражающий ренессансный характер его мыслей. Фридун 
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считает, что как человек и как властелин имеет право 

убивать животных, не видит в том ничего противоре-

чащего природе человека. Поэта же возмущает такое 

хищное отношение к природе.  

Близка к этому рассказу и притча о прозорливом 

индийском мобеде. Красочное описание многообразной 

цветущей природы умело соединяется с философским 

отношением к миру, его нескончаемому богатству, 

диалектической изменчивости всего живого. Законы 

природы и человеческого общества подчиняются общим 

законам  и правилам. По мнению поэта, человек смыслу 

жизни должен учится у природы. 

Индийский мобед, гуляя, наслаждается расцветши-

ми цветами, он видит в них родственные существа. Низа-

ми с восторгом и любовью описывает жизнь цветов. 

 

 ؿٌچَ ثطْى ثكتَ چْگؽظّى کوؽ                    لالَ کن ػوؽ ؾ ضْظ ثیطجؽ  

 ّؾ نکؽ آهیطتَ ًی تٌگ تٌگاؾ چوي اًگیطتَ گل ؼًگ ؼًگ                      

 ؾلق ثٌلهَ ؼقي گؽظًم                              ظیعٍ ًؽگف ظؼم ظاهٌم

 لالَ گِؽقْظٍ ّ پیؽّؾٍ گل                           یک ًلف لالَ ّ یک ؼّؾٍ گل

 هِلتهبى تب ًلكی ثیم ًَ                             کف ًلكی ػبهجت اًعیم ًَ

/359.166-167/ 

(Бутон опоясался, чтобы пролить кровь подобно 

небу, тюльпан со своей короткой жизнью не знал о себе. 

Роза сделала луга разноцветными, тростник был полон 

сахара. Локоны фиалки были как верѐвка на еѐ шее. Глаза 

нарцисса стали золотом на полах его одежды. Тюльпан 

растѐр жемчуга, а роза бирюзу, (жизнь) тюльпана одно 

дыхание, а розы – один день. Срок их жизни был только 

одним дыханием, не больше. Но никто ни одно мгновение 
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не думает о своѐм конце). 

Через несколько месяцев мобед приходит в тот же 

сад, которым любовался весной. Теперь от прежней кра-

соты нет никаких следов., вместо цветов виднеются ко-

лючки, пение соловьѐв сменилось карканьем ворон. Уви-

дев эту картину, мобед понимает, в чѐм заключается 

смысл жизни. Он освобождается от тенет богатства, пере-

стаѐт гордиться молодостью, красотой, которые перехо-

дящи. 

Этот рассказ нельзя понимать в узком буквальном 

смысле. Мобед не отвергает радости жизни, а он призы-

вает вникнуть в смысл жизни, не проводить еѐ в пустых 

развлечениях, а идти к конкретной цели, жить достойно. 

В рассказе главная мысль не о  тленности и непрочности 

этого мира, наоборот звучит горячий призыв к полно-

кровной жизни, выражается открытие взаимосвязи 

природы и человека. 

 Уверенность и сомнение -  два противоположных 

свойства характера человека. Уверенность ведѐт человека 

к победе, сомнение вызывает несчастье, превращает в 

ничто, сомневаясь нельзя достигнуть желаемого, быть 

верным идеалу. Кто относится к жизни с уверенностью, 

претворяет в жизнь все свои желания. Уверенность – 

доблесть, сомнение – недостаток. Низами прославляет 

чувство уверенности, веру, превозносит уверенных 

людей, которые осознанно идут к своей цели. В рассказе 

«Охотник, собака и лисица» мы сталкиваемся с 

торжеством такого уверенного человека. Так, у охотника 

пропала его верная, быстроногая собака. Он грустит, но 

«держа свою душу зубами», ждѐт, что собака вернѐтся, 
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ждѐт со всем терпением, на которое способен. К охотнику 

приходит лисица и, насмехаясь называет его неверным, 

так как он не грустит по своей собаке. Охотник с 

глубокой уверенность отвечает лисице. 

 

 يیعگؽل گلت نت آثكتٌكت                  ایي ؿن یکؽّؾٍ ثؽای هٌكت

 نبظ ثؽاًن کَ ظؼیي ظیؽ تٌگ                    نبظی ّ ؿن ُؽ ظّ ًعاؼظ ظؼًگ

 گؽ قتع ًعل ؾ هي ای زیلَ قبؾ              ثب چْ تْ يیعل ثوي آؼًع ثبؾ 

/359.128/ 

(Охотник сказал ей: «Ночь чревата. Это одноднев-

ная печаль принадлежит мне. Я радуюсь тому, что в этом 

тесном обители радость и печаль не задерживается долго. 

Если что-то отняли у меня, о хитрая, возвратят опять мне 

с добычей подобной тебе»). 

Пока охотник произносил свои слова поднялась 

пыльная буря, из неѐ появилась собака и поймала лисицу. 

Так, уверенность даже в таком безнадѐжном положении 

награждается. Этот философский рассказ Низами закан-

чивается лирическим отступлением об уверенности. 

 

 بؼاظت کهع                          ضبتن کبؼل ثكؼبظت کهعُؽ کَ یویٌم ث

 پبی ثؽكتبؼ یویي قؽنْظ                            قٌگ ثپٌعاؼ یویي ؾؼ نْظ 

 گؽهعهت نع ثیویي اقتْاؼ                           گؽظ ؾ ظؼ یب ًن اؾ آتم ثؽ آؼ

 هب ُوَ پبئین گؽ ایهبى قؽًع  اُل یویي طبیلۀ ظیگؽ ًع                            

/359.129-130/ 

(Чья уверенность соединится с верностью, конец его 

дел завершится счастьем. Нога, шествуя уверенной 

походкой, превратится в голову, камень уверенной 

мыслью станет золотом. Если твоя походка с помощью 

уверенности станет твѐрдой, получишь от моря пыль, от 
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огня воду. Люди, уверенные составляют особое племя. 

Мы все являемся ногами, если они - головы). 

Низами уверенность представляет в качестве одного 

из лучших человеческих свойств. Как видно, и это 

является один из признаков ренессансного направления 

мысли Низами. 

Прямую противоположность охотнику по образу 

поведения представляет подвижник – захид, который не 

умеет побороть свои влечения и ведѐт неумеренную, 

жалкую жизнь. Он колеблется между Каабой и харабатом 

(кабаком). Попав из мечети в кабак, он начинает пить, 

становится гулякой. Он раскаивается в своих действиях, 

но бросить пить не может, кляня судьбу. Неуверенность и 

безволие сказываются в каждом его слове. Он колеблется 

между богом и сатаной, мечетью и кабаком, так как у 

него нет уверенности в себе, в своих силах. Ему хочется 

ходить в мечеть, слыть религиозным человеком, но он не 

может выбраться из кабака. В результате в мечети его 

стыдятся, не признают и в кабаке. 

 

 اثبت ضؽاة اؾ هي اقتچهن اظة ؾیؽ ًوبة اؾ هي اقت                  کْی ضؽ

/359.152/ 

(Глаза порядочности из-за меня остались под 

вуалью, кабак стал развалиной из-за меня). 

В образе захида Низами запечатлел характер неуве-

ренного в себе человека, показал, что неуверенность 

влечѐт за собой моральное падение. 

Отношение Низами к суфизму ещѐ недостаточно 

освещен в литературоведении, тогда как научное решение 

этого вопроса  имеет важное значение для разработки 
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проблем Ренессанса. Дело в том, что ренессансный 

характер творчества Низами никем не оспаривается и в то 

же время некоторые исследователи, в том числе А.Гад-

жиев противопоставляет Ренессанс и суфизм. Именно 

поэтому изучение отношения Низами к суфизму имеет 

такое важное значение. 

Многие зарубежные учѐные стараются представить 

Низами поэтом-суфием, а советские исследователи пока-

зывают обратное. Так, М.Ализаде пишет: «Призыв к стро-

гой и трудной жизни в «Сокровищнице тайн» Низами 

очень силѐн. Именно поэтому исследователи Востока и 

Европы склонны представить это произведение как трактат 

суфизма. Ошибка авторов, делающих такие неверные вы-

воды, заключается в том, что они вместо анализа произ-

ведения великого поэта в целом большое значение при-

дают отдельным терминам, выражениям и фактам» /7.126/. 

В «Сокровищнице тайн», действительно, сказалось 

определѐнное влияние суфизма, но это далеко не решаю-

щий фактор. Низами не был чужд суфизму, некоторые его 

взгляды были близки тому, что проповедовали суфии. Его 

ненависть к алчности, стремление к наживе, привер-

женности земным благам и с этой позиции призыв к 

отказу от мирских благ очень близки к призывам суфиев 

«покинуть этот мир». В творчестве Низами, как и в 

проповедях представителей суфизма, критика корысто-

любия являла собой как бы своеобразное отрицание 

феодально-религиозной идеологии, была одной «из форм 

оппозиции против феодализма». 

По нашему мнению, основной недостаток тех 

авторов, которые хотят отделить Низами от суфизма, 
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заключается в том, что, не различая отдельные течения 

суфизма, его рассматривают как явление реакционное, 

антисветское, направленное на то, чтобы отвлечь людей 

от реальности, отказаться от мира, быть покорным и т.д. 

На самом деле суфизм сыграл большую роль в развитии 

свободомыслия на Среднем и Ближнем Востоке. Он дал 

восточному Ренессансу таких титанов мысли как Хал-

ладж Мансур, Санаи, Джалаладдин Руми, Шихабаддин 

Сухраверди, Несими и др. 

Считая суфизм мистическим, а не реальным 

взглядом на мир, нельзя на этом основании полностью 

оторвать Низами от связи с этим учением. В данном 

случае нас интересует отношение Низами к суфизму и, 

развивая эту тему, взаимосвязи поэта с Ренессансом. 

Связь Низами с мировоззрением суфиев определяется не 

отдельными фактами, о ней свидетельствуют целые главы 

и отдельные главы поэмы. 

Безусловно, с точки зрения суфизма Низами нельзя 

ставить в один ряд с Санаи, Аттаром и Руми, он не 

идеолог суфизма, но идеи суфизма выражает в своѐм 

творчестве. Так, сами названия тринадцатой и семнад-

цатой беседы говорят об их суфийском характере. 

Тринадцатая беседа называется «Об оставлении связей» 

 «семнадцатая - «О поклонении и уединении ;(ظؼ تؽک ػلاین)

 Следующие за ними рассказы .(ظؼ پؽقتم ّ تدؽیع ّ ضلْت)

также связаны с суфизмом: первый «Хаджи и Суфий», 

второй – «Моршед и Мюрид». Для этих произведений 

характерны не только термины и отдельные слова 

суфийского толка, в них выражаются мысли идеи, 
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связанные с суфизмом. Низами, как и суфии, призывает 

отказаться от мира. 
 

 چْى ضن گؽظّى ثدِبى ظؼ هپیچ            آًچَ  ًَ آى تْ ثبى ظؼ هپیچ

 ؾّؼ خِبى ثیم ؾ ثبؾّی تكت             قٌگ ّی اكؿّى ؾ تؽاؾّی تكت

 کبؼ يجْؼاى ثْظپؽظٍ ظؼی پیهۀ ظّؼاى ثْظ                   ثبؼکهی 

 ثبؼکم ؾُع نْ اؼتؽ ًۀ                       ثبؼ طجیؼت هکم اؼضؽ ًۀ

/359.209-216/ 

(Подобно небесной дуге не привязывайся к миру, к 

тому, что не принадлежит тебе, не привязывайся. Мир 

сильнее твоих рук, его камни тяжелее твоих весов. Раз-

глашение тайн является ремеслом времени, таскать тяжѐ-

лую ношу – дело терпеливых. Неси ношу подвижничест-

ва, если ты не развратный. Не таскай ношу природы, если 

ты не осѐл). 

Основная тенденция, выраженная в этих строках не 

противоречит суфийским взглядам об отношении 

человека к мирским благам. Призыв отказаться от мира, 

терпеть удары судьбы, не таскать ношу плоти, а служить 

подвижничеству и т.д. -  всѐ это показывает стремление 

поэта приблизиться к суфийским идеалам. Особенно 

заметна близость Низами в проповеди ненависти к 

алчности, жадности и корыстолюбия. Одновременно поэт 

не отказывается от ренессансного взгляда на мир и вещи, 

остаѐтся по ренессансному активным светским челове-

ком. Поэтому в тех же частях поэмы он призывает 

человека жить насыщенной жизнью, познать добро и зло, 

учиться делать правильные выводы. 
 

 گؽیۀ پؽ هًلست ظیعٍ ًیكت                     ضٌعۀ ثكیبؼ پكٌعیعٍ ًیكت
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 گؽ کٌِی ثیٌی ّ گؽ تبؾۀ                           ثبیعل اؾ ًیک ّ ثع اًعاؾۀ

 چٌیيضیؿ ؿوی هیدْؼ ّ ضْل هیٌهیي              گبٍ چٌبى ثبیع ّ گبُی 

/359.213/ 

(Лить много слѐз, для глаз не полезно. Смеяться 

много не одобряется. Если увидишь старое или новое, и в 

плохом и в хорошем нужна мера. Встань – печалься, и 

радуйся, нужно быть то таким, то этаким). 

Поэт считает, что человек, который не служил 

высоким людям, не терпел их капризы, не станет сам 

высоким. Эта мысль уточняется в рассказе о моршеде и 

мюриде. Тысяча мюридов во главе с моршедом отправ-

ляются в другой город. В дороге моршед совершает 

ошибку, результатом которой становится уход от него 

всех его сподвижников кроме одного. Когда моршед 

спрашивает последнего, почему он остался, не ушѐл со 

своими товарищами, тот отвечает: 
 

 گلت هؽیع ای ظل هي خبی تْ                    تبج قؽم ضبک کق پبی تْ

 ثِوبى ثبظ نْم ثبؾپفهي ًَ ثَ ثبظ آهعم اّل ًلف                     تب 

 هٌتظؽ ظاظ ثعاظی نْظ                            آهعۀ ثبظ ثجبظی نْظ

 ؾّظ ؼّ ّ ؾّظ ًهیي نع ؿجبؼ                  ؾاى ثیکی خبی ًعاؼظ هؽاؼ

 کٍْ ثآ ُكتگی آهع ثدبی                        اؾ قؽ آًكت چٌیي ظیؽپبی

/359.215-216/ 

(Мюрид сказал: «О место которого в моѐм сердце. 

Земля, взятая из под твоих ног, да будет венцом на моей 

голове. Я не с ветром пришѐл в первый раз, чтобы с тем 

же ветром вернуться назад. Ожидающий что-то получить 

уйдѐт, получив своѐ, шедший с ветром, с ветром и уйдѐт. 

Пыль двигается быстро и садится быстро, поэтому долго 

не удерживается на одном месте. Гора возникает на своѐм 
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месте медленно, и поэтому долго стоит на месте».) 

Этот рассказ, взятый из жизни суфиев, раскрываю-

щий одну из важных сторон их взаимоотношений, и сде-

ланные из него выводы, свидетельствуют о близости 

поэта к суфизму, в чѐм сам он признаѐтся в конце рас-

сказа. Говоря о сподвижничестве, Низами добавляет, что 

суфии, захиды, служащие шахам, одетым в шахские 

одежды, подобны Соломону, который держа в руках кор-

зину, просит подаяния. Тут же Низами называет себя за-

хидом, а свой зохд (подвижничество) считает «приятно 

одетым». Таким образом Низами вполне недвусмысленно 

сообщает о своей близости к суфизму. Подтверждая это, 

Низами пишет: 
 

 يبزت ضجؽاى ظلین                   گُْؽین اؼ چَ ؾ کبى گلین هب کَ ؾ 

/359.147/ 

(Мы обладающие вестями сердца, хотя и вышли из 

рудника земли, но являемся жемчужинами). 

По мнению поэта, суфистское мировоззрение делает 

людей дальновидными, прозорливыми, очищает их, спа-

сает от лжи и обмана. Именно с этих позиций суфизм 

соответствовал морали, которую пропагандировал Низа-

ми. Поэт призывал людей есть мало, как львы, питаться 

одним хлебом, радоваться и не грустить. Приводя диалог 

двух негров – отца и сына, поэт советует брать пример с 

негра-сына и чѐрных туч, которые любят смеяться. 
 

 چْى تْ ًعاؼی قؽایي نِؽ ثٌع                 ثؽم نْ ّ ثؽ ُوَ ػبلن ثطٌع

/359.213/ 

(Такой как ты не пленен в этом городе, стань 
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молнией и смейся над всем этим миром). 

Здесь сказывается суфийская теория очищения, 

которую пронзает ренессансная молния, направленная 

против пороков Средневековья. Нужно уничтожить мир, 

высмеять его и родится новым свободным, далѐким от зла 

мира, таким, о каком мечтали представители Ренессанса. 

«Сокровищница тайн» убедительно доказывает, что 

поэзия Низами родилась не только как детище богатого 

научно-философского и художественного наследия 

Востока, но и как итог поисков и открытий  суфизма. 

Рассказ о хаджи и суфии на первый взгляд может 

быть истолкован как критика суфизма и суфиев. Но 

суфий, изображѐнный в этом рассказе, на самом деле 

лишь плут, скрывающийся под личиной суфия, чтобы 

обмануть других. Когда хаджи собирается направиться в 

Мекку, он ищет кому на время отъезда оставить своѐ 

золото, кому можно доверить чужое добро.  И решает, что 

можно довериться такому-то суфию, потому что он 

отвернулся от мира. 
 

 گلت كلاى يْكی آؾاظ هؽظ                    کبقتی اؾ ػبلن کْتبٍ کؽظ

 ظؼظ لم آهع کَ ظیبًت ظؼّقت               ظؼکف اگؽًیكت اهبًت ظؼّقت 

/359.180/ 

(Сказал: «Такой-то суфий, свободный, укоротил 

свои полы от этого мира. Пришло ему в сердце, что 

честность если есть, есть только у него. Если даже ни у 

кого нет, у него есть верность».) 

Хаджи достойных честных людей ищет среди 

суфиев, ушедших от мирских соблазнов. Однако тот, кого 

он считал суфием, оказался обманщиком, антисуфием и 
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не оправдал доверия. Низами этим рассказом хочет 

сказать, что среди суфиев были недостойные люди, 

ждущие только своего часа, чтобы ухватить жирный 

кусок и наполнить своѐ чрево. В то же время рассказ 

отнюдь не свидетельствует о неблагожелательном отно-

шении Низами к суфизму вообще. 

Создавая в своей поэме многообразную панораму 

современной жизни, Низами посвятил несколько бесед и 

рассказов суфизму, этому широко распространѐнному 

мировоззренческому движению. Одновременнов всѐ при-

ведѐнное, как верно отмечает М.Ализаде, не даѐт права 

считать «Сокровищницу тайн» суфийским трактатом 

/7.126/. «Сокровищница тайн» - произведение энцикло-

педическое. «Это произведение, - пишет Г.Араслы – как 

указывает название, действительно сокровищница 

глубоких и передовых идей» /24.61/. 

Основную важнейшую тенденцию поэзии Низами 

составляет критика феодальной действительности. Гени-

альный поэт, раскрывая еѐ пороки, раскрывает их с 

гуманистически-демократических позиций. Низами обоб-

щает серьѐзные недостатки мировоззрения людей своей 

эпохи, показывает, что они появились как следствие соци-

ально-экономических отношений. Индивидуалистическая 

мораль феодального общества искалечила людей, при-

вила им отвратительные качества – подхалимство, дву-

личие, вероломство и др. В этом обществе трудно найти 

истинного друга, те, кто как будто предстают друзьями, 

на самом деле оказываются настоящими врагами. 

 

 قبیَ هٌبكن تؽًعپیم تْ اؾ ًْؼ هْاًن  تؽًع                     ّؾ پكت اؾ 
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 قبظٍ تؽاؾ نوغ ّ گؽٍ تؽ ؾػْظ                ػیت ًْیكبى نکبیت ًگبؼ

 هِؽ ظُي ظؼ ظُي آهْ ضتَ                       کیٌَ گؽٍ ثؽ گؽٍ اًعّضتَ

/359.217-218/ 

(Рядом с тобой согласны больше, чем свет, за 

спиной твоей лицемерны больше, чем тень. Проще свечи 

и все в узлах больше чем уд. Просты по внешности, 

узловаты по сущности. Одобряют насилие, отказываются 

от сострадания. Пишут о пороках, заявляют о жалобах. 

Любовь изучили из уст в уста, а злобу завязали в узел). 

Тема, начатая в этих строках, с тем же накалом 

продолжается до конца восемнадцатой беседы. Низами 

обличает те лживые существа, с холодным сердцем и 

мѐртвой душой, которые прикидываются друзьями только 

ради того, чтобы обобрать кого-то. Поэт считает, что они 

недостойны дружбы. Единственным другом человека, по 

мнению Низами, может стать его сердце. В каждой строке 

поэта звучит отрицание средневековой действительности 

и еѐ морали. Одновременно это отрицание служить 

утверждению высоких гуманистических идеалов. Поэт 

утверждает, что в его время имеются передовые, гуманис-

тически настроенные люди, но его волнует «появление 

нескольких фальшивомонетчиков». Так как немало есть 

настоящих людей, то нельзя терять надежды на 

улучшение мира. Здесь уже поэт советует людям заводить 

дружбу, ибо без друзей жить невозможно. 

 

 چْى ثْظ اؾ ُوٌلكی ًبگؿیؽ                   ُوٌلكی ؼا ؾ ًلف ّا هگیؽ

 پبی ًِبظی چْ ظؼیي ظاّؼی                   کْل کَ ُوعقت  ثعقت آّؼی

 تب ًهٌبقی گِؽ یبؼ ضْیم                      طؽذ هکي گُْؽ اقؽاؼ ضْیم  

/359.220/ 
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(Если ты должен иметь какого-либо друга, тогда не 

отделяй друга от своего дыхания. Если ты ступил ногой 

на землю этих притязаний, то старайся приобрести себе 

закадычного друга. Пока не узнаешь сущности своего 

друга, не упускай из рук жемчужину своих тайн). 

Те, кто считает, что поэзия Низами призывает к 

уходу от мира и людей, видимо не хотят обратить 

внимания на его ясное уверенное утверждение истины, 

красоты, добра, света, справедливости. Внимательное, 

верное чтение поэмы Низами показывает, что она 

обращена в будущее. 

Как мы указали, Низами людей своей эпохи видит 

недостойными дружбы, потому что они не умеют хранить 

тайны. Эта мысль выражена и в рассказе о Джемшиде и 

его приближѐнном. 

В рассказе предстаѐт страшная картина действи-

тельности. О каких же тайнах идѐт речь? Почему поэт 

страшится их разглашения? Почему предупреждает, что 

нужно сначала узнать своего друга, а потом сообщать ему 

свои тайны? Оказывается это не невинные семейные 

тайны. Эти тайны жгут сердца, от них желтеют лица, из-

за их разглашения головы отделяются от тела. Тайны 

Джемшидова времени – это тайны опасной, страшной 

эпохи. Это тайна недовольства оппозиции, мысли пере-

довых людей о несправедливости, бесчеловечных зако-

нах, о недостойных правителях. Тот, кто хочет остаться 

живым, пусть не говорит о том, что видит, думает и знает. 

Поэт обращается к своим читателям со следующими 

словами: 
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 ظاؼ ظؼیي طهت ؾ ثبى ؼا ًگبٍ                 تب قؽت اؾ طهت ًگْیع کَ آٍ

 لت هگهب گؽچَ ظؼّ ًْ نِبقت              کؿ پف ظیْاؼ ثكی گْنِبقت

 ؽت ًعؼّ ًع تب چْ ثٌلهَ ًلكت ًهًٌْع                     ُن ثؿثبى تْ ق

 ثع ههٌْ ّهت گؽاى گْنیكت                  ؾنت هگْ ًْثت ضبهْنیكت

 چٌع ًْیكی هلن آُكتَ ظاؼ                       ثؽ تْ ًْیكٌع ؾثبى ثكتَ ظاؼ

/359.224-225/ 

(Сохрани свой язык под этим тазом (небом), чтобы 

голова твоя из таза не сказала: «Ах». Не открывай уста, 

если даже в них имеется мѐд, так как за стенами много 

ушей, чтобы не узнали как у фиалки твоѐ дыхание. Из-за 

языка голову твою не оторвали. Не слушай плохих слов, 

время быть глуховатым. Не говори плохих слов, время 

молчать. Сколько будешь писать, останови перо и о тебе 

напишут, закрой свои уста). 

Разве это только советы? В словах Низами страст-

ное отрицание действительности, когда и слушать и 

говорить одинаково опасно, когда за каждой стеной 

прятались уши, когда из-за одного слова можно было 

потерять голову. Поэт как будто обращается к самым 

близким людям, призывает их быть осторожными, 

советует не каждому доверять тайны, осторожно набирать 

друзей. Стоя на позициях высокого Ренессанса, Низами 

призывает своих единомышленников к осторожности. 

Недаром он вспоминает имя Халладжа Мансура, 

четвертованного мусульманскими фанатиками. 

 

 چهن ّ ؾثبًی کَ ثؽّى ظّقتٌع                اؾ قؽ هْیٌع ّ ؾ تي پْقتٌع

 ػهن چْ ظؼ پؽظٍ کؽاهبت نع                 چْى ثعؼ آهع ثطؽاثبت نع

 پٌجۀ زلاج ثب یي کؽظٍ اًع      ایي گؽٍ اؾ ؼنتَ ظیي کؽظٍ اًع          
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 ؿٌچَ کَ خبى پؽظۀ ایي ؼاؾ کؽظ               چهوۀ ضْى نع چْ ظُي ثبؾ کؽظ

/359.226/ 

(Те глаза и язык, которые любят внешность, 

являются волоском из головы и кожи из тела. Любовь за 

завесой была чудом, а когда вышла оттуда, попала в ка-

бак. Этот узел завязали нитью религии и хлопок Хал-

ладжа сделали из него. Бутон сделал душу завесой этой 

тайны, когда раскрыл уста, стал весь в крови). 

Обращение Низами к суфийской терминологии и 

упоминание имени Халладжа Мансура показывают, что 

он стоял на позициях передовых суфиев в той острой 

борьбе идей, о которой в рассказе говорится символис-

тично. Джемшид в этом рассказе представляет прави-

телей эпохи, молодой приближѐнный – тех образованных 

людей, которые сначала стремились служить при дворе, а 

затем бежали, старуха народную мудрость. В рассказе сам 

Джемшид не участвует, лишь упоминается его имя, но его 

страшная тень, жаждущий крови меч, угрожающий взгляд 

деспота не дают покоя молодому приближѐнному. Царь 

доверяет ему одну из своих ужасных тайн, и молодой 

приближѐнный, боясь проговориться, перестаѐт разгова-

ривать, смеяться и радоваться, день ото дня бледнеет и 

хиреет. Старуха, узнавшая о причине его страданий, так-

же советует молчать, так как легче страдать, чем 

лишиться головы. 
 

 ي چِؽۀ ظیٌبؼ گْى                 ؾاًکَ نْظ قؽش ثـؽهبى ضْىؾؼظ ثَ  ای

/359.223/ 

(Это золоту подобное лицо пусть будет лучше 

жѐлтым, чем станет красным, утопая в крови.) 



107 
 

Коллизия этого маленького рассказа создаѐт верную 

картину эпохи. Характерно, что в это страшное время 

Низами, не боясь сильных мира сего, смело изображая 

пороки реальной действительности, раскрывая еѐ тайны, 

противоречия, выражая свои прогрессивные взгляды, вос-

ставал против антигуманистических порядков и законов. 

В поэмах Низами большое внимание уделяется 

вопросам науки. Беседы учѐных, которые обсуждают 

самые различные проблемы науки, сами по себе 

свидетельствуют о ренессансном характере творчества 

Низами. В «Сокровищнице тайн» ставятся разнообраз-

нейшие научные вопросы, автор делает замечания в 

разных областях науки и т.д. Здесь же приводится рассказ 

из жизни двух учѐных. 

В этом рассказе противопоставляются двое учѐных, 

поэт называет их «хакимами», подчѐркивая высокое 

положение в науке. Между ними разгорается спор о том, 

кому оставаться в доме, где они сейчас живут. Они ставят 

странное условие: оба должны приготовить яд, чтобы 

убить своего противника, чей яд окажется сильнее, тот и 

останется в доме, так как другой погибнет. Спор закан-

чивается тем, что приготовивший смертельный яд уми-

рает сам, причѐм не от яда, от обычного цветка, который 

получает от противника. Умирает тот, кто больше 

дорожит жизнью, с большим рвением старается уничто-

жить своего врага. Его ошибка заключается в том, что он 

свои знания тратит на зло, не думая о смысле жизни. 

Спор этих учѐных в определѐнном смысле 

напоминает встречу Хосрова и Фархада. Ответы Фархада, 

как следствие чувства огромной чистой любви, 
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свидетельствуют, что он стоит выше своего соперника, и 

он побеждает на всех трѐх этапах борьбы. 

Таким образом, спор учѐных в некотором смысле 

напоминает дуэль Фархада и Хосрова. Однако финал 

этого спора иной. Хосров, воспользовавшись своим 

положением царя, вероломно убирает с дороги соперника. 

В споре двух учѐных борьба идѐт один на один. Вопрос 

поставлен предельно ясно: быть или не быть. Кто кого 

убьѐт, тот и сильней. Этот спор Низами решает с гума-

нистических позиций. Побеждает любовь, человечность, 

смелость, гибнет тот, кем руководили ненависть, страх, 

алчность. Первый учѐный – ограниченный, трусливый и 

злой человек,, поэтому его смертельный яд не действует 

на второго, который по своим человеческим качествам 

противостоит первому. 

Второй учѐный, не только имеет глубокие познания 

в области науки, но он смел, любит жизнь и не боится 

умереть. Когда он выздоравливает после смертельного 

яда и возвращается на пир, он срывает с ветки цветок, 

дует на него и шепчет что-то, затем отдаѐт цветок своему 

противнику. Тот умирает от страха. Таким образом, у Ни-

зами свет побеждает тьму, день – ночь, Ренессанс – Сред-

невековье. Этот рассказ со своими глубокими обобще-

ниями отразил идеологическую борьбу своего времени.  

Поэт-философ, веря в силу, ум, красоту человека, 

призывает его освободиться от средневекового взгляда на 

мир, жить достойной своему положению жизнью. 

 

 ظقت هْی تؽ ؾ تْ ثكیبؼ کهت      ظّؼ كلک چْى تْ ثكی یبؼ کهت       

 ثْ الؼدجی قبؾ ظؼیي ظنوٌی                   تبل ؾهبًی ثؿهیي اكکٌی
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 ؿن چَ ضْؼی کیي ؼقي پیچ پیچ             ثب کهم ػهن تْ ُیچ اقت ُیچ 

 ظؼؿن ایي نیهَ چَ ثبیع ًهكت               کم ثیکی قٌگ تْاًی نکكت 

 ظنوي ضْظ ؼا ثهکؽ کهتَ اًع              قین کهبى کبتم ؾؼ کهتَ اًع   

 تب ثتْاى ای ظل ظاًم كؽّؾ                   ظنوي ضْظ ؼا ثگلی کم چْ ؼّؾ

/359.172/ 

(Вращение небес убило многих подобных тебе 

друзей и многих сильнее тебя погубило. Сотвори какое-

либо чудо против такого врага, чтобы на время свалить 

его на землю. Почему печалишься, эта свитая верѐвка 

против силы твоей любви ничто. Зачем сидеть в стекле 

этой печали. Ты же можешь разбит его одним камнем. Те, 

кто уничтожили серебро, потушили огонь золота, своих 

врагов поразили сахаром. Если можешь, о чьѐ сердце 

осветилось знанием, убей своего врага одним цветком, 

словно день). 

В этих строках Низами отразился его ренессансный 

взгляд на мир и человека. Он призывает человека 

освободиться от оков алчности и жадности, разбить 

камнем стекло старого мировоззрения, одним цветком, 

подобным солнцу развеять мрак души и ума. По мнению 

поэта, тот, кто потушит огонь страсти к золоту, может 

побеждать и своего основного врага – ограниченное 

мировоззрение Средневековья. 

В «Сокровищнице тайн» Низами затрагивает 

различные стороны современной ему жизни, осуждает 

тѐмное начало, утверждает величие человека, красоту 

жизни, выражая этим самые передовые гуманистические 

идеи своего времени. Поэт то гениальным взором 

окидывает прошлое, то противопоставляет прошлое 

настоящему, направляя своих читателей к жизни, 
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построенной на принципах гуманизма, советует работать: 

«если не можешь писать, то хотя бы помоги пишущему, 

точи для него перья». 

Низами приводит поучительные примеры из 

прошлого человечества, создаѐт разнообразные картины 

мира, наводящие на раздумья о смысле жизни. Он зовѐт 

не к уходу от жизни, а наоборот, советует жить 

наполненной, содержательной жизнью. Те, кто как осѐл и 

бык довольствуется только едой, Низами называет 

невеждами, пленниками тьмы. Не надо предаваться тьме, 

человек подобно светильнику должен уничтожать тень. 

Низами считает, что человек своим умом возвышается 

над другими живыми существами. Человек должен 

слушаться своего ума, идти по указанному пути, беречь 

свой ум, ни в коем случае не портить его пьянством. 

 

 ای نعٍ ضْنٌْظ ثیکجبؼگی                 چْى ضؽ ّگبّی ثؼلق ضْاؼگی

 ع گؽظ            ؿبكل اؾ یي ظایؽۀ لاخْؼظكبؼؽ اؾ یي هؽکؿ ضْؼنی

 ثؽ قؽ کبؼ آی چؽا ضلتۀ                     کبؼ چٌبى کي کَ پػیؽكتۀ

 گؽنؽف ػول ًجْظی تؽا                    ًبم کَ ثؽظی کَ قتْظی تؽا

 یب ثؽٍ ػول ثؽّ ًْؼ گیؽ                    یب ؾ ظؼل ظاهي ضْظ ظّؼ گیؽ

/359.185-186/ 

(О ты, кто всегда радуется словно осѐл и корова 

только поеданием травы. Свободный от этого центра 

вращающегося солнца, ничего не знающий об этом 

голубом круге. Начинай работать, зачем спишь? Делай 

такое дело, которое тебе понравится. Если не было бы у 

тебя достоинства ума, кто упомянул бы твоѐ имя, кто 

восхвалял бы тебя? Или иди по пути ума, стань светлым, 

или же держи свои полы вдалеке от его дверей). 
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Этот поистине ренессансный взгляд на человека 

поражает своей целеустремлѐнной направленностью. 

Любовь к труду и трудовому человеку – очень важ-

ная тема в творчестве Низами. В «Сокровищнице тайн» 

ей уделено особое внимание, автор считает, что труд 

украшает человека. Низами на протяжении всей своей 

жизни утверждал, что каждый человек должен работать и 

жить своим трудом. И в беседах, и в рассказах мы стал-

киваемся со страстным утверждением значимости труда. 
 

 اؾ پی ههتی خْ گٌعم ًوبی                     ظاًۀ ظل چْى خْ ّ گٌعم هكبی 

 ًبًطْؼل اؾ قیٌَ ضْظ کي چْ آة          ّؾ ظل ضْظ قبؾ چْ آتم کجبة

 ضبک ًۀ ؾضن غلیلاى هطْؼ               ضبک ضْؼ ّ ًبى ثطیلاى هطْؼ 

 ثؽ ظل ّ ظقتت ُوَ ضبؼی ثؿى                تي هؿى ّ ظقت ثکبؼی ثؿى

 ثَ کَ ثکبؼی ثکٌی ظقتطْل                 تب ًهْی پیم کكی ظقتکم

/359.119/ 

(Из-за горсточки ячменя, который показывает себя 

пшеницей, зѐрнышко сердца не растирай, словно вода 

приготовь пищу из своей груди и подобно огню сделай из 

своего сердца жаркое. Съешь землю, но не ешь хлеб жад-

ных. Ты же не земля, не терпи раны низких. Пусть твоѐ 

сердце и руки оцарапают колючки, но не береги своѐ 

тело, лучше приучи руки к труду. Лучше делом зарабаты-

вать свой хлеб, чтобы не протягивать руку пред кем-либо 

чужим). 

Великий гуманист призывает человека к деятельной 

жизни, к труду – эти призывы овеяны духом Ренессанса. 

В изумительных рассказах о Соломоне и поселянине, и о 

старом кирпичнике Низами создаѐт прекрасные образы 

простых людей. Своей жизненной мудростью они превос-
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ходят представителей феодально-религиозной верхушки. 

О людях труда Низами всегда говорит с особым уваже-

нием и любовью. В выжженной солнцем пустыне Соло-

мон встречает поселянина, который вспахивает землю 

своими ногтями, а поливает потом. Соломон хочет 

поселянина остановить, считая его труд напрасным, а 

посеянные зѐрна даром потерянными. Но поселянин 

своим уверенным ответом заставляет устыдится мудрого 

пророка Соломона. Низами как истинный сын народа 

самые человечные черты находит в представителях 

народа, своих «маленьких героев» всегда ставит выше 

царей и пророков. 

С особой любовью изображает Низами и старого 

кирпичника – честного, трудолюбивого, гордого и 

мудрого. Образ кирпичника восходит к характеру поэта – 

его создателя. Главная его черта – нежелание жить за счѐт 

других. Некий молодой человек советует ему бросить 

работу, так как старику никто не откажет в куске хлеба. 

Молодой человек лишь выражает своѐ мнение, не думая 

оскорблять старика, им движет искреннее сострадание. 

Однако старик-кирпичник имеет свой твѐрдый взгляд на 

человеческий труд и вообще на жизнь. Своим мудрым и 

гордым ответом он заставляет устыдиться, раскаяться и 

заплакать молодого человека, который, только теперь, 

поняв назначение  человеческого существования, меняет 

свои взгляды на мир, как бы просыпается ото сна. 

Старый кирпичник спокойно, не возмущаясь, не 

осуждая невежество молодого человека, объясняет ему 

истинное положение вещей. Он относится к юноше как к 

своему сыну, старается ему объяснить суть вещей. 
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 ظقت ثعیي پیهَ کهیعم کَ ُكت             تب ًکهن پیم تْ یکؽ ّ ؾظقت

 ظقتکم کف ًین اؾ ثِؽ گٌح                  ظقتکهی هیطْؼم اؾ ظقت ؼًح

 ي اقت زلالن هکياؾ پی ایي ؼؾم ّ ثب لن هکي                   گؽ ًَ چٌی

/359.121/ 

(Я приложил руку к этому делу, каким оно есть, 

чтобы однажды перед тобой не протянуть руку. Для 

сокровищ никогда не протягивал руку никому, трудом 

своих рук я ем свой хлеб. Из-за этого хлеба не кори меня. 

Если это не так, да не простятся мои грехи). 

Это не средневековое отношение к труду и чело-

веку, а новый гуманистический, ренессансный взгляд. 

Устами старика-кирпичника говорит великий представи-

тель Ренессанса на Востоке Низами Гянджеви. 

В поэме «Сокровищница тайн» в центре внимания 

находятся также вопросы о чистоте человеческой морали 

и этики. По Низами мораль нельзя рассматривать вне вре-

мени и места, он относится к этому вопросу исторически 

конкретно, рассматривая его как порождение опреде-

лѐнной социально-экономической эпохи. Изображая своѐ 

время, он как бы держит в руках зеркало, отражающее 

идеальные человеческие взаимоотношения, и одновре-

менно стремится избавить действительность от пороков. 

Поэт жалуется, что в его времени не ценятся талант, 

гении, человеческое достоинство, ревнители старого ста-

раются всеми силами помешать возвышению, про-

цветанию таланта. Об этой особенности времени Низами 

пишет с негодованием. 

 

 گؽ ٌُؽی ظؼ تي هؽظم ثْظ                چْى ًپكٌعی ٌُؽی کن ثْظ
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 ظؼیي ضبک ًیكت ضبک ؾهیي خؿ ثٌِؽ پبک ًیكت          ّیي ٌُؽ اهؽّؾ

 گؽ ٌُؽی قؽؾهیبى ثؽ ؾًع                ثی ٌُؽی ظقت ثعاى ظؼ ؾًع

 کبؼ ٌُؽهٌع ثدبى آّؼًع                      تب ٌُؽل ؼا ثؿیبى آّؼًع 

 گؽ ًلكی هؽُن ؼازت ثْظ                  ثؽظل ایي هْم خؽازت ثْظ

/359.239-240/ 

(Если в человеке будет хоть один талант и ты не 

одобришь его, то будет одним искусным человеком 

меньше. Земля чиста только искусством, но этого 

искусства сегодня нет на этой земле. Если один искусный 

человек поднимает голову из среды других людей, ничего 

не умеющий человек поднимает руку на него. Дела ис-

кусного приведут в расстройство и его искусство погубят. 

Если дыхание для кого-то станет бальзамом спокойствия 

души, для этих людей оно станет раной души). 

Это – голос правды, человека, обвинение, выдви-

нутое гениальным поэтом против времени, которое не 

могло оценить гения великого Низами. Низами не доволь-

ствуется отражением пороков, но верит в победу добра и 

красоты, обращая свой взгляд в будущее. Низами от 

действительности обращается к легенде, чтобы воспитать 

своих современников на идеальном примере. В рассказе 

об Исе Низами создаѐт образ мудрого человека, который 

в каждом явлении может увидеть хорошее. 

Как-то Иса на базаре видит, что вокруг дохлой 

собаки собралась толпа людей, которые говорили только 

плохое: одни, что труп собаки опасен для мозга, другие 

твердили, что от его запаха потухнет светильник, третьи, 

что увидевшие его ослепнут, а затем болезнь захватит 

сердце. Когда настала очередь говорить Исе, он сразу 

перешѐл к сути вопроса. 



115 
 

 

 ّ ثوؼٌی ؼقیعچْى ثكطي ًْثت ػیكی ؼقیع              ػیت ؼُبکؽظ 

 گلت ؾ ًوهی کَ ظؼایْاى اّقت             ظؼ ثكپیعی ًَ چْ ظًعاى اّقت

/359.160-161/ 

(Когда очередь говорить дошла до Исы, он отбросил 

укоры и дошѐл до сути. Сказал: «То что имеется на еѐ 

веранде, жемчуг по белизне не может сравниться с еѐ 

зубами»). 

Этот неожиданный взгляд на вещи заставил 

устыдиться всех стоящих рядом, которых Низами назы-

вает коршунами, питающихся мертвечиной. Сам Низами 

по характеру похож на Ису, он тоже искал везде и всегда 

красоту и доблесть, видел белые глаза вороны, а на еѐ 

черные крылья, любовался разноцветными перьями 

павлина, а не смотрел на его безобразные ноги. Его бес-

смертная поэзия, отражающая и отрицающая пороки 

современной действительности, всегда  воспевала победу 

добра и красоты. 

Прочитав «Рассказ  об Исе» Низами, Гѐте писал: 

«Низами  упоминает разлагающийся труп собаки, и он в 

состоянии извлечь из картины такое нравственное 

рассуждение, нас поражающее, нас ободряющее… каким 

могучим движением он (Исус) заставляет толпу по-

смотреть на себя самое, устыдиться проклятий и угроз и, 

быть может даже с завистью в сердце признать дос-

тоинство, остававшееся незамеченным» /181.194-195/. 

В «Сокровищнице тайн» Низами создал богатую и 

разнообразную панораму своей эпохи, выразил мысли и 

идеи ремесленно-торгового города, разоблачил невеже-

ство, несправедливость своих современников, говорил о 
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высоком месте человека в мире, призывал человека 

всегда быть достойным своего высокого имени. 

Е.Э.Бертельс в заключении своего анализа поэмы 

писал : «Еѐ основной смысл – оградить права маленьких 

людей, удержать руку насильника-феодала, готового не 

только отнять у подданного последний кусок хлеба, но и 

безжалостно пролить его кровь» /164.100/. Безусловно, 

совершенно верное мнение, но содержание поэмы Низами 

не ограничивается этим. Эта поэма привлекает наше вни-

мание не только «ограждением права маленьких людей», 

но широтой и разнообразием выраженных мыслей, идей, 

взглядов, богатством созданных образов, жизненных 

ситуаций. Громадное число разнообразных персонажей, 

начиная с легендарно-исторических личностей и кончая 

обычными своими современниками Низами изобразил  в 

этой небольшой по объѐму поэме. В поэме действуют 

пророки, правители, халифы, служители разных религий, 

парикмахеры, крестьяне, кирпичники, беспомощные ста-

рухи, представители городской молодѐжи, воры, палом-

ники,  дворцовые слуги, суфии, богатые горожане, дети и 

др. Поэт обобщил итоги пути, пройденного человечест-

вом, начав свой рассказ от первого человека – Адама и за-

кончив своими современниками. При этом человек изо-

бражается не в отрыве от окружающей его среды – от 

природы и животного мира. Аллегории Низами также 

служат выражению высокогуманных идей, о чѐм бы ни 

говорил поэт, его в первую очередь интересует совре-

менное общество. Остриѐ его критики всегда направлено 

на проявление антигуманизма, откуда бы он не исходил. 
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Мировое значение поэмы «Сокровищница тайн» 

заключается в том, что она является одним из крупных 

памятников азербайджанского Ренессанса, а значит и 

Ренессанса мирового, в том, что она полна веры в светлое 

будущее человечества, любви к простым людям. 
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ОТРАЖЕНИЕ ВЕРЫ В ЧЕЛОВЕКА В ПОЭЗИИ 

РЕНЕССАНСА. 

УТВЕРЖДЕНИЕ РЕНЕССАНСНОГО ИДЕАЛА 

ЧЕЛОВЕКА  

В ПОЭМЕ «ХОСРОВ И ШИРИН» 

 

Второй поэмой, входящей в «Пятерицу», является 

«Хосров и Ширин». Обратившись к легендарному и 

историческому прошлому родного и соседних народов, 

Низами создал глубокое социально-философское и 

вполне современное произведение. Если первое крупное 

произведение, входящее в «Пятерицу» - «Сокровищница 

тайн», явилось прекрасным образцом социально-

дидактической поэмы, широко распространѐнной на 

Блоижнем и Среднем Востоке, то поэма «Хосров и 

Ширин» связана с жанром любовно-философского 

романа, с романтическим эпосом ренессансного типа. В 

этом жанре были созданы такие известные произведения, 

как «Юсиф и Зулейха», «Вис и Рамин», «Вамик и Азра, 

«Варга и Гюлша»» и ряд других. Уже в этих поэмах мы 

встречаемся  с выражением образа мышления, взглядов и 

воззрений, присущих эпохе Ренессанса, отражающих 

мировоззрение представителей развитого ремесленно-

торгового города. Обращение Низами к любовно-фило-

софскому жанру было неслучайным, оно обуславливалось 

настроениями времени, насущными духовными потреб-

ностями широких народных масс. Сам тот факт, что глава 

Сельджукской империи Атабек Мухаммед Джахан 

Пахлаван просит Низами создать поэму о любви, 

противоречит его положению феодала и государя, но 
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согласуется с общим ренессансным умонастроением 

эпохи. Иными словами, ренессансное мировоззрение 

было настолько распространено, что властелин инте-

ресовался человеческими чувствами. 

В начале поэмы Низами помещает эпизод, в 

котором отображает отношение современников к его 

творениям – главу «В оправдание за сочинение этой 

книги». Низами сообщает, что некий близкий друг корит 

его за то, что он возрождает легенды времѐн 

огнепоклонников – «открывает (т.е. оканчивает) свой 

пост нечистыми костями», и призывает писать на 

религиозные темы. Но, услышав несколько бейтов из 

новой поэмы, он изменяет своѐ отношение к ней. Видимо, 

этот человек, мыслящий средневековыми категориями, 

изменился под влиянием изображѐнной в поэме истинной 

любви к человеку и миру. Он отказался от своих упрѐков 

и, одобрив начатое поэтом, просит его скорее завершить 

свой труд. Однако на его предложение освободиться от 

гянджинского пленения и ехать в Ирак за всемирной 

славой Низами не откликается. Богатства и слава не 

прельщают его, ему больше всего дорога личная свобода, 

а самое заветное желание помогать людям своим 

искусством. 

Работу над поэмой Низами начал в июле 1177 г., 

когда Султан Тогрул сел на султанский престол /173.70/. 

На это поэт указывает в главе  «Об истории и причине 

этого стихотворного сочинения»: «Когда султан Тогрул 

взошѐл на престол, соединился с короной и престолом, я 

открыл двери этой сокровищницы, заложил фундамент 

этого здания». К сожалению, до сих пор это указание 
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поэта не привлекло внимания учѐных, и часто выска-

зываются противоречивые  и неверные мысли об истории 

написания поэмы.  

Над созданием этого изумительного произведения 

Низами работал не менее четырѐх лет, закончив его в 576 

г.х – 1180/81 г. Описывая свою встречу с Кызыл Арсла-

ном, произошедшую незадолго до смерти последнего 

Низами устами самого Кызыл Арслана упоминает, что 

работал над поэмой несколько лет. Низами написал 

необычную любовную поэму, которую ожидал от него 

Джахан Пахлаван. Сама любовь у Низами приобретает 

глубокий философский смысл, оценивается как общеми-

ровая закономерность, как сила, правящая всем миром. В 

поэме Низами любовь превращается в мерило основной 

сущности человека, его побуждений и устремлений. 

Нужно сказать, что просьбу Джахан Пахлавана поэт 

принял без воодушевления, считая, что после такой 

сокровищницы, какой явилась поэма «Сокровищница 

тайн», нецелесообразно тратить время на поэму о любви: 

 

 هؽا چْى هطؿى الاقؽاؼ گٌدی             چَ ثبیع ظؼُْـ پیوْظ ؼًدی

/360.59/ 

(У меня такая сокровищница как «Сокровищница 

тайн», зачем из-за любви создавать трудности). 

Однако, видимо, после долгих размышлений 

Низами приступил к созданию поэмы о любви, которая 

вместила не меньше сокровища  мыслей о человеке, чем 

первая его поэма. Низами не хотел обращаться к любов-

ной теме более всего по той причине, что его современ-

ники произведения о любви рассматривали как повество-
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вание о забавах молодости, грешных страстях, далѐких от 

волнующих проблем реальной действительности. Видимо 

и Джахан Пахлаван ожидал от Низами обычную средне-

вековую поэму о любви. Между тем Низами, не доволь-

ствуясь критикой современных понятий о любви, пред-

ложил новое еѐ понимание. В знаменитом предисловии к 

поэме – «Несколько слов о любви» - Низами даѐт свое-

образную и глубокую социально-философскую трактовку 

любви. Эту главу характеризуют гениальная простота и 

великолепное стихотворное мастерство. Своей трактовке 

любви поэт посвящает 56 стихотворных строк, каждая из 

которых отличается  афористичностью. 

 

 هسؽاثی ًعاؼظ                 خِبى ثی ضبک ػهن آثی ًعاؼظ كلک خؿ ػهن

 خِبى ػهن اقت ّ ظیگؽ ؾؼم ثبؾی      ُوَ ثبؾقت الاػهوجبؾی

 اگؽ ًَ ػهن ثْظی خبى ػبلن                کَ ثْظی ؾًعٍ ظؼ ظّؼاى ػبلن

 کكی کؿ ػهن ضبلی نع ككؽظقت         گؽل يعخبى ثْظ ثی ػهن هؽظاقت

/360.62-63/ 

(Небо не знает михраба кроме любви, мир без 

страданий любви не имеет цены. Мир – любовь, всѐ 

остальное игра лицемерия. Всѐ игра, кроме любви. Если 

бы любовь не была душою мира, кто был бы живым в 

круговороте мира? Тот кто пуст от любви – увял, обладай 

он хоть сотней душ, без любви он мѐртв). 

Эти философские лирические раздумья приобре-

тают ещѐ большую значительность при рассмотрении их 

в соотнесении с другими частями поэмы, помогая верно 

понять еѐ смысл, а также еѐ отдельные образы. Отно-

шение поэта к жизни, людям и своему творению 

продиктовано его отношением к любви. Все действия его 
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героев определяются способностью их к любви. Глава о 

любви, которой автор предваряет предисловие поэмы, 

является одним из лучших поэтических откровений 

Низами. Здесь поэт выдвигает свои гуманные идеалы, 

рассматривает любовь в единстве с жизнью человека, как 

определяющую силу его деяний. Такое понимание любви 

превращает поэму в поэтическое зеркало, отражающее 

современную Низами эпоху. 

В центре повествования у Низами не поиски 

похищенных фантастическими силами красавиц, не 

воспевание грубой физической силы или отваги, а борьба 

человека с самим собой, победа его над своими злыми 

чувствами. Герои Низами живут реальными человечес-

кими интересами. Ренессансный дух этой поэмы заклю-

чается в еѐ глубокой уверенности в победе добра и 

красоты. «Безусловно, философия оптимизма и веры, 

относящаяся к человеку и миру, является основным и 

ведущим направлением ренессансного образа мышления» 

/58.54/. ярчайшим примером как раз такого ренессансного 

оптимизма и веры в красоту человека является поэма 

«Хосров и Ширин». 

В лице Хормуза и Хосрова поэт показывает исто-

рическое прошлое династии Сасанидов, линией любви 

Хосрова и Ширин – затрагивает вопросы взаимоот-

ношений Ирана и Азербайджана, образами Мариам, 

кесаря, Бахрам Чубина, Фархада – связи Ирана с Визан-

тией и Средней Азией, а эпизодом, в котором отразилось 

пренебрежительное отношение Хосрова к письму 

Мухаммеда, и другими поэтическими обобщениями – как 

бы намекает на причины падения иранской династии 
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Сасанидов. Линия Михин-Бану – Ширин обработана как 

отражение легендарно-исторического прошлого Азер-

байджана. Если Михин-Бану олицетворяет далѐкое прош-

лое города Барды, то образ Ширин приближает описан-

ные в поэме события ко времени поэта, сообщает 

изображѐнным в ней фактам действительности. 

На этой исторической основе Низами создал 

совершенно современное произведение, отразившее идеи 

и взгляды, родившиеся в сложных исторических условиях 

XII века. Поэма Низами обобщает научно философские и 

социально-мировоззренческие поиски и находки этого 

времени. В ней подытоживаются взгляды таких предста-

вителей Ренессанса на Ближнем и Среднем Востоке, как 

Джахиз, Табари, Рудаки, Фирдоуси, Саалиби, Балами, 

Фараби, Бируни, Ибн Сина, Фахри Гургани, Санаи, 

Хагани и др. Однако Низами шѐл своим путѐм, каждая 

мысль, событие, факт находят у него своѐ оригинальное 

поэтическое выражение, форму и способ отражения. Как 

он сам выразился, свечу своих предшественников он 

превращает в солнце, медь – в золото, золото -  в жемчуг, 

озеро – в океан. Поэтому его творчество никоим образом 

нельзя относить к подражательному или говорить об 

использовании сделанного раньше. Низами решительно 

перешагнул прежние границы поэтических норм и 

канонов, покорил новые ранее бывшие недосягаемыми 

вершины поэтической мысли. Низами – поэт ренессан-

сного времени. В его время жили блестящие предста-

вители учѐных и поэтов, завоевавшие немало высот в 

художественном творчестве. Но творчество Низами явило 

собой самое высоко достижение, каждая его поэма оказа-
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лась новым завоеванием и утверждением ренессансной 

мысли.  

Мы убедимся в совершенной оригинальности, 

свежести творчества Низами, если сопоставим «Сад ис-

тин» Санаи с его «Сокровищницей тайн», «Вис и Рамин» 

Фахри Гургани с его «Хосров и Ширин», «Шах-наме» 

Фирдоуси с его «Семью красавицами» и «Искендер-

наме». Лучший знаток истории восточных литератур 

Е.Э.Бертельс подходил к этому вопросу более верно, чем 

многие другие исследователи творчества Фирдоуси и 

Низами /162.360-394/. 

Особое внимание уделил данному вопросу и Г.Арас-

лы, который писал: «Низами не так серьѐзно следовал 

исторической достоверности, полагаясь на свою творчес-

кую фантазию, он создал совершенно отличное от поэмы 

Фирдоуси большое романтическое произведение» 

/24.102/. 

Некоторые исследователи, желая преувеличить 

заслуги Низами, старались принизить роль Гургани в 

развитии романтического эпоса, всякой правдой и неправ-

дой доказать, что якобы между Низами и Фахри Гургани 

не было никаких взаимосвязей. На самом же деле поэма 

«Вис и Рамин», привлѐкшая внимание великого Низами, в 

некоторой степени оказала влияние на его творчество. 

В предисловии к поэме Низами упоминает о своих 

поисках темы для нового произведения, которое сможет 

принести ему мировую славу. Эти поиски он вѐл ещѐ до 

получения от Джахан Пахлавана заказа создать поэму о 

любви. Видимо, Низами раздумывал над темой новой 

поэмы как раз в канун получения заказа. Низами хотелось 
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создать не очередную повесть на конкретную тему, он 

мечтал написать совершенно новое поэтическое 

произведение. 

 

 اؼؾ آؼظ خِبى ؼا            چَ ثؽ گیؽم کَ ثؽگیؽظ ؾهبى ؼا چَ طؽٌ آؼم کَ

/360.23/ 

(Какую манеру взять, чтобы завоевать мир, чем 

заниматься, чтобы покорить время?)  

Получив заказ Джахан Пахлавана, Низами после 

долгих раздумий останавливает свой выбор на легенде о 

Хосрове и Ширин. Эта тема давала возможность по-

спорить с одним из лучших творений, написанных до 

этого времени, - с поэмой «Вис и Рамин» Фахри Гургани. 

С другой стороны, эта тема давала возможность выдви-

нуть новые гуманистические идеи, о которых умолчал 

творец «Шах-наме». Поэту были известны многие ценные 

материалы из истории Азербайджана, которые давали 

широкий простор для выражения новых взглядов на 

жизнь и на человека. Ему были известны легенды о 

молочных реках, текущих в горах Варташена, о доме 

Фархада в Нахичевани, о происхождении Шабдиза и 

Гюльгуна. При создании своей поэмы Низами, видимо, 

пользовался какой-то бардинской рукописью. Есть 

ошибочное мнение, будто этой рукописью могло быть 

«Шах-наме» Фирдоуси. Низами сам точно указал на 

отличие своей поэмы от знаменитой эпопеи «Шах-наме», 

где нет никаких волнений любви. Бардинская же 

рукопись, в корне отличавшаяся от «Шах-наме», давала 

поэту возможность создать новую любовно-философскую 

поэму. Очень возможно, что эта рукопись была прозаи-



126 
 

ческим вариантом легенды о Хосрове, Ширин и Фархаде. 

Можно с уверенностью сказать, что связь Ширин и 

Михин-Бану с Бардой восходит именно к этой рукописи. 

Характерно, что Низами называет Михин-Бану Шамирой, 

а не Шамирам, как встречается в армянских источниках, 

опять-таки, это указывает, что Низами пользовался бар-

динской рукописью. Нельзя забывать, что легендарная 

Семирамида-Шамурамата происходила из древней Мидии 

/134.81-87/. Источники поэмы изучались многими иссле-

дователями. Можно указать на работы Е.Э.Бертельса 

/164.177/, Г.Алиева /134.19-57/, Г.Бегдели /29/, М.Ализаде 

/7.132-135/ и др. 

Композиция поэмы «Хосров и Ширин» построена с 

большим мастерством и продуманностью. В ней всѐ 

подчинено главной теме – любви Хосрова и Ширин. Поэт 

показывает зарождение, развитие и завершение этой 

любви. Данная главная тема разрабатывается в тесном 

контакте и во взаимосвязи с актуальными, социальными, 

общественными и нравственными вопросами времени, в 

результате возникает широкое поэтическое полотно, 

изображающее современное Низами общество. Описывая 

жизнь своего героя целиком – от рождения и до траги-

ческой смерти, Низами довольствуется освещением 

одной событийной линии его жизни, его взаимоотно-

шениями с Ширин. Рассказывая о том, как Хосров влюб-

ляется в Ширин, стремится  к ней долгое время и в конце 

концов соединяется с ней, Низами не выходит за рамки 

раскрытия основной темы. То есть он идѐт путѐм изобра-

жения множественного в единичном, но не наоборот. 
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Поэма начинается гениально продуманной экспо-

зицией, которая внешне не взаимосвязана с основными 

событиями. Но именно данное событие приводит героя к 

основной цели его жизни – случай, описанный в 

экспозиции, становится причиной любви Хосрова к 

Ширин, приближает его к собственной судьбе. 

За нарушение отцовских законов Хосрова нака-

зывают и отнимают у него четыре вещи. Во сне к нему 

приходит дед – Касра Анушираван и обещает, что Хосров 

взамен утерянного достигнет четырѐх вещей. Если те 

четыре вещи, которых, он лишился, были камнями, то он 

достигнет чистого золота, а если утерянные были 

бусинами, то достигнутые будут жемчужинами. Вся 

дальнейшая жизнь Хосрова связывается с достижением  

этих четырѐх жемчужин, с превращением его самого в 

настоящую жемчужину – человека. Достижение этих 

жемчужин  не является заменой одних вещей другими, а 

возвышением и самоутверждением человека, освобож-

дением его от цепей средневековых взглядов, ведением 

борьбы за самого себя. 

Основные события поэмы связаны с вопросами, 

которые поставлены уже в экспозиции, а затем повто-

ряются на высшем поэтическом уровне, причѐм при 

повторении они становятся как бы результатом первого. 

Познав тяготы жизни, раскаявшись в своих ошибках, 

герой переменился, в нѐм усилилось желание познать 

себя. Он ещѐ повторяет ошибки молодости и не сразу 

достигает предсказания деда. Но каждая его ошибка 

совершенствует, возвышает его, подготавливает к 

истинному открытию самого себя. Низами заставляет нас 
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верить, что, если бы Хосров сразу достиг своих желаний, 

он не смог бы понять истинную их цену, не смог бы 

отличить простой камень от золота, жемчужину от 

бусины. Достижение желаний не дало бы ему столько 

счастья. На своѐм сложном противоречивом жизненном 

пути он достиг такой вершины нравственного развития, 

что будучи смертельно раненным и жаждя испить глоток 

воды, он не разбудил свою любимую, чтобы не обес-

покоить еѐ. Здесь дано ренессансное понимание сущности 

человеческих взаимоотношений. Легкомысленный, веро-

ломный, эгоистичный Хосров постиг высшую ступень 

человечности, только теперь понял истинное назначение 

человека. Когда Хосров достигает всего, что обещал ему 

во сне дед, он устрашается, так как «фрукты становясь 

зрелыми, падают с деревьев, а человек достигший своих 

желаний, расстаѐтся с жизнью». Действительно, Хосров, 

ставший совершенным гармоничным человеком, уничто-

жен корыстной средой. В данном случае эту среду 

представляет Шируйе, сын Хосрова, который убивает 

своего отца, желая отнять ту красоту, которую он обрѐл. 

Шируйе олицетворяет здесь враждебное окружение, 

ненавидящее гармонию и красоту. Ширин, любившая 

Хосрова, не поступилась своими принципами даже во имя 

своей любви, так могла ли она уступить безобразному 

воплощению зла? Ширин сама воплощение красоты, 

доброй любви и справедливости. Мог ли свет покориться 

тьме? Не было ли для Ширин истинным счастьем 

достойно умереть, чем склонить голову перед злом?  

В поэме «Хосров и Ширин» Низами на первый план 

выдвинул тему взаимоотношения человека и времени, 



129 
 

выразив оптимистическую веру в победу добра и красо-

ты. Герои поэмы, наделѐнные ярко индивидуальными 

чертами – Хосров, Ширин, Фархад, Михин-Бану, Хормуз, 

Шапур, Бозорг-Умид, Шекер, Шируйе, каждый по-своему 

выражает ренессансные настроения, характерные для 

людей XII века. 

В центре поэмы находится образ Хосрова. По 

противоречивости и сложности характера он богаче 

других героев, идея, выраженная этим образом, более 

глубока. Все события романа происходят как бы вокруг 

Хосрова, так или иначе связываются с ним, служат раск-

рытию его характера. По своей натуре он двойственен, и 

эта двойственность на протяжении всей поэмы прояв-

ляется в острой нравственной борьбе – правителя и 

влюблѐнного, эгоистичной личности и нравственного 

человека. Таким образом, жизнь Хосрова показана преж-

де всего, в его борьбе с самим собой, со своими 

эгоистическими и индивидуалистическими чувствами. 

Конечная победа Хосрова над собой выражает веру 

Низами в победу добра. Г.Араслы верно констатирует: 

«Низами взял в основу не описание царствования 

Хосрова, а отражение его внутреннего мира, процесс его 

нравственного совершенствования» /24.102/. 

Поэму можно было бы назвать и «Хосров-наме», так 

как основное еѐ содержание составляет описания 

рождения, воспитания, любви к Ширин и смерти Хос-

рова. Остальные действующие лица, с которыми встре-

чается Хосров на своѐм жизненном пути, помогают 

раскрытию отдельных черт его характера. Долгое время 

привилегии и неограниченные возможности принца, а 
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затем шаха Хосрова заставляют его бросаться от одной 

ошибки к другой,  он становится легкомысленным и по-

верхностным человеком. Любовь к Ширин, и невозмож-

ность, недосягаемость счастья постепенно меняют его 

характер; идея по пути нравственного совершенство-

вания, он сбрасывает безобразную личину, любовь помо-

гает ему возвыситься. В течение почти всего 

повествования мерило любви определяет характер героя.  

В преддверии любви, в гениальном эпизоде, данном 

в экспозиции, Низами знакомит читателя с основными 

чертами характера героя. Уже в этом эпизоде прояв-

ляются и присущие ему недостатки, и противостоящий 

им чистый внутренний голос, который помогает Хосрову 

понять свои ошибки, а в дальнейшем исправить их.  

Таким образом Низами обосновывает дальнейшее пове-

дение героя. 

Потомок Кисра Ануширавана, сын справедливого 

Хормуза – Хосров появился на свет, как принято в 

сказках и эпосе, после долгих молений своих родителей. 

Уже в детстве он очаровывает окружающих своей 

красотой и добрым нравом. Каждому увидевшему его 

человеку он кажется олицетворением света и красоты. 

 

 گؽاهی ظؼی اؾ ظؼیبی نبُی                چؽاؿی ؼّني اؾ ًْؼ الِی

 ؼضی اؾ آكتبة اًعٍّ کم تؽ                  نکؽ ضٌعیعًی اؾ يح ضْنتؽ

/360.73-74/ 

(Ценнейшая жемчужина из шахского моря, свет-

лейшая свеча из света божия. Лицо его отгоняло горе 

скорее чем солнце, его сладкий смех был прекраснее 

утренней зари). 
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В пятилетнем возрасте он учился всему хорошему, 

поэтому с умножением годов возросли и его познания в 

каждой области. Уже в десятилетнем возрасте он 

оставлял в недоумении тринадцатилетних, всегда тянулся 

к свету и знаниям. В тринадцать лет в его сердце 

рождается интерес ко всему миру, он познаѐт добро и зло. 

С помощью Бозорг-Умида, олицетворяющего науку и 

культуру античного Ирана, Хоров достигает высокого 

уровня в познании мира. 

 

 ؾ پؽگبؼ ؾزل تب هؽکؿ ضبک                     كؽّ ضْاًع آكؽیٌهِبی اكلاک

 ثبًعک ػوؽ نع ظؼیب ظؼًّی                     ثِؽ كي ظؼ کَ گلتی غّكًٌْی

/360.78/ 

(От орбиты Сатурна до центра Земли он познал все 

тайны созидания небес. В короткий срок жизни  стал по-

добен морю по знаниям, как будто бы постиг каждую 

науку). 

Ни в ком не возникает сомнений в физической и 

духовной красоте Хосрова, получившего такое прекрас-

ное воспитание, познавшего добро и зло, достигшего в 

науке замечательных результатов. Так думает о сыне и 

справедливый шах Хормуз. Он верит, что Хосров станет 

его достойным преемником, своей справедливостью и 

делами возвысит славу Сасанидской династии. Поэтому в 

честь сына отдаѐт ещѐ более справедливые распоряжения, 

гуманно обращается с народом, старается об искоренении 

зла и несправедливости, заботится о процветании своей 

страны. Хормуз приказывает, чтобы глашатаи оповестили 

всех о его справедливых указах: 
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 کَ ّای آًکف کَ اّ ثؽکف کٌعهِؽ            هٌبظی ؼا  ًع اكؽهْظ ظؼ نِؽ     

 اگؽ اقجی ؼّظ ظؼکهتَ ؾاؼی                  ّ گؽ ػًجی ؼّظ ظؼ هیٍْ ظاؼی

 ّ گؽ کف ؼّی  ًب هسؽم ثجیٌع                  ّ گؽ ظؼ ضبًۀ نطًی ًهیٌع 

 قیبقت ؼا ؾ هي گؽظظ قؿاّاؼ                 ثعیي قْگٌعُبی ضْؼظ ثكیبؼ  

/360.79/ 

(Приказал городскому глашатаю, чтобы тот 

возгласил: «Горе тому, кто сотворит насилие в отношении 

другого. Если какая-нибудь лошадь войдѐт в какое-либо 

поле, если кто-нибудь украдкой зайдѐт в какой-либо сад, 

если кто-нибудь увидит лицо посторонней женщины, 

если кто-либо пребудет в чужом доме, получит от меня 

достойное наказание». В этом не раз поклялся). 

Описывая справедливость Хормуза в подобных 

романтических тонах, Низами создаѐт некоторое пред-

ставление о среде, в которой рос и воспитывался Хосров. 

И вот именно Хосров нарушил справедливые приказы 

Хормуза, запятнал несправедливостью его правление. 

Почему же сын справедливого Хормуза, воспитанник ве-

ликого учѐного Бозорг-Умида, человек, познавший добро 

и зло, олицетворяющий физическую и духовную красоту, 

вдруг пошѐл наперекор отцу, обществу, творит зло и 

несправедливость, нарушает установленные порядки? 

Случайность ли это или закономерность, рождѐнная опре-

делѐнными обстоятельствами? Если это было бы 

случайным, то в дальнейшей жизни не выявились бы все 

новые и новые недостатки Хосрова. Основная причина 

его недостатков таится в феодальной идеологии, дающей 

принцу безграничные привилегии и возможности. Хотя 

он многое знает, умеет отличить добро от зла, но 
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положение в обществе толкает его к иным поступкам. 

Поэтому его действия расходятся с его познаниями. 

По отношению к другим Хосров держится свысока, 

считая себя на особом положении. По его пониманию, 

законы установлены для кого угодно, но только не для 

него. 

 

 ّ هب ًم ؼا ضعاًّعگؽ ایي ثیگبًۀ کؽظی ًَ كؽؾًع             ثجؽظی ضبى 

 ؾًع ثؽ ُؽ ؼگی كًبظ يعًیم            ّلی ظقتم ثلؽؾظ ثؽ تي ضْیم 

/360.82/ 

(Если бы это сделал не сын, а чужой, владыка 

разорил бы всѐ его имущество. Цирюльник наносит сотни 

ран каждой вене, но трясѐтся его рука, когда он 

дотрагивается до своего сосуда). 

Именно это обстоятельство ведѐт Хосрова от одной 

ошибки к другой, от одного преступления к другому. 

Наказание Хосрова Хормузом явление исключительное, 

выражение романтических мечтаний Низами. 

С этого момента в характере Хосрова начинается 

внутренняя борьба, борьба между своевольным принцем 

и человеком. Принц Хосров нарушает установленные 

отцом законы, всю ночь веселится в доме крестьянина, 

его слуга украдкой срывает в саду неспелый виноград, а 

конь топчет посевы, кроме того пир Хосрова нарушает 

ночной покой жителей деревни. Принц не думает о своих 

поступках, так как его люди всегда поступали подобным 

образом, считая это естественным. Так всегда вели себя 

властьимущие во времена Низами. Переходя от дейст-

вительности к романтике, поэт сообщает, что Хормуз, 

узнав о бесчинствах сына, жестоко наказал его. В это 
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время в глубине души Хосрова пробуждается челове-

ческая совесть. Он понимает, что сделал «недостойное 

дело». В знак признания своей виновности он надевает 

саван и с мечом в руках в сопровождении вельмож 

направляется во дворец к отцу. Этим он признаѐт тяжесть 

своего поступка, выражает готовность умереть, но, 

объясняя свои действия молодостью, просит прощения. 

Само наказание Хосрова у Низами описано очень двус-

мысленно. По этому поводу верно замечает М.Гулузаде: 

«Настоящий виновник этих событий Хосров, в сущности, 

от этих наказаний не терпит потерь; а другие люди, хотя 

не имеют какой-либо вины, наказаны из-за него» /39.41/. 

Этот эпизод поэмы в некоторой степени напоминает 

притчу о царе-притеснителе и правдивом захиде. Там 

правда смело смотрит в лицо лжи, не боясь смерти, 

бросает вызов злу и насилию. Там не виновный, но 

обвинѐнный в преступлении человек, а тут совершивший 

преступление человек предстаѐт перед судом, оба 

требуют справедливости и просят о снисхождении. 

Первого судит насильник, второго – справедливец. 

Сопоставление этого эпизода показывает, что Хосров в 

этом случае в некоторой степени возвышается до уровня 

захида – справедливца. На какое-то время в характере 

Хосрова побеждают человечность, ум, совесть. Это 

первое столкновение противоборствующих сил. Низами 

продолжает описание этих столкновений до тех пор пока 

гуманистическое начало в душе Хосрова полностью не 

победит Хосрова-принца. Отдельные эпизоды этой борь-

бы связана то с Ширин, то с Фархадом. Долгое время 

принц и шах Хосров берут верх над Хосровом – 



135 
 

человеком, что приводит его к заблуждениям и 

преступлениям, заглушая голос совести. 

Когда Хосров теряет свою страну и престол, когда 

его власть захватывает Бахрам Чубин, он убегает в 

Азербайджан к Ширин и с лѐгкостью забывает долг перед 

страной. Проводит дни в забавах с Ширин, ни о чѐм не 

думает, кроме удовлетворения своих низменных страстей 

и к самой Ширин относясь как к очередной жертве своей 

прихоти. Такое поведение Хосрова беспокоит Ширин, 

понимающую, что Хосров сбился с верного пути. Ширин 

старается научить Хосрова как правильно поступать, 

напоминает ему о его долге принца и шаха. Она советует 

своему возлюбленному оставить развлечения и забо-

титься о возвращении короны и престола. В этот момент, 

как верно замечает Р.Азаде, «Хосров не является 

достойным идеалом чистой и незапятнанной любви 

Ширин, это известно и героине Низами» /5.75/. Но она 

любит и верит в Хосрова, это помогает ей отвергнуть его 

настоятельные требования о незаконном соединении. 

Делая это очень умело и тонко, она учит Хосрова 

героизму, смелости и человеколюбию. 

 

 گؽت ثب هي ضْل آیع آنٌبئی                ثوي تؽقن کَ اؾ نبُی ثؽآئی

 ّ گؽ ضْاُی ثعّلت ثبؾ پیْقت             ظؼیـب هي کَ ثب نن ؼكتَ اؾظقت

 یکی ؼٍ ظقتجؽظ ضْیم ثٌوبی                ّلایت ؼا ؾ كتٌَ پبی ثگهبی 

/360.272-273/ 

(Хотя со мной и приятно быть в любви, но со мной 

боюсь, лишишься ты царства. Если не захочешь соеди-

ниться с царством, горе мне, я упаду из рук твоих. Осво-
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боди ноги страны от смуты, хоть один раз покажи свою 

добычу). 

Умный совет Ширин задевает самолюбие Хосрова, 

поэтому на полные любви и заботы слова Ширин он от-

вечает надменно, упрекая еѐ, считая Ширин виновницей 

всех своих бед, того, что потерял свою страну. 

 

 هؽا ػهن تْ اؾ اككؽ ثؽ آّؼظ              ثكبتی ؼا کَ ػهن اؾ قؽ ثؽآّؼظ 

 هؽا گؽ نْؼ تْ ظؼ قؽ ًجْظی               قؽ نْؼیعٍ ثی اككؽ ًجْظی            

/360.275/ 

(Твоя любовь лишила меня венца. Сколько тел 

лишила головы любовь. Если бы в моей голове не было 

безумия из-за тебя, моя безумная голова не осталась бы 

без венца). 

Шахскую спесь Хосрова задевает больше всего то, 

что Ширин преподаѐт ему «урок мужества». Его желания 

всегда исполнялись беспрекословно, никто никогда не 

обвинял его в ошибочных поступках. Впервые ему 

указано, что он находится на ложном пути, ведѐт себя 

трусливо, не достойно положения шаха. Его гордыня не 

разрешает прислушаться к этим полным любви словам, 

сделать подобающие выводы. Он заявляет, что будто бы 

вначале ничего не понимал, а теперь понял всѐ, но его 

колкие обидные слова доказывают, что он не понял ниче-

го. Он остался прежним своевольным шахом, который не 

в состоянии оценить любовь и заботу Ширин. Его 

внутренний голос совести отступает перед спесью шаха. 

Совесть стыдится надменности и ложной гордости шаха. 

Однако несмотря ни на что Хосров продолжает лю-

бить Ширин. После того, как с помощью румского кесаря 
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он возвращает свой престол и женится на Мариам, в его 

сердце возрождается любовь к Ширин. Однако теперь он 

в сложном положении, так как дал обещание жениться на 

Мариам румскому кесарю. Свою любовь к Ширин Хосров 

стремится задушить в себе, всеми силами хочет забыть еѐ. 

Когда-то обидевший Ширин своими грубыми несправед-

ливыми упрѐками, Хосров понимает, что не может жить 

без Ширин. Дни его идут без радости, он не может 

веселиться когда пьѐт вино, то в чашу из глаз льѐтся 

влага. Увидев грусть шаха, окружающие удивляются, 

хотят узнать еѐ причины, советуют ему быть веселее. 

 

 وهیع هؽا گْیٌع ضٌعاى نْ چْ ضْؼنیع                کَ اًعٍ ثؽ ًتبثع خبی خ

 ظُي پؽ ضٌعۀ ضْل چْى تْاى کؽظ               ظؼّیب  ضٌعٍ گٌدع یبظم قؽظ

 هي آى هؽؿن کَ اكتبظم ثٌبکبم                      ؾ پهویي ضبًَ ظؼ اثؽیهویي ظام

 چْ هي قْی گلكتبى ؼای ظاؼم                    چَ قْظ اؼثٌع ؾؼ ثؽ پبی ظاؼم

/360.292-295/ 

(Мне говорят: смейся как солнце. На престоле 

Джемшида не светит грусть. Как я могу наполнить рот 

смехом, если в нѐм горький смех или холодное дыхание 

(горя). Я та птица, которая по несчастью из пухового 

гнезда попала в шѐлковую сеть. Когда я стремлюсь к 

цветнику роз, какая польза, если ноги мои скованы 

золотой цепью). 

Эти строки верно отражают внутреннее беспо-

койства Хосрова, его стремление к Ширин. Страстное 

стремление к Ширин вновь показывает двойственность 

его характера. Как человек и настоящий влюблѐнный он 

достоин любви Ширин, не является совершенно потерян-

ным. Становится очевидным, что его грубый, неуместный 
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ответ, оскорбивший Ширин, не был выражением голоса 

его сердца, а явился результатом шахской спеси. Поэтому 

критики, считающие будто после женитьбы на Мариам 

Хосров забыл Ширин, неправы /36.75/. наоборот, после 

женитьбы на Мариам любовь Хосрова к Ширин разго-

рается ещѐ сильнее. В то же время он не может прибли-

зиться к Ширин, боясь, что Мариам совершит самоубий-

ство. Когда в ответ на его мольбы привести Ширин во 

дворец, Мариам отвечает отказом, Хосров решает тайно 

приблизить Ширин. Но Ширин не может согласиться на 

подобное бесчестие. 

Ширин лучше других понимает Хосрова, видит, что 

под броней его эгоизма и шахской гордыни скрывается 

чистая душа. Предложение, чтобы Ширин тайно пришла 

во дворец и стала наложницей, показывает, что Хосров 

опять встаѐт на позицию не влюблѐнного, а всесильного 

шаха. Желая сделать Ширин своей наложницей, Хосров 

как бы хочет доказать, что властен поступать как ему 

вздумается. Но встретившись с Ширин, к которой 

стремится всем своим существом, прибегнув ко всем 

своим хитростям, уловкам и даже угрозам, он не может 

подчинить еѐ себе. Все его попытки заканчиваются 

провалом. В надежде сломить волю Ширин, вызвав еѐ 

ревность, Хосров женится на Шекер.  

 

 هلک ظم ظاظ ّ نیؽیي ظم ًوی ضْؼظ            ؾ ًبؾ ضْیم هْئی کن ًوی کؽظ

 چْ ػبخؿ گهت اؾ اى ًبؾ ثطؽّاؼ               ًِبظ اًعیهَ ؼا ثؽچبؼۀ کبؼ

 کَ یبؼ هِؽثبى آؼظكؽا چٌگ                      ثؽُْاؼٍ ُوی ؼاًع ضؽلٌگ

/360.476/ 
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(Шах пустил в ход хитрости, но Ширин не под-

далась на его уловки, своѐ кокетство не уменьшила ни на 

волосок. Он остался беспомощным перед еѐ кокетством, 

решил отыскивать средство облегчить это дело. Решил 

найти какую-нибудь ласковую возлюбленную, хотел 

вести хромого осла лѐгким шагом). 

Но и после того как Хосров женится на Шекер, он 

не достигает своей цели, ему не удаѐтся сломить сопро-

тивление Ширин, привести еѐ наложницей в свой дворец. 

История с Шекер не даѐт какого-либо удовлетворения его 

чувствам, не изгоняет Ширин из его сердца. После этой 

неудачи и поражения Хосров уже не решается смотреть в 

глаза Ширин. Побеждѐнный властелин в гневе отнимает у 

Ширин Шапура, чем выказывает опять-таки свои мелоч-

ность и эгоизм. Он старается хотя бы чем-то показать 

своѐ превосходство, но допускает ошибку за ошибкой. 

Однако голос его совести не молчит, внутренним взором 

он отчѐтливо видит своѐ поражение. 

Как-то во время охоты, пьяный Хосров один, без 

всякого сопровождения, отправляется ко дворцу Ширин. 

Очевидно он идѐт один, чтобы никто не увидел его 

поражение, а находится в пьяном виде, так как ему 

стыдно поглядеть в глаза Ширин. Он стесняется равно и 

своего поражения и своего недостойного поведения. Но 

этот поступок Хосров считает большой уступкой Ширин, 

ожидая взамен награды. Опять-таки это показывает, он 

ещѐ до конца не понял и Ширин и свою любовь, а думает 

только о себе. 

Гордая и умная Ширин не радуется приходу своего 

возлюбленного. Ей доставляет страдание, что он пришѐл 
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без свиты, при этом пьяным. Поэтому она закрывает 

ворота дворца, устраивая Хосрову торжественный приѐм 

за стенами дворца, где беседует с ним стоя на террасе. В 

своей поэме Низами немало места отводит беседам своих 

героев, в данном случае в беседе выявляется некоторый 

духовный рост Хосрова. Ширин с горечью говорит Хос-

рову обо всѐм, что произошло между ними, напоминает о 

своей красоте, достоинстве, о своей чистоте и верности, о 

страданиях, которые она терпела из-за своей любви. Она 

напоминает ему, что не смотря на свою любовь, без брака 

он не достигнет своих желаний. Хосров возвращается в 

свой лагерь ещѐ раз побеждѐнный, с болью в сердце. Так 

и должно было случиться. Необдуманный поступок Хос-

рова должен быть отвергнут, он должен был возвратиться 

ни с чем. 

Беседа Хосрова с Ширин, увиденный им ночью сон, 

песни Барбеда и Никисы – всѐ это свидетельствует, что в 

характере Хосрова побеждает человечность и любовь. 

Подтверждением на это является его женитьба на Ширин. 

Хотя опять проявляются эгоистические черты его харак-

тера, он совершает новые ошибки – напивается в день 

свадьбы, затем проводит дни в пиршествах, мало заботит-

ся о своѐм народе и стране. Всѐ это показывает, что Хос-

ров ещѐ не освободился от прежних привычек. Но дни, 

проведѐнные в беседе с Ширин, еѐ советы помогают осво-

бодиться от этих недостатков, стать добрым и гуманным 

человеком. Теперь Хосров начинает проявлять истинную 

заботу о народе, интересуется научными вопросами. Он 

снова сближается со своим учителем Бозорг-Умидом, 

беседует с ним о важнейших проблемах философии. Та-
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ким образом вместо прежнего эгоистичного шаха, 

который стремился к удовлетворению своих низменных 

страстей, появился настоящий человек, философ. Хосров 

достигает таких моральных высот, что для него теряют 

прежнюю ценность наслаждение властью, богатством, он 

добровольно отказывается от управления властью. 

 

 چٌبى اكتبظ اؾ آى پف ؼای ضكؽّ          کَ آتم ضبًَ ثب نع خبی ضكؽّ

 چْ ضكؽّ ؼا ثبتم ضبًَ نع ؼضت        چْ نیؽی تٌع نع نیؽّ یَ ثؽ تطت

/360.716/ 

(После этого Хосров пришѐл к мысли, что место 

шаха должно быть в храме огня. Когда местопребыва-

нием Хосрова стал Храм огня, Шируйе как разъярѐнный 

лев сел на престол). 

Этот поступок Хосрова знаменовал его победу над 

собой, его действия противоречили взглядам и понятиям 

Средневековья, с точки зрения людей его времени явля-

лись проявлением безумия. Поэтому он должен погиб-

нуть. Здесь он погибает от руки своего сына Шируйе. 

Если когда-то Хосров прибегнув  к обману и веролом-

ству, убрал со своей дороги каменотѐса Фархада. То 

теперь с ним поступают подобным же образом. Как будто 

время карает Хосрова за смерть Фархада, при том в тот 

момент, когда Хосров возвысился до уровня Фархада как 

человек и влюблѐнный. Если Фархад умирает из-за люб-

ви, услышав ложную весть о смерти Ширин, то смер-

тельно раненный Хосров, жаждущий воды, не будит лю-

бимую Ширин. Таким образом он то же по своему 

приносит жертву любви. На этом этапе своей жизни Хос-

ров изменяется до неузнаваемости, превращается в свою 
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противоположность. Человечность, любовь, готовность к 

самопожертвованию берут верх над его спесью и 

эгоизмом. 

 

 آى ّكبظاؼ                 کَ نیؽیي ؼا ًکؽظ اؾ ضْاة ثیعاؼ ثتلطی خبى چٌبى ظاظ

/360.725/ 

(Тот верный возлюбленный со страданием разлу-

чился со своей душой, но не разбудил Ширин от сна). 

Изменение Хосрова не является распрямлением 

кривого дерева, превращением меди в золото, больше 

всего он подобно распрямлению кипариса, который 

согнулся под тяжестью привилегий  и возможностей дан-

ных ему положением в обществе. Хосров как бы высво-

бождает золото своего характера от наружной медной 

пыли. Отказ Хосрова от прежних правил и воззрений 

означал его переход от принципов Средневековья к 

новым ренессансным взглядам. Под сильнейшим натис-

ком чувства к Ширин Хосров отрицает своѐ прежнее «я», 

становится совершенно новым человеком, человеком 

новых взглядов и мыслей. Эта победа над самим собой 

является более важной победой, чем победа над каким-

нибудь драконом или взятие какой-либо неприступной 

крепости, более героическим поступком, чем прорытие 

подземного прохода в горе Бисутун. Отказ его от власти, 

проявленная им самоотверженность в последние минуты 

своей жизни – всѐ это означает крах средневекового отно-

шения к миру и человеку, утверждение нового ренес-

сансного мироощущения. Этим образом Низами показал в 

большей мере будущее человечества, нежели настоящее 

его состояние. Это будущее уже дало свои ростки в 
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характере людей эпохи Низами. Вспомним хотя бы друга 

поэта, который изображѐн в предисловии к поэме. 

Одним из лучших достижений гения Низами, самым 

ярким выражением ренессансных идей является образ 

Ширин. Философия любви, понятие о человеке, отноше-

ние к женщине, внимание к легендарно-историческому 

прошлому своего народа – всѐ воплотилось в этом образе. 

Благодаря тому, что идеальное и земное столь умело 

соединены в характере Ширин, образ еѐ получился иск-

лючительно убедительным и совершенным. Она олицет-

воряет поэзию женского сердца, твѐрдость женской воли, 

беспредельность женской самоотверженности. При этом, 

все эти качества соотносятся с желаниями и стремления-

ми, которые присущи всем обычным женщинам. Долгие 

годы Ширин стремится к тому, чтобы стать законной 

женой единственного любимого человека. Она может 

отказаться от своей мечты, но не хочет жить с запятнан-

ным именем. Выросшая в горах, среди пышной расти-

тельности, Ширин сама являет собой высшее олицетво-

рение красоты и любви: «Ширин является олицетво-

рением красоты, верности и нравственности» /2.77/. 

Впервые о Ширин читатель узнаѐт от Шапура, 

который представляет еѐ как племянницу бардинской 

правительницы Михин-Бану. В каждое время года она 

меняет место своего пребывания – в горах Армена, в 

Абхазии, на Мугани, в самой Барде, которые Низами 

описывает как принадлежащие Михин-Бану области его 

государства. Ширин в кругу аристократических девушек 

отдыхает в лугах, ездит на лошадях, охотится, ведѐт 

беспечную жизнь. Однако еѐ покой нарушен в тот 
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момент, когда она увидела портрет, потрясший всѐ еѐ 

существо, она страстно влюбляется, увидев воплощение 

своей мечты. Если Хосров влюбился в Ширин только на 

основании описания Шапура, то Ширин влюбляется в 

Хосрова, увидев его портрет. Но Хосров ещѐ до слов 

Шапура о красоте Ширин был в некоторой степени 

подготовлен, так как во сне его дед известил, что ему 

достанется несравненная красавица. 

Ширин, увидев портрет Хосрова, влюбляется с 

первого же момента, еѐ любовь начавшаяся внезапно, 

властвует над всем еѐ существом. Ширин ничего не 

ожидает, не рассчитывает убыток и прибыль. Увиденный 

портрет так очаровывает еѐ, что она на долгое время 

забывает о себе, не задумывается над тем, что совершает. 

Обманув любимую тѐтю, она убегает в Медаин. На 

крыльях своих чувств и легендарного Шабдиза, она 

устремляется к любимому, ничто не может еѐ остановить. 

То, что Ширин одна отправилась в Медаин за Хосровом, 

не было следствием еѐ легкомыслия. На этот шаг еѐ 

толкнуло то чувство, которое с необыкновенной силой, 

подобно буре внезапно захватило еѐ душу. По силе 

чувства еѐ любовь напоминает любовь Фархада.  

Хотя Ширин, в отличие от Фархада, привязана к 

реальной почве, для неѐ в то же время характерна вера в 

людей, любовь героическая, способность к самопожерт-

вованию. Ширин готова отдать за свою любовь всѐ, чем 

владеет, в том числе и жизнь. Однако мудрая Михин-

Бану, хотя и не упрекает Ширин, когда та без еѐ ведома 

отправилась к Хосрову, считает необходимым наставлять 

еѐ, предостеречь от позора бесчестия. Видя, что Ширин 
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излишне доверчива, что она не подозревает о коварстве и 

не знает жизни, Михин-Бану старается возвратить Ширин 

к реальности, заставляет еѐ контролировать свои поступ-

ки, не переступать границы целомудрия и чести. Как вид-

но, Михин-Бану не впервые даѐт подобные наставления 

Ширин. Она воспитала Ширин чистой, честной, целомуд-

ренной девушкой. И если внезапно вспыхнувшая любовь 

на некоторое время заставило еѐ отклониться с пути, за-

быть полученное воспитание, после предостережения 

Михин-Бану Ширин клянѐтся, что никогда не преступит 

границ чести и целомудрия. 

 

 ثِلت اّؼًگ ؼّني ضْؼظ قْگٌع               ثؽّني ًبهۀ گیتی ضعاًّع

 کَ گؽ ضْى گؽین اؾ ػهن خوب لم             ًطْاُن نع هگؽ خلت زلالم

/360.220/ 

(Она клялась семью светлыми звѐздами, светлой 

книгой хозяина мира, что если даже прольѐт кровавые 

слѐзы из-за его любви, не станет никем иным, кроме его 

законной жены). 

После этого Ширин, продолжая оберегать свою 

возвышенную любовь, относится к жизни с трезвым 

умом. Не случайно она прогоняет от себя Хосрова, за 

которым когда-то ехала в Медаин, оставив родину. 

Теперь же она заставляет Хосрова вернуться в свою 

страну. Таким образом после наставлений Михин-Бану 

Ширин достигает человеческих высот. Она преподаѐт 

Хосрову уроки мужества, поведения, достойного шаха. 

Если в первый момент у Ширин возобладало чувство, то 

теперь еѐ действиями руководит ум. В то же время ум, 
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контролируя еѐ чувства, не уменьшает, не изменяет их, а 

наоборот, углубляет, придаѐт им новый богатый смысл. 

Эта перемена в характере Ширин особенно прояв-

ляется в эпизоде, когда Хосров умоляет еѐ уединиться с 

ним, но Ширин под разными предлогами отклоняет его 

предложение. Она едет с Хосровом и подругами на охоту, 

день и ночь пирует, развлекается музыкой и вином. В 

одну из таких ночей Хосров решает овладеть Ширин, 

опозорив еѐ имя. Он не думает о чести Ширин, стараясь 

лишь удовлетворить свою страсть. Так как он понимает, 

что Ширин трудно заставить уступить, чтобы достичь 

своих желаний, он пользуется разнообразными уловками, 

приводит все возможные аргументы. Как и в других 

местах поэмы, Низами соблюдает троичность действия. 

Три раза Хосров пробует уговорить Ширин, но три раза 

получает достойный ответ.  

В первый раз Ширин отвечает коротко, в еѐ словах 

выявляется еѐ глубокий ум и чувство человеческого 

достоинства. Не оскорбляя Хосрова, она доводит до него 

неуместность его предложения. Хосрова, унижающего 

себя ради низменных страстей, Ширин старается поднять 

на тот уровень, который ему приличествует, излишний 

пыл считая неприличным. 

 

 ظؼ گؽهی نکؽ ضْؼظى ؾیبًكتاگؽ ًبؾی کٌن هوًْظم آًكت                 کَ 

 چْ ؾیي گؽهی ثؽ آقبیئن یکچٌع              هؽا نکؽ هجبؼک نبٍ ؼا هٌع

/360.256/ 

(Если я проявляю кокетство, то моѐ намерение 

сказать вредно есть сахар, когда у тебя жар. Если мы на 
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некоторое время остынем от этого жара, для меня 

сладость будет приятной, а шах вкусит сладость). 

Глубоко зная человеческую психологию, Низами не 

видит необходимости, чтобы Ширин произнесла здесь 

много слов. Но о еѐ действиях и раздумьях поэт говорит 

более подробно. Он изображая Ширин в борьбе с самой 

собой, показывает некоторый разлад между еѐ чувствами 

и умом. Хотя Ширин подчиняет свои чувства уму, но не 

скрывает своих естественных желаний. То есть Низами 

показывает Ширин живым человеком. 

 

 ثْظقؽل گؽقؽکهی ؼا  ؼٌُوي ثْظ                توبضبی ظلم یبؼة کَ چْى 

 نعٍ اؾ قؽش ؼّئی تیؿ چْى ضبؼ                ضْنب ضبؼا کَ آؼظ قؽش گل ثبؼ

 ًوک ظؼ ضٌعٍ کبیي لجؽاهکي ؼیم               ثِؽ للع هکي ظؼ يع ثکي ثیم

/360.256-257/ 

(Если еѐ ум указывал путь неподчинения, то какова 

была, о боже, просьба еѐ сердца. Лицо еѐ пылало, 

казалось таким как острый шип колючки. Как прелестен 

тот шип, на котором расцветает красная роза. Соль еѐ 

смеха как будто ранила еѐ губы, но в каждом слове «не 

сделай» звучало сто раз «сделай»). 

Хосров во второй раз добивается смягчить Ширин, 

но еѐ не трогает речь Хосрова, который в первую очередь 

проявляет свою низменную страсть. В словах Хосрова 

утверждается ренессансный призыв – «лови время». 

 

 ثٌوع اههت چْ ثب ُن قبؾگبؼین                     ًظؽ ثؽ ًكیۀ كؽظا چَ ظاؼین

/360.263/ 

(Если у нас сегодня имеется наличный счѐт, то 

зачем устремлять свои взоры на завтрашний кредит?). 
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 Ширин по своему характеру отличается от Хосрова, 

имеет свой взгляд на любовь и на соединение с любимым  

человеком. Они пьют вино и беседуют – сначала о вине, 

затем о вине любовных чувств. Если эти два вина совер-

шенно опьянили Хосрова, заставили его забыть себя, то 

Ширин не изменяет своего расположения духа, держится 

спокойно, такое поведение продиктовано еѐ умом. Хосров 

надеется, что своими доводами сможет смягчить Ширин, 

заставит признать, что и она пьяна от своих чувств, 

уступить его желаниям. 

 

 چْ هی ضْؼظی ّ هی ظاظی ثوي یبؼ             چؽا ثبیع کَ هي هكتن تْ ُهیبؼ

 ثِهیبؼی ههْ ثب هي کَ هكتی                   چْ هي ثی ظل ًۀ زوب کَ ُكتی

 هن کجکت ؼا ؼثْظ اقتتؽا ایي کجک ثهکكتي چَ قْظاقت            کَ ثبؾ ػ

/360.259/ 

(Ты пила вино и мне давала пить, о любимая, тогда 

зачем мне быть пьяным, а тебе трезвой. Не пытайся 

казаться трезвой, ты же пьяна. Разве не влюблена ты так 

страстно как я, клянусь влюблена. Зачем тебе охранять 

куропатку, так как сокол страсти уже похитил твою 

куропатку). 

Хосров верно характеризует душевное состояние 

Ширин, она не перестаѐт бороться со своим сердцем и с 

большим трудом ей удаѐтся подчинить свои чувства уму. 

В результате Хосров не узнаѐт, что и Ширин опьянела от 

любви, так как она высоко держит своѐ имя и свою честь. 

На этот раз она отвечает Хосрову более категорично. 

Признаѐтся, что любит Хосрова, но это не означает, что 

она должна принести в жертву его страстям своѐ имя. 

Ширин призывает шаха не нарушать свой обет быть 
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терпеливым, не совершать плохое дело: «эти нарды не 

проиграют самим себе», «не увлекутся наслаждением», 

«нельзя проводить каждый день в удовольствии». В 

ответе Ширин нашли высокое поэтическое выражение 

самые глубокие раздумья поэта о человеческом 

достоинстве, чести и нравственной чистоте. 

Своим поведением Ширин выражает лучшие черты 

характера. На любовь она смотрит не как физическое 

наслаждение, не как на удовлетворение своих страстей. 

Она относится к любви с более серьѐзными требова-

ниями, доброе имя считает превыше всего, умеет сломить 

себя, подчинить свои чувства разуму, поэтому она и 

возвышается в глазах людей. 

Третья попытка Хосрова подчинить Ширин своим 

чувствам опять не приносит каких-либо результатов. На 

этот раз Ширин отказывает более строго. Когда Хосров 

потеряв страну и престол, думает о наслаждениях страс-

ти, она учит его мужеству и смелости, советует выступить 

за возвращение своей власти. Хотя Ширин печалит раз-

лука с любимым, хотя еѐ сердце более всего хочет быть 

вместе с ним, но она своей мудростью побеждает влече-

ние любви, деликатно, стараясь не обидеть, «выгоняет» 

Хосрова. 

Ширин понимает любовь совсем иначе, чем Хосров, 

любовь которого не подчиняется разуму, нравственным 

требованиям, не считается с честью любимой. Наоборот, 

любовь Ширин подчиняется нормам нравственности, про-

является в единстве с лучшими человеческими качест-

вами. Ширин отвергает любовь, приносящую позор и 

бесчестие. В то же время Ширин не чуждается радости и 
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веселья. Думать, что Ширин холодна и рассчитывает силу  

своего чувства, значило бы не понимать этого образа 

вообще. Ширин стремится к настоящей любви, но радос-

ти, которых она ожидает, имеют более глубокое содер-

жание. Она любит как человек высоко интеллектуальный, 

умеющий тонко чувствовать. Еѐ любовь чужда 

низменных мотивов, она поднимает на самые высокие 

моральные вершины, диктует гуманное поведение. Если 

любовь, которая ей предложена, лишена этих качеств, 

Ширин отвергает такую любовь. 

 

 ثًجؽی هیتْاى کبهی ضؽیعى                   ثبؼاهی ظلاؼاهی ضؽیعى 

 ػبهل ثَ ًگؽظظ                     ثتک ظاًی کَ ثؿ كؽثَ ًگؽظظ ثگؽهی کبؼ

/360.272/ 

(Лишь терпение даст достичь желаемого, терпением 

можно купить усладу сердца. От горячности дела 

разумного человека не станут лучше, бегая, коза не станет 

жирной). 

Ширин не советует в любви быть торопливым, так 

как «бегая, коза не станет жирной». Тот кто стремится как 

можно быстрее достичь своих желаний, раньше временит 

желает соединиться с любимой, не может стать настоя-

щим возлюбленным. Поэтому она порицает нетерпе-

ливость Хосрова. Вспомним, что она советовала ему соб-

рать армию и освободить свою страну. Хотя Хосров 

неправильно понимает Ширин, обижается на неѐ, не 

может по достоинству оценить еѐ верность и чистоту, 

возвышенность еѐ чувств, всѐ-таки Ширин добивается 

исполнения своего намерения – она освобождает себя от 
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угрозы бесчестия, а Хосрова от инертности, из плена 

наслаждений.  

Наше представление об образе Ширин особенно 

обогащается главой, посвящѐнной еѐ стенаниям в разлуке 

с Хосровом. Когда Хосров находился рядом с ней, она 

сковала свои чувства по приказу разума. После его ухода 

еѐ чувства как бы освободились от цепей, сковывающих 

их. Теперь чувство любви готово победить разум. Ширин 

страдает в разлуке с любимым, плачет, мечется, грустит, 

то стоит в оцепенении на одном месте, то не может ни на 

секунду оставаться в покое. Проведѐнные Ширин вместе 

с Хосровом дни Низами уподобляет борьбе, которая 

происходит во внутреннем мире человека; между 

влечением и умом, между любовью и честью. Борьба эта 

кончается победой Ширин, но в этой тяжѐлой борьбе 

истощились еѐ силы. 

 

 نجیطْى ؿن آهع ثؽؼٍ ظل                           نکكت اكتبظ ثؽ لهگؽگَ ظل

 کویي قبؾاى هسٌت ثؽ ًهكتٌع                    یؿ کعاؼاى طبهت ؼا نکكتٌع

/360.300/ 

(На дорогу сердца совершило ночное нападение 

страдание, стан войск сердца потерпел поражение. 

Виновники печали находились в засаде и поразили 

авангардных сил терпения). 

Победившая в борьбе Ширин возвышается как 

символ терпения, верности, чести и чистого имени, но 

здесь же автор описывает еѐ душевное потрясение, еѐ 

грустные мысли. Ширин не радуется своей победе, 

раздаѐтся вопль души и тела страдающей женщины, 

которая упрекает судьбу, разлучившую еѐ с любимым. 
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Действительно, в некотором смысле в еѐ бедствиях 

виновата судьба, из-за которой Ширин была поставлена в 

определѐнные условия, была вынуждена поступить так, а 

не иначе. Судьба обусловливает встречу Ширин с 

любимым таким образом, что ей необходимо «надеть щит 

разума и чести», находиться на некотором расстоянии от 

него, а затем и разлучиться с ним. Из-за этой разлуки и ей 

приходиться страдать. 

 

 گِی كؽش قؽّل آقوبًی                    ظلم ظاظی کَ یبثی کبهؽاًی

 گِی ظیْ ُْـ هیجؽظل اؾ ؼاٍ             کَ هیجبیكت ؼكتي ثؽ پی نبٍ

 چْ ثكیبؼی ظؼیي هسٌت ثكؽثؽظ           ُن آضؽؾاى هیبى کهتی ثعؼثؽظ 

 نبٍ ثب ًْ ؼا ضجؽ کؽظثعؼگبٍ هِیي ثب ًْ گػؼ کؽظ                  ؾ کبؼ 

/360.301-302/ 

(То добрый ангел неба успокаивал еѐ сердце, что 

найдѐшь счастье, то див страсти уводил еѐ с верного пути 

и толкал последовать за шахом. Много времени провела 

она в такой печали, но в конце концов вывела корабль с 

глубокого места на берег. Отправилась во дворец Михин-

Бану, о делах шаха поведала Бану). 

В поэме отражены и внутренние колебания Ширин, 

и то, что спасает еѐ в трудные минуты, даѐт ей силу и 

терпение. Обращение к отзывчивой и мудрой Михин-

Бану успокаивает Ширин, восстанавливает еѐ душевные 

силы, укрепляет еѐ верность в правильности еѐ действий. 

В новых наставлениях Михин-Бану опять отражается 

сильная и жизнеспособная философия. Трудности, в 

которые попала Ширин, Михин-Бану считает полезными, 

по еѐ мнению именно эти трудности станут основой 

будущего счастья Ширин. 
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 کَ يب ثؽنْ ظؼیي ؿن ؼّؾکی چٌع              ًوبًع ُیچکف خب ّ یع ظؼ ثٌع

 ًجبیع تیؿ ظّلت ثْظ چْى گل                       کَ آة تیؿ ؼّ ؾّظ اكکٌع پل

 اًع ؾّظ هبًعًجبیع ؼاٍ ؼّ کْؾّظ ؼاًع                           کَ ُؽ کْ ؾّظ ؼ

/360.202/ 

(В этой печали будь терпеливой несколько дней; 

никто не остаѐтся вечно в оковах. Не надо быть быстро-

течно счастливым, потому что быстротекущая вода 

быстро опрокидывает мост. Не надо быть путником, 

гонящим (своего коня), ибо кто гонит быстро, быстро и 

устаѐт). 

Михин-Бану хорошо знает законы жизни, этим зако-

нам она учит Ширин. Человек должен двигаться всегда, 

то падая, то поднимаясь, не торопиться достичь счастья. 

Должен перенести страдания, пролить слѐзы. Таковы 

законы природы и общества, проверенные тысячеле-

тиями. В отношении Ширин эти наставления ценны в том 

смысле, что они подтверждают правильность проделан-

ного Ширин пути, определяют характер и направление еѐ 

будущей жизни. Слова Михин-Бану лечат душевную боль 

Ширин после ухода Хосрова. Михин-Бану радуется тому, 

что в характере Ширин прекрасно соединились разум и 

любовь, земное и небесное, физическое и духовное. 

Михин-Бану верит, что Ширин из всех дальнейших испы-

таний выйдет с честью и добрым именем, как настоящий 

человек. Она сумеет вытерпеть все тяготы, выберет 

самый правильный путь между разумом и чувством, 

любовью и честью. Вся жизнь Ширин проходит в острой, 

полной страданий борьбе, которая служит оправданием 

имени женщины и человека. Ради утверждения своих 

высоких идеалов Ширин иногда внешне идѐт на уступки, 
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а в то время, когда она может жить в покое и богатстве, 

сама идѐт на встречу трудностям. В какой-то момент она 

даѐт волю своим чувствам. Как будто она совершает ряд 

действий, за которые еѐ можно упрекнут. Например, 

после смерти Михин-Бану, получив престол Бардинского 

государства, Ширин оставляет свою страну и уезжает в 

Касри-Ширин из-за любви к Хосрову. Затем не приняв 

пьяного Хосрова, который приехал в Касри-Ширин, она 

сама приезжает в его лагерь. Не признак ли легкомыслия 

эти действия? Напротив, если вдуматься внимательно в 

поступки Ширин, мы убедимся, что все еѐ действия 

продиктованы еѐ целостным характером. Как совершен-

нейший представитель эпохи Ренессанса, она всегда 

выбирает самый верный путь, не обманывается кознями 

дьявола, не душит своих человеческих чувств, но и не 

пускает их на волю судьбы. Еѐ не обманывают ни слова 

правления, ни радости, которые может дать любовная 

страсть. Наряду с этим она не хочет превращаться в 

монахиню, отвергающую мир с его радостями. 

Приезд Ширин в Касри-Ширин без какого-либо 

приглашения, даже намѐка со стороны Хосрова может 

показаться странным поступком, противоречащим еѐ 

характеру. Как же обосновывается этот поступок Низами? 

Когда то Ширин сама отправила Хосрова из Барды, чтобы 

тот возвратил свою страну, тогда почему теперь она 

бросает своѐ царство во имя любви? Не указывает ли эта 

явная параллель на противоречивость действий и харак-

тера Ширин? Низами решительно убеждает нас в обрат-

ном. Дело в том, что Хосров бросил страну не из-за люб-

ви, а устрашившись Бахрама Чубина. Этим бегством он 
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запятнал своѐ имя, поэтому ему необходимо было 

оправдать себя, утвердить своѐ достоинство, возвратить 

отнятый престол и свой венец. С другой стороны, в это 

время Хосров не намеревался жениться на Ширин 

законным образом, а просто стремился к наслаждению, 

удовлетворению своей прихоти, старался сломить еѐ 

волю. Поэтому Ширин, увидевшей, что Хосров ещѐ не 

готов к истинной любви, приходится отослать его от себя. 

Ширин понимает, что в противном случае Хосров рано 

или поздно обвинит еѐ в том, что из-за неѐ лишился 

престола. Ширин верно оценивает создавшееся положе-

ние и принимает самое верное решение, направляя 

Хосрова на верный путь. 

Теперь положение Ширин совершенно иное, чем у 

Хосрова. Никто не посягает на еѐ страну, никто не угро-

жает еѐ царскому достоинству. Она целый год управляет 

страной справедливо, приводит в порядок все свои дела, 

честно выполняет свой долг перед народом. В это время 

самым сильным чувством становится любовь Ширин, 

ради которой она жертвует своим положением. Этот пос-

тупок Ширин напоминает самопожертвованную любовь 

Фархада. Когда во дворце Хосрова  над головой Фархада 

сыплют золото и драгоценности, Фархад не обращает на 

них внимание. Он бросает к ногам Ширин те серьги, 

которыми она хотела вознаградить его за труд при 

проведении молочного канала. Не надо забывать, что и 

Хосров, достигнув вершины постижения человеческой 

сущности, добровольно отказывается от престола и 

уходит в храм огня. Если бы Ширин занималась только 

делами управления страной, забыв о своей великой 



156 
 

любви, это противоречило бы еѐ характеру. Тогда бы еѐ 

любовь оказалась мимолѐтной, не постоянной, такой, 

которая встречая преграды, слабеет и исчезает. 

Ширин любит настолько сильно, благородно и 

чисто, что даже став правительницей, сохраняет преж-

нюю силу чувств. Она понимает и ту ответственность, 

которая наложена на неѐ положением и беспокоится, что 

любовь помешает ей управлять страной подобающим 

образом. Поэтому управление страной она возлагает на 

человека, которому всецело доверяет. Если Хосров дваж-

ды приезжает в Азербайджан из-за Ширин, то оба раза он 

покидает Медаин по разным причинам, не только из-за 

своей любви. Ширин же дважды едет в Иран, оставив 

свою родину, только движимая сильным любовным 

чувством. При этом еѐ второй приезд в Медаин является 

более обдуманным, чем первый. 

Когда в первый раз, обманув свою тѐтю, Ширин 

едет в Медаин, она совершает неосторожный поступок, 

поступает под воздействием чувств, не задумываясь над 

своими действиями. Поэтому она едет прямо во дворец 

Хосрова в Медаине, где пребывает у еѐ наложниц. Во 

второй раз, хотя она и покидает родные места, но 

приходит во дворец, назначенный ей, построенный для 

неѐ, названный по еѐ имени и принадлежащий ей Касри-

Ширин, то есть замок Ширин.  

Тот замок построен как символ любви Хосрова и 

Ширин. Зная о невозможности соединиться с Хосровом, 

она желает хотя бы находиться в замке освещѐнным 

знаком их любви. Приезд Ширин в этот дворец – лучшее 

подтверждение постоянства еѐ любви и верности. Этот 
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поступок Ширин показывает, что она не намеревается 

отказаться от своих чувств к Хосрову, не смотря на те 

недостатки его характера, которые она отчѐтливо видит. 

Своим приездом в Касри-Ширин она как бы 

расплачивается за то, что когда-то сама выгнала Хосрова 

из Барды. Если Хосров, не поняв, чем руководствовалась 

Ширин, обвинил еѐ в том, что будто бы по еѐ вине он 

лишился престола, то теперь своим приездом она отвер-

гает эти обвинения.  Вспомним, что именно Ширин 

послала Хосрова бороться за возвращение престола и 

короны, хотя это и разлучило влюблѐнных. Однако 

приезд Ширин в Иран не означал, что она готова уступить 

Хосрову, во всѐ подчиниться его прихотям. Ширин 

остаѐтся такой же неприступной, как Бисутун. Из еѐ 

приезда в Касри-Ширин Хосров делает неверные выводы, 

считая, что она раскаивается в своѐм прежнем поступке, 

что готова подчиниться его желаниям. Поэтому через 

посредничество Шапура, он тайно приглашает Ширин в 

сой дворец. Отказ Ширин на это предложение, еѐ гневные 

упрѐки, переживаемые еѐ душевные муки ещѐ раз 

демонстрируют еѐ гордую и тонко чувствующую натуру. 

Она приехала не потому, что готова подчиниться 

Хосрову, она желает ему помочь, высвободить из плена 

духовного измельчания, вырвать из объятий зла. 

В эпизоде, когда пьяный Хосров приходит в Касри-

Ширин, проявляется не только любовь, но и богатые ду-

шевные качества, высокий ум Ширин. Она радуется при-

езду Хосрова, но и испытывает чувства стыда за люби-

мого. Целостность характера Ширин, внутренняя борьба, 

которая идѐт между страстью и честью, прекрасно 
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отражены в этом эпизоде. Ширин достойно отвечает на 

зло, которое приносит ей поступок Хосрова, и заставляет 

его вернуться побеждѐнным той же дорогой, которой он 

пришѐл.  

Ширин запирает ворота замка, не пускает Хосрова 

внутрь, но вне замка оказывает ему царственный приѐм, 

велит постелить под копыта его коня ковры, устроить 

шатѐр и поставить золотой трон. Стоя на террасе она 

разговаривает с Хосровом. Это одно из лучших мест 

поэмы, когда духовная красота Ширин проявляется во 

всѐм своѐм блеске. 

В снежную зимнюю ночь, одетая в красные одежды, 

Ширин появляется на террасе и своей красотой вос-

хищает Хосрова. Каждое еѐ слово отражает еѐ духовное 

совершенство. Еѐ слова превращаются то в острый меч, 

то в благоухающий прохладный утренний ветерок, то 

холодят, то наводят уныние как осеннее небо, то 

напоминают о прошлом, то оповещают о будущем, то 

успокаивают, то бросают вызов. Эти слова то сами 

стыдятся, то стыдят, то возвышают, то обличают. Лицо 

Ширин, которое является зеркалом чистой совести, в это 

время то алеет, то бледнеет. Ширин то превращается в 

неприступную гранитную скалу, то становится нежными, 

благоухающими лепестками роз, которые своим запахом 

лишают человека чувств. В еѐ словах звучат признания, 

мольбы, упрѐки, клятвы и возмущение человека любя-

щего, терпящего из-за своей любви невообразимые 

страдания, в них отразились и горе Ширин, скорбь из-за 

несчастной судьбы. Однако несмотря на мольбы Хосрова, 

она не пускает его в замок, велит возвратиться в то место, 



159 
 

откуда он пришѐл. Свой поступок она объясняет 

следующим образом: 
 

 ههت نت ظؼ قبضتي ًیكت              اهیع زدؽٍ ّا پؽظا ضتي ًیكتّ لیک ا

 ٌُْؾ ایي ؾیؽثب ظؼ ظیگ ضبم اقت                ٌُْؾ اقجبة زلْا ًبتوبم اقت

 تْ اههت ثبؾ گؽظ اؾ زکن ؼا ًی                   کَ هكتن کؽظ ًتْاى هیِوبًی

 تْاًن ضْاًعًت هِوبى ظگؽ ثبؼچْ ّهت آیع کَ گؽظظ پطتَ ایي کبؼ                

/360.579/ 

(Но эта ночь – не та ночь, чтобы привести в порядок 

дела, нет надежды на украшение тайного уголка. Пока эта 

пшеничная похлѐбка в котле не сварена, до тех пор 

приправа для халвы не готова. В эту ночь ты откажись 

приказывать, я не смогу принять пьяного гостя. Когда 

придѐт время и это дело придѐт в готовность, я смогу 

пригласить тебя снова). 

Цель Ширин стать законной женой Хосрова, тогда 

как Хосров любя Ширин, ухаживает за нею, стремясь 

превратить еѐ в предмет своего развлечения. Это пони-

мает Ширин. Вслед за уехавшим Хосровом она сама 

приезжает в его лагерь. Ширин понимает, что пришло 

время вырвать Хосрова из рук зла. Она чувствует, что 

Хосров приблизился к тому уровню, которого хотела 

добиться. С помощью Шапура Ширин устраивает так, что 

достигает своей цели. В лагере шаха идѐт пир, на котором 

поют песни-газели музыканты Барбед и Никиса. Их песни 

являются как бы продолжением бесед влюблѐнных, в них 

рассказывается о любви, душевных муках, признаниях и 

скорби влюблѐнных. 

В лагере шаха, в присутствии многочисленных 

людей, Ширин смогла увидеться с Хосровом. Она 



160 
 

считала, что может встретиться с ним на глазах у людей, 

тогда  как тайно принимать любимого в замке сочла 

невозможным. Поэтому приезд Ширин в лагерь нельзя 

оценивать как уступку, как то, что она дорожит своей 

честью и самолюбием. Совершѐнная во время этой 

встречи Хосровом оплошность ещѐ лучше раскрывает 

характер героини. Шах сначала склоняет перед ней 

голову, а потом хочет поцеловать еѐ в губы. Почувствовав 

это Ширин опечалилась. 
 

 هلک زیؽاى نعٍ کبى ؼّی گلؽًگ           چؽا نع نبظ ّ چْى نع ثبؾ ظلتٌگ

 ًِبى ظؼگْل ضكؽّ گلت نبپْؼ             کَ گؽهَ نع گؽكتَ ُكت هؼػّؼ

 ؾ ثِؽ آًکَ ضْظ ؼا تب ثب هؽّؾ                 ثٌبم ًیک پؽّؼظ آى ظللؽّؾ

 کٌْى تؽقع کَ هطلن ظقتی نبٍ               ًِعضبل ضدبلت ثؽؼش هبٍ 

/360.655/ 

(Шах изумился, почему розовощѐкая радовалась и 

опять опечалилась. Шапур втайне сказал Хосрову на ухо, 

что если луна затмилась, этому имеется причина. До 

сегодняшнего дня радость сердца сохраняла своѐ доброе 

имя. Теперь же боится, что необузданное действие шаха 

наложит родинку позора на лицо луны). 

Ширин даже и в те минуты помнит о своей чести, 

которую берегла не прекращая стремиться к идеалу. 

Хосрову долгое время ложно понимаемое самолюбие 

мешает жениться на Ширин, которую он продолжает 

любить, но глубину чувств которой не способен понять. И 

всѐ же ценой больших страданий Ширин добивается 

своего, заставляя Хосрова отступить со своих позиций, 

признать своѐ поражение. Еѐ победа – победа идеала, 

добра, Ренессанса над мировоззрением Средневековья. 
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Став женой Хосрова, Ширин учит его заботиться о спра-

ведливости, быть человечным, разбираться в преврат-

ностях жизни, интересоваться философией и наукой. 

Верность своей любви, умение беречь своѐ имя и 

честь Ширин подтверждает поступками. После гибели 

Хосрова она как будто бы соглашается принять любовь 

Шируйе, но затем издевается над ним. Ещѐ раз зло терпит 

поражение. Всѐ богатство Хосрова она велит раздать 

беднякам, устраивает ему достойные шаха похороны, а 

затем в склепе над телом любимого закалывает себя 

кинжалом. Еѐ смерть служит подтверждением этого 

характера, который ничто не может изменить. Всю жизнь 

Ширин страдала из-за своей любви, ждала Хосрова, 

предъявляла его ответному чувству высокие требования. 

Теперь она сумела умереть за свою любовь, смертью ещѐ 

раз защитить своѐ доброе имя. Она и на смерть идѐт, 

одетая в праздничные красные одежды, с улыбкой на 

устах. Образ Ширин противостоит средневековому 

пониманию женщины, этим образом Низами воспел 

красоту и духовный мир человека. 

Ещѐ одна черта характера Ширин проявляется в тот 

год, когда она правит Бардой, еѐ правление отличается 

справедливостью. С большим уважением она относится к 

чудесному мастерству Фархада, скорбит из-за его смерти. 

Низами изображает также еѐ сердечную заботу о своих 

прислужницах. После соединения с Хосровом Ширин и 

его направляет на справедливые поступки. Всѐ это 

показывает не только доброту Ширин, но и то, что она 

постоянно стремится к совершенству.  В каждом вопросе, 

в каждом действии она остаѐтся на высоком моральном 
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уровне, хотя при этом главным мерилом еѐ поступков во 

всех случаях жизни является еѐ идеальная любовь. Как 

видно из всего сказанного, образом Ширин Низами 

выразил самые передовые ренессансные идеалы времени. 

Во всех областях своей деятельности Ширин является 

человеческим идеалом Низами. 

Третьим по значению героем в поэме «Хосров и 

Ширин» является Фархад. По выраженной идее этот 

образ является самостоятельным. Он раскрывает изме-

нения, происходящие в духовном мире человека в зави-

симости от характера его любви. Любовь и отношение к 

любви Фархада значительно отличаются от понимания 

этого чувства Хосровом. Пожалуй, его верная любовь по 

своему характеру более близка к той любви, которую 

испытывает Ширин к Хосрову. Некоторые исследователи 

образ Фархада в поэме рассматривают как эпизодический, 

но с подобным мнением трудно согласиться. Мы считаем, 

что Фархад наряду с Ширин и Хосровом один из трѐх 

героев поэмы. Низами представляет их читателю во время 

зарождения их любви и прослеживает их жизнь до самой 

смерти. Сколько посвящено бейтов и глав такому-то 

герою, не главное. Все три героя примерно ровесники. 

Родились и выросли примерно в одно и то же время, 

полюбив проявили свою сущность, а затем и покинули 

мир. По нашему мнению, Фархад незримо участвует во 

всех событиях романа, он рождѐн для любви и подвига, 

всю жизнь ищет красоту и истину, любовь вызывает к 

жизни все лучшие его силы, гибель же его подобна 

молнии. Низами не счѐл нужным показать время его 

роста и поисков, которые он проследил только в 
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отношении одного героя – Хосрова. Появившись в арене 

событий, влюблѐнный в Ширин, Фархад становится 

грозным и опасным соперником Хосрова. Чтобы 

избавится от этого человека, ставшего его противником, 

Хосров прибегает к хитрости, что вообще характерно для 

средних веков. Хосров, не справившись с Фархадом в 

честной борьбе, видя своѐ бессилие и ничтожество, 

выбирает путь вероломного убийства.  

Впервые на страницах поэмы, Фархада представляет 

Шапур, который рассказывает о его изумительном мас-

терстве каменотѐса, которое он вместе с Шапуром изучал 

в Китае. 

Китай (т.е. Чин) Низами, конечно, нельзя отождест-

влять с современным Китаем. Из поэм Низами, особенно 

из его «Искендер-наме» и из поэмы «Фархад-наме» 

Арифа Ардебили, азербайджанского поэта XIV века, 

выясняется, что под Китаем в Средние века многие поэты 

подразумевали современный Туркестан, ту область в 

Средней Азии, где жили тюркоязычные народности. 

Впервые упоминает о Фархаде среднеазиатский поэт Х 

века Абулкасим Агаджи, а в XI веке азербайджанский 

поэт Гатран Тебризи часто называет имя Фархада рядом с 

Хосровом и Ширин. В Средней Азии и Азербайджане 

имеются многочисленные памятники – пещеры и другие 

сооружения, связанные с именем Фархада. Всѐ это даѐт 

возможность предположить, что легенда о Фархаде до 

соединения с историей Хосрова и Ширин прошла 

самостоятельный и долгий путь в среде тюркоязычных 

народов. Возможно, что Фархад был одним из божеств, 

входящих в пантеон древних тюрков, был покровителем 
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зодчества, его образ связывали с прорубкой гор, с 

добыванием и обделыванием камня. Так как в поэме этот 

образ связывается с легендой о Хосрове и Ширин, воз-

можная его возлюбленная постепенно забывается. В 

поэме Арифа Ардебили эта возлюбленная Фархада пред-

ставляется как самостоятельный образ. В образе 

Гюлистан как бы собраны понятия о мифических образах 

Сары и Нахида. То, что героиня Низами купается в 

источнике среди лесов, является именно следом этих 

легенд. Ширин, купающаяся в источнике, напоминает и 

покровительницу воды Нахид  и Сару, которую увлекли 

потоки вод Арпачая. 

Встречающиеся в Азербайджане так называемые 

девичьи башни, замки Ширин являются памятниками в 

честь богини воды Нахид и Сары. Эти же замки являются 

и замками Гюлистан. Вспомним, что Фархад учился в 

Китае (у Низами) или родился в Китае, а затем переехал в 

Азербайджан или Иран (у Ардебили), влюбляется в 

Ширин (у Низами), или в Гюлистан (у Ардебили). Это 

является художественным отголоском, своеобразным 

отражением передвижения тюркоязычных народов с 

Востока на Запад. Вместе с передвижением тюркских 

народов перекочевали и их легенды и мифы, которые 

перекрестились с местными рассказами, но не совсем 

забыли свою прежнюю родину, хотя иногда очень 

туманно, но всѐ-таки указывали на свои первоначальные 

места, откуда пришли. Эта сторона вопроса нуждается в 

особом исследовании. 

Низами остался верен источнику, в котором 

рассказывалась история Фархада, сохранив на него одно 
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незаметное указание. Заслуга поэта в том, что, возродив 

древнюю легенду, в лице Фархада он выразил 

ренессансные идеалы времени. Отношение Фархада к 

людям, жизни, любимой, с одной стороны связано с 

земным характером, с другой стороны, это продукт чудес-

ной сверхчеловеческой натуры. Этот гордый, чистый, как 

бы созданный из света характер ещѐ ярче светит в мире 

средневекового зла. Окружающая Фархада тѐмная среда 

по контрасту с ним понимает своѐ ничтожество и 

порочность, поэтому одержима желанием погубить его 

физически, потушить яркий свет этого солнца веролом-

ством. Победа Хосрова над Фархадом, подлое убийство 

путѐм обмана, по существу является поражением того 

мира, который в данном случае представляет Хосров. 

Дальнейшее изменение, совершенствование Хосрова 

превращает его в нового Фархада, выражая романтичес-

кую уверенность Низами в победе ренессансных идей. 

Какие же качества Фархада изображает Низами? 

Что возвышает его и заставляет восхищаться этим обра-

зом? Почему средневековое общество стремится уничто-

жить его? 

Образ Фархада прежде всего олицетворяет беско-

нечность человеческого ума и силы. Его действия восхи-

щают и очаровывают своей красотой и совершенством. 

Когда Ширин захотелось провести молочный канал с 

пастбищ во дворец, Шапур сразу напомнил ей о Фархаде. 

Фархад в короткий срок исполнил желание Ширин, 

сделав это с таким совершенством, что это восхищает еѐ. 

Она не знает чем можно заплатить за такую работу и 

вынимает из своих ушей драгоценные серьги. Первая 
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работа Фархада ещѐ в человеческих силах, в возможность 

еѐ выполнения верили Ширин и Шапур. Гениальное мас-

терство Фархада проявилось в чрезвычайно высоком 

уровне работы, который был выше обычных возмож-

ностей. 

Беспредельность сил Фархада проявляется, когда он 

пробивает гору Бисутун. Хосров и его окружение не верят 

в возможность выполнения этой работы, которую счи-

тают превосходящей человеческие силы. Как и в народ-

ных сказках, так и в поэме Низами Фархада отправляет к 

горе Бисутун, чтобы погубить его так как считается, что 

пробить гору невозможно и задумавший это мастер не-

пременно погибнет. Оттуда нет возврата. Однако гора Би-

сутун не может противостоять кирке Фархада, она кро-

шится как воск. Увидев скорую победу Фархада над го-

рой Бисутун, Хосров прибегает к хитрости. Когда Фархад 

слышит ложную весть о смерти Ширин, он умирает от 

разрыва сердца. Эта смерть ещѐ раз доказывает глубокую 

веру Низами в красоту человека, силу его любви. 

Телесная гибель Фархада становится победой бессмертия 

над умирающим миром. В этом эпизоде Бисутун стано-

вится символом Средневековья, тогда как Фархад вопло-

щает идеи Ренессанса. образ Фархада выражает и восхи-

щение мастерством, что было характерным для предста-

вителей развитого торгово-ремесленного города Азербай-

джана XII века. 
 

 پْلاظ                     ؾثْى ثبنع ثعقت آظهی ؾاظاگؽ يع کٍْ ثبیع کٌع 

/360.384/ 
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(Если будут даже сто каменных гор подобно стали, 

они окажутся бессильными в руках человека). 

Другое основополагающее качество Фархада – 

способность к страстной любви, в которой преобладает 

возвышенное чувство, чуждое каких-либо корыстных 

целей. Человек, сумевший прорыть гранитную гору, 

создающий необычные чудеса человеческого гения, 

никогда не терявший присутствия духа, услышав голос 

Ширин, не понимает что она говорит, до такой степени он 

потрясѐн. Услышав голос Ширин, он понимает, что 

нашѐл существо, которое искал всю жизнь, которое было 

для него олицетворением высшей человеческой красоты. 

Фархад не думает, обладательница этого голоса может 

любить кого-то другого, равно как не думает, даже, что 

она может полюбить его самого. Он готов отдать самого 

себя, ничего не требуя взамен. В его внезапно вспыхнув-

шей любви есть элемент какого-то поклонения. Фархад 

готов молиться своему божеству как глубоко верующий 

человек. Он бросает к ногам Ширин сначала серьги, 

которыми она его наградила, а затем отдаѐт во имя еѐ 

свою жизнь. В чувствах Фархада проявляется необычная 

сила его духа. При этом между его физической силой и 

духовным миром нет разрыва, наоборот, одно уравнове-

шивается другим. Поэтому образ Фархада являет собой 

одно из лучших поэтических выражений человеческого 

идеала эпохи Ренессанса. 

Фархад совершенно чужд корысти, не интересуется 

богатством, будучи безразличным ко всем преходящим 

ценностям, он никогда не сможет унижаться из-за обла-

дания золотом и драгоценностями. Человека Фархад 



168 
 

ставит выше всех сокровищ мира. По его мнению 

драгоценности созданы для человека, а не человек создан 

для драгоценностей, поэтому драгоценности должны 

быть положены к ногам человека, но человек не должен 

покланяться драгоценностям. 

Столкновение двух мировоззрений – средневекового 

и ренессансного особенно ярко проявилось в сцене, когда 

Фархада Хосров приглашает во дворец. Как верно отме-

чает Г.Араслы, «поэт со многих сторон противопостав-

ляет Фархада Хосрову» /24.109/. Хосров и его придвор-

ные думают, что с помощью золота и драгоценностей 

смогут подкупить Фархада, заставят его отказаться от 

любви к Ширин. Но они мерили Фархада своими убогими 

мерками, воображая, что Фархад подобен им и ради 

богатства способен на всѐ. Но Фархад считает человека 

выше всех остальных ценностей, когда его во дворце Хос-

рова осыпают драгоценностями и золотом, он остаѐтся 

равнодушным. Этим поступком он бесславно поражает 

своих противников, которые видят перед собой совер-

шенно не похожего на себя человека. Низами в лице Фар-

хада создаѐт обобщѐнный портрет образованного пред-

ставителя эпохи Ренессанса, отражает в его образе идеалы 

новых мыслей и взглядов, противостоящие средневе-

ковому мракобесию. 

Столкновение Средневековья и Ренессанса очень 

ярко передано в эпизоде беседы Хосрова и Фархада. Эта 

сцена в первую очередь отражает высокий духовный мир 

Фархада, умение его защитить идеалы совершенства. До 

сих пор многие авторы, писавшие о «Хосрове и Ширин», 

обращаясь к этому диалогу, старались раскрыть его 
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смысл. Но часто эти комментарии носили формальный 

характер, исследователи не вникали в суть беседы. Дело в 

том, что диалог отражает борьбу двух взглядов на 

человека, на любовь, на духовный мир. Сначала вопросы 

Хосрова носят разведывательный характер. Он проверяет 

человека, который не заинтересовался золотом и драго-

ценностями, старается найти слабое место и нанести удар, 

чтобы избавиться от соперника. Но на каждый вопрос он 

получает такой ответ, который поражает Хосрова подоб-

но молнии. Хосров кичится перед каменотѐсом своим 

шахским положением, но неожиданный ответ на его 

первый вопрос потрясает Хосрова, заставляет почувст-

вовать своѐ убожество. Дело не в игре слов, не в 

остроумии, а в том, какой духовный мир выражают эти 

слова. В первом вопросе Хосрова – откуда пришѐл 

Фархад – чувствуется некоторая надменность, Хосров 

будто свысока смотрит на своего соперника, показывая, 

что чужестранцу нечего надеяться на победу любви. У 

Фархада нет ничего, а Хосров – шах, за ним армия и 

богатство. Ответ Фархада колеблет надменность и спо-

койствие Хосрова. Фархад происходит из страны любви и 

дружбы, где нет разницы между шахом и нищим, между 

местным жителем и чужестранцем, где чужестранцем 

является тот, кто не достоин любви, не умеет подняться 

на должном уровне в любви. 

Хосров, получивший первый ощутимый удар от 

противника, продолжает как будто ничего не случилось. 

Он спрашивает: «В той стране к чему стремятся в 

ремеслах?» Этим вопросом Хосров опять выказывает 

свою надменность, как бы говоря: кем бы не были жители 
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того места, откуда ты родом, они не могут состязаться со 

мной в силе, богатстве и возможностях. Но ответ Фархада 

точен, отвергая взгляды Хосрова на мир и любовь. 
 

 /360.412/ثگلت اًعٍ ضؽًع ّ خبى كؽّنٌع                     

(Сказал: «Покупают скорбь, продают душу»). 

По мнению Фархада, жители страны любви отдают 

свою душу за любовь, радуются причиняемыми ею стра-

даниями. Пожертвовать жизнь за любовь для них явля-

ется счастьем. Поэтому их нельзя испугать намѐками и 

угрозами. 
 

 اؾ ػهوجبؾاى ایي ػدت ًیكتثگلتب خبى كؽّنی ظؼ اظة ًیكت        ثگلت 

/360.412/ 

(Сказал: «Продавать душу не в правилах воспи-

танности». Сказал: «Со стороны влюблѐнных это не 

удивительно»). 

Взгляды Хосрова подобны воззрениям представи-

телей той страны, которая Кейса объявляет Меджнуном, 

жертвование жизнью из-за любви считает вне правил 

приличия. Он ещѐ не возвысился до такого понимания 

чувства любви, жизнь для него ещѐ дороже любви. 

Фархад думает иначе: влюблѐнные готовы терпеть 

страдания, переносить тяжесть горя. 

После первых вопросов Хосров переходит к основ-

ной цели своего разговора, проверяет силу влюблѐнности 

Фархада, называет его любовь пустой фантазией, сове-

тует отказаться от неѐ, быть терпеливым. В каждом от-

вете Фархада чувствуется его благородная, целостная 

натура, бесконечность, самоотверженность, бескорыстие 
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его любви. Хосров, невольно сравнивая себя с Фархадом, 

видит своѐ убожество. Тут сравнение ведѐт сам совесть, 

которую нельзя обмануть или подкупить. С другой сто-

роны, это суд гуманистических взглядов эпохи Ренес-

санса. Если средневековье не в силах жертвовать собой во 

имя любви, то человек Ренессанса всем своим существом 

готов на это. В данном диалоге возвышаются чувства 

Фархада, проявляется его совершенство. Поэтому Хосров 

не видит иного выхода, чтобы не опозорить себя, 

прекратить диалог. Чтобы избавиться от такого опасного 

соперника, Хосров отправляет его туда, откуда никто не 

возвращается, поручает работу, которую невозможно 

выполнить. Но и тут его ожидает проигрыш. Если для 

Хосрова и окружающих его прорубить гору Бисутун 

представляется невыполнимым, влюблѐнный Фархад 

готов на этот подвиг. Титаническая сила человека -  

представителя эпохи Ренессанса побеждает средневе-

ковый взгляд на человеческие возможности. Одна из 

отличительных черт характера Фархада неверие в сущест-

вование зла, страстное стремление в мир красоты и добра. 

Те, кто принимает это качество за признак наивности, 

глубоко ошибаются. Фархад не наивен, его существу 

чужды обман, хитрость, вероломство, любое другое зло. 

Поэтому известие о смерти Ширин он принимает за 

правду, обманывается этой ложью. В XII веке зло было 

ещѐ очень сильно, а представители ренессансного мира 

крайне малочисленны. Эти люди не владели ни сокро-

вищами, ни армиями. Впервые открывая для себя мир и 

человека, они с романтической верой в свои силы, 

штурмовали небеса. Весь мир представлял перед ними в 
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одеждах добра. Но в среде всеобщего зла неизбежно 

должны были погибнуть средневековые взгляды легко не 

сдавали свои позиции. 

В некоторой степени Фархад Низами напоминает 

Отелло Шекспира, образ, созданный через четыреста лет 

после Низами. Обоих героев безобразный мир уничто-

жает обманом и вероломством. Одному приносят ложную 

весть о смерти человека, которого он любит больше своей 

жизни, другого уверяют в неверности любимой. Яго, 

представляющий реакционные взгляды европейских 

буржуазных кругов, заставляет Отелло поверит в измену 

Дездемоны. Хосров представляющий мировоззрение 

восточного Средневековья, совершает своѐ преступление 

чужими руками. 

Отелло убивает возлюбленную, поверив клевете и 

мстя за обман, но, узнав о своей ошибке, убивает и себя. 

В обоих случаях человек – носитель передовых взглядов 

на жизнь и природу – уничтожается реакционной средой. 

В обоих случаях духовная чистота становится жертвой 

козней зла. Но и в гибели содержится утверждение гума-

низма, неизбежности его конечной победы. «Сила гения 

Низами заключается в том, что он правдиво, реалисти-

чески отразил противоречия между морально передовых 

людей своей эпохи и порочными нравами, господст-

вовавшими во дворцах носителей власти» /134.101/. 

Современная наука, изучающая вопросы Ренессанса и 

произведения Низами, понятие «о передовых людях» 

связывает с культурой Ренессанса. «Противоречия между 

морально передовых людей своей эпохи и порочными 

нравами, господствовавшими во дворцах», также 
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рассматриваются как противоречие между Средневе-

ковьем и Ренессансом. 

«Важнейший атрибут ренессансного мифа состоял в 

концепции пластичного, неготового, бездонного бытия. 

Мир пленял возможностями. Поле человеческого дейст-

вия – вселенная, силы человеческие близки к божест-

венным. В устремлениях эпохи господствовал макси-

мализм. Если творческое напряжение – то неистовство, 

если слава – то бессмертная, если слог – то превосхо-

дящий Цицерона, если новая скульптура или картина – то 

самые прекрасные в целом свете, если римский собор св. 

Петра – то «величайшее сооружение, какое когда-либо 

было видано. Совершенство осуществлялось через неис-

черпаемость, гармония через свободу, единство через 

многообразие» /155.119/. Эти качества характерны для 

всего творчества Низами, особенно ярко проявились в 

поэме «Хосров и Ширин». Не только герои – Хосров, 

Ширин, Фархад, но и второстепенные персонажи – 

Михин-Бану, Шапур, Хормуз, Бозорг-Умид, Никиса, 

Барбед и ряд других отличаются божественным совер-

шенством. Никиса и Барбед музыканты, обладающие 

недосягаемым мастерством. Других одарѐнных как они 

певцов и музыкантов нет на свете. Ренессансный миф 

воплощается во всех образах и эпизодах поэмы. Фархад с 

его любовью, силой, мастерством прорывший молочный 

канал и прорубивший Бисутун, Михин-Бану с еѐ 

божественной недосягаемой мудростью, страстная лю-

бовь Хосрова и Ширин, необычайное превосходство 

Шабдиз и Гюльгюн, максимализм в чувствах и поступках 

героев – всѐ это даѐт возможность считать поэму «Хосров 
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и Ширин» одним из ярчайших памятников мировой 

ренессансной культуры. Яркость мысли и совершенство 

формы этой поэмы, гармония выведенных в ней образов 

свидетельствуют о высоком уровне развития ренессанс-

ной мысли в Азербайджане. 
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БОРЬБА СРЕДНЕВЕКОВОГО И РЕНЕССАНСНОГО 

МИРОВОЗЗРЕНИЙ И ОТРАЖЕНИЕ ЭТОЙ БОРЬБЫ 

В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

 

24 сентября 1188 г. Низами заканчивает свою 

третью поэму, написанную по заказу ширваншаха 

Ахситана. Заказ ширваншаха также отражал витавшие в 

воздухе ренессансные идеи: глава феодального 

государства просил написать поэму не на религиозную 

тему, а о любви, иными словами, поэму о человеке. 

Из письма Ахситана выясняется, что он хорошо знал 

поэзию, отличал старые двустишия от новых, но видимо, 

не до конца понимал гуманистическую сущность этой 

темы. В то же время выбор темы показывает, он не боялся 

быть в потоке новых идей, желая поставить себя в один 

ряд с передовыми людьми своего времени. В свою 

очередь, Низами в поэме выразил своѐ отношение к 

желанию шаха. Во вступительных частях поэмы показано 

недовольство поэта письмом шаха, а в конце поэмы автор 

смело наставляет грозного хакана Ширванского двора, 

как бы указывая его место. 

Хотя поэму «Лейли и Меджнун» Низами написал по 

заказу ширваншаха Ахситана и в некоторой степени по 

просьбе сына, но в целом по своему идейному содержа-

нию она явно направлена против феодально-религиозной 

идеологии, которую представлял Ахситан. Отрицательное 

отношение к правителям Низами выразил в рассказе о 

мервском царе, бросившем разъярѐнным собакам тех, на 

кого он гневался. 
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Поэма, написанная по заказу Ахситана, оказался 

величайшим памятником Ренессанса на Востоке, в кото-

ром основное место занимает отрицание феодально-рели-

гиозного отношения к человеку. Это изумительный гимн 

чувству, духовной свободе человека, на которого всей 

своей тяжестью давили взгляды и законы Средневековья. 

Недовольство поэта предложенной ему темой о 

Лейли и Меджнуне имело свои причины с точки зрения 

развития ренессансных идей. Дело в том, что трагическое 

содержание этой легенды не импонировало основному 

радостному, оптимистическому духу эпохи Ренессанса. 

Низами ясно указывает, что, отталкиваясь от грустных 

событий, описаний песков и цепей, трудно создать произ-

ведение, которое понравилось бы людям. Стоя на пози-

циях ренессансного взгляда на поэзию, Низами писал: 

 

 ؽ چَ ُكت ههِْؼ                  تلكیؽ ًهبط ُكت اؾ ّ ظّؼایي آیت اگ

 اكؿاؼ قطي ًهبط ّ ًبؾ اقت                   ؾیي ُؽ ظّ قطي ثِبًَ قبؾ اقت

 ثؽ نیلتگی ّ ثٌع ّ ؾ ًدیؽ                     ثب نع قطي ثؽ ٌَُ ظلگیؽ

/361.44-45/ 

(Это сказание хотя и известно, но далеко от него 

описание радостей. Радости и веселье служат орудием 

слова. Из этих двух слово создаѐт себе предлог. При 

описании безумств, кандалов и цепей голое слово огорчит 

сердце). 

Эти мысли ясно выражают отношение поэта к теме 

с очки зрения еѐ трагической сущности. Как поэт эпохи 

Ренессанса он тяготеет к описанию радостных событий, к 

произведениям с оптимистическим содержанием и счаст-

ливым концом. Материал легенды о Лейли и Меджнун не 
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допускал создания такого произведения. Поэтому вне 

зависимости от своих желаний Низами очутился перед 

необходимостью создать трагическое произведение. Как 

гениальный представитель восточного Ренессанса Низами 

отразил борьбу двух мировоззрений – средневекового и 

ренессансного. Он показывает и разложение первого  и 

победу, самоутверждение второго. 

 В своей новой поэме Низами отражает борьбу 

нового человека с обществом, диктующим законы Сред-

невековья и физическое уничтожение нового человека в 

этой борьбе. Низами выносит на суд судьбу человека, 

которого за его высокое человеческое качество сочли 

далѐким от человечности, которого за любовь вознена-

видели, за ум осудили как безумца. Тому же суду под-

вергаются и противники героя. Хотя в неравной борьбе 

побеждает зло, Низами показывает величие гуманис-

тических идей. Герои поэмы погибают, не достигнув 

своих желаний, но главное в том, что они не отступают, 

не идут на уступки и компромиссы. 

Их оружием является человечность, любовь, 

верность. 

Приступив к созданию поэмы, Низами вѐл серьѐз-

ные поиски, изучил источники легенды. Трудно устано-

вить все источники, которыми пользовался Низами, во 

всяком случае известен тот факт, что он изучил многие 

арабские книги. Как отмечают И.Ю.Крачковский 

/229.588/, Е.Э.Бертельс /162.242-249/, Г.Бахшалиева (27) и 

ряд других исследователей, Низами были известны книги 

Ибн Кутайбы, Абуль Фараджа ал-Исфахани, Абу Бакра 

ал-Валиби, Ибн Сарраджа, Ибн ан-Надима и др. Очень 
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возможно, что поэт черпал кое что и из сообщений и 

легенд, существование которых нам неизвестно. 

Интересно, что поэт XI века Гатран Тебризи часто 

упоминает имена Лейли и Меджнуна, указывая на их вер-

ность и несчастья. 
 

 ایب ثَ چِؽٍ چْ نیؽیي ثؿُؽٍ چْى كؽُبظ

 ایب ثَ زكي چْ لیلی ثَ هِؽ چْى هدٌْى  

/335.280/ 

(О ты, лицом подобная Ширин, смелостью подобная 

Фархаду, 

О ты, красотой подобная Лейли, любовью подобная 

Меджнуну). 

Такое свободное обращение к образам Лейли и 

Меджнуна показывает, что, видимо, во времена Гатрана 

легенда об этой несчастной любви была широко распро-

странена. Вероятно, легенду о Лейли и Меджнуне хорошо 

знали в XI веке в Азербайджане, и не только по арабским 

письменным сообщениям, а может быть, и из устных 

рассказов, которые передавались на персидском или  

азербайджанском языке. 

Поэт-философ XI века Насир Хосров также обра-

щает внимание на широкое распространение этой леген-

ды и находит еѐ интересной, но связывает еѐ с арабской 

средой. Насир Хосров пишет в своѐм дневнике  

путешествия, что в Таифе ему показали развалины дома, в 

котором жила Лейли /299.85/. 

Сам Низами указывает на широкую известность 

этой темы. С ней знакомы и Ахситан, и сам Низами, и 

сын Низами Мухаммед. Ахситан пишет о большой любви 
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Меджнуна, о девственности Лейли, и о том, что эта 

легенда является царицей всех легенд о любви. Ещѐ более 

интересно замечание 14-летнего Мухаммеда, который 

считает еѐ душой, прекрасноликой, сладостной, выше 

всех повестей о любви. Низами то устами сына, то сам 

говорит об известности легенды, указывает на еѐ нераз-

работанность, раскрывает причину того, почему поэты и 

писатели не создали на основе этой повести новых 

произведений: 
 

 ُؽ خب کَ ثعقت ػهن ضْاًیكت            ایي هًَ ثؽ اّ ًوک كهبًیكت

 ؾیجب ؼّئی ثعیي ًکْ ئی                        ّ اًگبٍ ثعیي ثؽ ٌَُ ؼّئی

 ؼّی هبًع اقت کف ظؼ ًَ ثوعؼ اّ كهبًع اقت               ؾیي ؼّی ثؽ ٌَُ

/361.47/ 

(Там, где читают о любви, эта легенда послужит 

солью. Прекрасноликая с такой приятностью осталась с 

незакрытым лицом. Никто не осыпал еѐ по достоинству 

жемчугом, и поэтому осталась с незакрытым лицом). 

Примечательно, что и Ахситан, и сын поэта Мухам-

мед считают эту тему достойной гения Низами, отмечают 

еѐ родственность с общим направлением его творчества. 

Заказ Ахситана свидетельствует о его близком знакомстве 

с творчеством Низами. Как видно знаток поэзии – царь Ах-

ситан хорошо понимал, кому и что заказывает. Таким об-

разом, хотя поэма «Лейли и Меджнун» была написана по 

заказу, всѐ-таки именно родственность этой темы твор-

честву Низами помогло ему создать такой изумительный, 

глубоко философский памятник ренессансной культуры. 

Сравнительное изучение поэмы с арабскими источ-

никами показывает, что из мелких, разрозненных, сухих и 



180 
 

малохудожественных сообщений Низами отобрал важное, 

которое гениально осмыслил, систематизировал и обоб-

щил. В результате родился бессмертный памятник лите-

ратуры, отразивший борьбу двух мировоззрений – сред-

невекового и ренессансного отношения к смыслу чело-

веческого существования. 

И.Ю.Крачковский в своей знаменитой работе 

«Ранняя история повести о Меджнуне и Лейли в арабской 

литературе» на основании тщательного изучения источ-

ников пришѐл к выводу, что «все эти синхронизмы, кото-

рые при таком количестве не могут быть случайными, 

позволяют прийти к предварительному выводу о том, что 

интересующий нас Меджнун существовал в конце VII 

века и умер около 80/700 г. или, по меньшей мере, что его 

история может быть приурочена к этому времени с 

полной точностью и без всяких хронологических несооб-

разностей» /215.603/. Исследования И.Ю.Красковского, 

Е.Э.Бертельса, Г.Бахшалиевой, И.Гамидова и др. доказы-

вают, что легенда о Меджнуне и Лейли создана о реаль-

ной личности и человеке, жившем в эпоху Омеядских 

халифов. 

Поэма «Лейли и Меджнун» Низами – это не только 

переложение известной арабской легенды в стихах,  не 

систематизирование известных разрозненных рассказов в 

стихах, это произведение о времени  и человеке, написан-

ное кровью сердца. Трагедию Меджнуна поэт изображает 

не как случайное явление, а как закономерный результат, 

рождѐнный противоречиями своего времени. Низами 

вскрывает причины трагедии, показывает жертвы. Глав-

ное обвинение он направляет против жестокого времени, 
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превращающего жизнь в тюрьму, а человека в раба. 

Поэма «Лейли и Меджнун» с большой силой выра-

зила ненависть к феодальной среде. Низами подходит к 

человеку и времени с позиций новых ренессансных идей, 

показывает враждебность человека и времени в опреде-

лѐнном историческом отрезке. Проблема среды и чело-

века раскрыта не только через события и образы поэмы, 

она дана также в лирических отступлениях. Правильным 

будет оценка поэмы как раздумья ренессансной эпохи о 

мире и человеке. 

С первых же глав и до последних строк автор рас-

сказывает о времени и человеке, обличая зло, тьму и безо-

бразие во имя торжества гуманистических идей. Обратим 

внимание на следующие обращения к богу: 
 

 ...ؾ ًِبؼ                   ؾ ازؽام نکكتٌن ًگَ ظاؼازؽام نکي ثكی اقت 

 ...ظؼُبی ُوَ ؾ ػِع ضبلیكت                      الا ظؼ تْ کَ لایؿ الیكت

 تب کی ثٌیبؾ ُؽ ًْالَ                                ثؽ نبٍ ّنجبى کٌی زْالَ

 آى ثؽاتن اؾ ضؽهي ضْیم ظٍ غکبتن                          هٌْیف ثبیي ّ

/361.6,7,8/ 

(Разрушителей святых оград много, смотри, сохрани 

меня от разрушения святых оград… Все двери пусты от 

клятв, только твоя дверь вечна… До каких пор ради 

каждого куска нас предашь каждому царю и пастуху?.. Со 

своего тока дай мне хлеб. Не давай своего указа каждому 

– этому и тому). 

Здесь интересно, что выражаемые автором мысли не 

характерны для обращения к богу. Низами обращается к 

богу с отрицанием мира зла и неверности, мира в кото-

ром, люди из-за куска хлеба унижаются перед царями и 
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нищими. 

В обращении к пророку Низами высказывается 

относительно философско-социальных проблем, которые 

всегда волновали его. 
 

 ثٌوبی ثوب کَ هب چَ ًبهین                           ّؾ ثتگؽ ّ ثتهکي کعاهین

/361.24/ 

(Покажи нам каково наше имя, из изготовителей 

идолов мы или из разрушителей идолов, из кого 

именно?). 

Далее Низами даѐт ответ на эти вопросы путѐм 

глубоких обобщений. В лице Меджнуна показан человек 

нового типа, который вдребезги разбивает старых идолов, 

т.е. опровергает прежние взгляды, мышление мировоз-

зрение. В образах Ибн Салама,  Салама  Багдади и ряда 

других действующих лиц показаны служители старины – 

идолопоклонники, которые становятся причиной 

трагедии Меджнуна. 

Низами затрагивает вопросы взаимоотношения че-

ловека и мира, вскрывает тѐмные стороны в этих отно-

шениях, размышляет, горюет о человеческих судьбах. Он 

не может быть равнодушным к противоречиям между вы-

соким назначением человека в мире и его никчѐмным 

существованием. 
 

 ای ًبظؽ ًوم آكؽیٌم                              ثؽ ظاؼ ضلل ؾ ؼاٍ ثیٌم 

 ظؼ ؼاٍ تْ ُؽ کؽا ّ خْظاقت                     ههـْل پؽقتم ّ قدْظاقت

 ثؽ طجل تِی هؿى خؽـ ؼا                        ثیکبؼ هعاى ًْای کف ؼا

 هولکت ثکبؼیكت ُؽ ؾؼٍ کَ ُكت اگؽ ؿجب ؼیكت                 ظؼ پؽظٍ

/361.26-27/ 
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(О созерцающий изображения творений, убери с 

дороги видения все изъяны. Каждый, кто на твоѐм пути 

обладает существованием, занят служением и поклоне-

нием. Не бей колокольчиком в пустой барабан, не считай 

бессмысленной мелодию каждого. Каждая мельчайшая 

частица, будь она пылью, за занавесом царства (бытия) 

предназначена для какого-то дела). 

Эти слова звучат как бы напоминанием человеку его 

высокого положения во вселенной, его долга в мире. 

Низами хочет, чтобы потерявший себя человек вернулся к 

самому себе. По его мнению, человек создан для самых 

высоких целей. Поэтому Низами призывает человека к 

возвышенным идеалам, к отказу от всего обыденного, 

повседневного. 

 

 کبؼ هي ّ تْ ثعیي ظؼاؾی                     کْتبٍ کٌن کَ ًیكت ثبؾی

 ۀ هب کَ ظؼ ًْؼ ظاقت                   ًؿثِؽ ُْای ّ ضْاة ّ ضْؼظاقتظیجبچ

 اؾ ضْاة ّ ضْؼل ثَ اؼثتبثی               کیي ظؼ ُوَ گبّ ّضؽثیب ثی

 ؾاى هبیۀ کَ طجؼِب  قؽنتٌع                 هب ؼا ّؼهی ظگؽ ًْنتٌع

 ْ ئینتب ظؼ ًگؽین ّ ؼاؾ خْ ئین                    قؽ ؼنتَ کبؼ ثبؾ خ

 خْ ئین یکبیک ایي ّ آى ؼا           ثیٌین ؾهیي ّ آقوبى ؼا            

/361.27/ 

(Моѐ и твоѐ дело такой протяженности, что, если 

короче говорить, это не игра. Смысл нашего начала, что 

развѐртывается, не заключается в страсти, сне и еде. 

Лучше тебе отвернуться от сна, ибо это ты найдѐшь и у 

всякой коровы и у осла. Когда из стихий создавали 

существа,  наш листок начертали особым образом. Чтобы 

мы взглянули и обнаружили тайны и нашли начало узла 
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всех дел. Чтобы мы узрели небо и землю, обследовали по 

одному то и другое). 

Эти призывы к осознанию высокого долга человека 

являются выражением пытливого ума эпохи Ренессанса. 

Человек существует не для того, чтобы есть и пить, эти 

свойства присущи и ослу и корове. Человек создан для 

иных целей – смотреть вокруг себя, искать тайны, обнару-

живать нити вещей, изучать, детально исследовать землю 

и небо. 

Низами призывает быть верным в дружбе, отказать-

ся от самонадеянности и чванства. Ведь человек, сколько 

бы не возвышался, всѐ равно упадѐт вниз, потоки мира 

потекут над его головой, если даже как дракон, он будет 

иметь семь голов, все семь упадут с плеч. Нельзя быть 

мягким как роза, двуликим как фиалка. Иногда надо быть 

как колючка, вести себя как сумасшедший. Для того, 

чтобы жить и умереть как человек, надо иметь сердце как 

у льва. От человека с сердцем коровы нельзя ожидать 

доблестного поступка. Иметь мягкое сердце, терпеть не-

справедливость – самое худшее свойство. Как видно, Ни-

зами стоит на позициях мужественных ахиев, призывает 

быть смелым. 

 

 پبئیي طلت ضكبى چَ ثبل                   ظقت ضْل ًبکكبى چَ ثبل

 چَ نْی ثِؽ خلبئی گؽظى چَ ًِی ثِؽ هلبئی                     ؼاضی

 چْى کٍْ ثلٌع پهتیی کي                    ثبًؽم خِبى ظؼنتیی کي

 چْى قْقي اگؽ زؽیؽ ثبكی               ظؼظی ضْؼی اؾ ؾهیي يبكی 

 ًیؽّ نکي اقت زیق ّ ثیعاظ              اؾ زیق ثویؽظ آظهیؿاظ

/361.97/ 
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(Зачем ты покоряешься ничтожным? Зачем стано-

вишься игрушкой подлецов? Зачем ты подставляешь шею 

для подзатыльников? Будь подобен горе с высоким 

хребтом, будь груб с мягкостью мира. Если подобно 

лилии, будешь ткать шѐлк, то будешь питаться грязной 

гущей на чистой земле. Сожаления и крики о помощи 

губят силы, и человека губят сожаления). 

Этот призыв Низами не терпеть зла и насилия, 

суметь отстаивать свои права, нужно рассматривать во 

взаимосвязи с общей идеей поэмы, тогда выявится 

основной смысл этих строк. Те, кто считают, что герои 

Низами, в том числе и Меджнун, пассивны, должны 

обратить внимание на подобные мысли поэта. 

Характерно, что Низами не призывает к абстракт-

ному рыцарству, отвлечѐнному героизму, к борьбе с 

таинственными злодеями, он зовѐт быть непримиримым к 

подлости и вероломству. Это яркое проявление ренес-

сансного отношения поэта к человеку. Одновременно 

Низами идѐт дальше в своих взглядах на взаимоотно-

шения людей. По мнению Низами, человек не должен 

думать только о себе, будучи активным, он должен 

беспокоиться о других, нести ношу других, помогать 

другим. Тогда, если он сам когда-то устанет, его ношу 

возьмут другие. 

У Низами мы встречаем очень интересные мысли, 

которые на первый взгляд не характерны для ренес-

сансного мировоззрения. Дело в том, что Низами иногда 

призывает довольствоваться своим уделом, «протянуть 

ноги по длине своего одеяла, не протягивать руку к доле 

других». В этом отношении многих современных людей 
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он считает хуже животных, всегда довольных своей 

долей. Когда их доля мала, они также не жалуются и не 

спорят. А люди ограниченные, выразители средневеко-

вых взглядов и предрассудков,  не хотят довольствоваться 

своей долей. 

 

 خؿ آظهیبى ُؽ آًچَ ُكتٌع                   ثؽ نوۀ هبًؼی ًهكتٌع

 ظؼ خكتي ؼؾم ضْظ نتبًع                     قبؾًع ثعاى هعؼ کَ یبثٌع

 یبؼای نکبیتی ًعاؼًع                       چْى  ّ خَ کلبیتی ًعاؼًع

 آى آظهی اقت کؿ ظلیؽی                        کلؽ آؼظ ّهت ًین قیؽی

 گؽ كْت نْظ یکی ًْالَ ت                    ثؽ چؽش ؼقع ًلیؽ ّ ًبلَ ت

 گؽتؽ نْظت ثوطؽۀ ثبم                          ظؼ اثؽ ؾثبى کهع ثعنٌبم

/361.100/ 

(Кроме человека все существа довольствуются ма-

лой долей. Они торопятся раздобыть себе пищу и доволь-

ствуются тем, что находят. Хотя они и не имеют запас-

ного продовольствия, но не жалуются и не ропщут. Лишь 

человек обладает такой наглостью, что, если есть не до-

сыта, становится нечестивцем (ругается). Если он лишит-

ся одного из своих благ, его проклятия и крики возвы-

шаются до небес. Если его крышу замочит хоть одна 

капля дождя, он обнажит язык, чтобы поносить тучу). 

Духовное несовершенство, убожество средневеко-

вого человека, то, что он хуже животного, заставляет 

печалится Низами, он часто упоминает о жестоких, 

антигуманных законах современной жизни. Между 

легендарным прошлым и современной жизнью он видит 

пропасть. Если прошлое – это эпоха кеянидов, пророков, 

то современное общество – время духовно нищих. 

«Смотри это племя кто, они были кто? Посмотри чьѐ 
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место кто занял». Низами часто обнаруживает диалекти-

ческое понимание жизни. Поэт видит в зле результат 

развития. Относясь к истории и развитию диалектически, 

он отмечает, что время и мир не остаются таковыми. 

«Каждый благоустроенный край превратится в разва-

лины, а развалины начнут благоустраиваться, потому что 

мастер положил не вечный фундамент». Глубокая 

философичность, страстная гуманистическая концепция 

мира и человека выявляют ренессансную сущность поэмы 

«Лейли и Меджнун».  

Низами называет мир девом (драконом) в обличии 

ангела, наполняющего свою чашу человеческой кровью. 

Но и в этом страшном мире Низами призывает человека к 

радости и веселью. Последнее как раз выявляет гуманис-

тическое направление наследия поэта. Низами видит 

безобразие мира, мораль которого отрицает, но не впадает 

от этого в уныние, не зовѐт уйти от жизни, а наоборот, 

говорит об еѐ радостях. 

 

 تبؾیعى ّ تبؾیبًَ ضْؼظى        تب چٌع ؿن ؾهبًَ ضْؼظى                   

 ػبلن ضْل ضْؼ کَ ػبلن ایي اقت              تْ ظؼ ؿن ػبلوی ؿن ایي اقت

/361.306/ 

(Сколько можно горевать из-за времени, убегать и 

терпеть удары хлыста. Будь в мире радостным, вот этот 

мир, горе тебе, если останешься с горестями мира). 

Низами особое внимание обращает на чрезвычайно 

важный момент, касающийся обладания богатством. Он 

верно отмечает, что собственность губит в человеке 

самые лучшие чувства. В трагедии Лейли и Меджнуна не 

последнюю роль играет именно частная собственность. 
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Поэтому страсть к богатству оценивается Низами как 

одна из основных причин зла. В целом он не отрицает 

богатств мира, но когда собственность становится основ-

ной причиной трагической коллизии, она подвергается 

страстному осуждению. Низами видит противоречие меж-

ду положением человека и его притязаниями. Человек, 

гордыня и высокомерие которого не вмещаются во 

вселенной Низами считает одной пылинкой. Он не только 

констатирует наличие такого, являющегося воплощением 

средневековых взглядов, характера, но вскрывает причи-

ны его зарождения. 
 

 ای ؿبكل اؾ آًکَ هؽظًی ُكت                ّاگَ ًَ کَ خبى قپؽظًی ُكت

 تب کی ثطْظت ؿؽّؼ ثبنع                      ثؽگ اؾ ثوؽگ ظّؼ ثبنع

 ثؽ ػلن ضْظ اؼ ثكیچ یبثی                     ضْظ ؼا ؾ هسیظ ُیچ یبثی

 ؾًگ ضْؼظٍ               ّاى  ُن ثؿکبت گؽظ کؽظٍظاؼی ظّ قَ هیص 

 اؾنبظی آى هؽاضۀ چٌع                         گْئی کَ هٌن خِبى ضعاًّع

/361.396-98/ 

(О не печалящийся о том, что смерть неизбежна, и 

не ведающий о том, что расставание с душой неизбежно, 

до каких пор ты будешь гордиться собой и думать, что 

смерть будет от тебя далека. Если ты взвесишь длину 

своей жизни перед Вселенной, увидишь себя ничтожным. 

Ты имеешь несколько ржавых гвоздиков, и то собрано 

милостыней. А радуясь этим нескольким металлическим 

опилкам, говоришь, что я властелин мира). 

В этих строках очень верно передана ограни-

ченность средневекового человека, увиденного глазами 

представителя новой ренессансной эпохи. Средневековый 

человек предстаѐт со всеми его атрибутами, человек, 
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преуспевающий в подлости, гордящийся несколькими 

кусочками металла, считающий себя властелином мира. К 

таким людям Низами относит Ибн Салама и других ему 

подобных. Этих людишек он уподобляет то собакам, то 

кошкам. 
 

 آًگبٍ ؼقی ثكؽثلٌعی                               کبیوي نْی اؾ ًیبؾهٌعی

 ى تب قگ ًبى کف ًجبنی                         یبگؽثۀ ضْاى کف ًجبنیُب

 چْى ههؼلَ ظقت ؼًح ضْظضْؼ                  چْى نوغ ؾهبًَ گٌح ضْظضْؼ

/361.398/ 

(Ты лишь тогда достигнешь величия, когда 

освободишься от нужды (к другим). Берегись, чтобы не 

стать собакой у чужого стола. Подобно факелу питайся 

трудом своих рук, как свеча питайся капиталом своего 

сокровища). 

Людей своей эпохи, живших по законам Сред-

невековья, поэт призывает к пониманию своей сущности, 

к освобождению от отсталых взглядов, советует жить 

трудом своих рук, не унижаться перед другими людьми 

из-за куска хлеба. Величие человека Низами видит в 

освобождении от страстей к богатству и наживе, в этом 

отношении его собственные убеждения сходны со 

взглядами Меджнуна. 

Корни противоречий современной жизни Низами 

видит в собственности. Как и в другие эпохи, в 

Средневековье экономические отношения определяли 

идеологию, в том числе законы, мораль, обычаи, взгляды 

и т.д. Низами считает, что освободившись от нужд мира, 

от экономической основы, которая их определяет, не 

желая быть бессмысленным орудием в руках этих нужд, 
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люди смогут возвыситься до тех вершин, которых они 

достойны, смогут утвердить своѐ настоящее «я». Только 

тогда чистая, бескорыстная любовь Кейса и Лейли не 

будет расцениваться как сумасшествие и не получит он 

имя Меджнуна. Меджнун – провозвестник новых 

взглядов, отрицающих Средневековье, которое в страхе 

перед новым ополчается на него всеми своими силами. 

Низами различными способами указывает на то, что 

трагедия героев подготовлена экономическими отноше-

ниями. В процессе сватовства Лейли  сваты обосновы-

вают свои права на получение еѐ руки только с позиций 

богатства. Низами особо подчѐркивает, что они ведут 

себя подобно купцам. И отец Меджнуна, сватающий 

Лейли своему сыну, также похваляется своим богатством. 

В данном случае сделка не состоится именно потому, что 

тут замешана любовь, которую отрицает средневековое 

мышление. Когда всѐ измеряется богатством, любовь 

расценивается как сумасшествие. Приведѐм следующие 

строки Низами, изображающие действия сватов. 
 

 ثؽ يسجت اّ ؾ ًبهعاؼاى                     ظلگؽم نعًع ضْاقتبؼاى

 ُؽ کف ثْلایتی ّ هبلی                      هیدكت ؾزكي اّ ّيبلی

 اؾ ظؼ طلجبى آى ضؿاًَ                         ظلالَ ُؿاؼ ظؼ هیبًَ

/361.260/ 

(Из именитых людей многие, ища еѐ общества, 

страстно начали просить руки Лейли. Каждый ценою 

целой области и богатств искал встречи с еѐ красотой. Из-

за искателей жемчужины того сокровища тысячи посред-

ников суетились вокруг). 

Ибн Салам действует ещѐ более откровенно. Чтобы 
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получить Лейли, «он привозит много сокровищ, амбру-

манами, сахар-харварами, из пупка мускуса, из рубинов и 

коней он готовит подарки. Несколько верблюдов стояли 

под шѐлковым грузом. Из того золота, из-за крупинки 

которого люди дерутся между собой, он насыпал столько, 

сколько сыплют песка. Не золото, а песок он просеивал, 

как будто сыпал песок, чтобы убить своего врага» 

/361.262/. 

Итак, средневековье давало возможность процве-

танию таких людей, как Ибн Салам. Там, где он является 

самым уважаемым человеком, Меджнуна не могут оце-

нить. Женясь на Лейли Ибн Салам совершает обычную 

сделку. Для Средневековья такая постановка дела 

являлась обычной. В это время любовь, такая как между 

Меджнуном и Лейли, была исключением. Их несчастье в 

том, что взгляды на мир и человека пока устанавливают 

такие как Ибн Салам, самым ценным для которых явля-

ется золото, сокровища, богатства. Они не могут узнать 

истинное счастье, обесценивая самое ценное. В отличие 

от таких людей Меджнун -  представитель нового време-

ни, воплощающий гуманистические начала времени 

«открытия мира и человека» - ставят выше всех сокровищ 

мира самого человека. 

Низами затрагивает вопросы отношений в 

средневековой семье на ложном взгляде на женщину, 

брак и семью, который никому не приносит счастья. 

Кроме отношений Ибн Салама и Лейли, поэт выводит 

некоего араба, его устами выражает характерные для 

средневековья установления. До сих пор высказываемые 

арабом взгляды на семью и женщину, а также выра-
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женная этим эпизодом идея достаточно не раскрыты в 

нашем литературоведении. 

Этот эпизод приведѐн не только для критики 

ложных взглядов на неверность женщин. Вопрос ставится 

более глубоко. Низами очень тонко исследует средневе-

ковую семейную жизнь, раскрывает причины и следствия 

еѐ неблагополучия. В отношении Лейли араб оказывается 

лжецом и клеветником. Здесь он как будто является рупо-

ром идей Средневековья, когда к женщине относились 

как к рабыне, животному, товару, унижали и оскорбляли 

еѐ, не считались с еѐ чувствами и желаниями. Все эти 

моменты араб обходит молчанием, однако пространно 

рассуждает о женской неверности, которая как раз 

проистекает из ложного отношения к женщине. 

Может ли женщина, превращѐнная в предмет купли 

и продажи быть верной своему мужу-тирану? Такая 

верность всегда имеет лишь формальный характер, не 

затрагивая душевных чувств. Разве можно требовать от 

Лейли верности Ибн Саламу, который купил еѐ как товар, 

не посчитавшись с еѐ любовью и сердцем? Женская 

неверность, о которой говорит араб, следствие такого 

отношения к женщине. Проданная отцом она не могла 

искренне любить своего мужа и поэтому не могла быть 

ему верной женой в настоящем смысле этого слова. 
 

 ثكیبؼ خلبی ؾى کهیعًع                             ظؼُیچ ؾًی ّكب ًعیعًع 

 هؽظی کَ کٌع ؾى آؾهبئی                            ؾى ثِتؽ اؾّ ثَ ثی ّكبئی

 گْئی کَ هکي ظّ هؽظی کْنع       گْئی کَ ثکي ثؽ اّ ًکْنع                  

 چْى ؿن ضْؼی اّ ًهبط گیؽظ                     چْى نبظ نْی ؾ ؿن ثویؽظ

/361.274-275/ 
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(Много страдали из-за женщин, но ни у одной жен-

щины не видели верности, мужчина, который верит жен-

щине, в неверности хуже всякой женщины. Если скажешь 

сделай то-то, не постарается, если скажешь не сделай то-

то, постарается вдвойне. Если ты будешь печалиться, она 

порадуется, если станешь веселей, умрѐт от горя). 

Эти такие точные замечания ещѐ раз подтверждают 

нашу мысль, что Низами имеет в виду женщину, которая 

в лице мужа видит врага. Только тогда она порадуется 

горю мужа и наоборот, умрѐт от горя, увидев его 

довольным. В средние века мужчина в каком-то смысле 

являлся врагом, властелином-насильником женщины, 

которую держал взаперти, как арестованную, не считал 

человеком, оскорблял, унижал. Одновременно он требо-

вал от неѐ любви, верности, ласки, а не найдя их, обвинял 

в неверности. Поэтому такая неверность являлась выра-

жением недовольства женщины своей несчастной 

судьбой. Здесь также важно подчеркнуть, что неверность 

женщины, по Низами заключалась не в моральном 

падении, поэт подчеркнул, что женщина не сопричастна 

чувствам своего мужа (радуется, когда он горюет и 

наоборот). Другими словами, она не становится любящей 

рабыней. Таким образом Низами раскрывает сущность 

неверности женщины, еѐ причины и последствия. 

Здесь же нужно отметить, что сам Низами, относясь 

к женщине с большим уважением, создал пленительные 

образы прекрасных женщин, мудрых, любящих и верных 

в любви. Они ни в чѐм не уступают мужчине, т.е. поэту 

чуждо средневековое отношение к женщине. 
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В этом эпизоде Низами называет араба безобразным 

и двуличным, выражая этим своѐ отношение к его словам. 

То есть араб клеветал, назвав Лейли неверной. Этот образ 

взят из жизни, араб не является плохим человеком, он 

добр и простодушен. Жалея Меджнуна, он хочет ему 

помочь, вернуть его к жизни, заставить забыть Лейли, не 

умереть с горя, так как Лейли ему всѐ равно не видать. 

Она выдана замуж, значит и Меджнун должен подумать о 

себе. Говоря о неверности женщин, араб опять-таки хочет 

помочь Меджнуну освободиться от любви. Он видит, что 

его рассуждения действуют противоположным образом, и 

берѐт свои слова обратно, признаѐт, что Лейли и замужем 

верна своему чувству. Характер этого эпизодического 

героя показан выпукло. Этот человек ограниченный, но 

простой и чистый. 

В рассказе  «О царе, который держал разъярѐнных 

собак» Низами ещѐ более углубляет проблему отношения 

человека и времени. Этот рассказ часто рассматривается 

самостоятельно и расценивается как новое обращение 

поэта к вопросу создания образа справедливого прави-

теля. На самом деле вопрос здесь ставится более сложно. 

Низами этим рассказом даѐт ключ к пониманию поэмы 

«Лейли и Меджнун» в целом, объясняя почему челове-

ческое общество изгоняет из своей среды Меджнуна, а 

хищные звери принимают его как друга. Дело в том, что 

хищным зверям не присуща мораль Средневековья, 

стремление к частной собственности. В мире природы 

умеют ценить доброе отношение. А в человеческом об-

ществе Меджнуна за его любовь объявляют сумасшед-

шим, бросают в него камни, смеются над ним. 
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Несправедливые законы человеческого общества прег-

раждают путь к счастью, тогда как газели, олени, львы, 

змеи – одни они – способны понять и сочувствовать 

чувству Меджнуна. 

В рассказе о царе, который держал разъярѐнных 

собак, много аналогий с судьбой Меджнуна. Царь Мерва 

бросает псам самого близкого человека, который в 

течение десяти лет верно служил ему, а человеческое 

общество изгоняет и своей среды, вынуждает отправиться 

к хищным зверям Меджнуна из-за его страстной любви. 

Царь Мерва – представитель общества, подчиняющегося 

средневековым антигуманным законам. По мнению Низа-

ми, такое общество страшнее собак царя Мерва, а люди, 

составляющие это общество, более неблагодарны, чем 

царь Мерва. На этом фоне разыгрывается трагедия 

Меджнуна и Лейли. Человеческие отношения в этом 

обществе настолько извратились, что не могут оценить 

самые человечные чувства. То есть отношения в этом 

обществе хуже, чем отношения хищных зверей. Более 

того, хищники оказываются добрее людей. Эту мысль, 

которую выражает Низами в упомянутом рассказе, он 

развивает дальше во всей поэме. 

К проблеме отношений человека и времени Низами 

в своей поэме возвращается не раз. Он отмечает те 

недостатки, которые имеются в человеке, призывает его 

вырваться из объятий порока и устремится к добру. 

Присущие эпохе пороки отражены в поэме с большим 

романтическим пафосом, в ней дано страстное отрицание 

средневекового мировоззрения. 
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Поэма Низами выражает уверенность в победе 

человека над враждебным ему временем. Хотя ценою 

жертв, но рано или поздно человек изменит мир, сделает 

его прекрасным. Изменится и само время. Соответственно 

диалектическому закону, развалины станут благоустраи-

ваться, худшее превратится в лучшее. 

 

 ُن ؼقن ػوبؼتی ظؼّ ُكت           ّ آًدب کَ ضؽاثَ ایكت پیْقت    

 ظؼ ُیچ ظٍ اؾ ضؽاة ّ آثبظ                     ثبهی ًٌِبظٍ ًع ثٌیبظ

/361.309/ 

(И там, где всюду видны развалины, есть и основа-

ние благоустроения. Ни в одном селении, будь оно благо-

устроенным или разрушенным, ничто не заложено вечно). 

Эти раздумья поэта показывают, что он верил в 

развитие, в изменчивость мира, в победу человека над 

временем. Он верил, что те, кто сегодня является жертвой 

антигуманных законов, завтра будут счастливыми, дос-

тигнут своих желаний. Это глубоко ренессансное содер-

жание поэмы «Лейли и Меджнун» делает еѐ самым 

философским произведением Низами. 

Меджнун – центральный образ поэмы – в опреде-

лѐнном смысле является и причиной, и объектом, и 

следствием той трагедии, которая описывается в поэме. 

Трагедия Меджнуна отражает трагедию переходной эпо-

хи в развитии человечества вперѐд. Он олицетворяет всѐ 

то новое, что грозило Средневековью смертельной опас-

ностью. По наполненности своего чувства Меджнун дос-

тойный предшественник Гамлета. Он страстно отрицает 

своѐ время, берѐтся за дело, которое выше его сил и 

возможностей, он опередил свою эпоху на столетия. 
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Созданный для любви и поэзии, Меджнун встре-

чается на своѐм жизненном пути с антигуманными 

взглядами своего общества, но он находит в себе силы 

противостоять этому обществу, стремится к новым 

человеческим отношениям. Ноша, которую он взял на 

себя, оказалась страшно тяжѐлой и раздавила его самого. 

 

 هیؽاًع ضؽی ثگؽظى ضْؼظ                 ضؽ ؼكت ّ ثؼبهجت ؼقي ثؽظ

/361.119/ 

(Он вѐл осла с тонкой шеей, осѐл шѐл и наконец 

унѐс верѐвку). 

Отец Меджнуна долго мечтал о рождении сына, но 

он появился поздно и превратился в лишнего человека, в 

«плохого сына». Меджнун не перестаѐт жаловаться на 

свою судьбу, и это понимание своей неудачной жизни 

делает его ещѐ более трагическим героем. Притеснения, 

которые Меджнун претерпевает от общества, он рас-

ценивает как приговор судьбы, следствие движения 

небес. Вопрос здесь в основном во взаимоотношениях 

времени и героя. Меджнун не умеет жить как другие. 

Увидев на горизонте зарю новых человеческих отноше-

ний, он страстно устремляется на встречу к ней. Как 

человек переходного времени, как чужак в средневековом 

обществе, он обречѐн на несчастье. Быть таким истым 

сыном средних веков как Ибн Салам, он опоздал, а как 

представитель эпохи Ренессанса – поторопился. Поэтому 

в глазах окружающих его обывателей он считается 

Меджнуном, жемчужиной с изъяном, дивом (религиозно-

мифическое олицетворение зла в «Авесте»), становится 

стыдом и срамом своей семьи и племени. По мнению 
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общества, он не разбирается в том, что хорошо, что 

плохо, самоволен. В то же время умные люди понимают, 

что он представляет средоточие прекрасных человеческих 

чувств. Видя его трагическое положение, они сочувст-

вуют Меджнуну. Меджнун обобщѐнный образ человека 

нового типа, выдвинутого на арену историческим 

развитием человечества. Он является выражением и 

олицетворением человеческого идеала эпохи Ренессанса. 

Разлад Меджнуна со временем проявляется со 

школьной поры. Придя в школу, преуспевающий в изу-

чении наук, «сыплющий жемчужины» Кейс превращается 

во влюблѐнного – сумасшедшего. Как будто бы раскры-

ваются его глаза, по другому начинает биться его сердце, 

выходит наружу его истинная настоящая сущность, 

отличающая его от всех остальных людей. До десяти лет 

он был радостью отца, который надеялся, что сын пойдѐт 

по его стопам, станет богатым и уважаемым человеком, 

его достойным наследником. Кейс не оправдывает 

надежд отца, что происходит не из-за его тупости или 

невежества, а наоборот из-за богатства ума и чувства. 

Встретив Лейли, Кейс любит еѐ страстно и бесповоротно, 

не может жить без неѐ. Такая любовь противоречила 

законам времени. Так любить значило нарушить основ-

ные правила тогдашнего общества, где человек свободно 

не мог испытывать какое либо чувство, не получив на 

него разрешение своего отца. Меджнун таким образом 

нарушил законы средневекового патриархального 

общества и за это был объявлен сумасшедшим. 
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Зная, что их любовь нарушает не только обычаи, но 

и основной закон, устои общества. Лейли и Меджнун 

стараются скрыть еѐ, но это оказывается невозможным. 
 

 کؽظًع ثِن ثكی هعاؼا                             تب ؼاؾ ًگؽظظ آنکبؼا

 کؽظ ًعنکیت تب ثکْنٌع                         ّاى ػهن ثؽٌَُ ؼا ثپْنٌع

 ظؼ ػهن نکیت کی کٌعقْظ                    ضْؼنیع ثگل ًهبیع اًعّظ

/361.117/ 

(Они долго проявляли сдержанность, чтобы тайна 

не раскрылась. Они терпели и старались скрыть ту 

обнажѐнную любовь. В любви от терпения какая польза? 

Ведь нельзя замазать глиной солнце).  

Однако взгляды современного общества были да-

леки от понимания сущности любви Меджнуна, поэтому 

окружающие его люди смеялись над ним, лаяли на него 

как собаки, оскорбляли, унижали, называли Меджнуном. 

Кейс не только принял это имя, но и дал ему известность 

и славу. Имя Меджнун стало означать не просто сумас-

шедший, а самый гуманный, умный, тонко чувствующий, 

безудержно стремящийся к свету, свободе, ненавидящий 

средневековые догмы. 

Но пока закон оставался на стороне Средневековья, 

он разлучил влюблѐнных, поступавших по велению 

сердца. Родители Лейли не пускают еѐ в школу. Меджнун 

в разлуке с любимой безумствует, удаляется в пустыню, 

сочиняет стихи о любви, под разными предлогами идѐт к 

тому месту, где живѐт племя и семья Лейли. Возвращает-

ся домой только по вечерам, и то неохотно. Такое пове-

дение Меджнуна показывает необычайную силу его 

любви. В душе Меджнуна нет места ничему другому, 
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кроме Лейли, не видеть еѐ для него хуже смерти. 

Поэтому Меджнун восстает против того, что раз-

лучает его с Лейли. Он как бы не принимает во внимание 

законы своей эпохи, стоя на точке зрения ренессансного 

мировоззрения, не может понять кажущуюся ему проти-

воестественной действительность. Однако своѐ удивление 

он выражает при помощи образов, характерных для сред-

невекового мышления.  
 

 م ای هبٍُن چهن ثعی ؼقیع ًبگبٍ                       کؿ چهن تْ اّ كتبظ

 اؾ چهن ؼقیعگی کَ ُكتن                     نع چْى تْ ؼقیعۀ ؾ ظقتن

 ثف هیْۀ آثعاؼ ّ چبلاک                       کؿ چهن ثع اّ كتبظ ثؽضبک

 ًیلی کَ کهٌع گؽظ ؼضكبؼ                    ُكت اؾ پی چهن ؾ ضن اؿیبؼ 

/361.124/ 

(И дурной глаз настиг меня вдруг, так что я пал в 

твоих глазах, о луна. Так как меня настиг дурной глаз, 

упала из моих рук такая доля как ты. Много сочных 

прекрасных плодов падало от дурного глаза наземь. Те 

синие линии, которым обводят лицо, чертят для предотв-

ращения ран, наносимых дурным глазом врага). 

Безусловно, он объясняет случившееся как бы с 

позиций средневековых взглядов, но главное другое. Дело 

в том, что Меджнун страстно выражает своѐ несогласие с 

современными порядками, восстаѐт против них, отож-

дествляя их с действием «дурного глаза». Т.е. он обра-

щает против Средневековья его же оружие. 

Современная действительность не приемлет иск-

реннюю любовь двух людей, считает еѐ проявлением 

своеволия, опасным вмешательством в существующие 

законы. Меджнун пробует проявить терпение, но его 
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сильное чувство, свободолюбивый дух не может подчи-

ниться. Он не может и не хочет быть двуликим, делать 

вид, что подчиняет свои действия законам общества. Он 

забывает всѐ: богатство, имя, родителей, племя, общество. 

Ему безразлично, как на него будут смотреть, что о нѐм 

скажут и подумают. Босой, с непокрытой головой он 

скитается по степи, поѐт и плачет. Его поведение являет 

собой отрицание взглядов феодального общества на 

любовь, на человека, на семью. Против этих взглядов 

выдвигается идея любви к красоте и человеку. Меджнун 

забывает не только об обществе, но не помнит и о себе, 

любви Лейли, уничтожая своѐ «я». Разрывает на куски 

свою одежду, считая, «тот кто не вмещается в оба мира, 

как может вместиться в одну рубашку». В действиях 

Меджнуна проявляется какое-то безумное неистовство. 

Не соглашаясь с современным обществом, он не может 

ему подчиниться. Меджнун видит, что над ним смеются, 

смеющиеся представляются ему врагами. 
 

 هؽاثۀ ًبم ّ نیهَ ًٌگ                         اكتبظ ّ نکكت ثؽ قؽ قٌگ

 کبى نیهۀ هی کَ ثْظ ظؼ ظقت               اكتبظٍ نع آثگیٌَ ثهکكت

/361.139-140/ 

(Кувшин имени и бутыль чести упали и разбились о 

камень… Та бутыль вина, которая была в руках, упала и 

разбилось еѐ стекло). 

Чтобы спастись, чтобы буйные ветры превратили 

его в ничто Меджнун желает, чтобы на него обрушилась 

могучая молния и сожгла дотла, чтобы огонь спалил его 

душу или чтобы его бросили в пасть дракона и этим 

избавили мир от его позора. Эти желания Меджнуна 
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выказывают противоречивость его чувств. В них звучат 

горечь, сострадание к родным, ненависть. Он понимает, 

что его близкие и вообще весь мир стыдятся его. 

Чувствуя свой человеческий долг, он хочет избавить их от 

позора. Но одновременно эти люди по своим взглядам 

враждебны Меджнуну, они виновники его трагедии. Они 

стыдятся Меджнуна, так как не понимают его, они ещѐ 

далеки от гуманных чувств эпохи Ренессанса и не могут 

подняться до понимания сущности любви к человеку и 

всему сущему. Меджнун же в свою очередь, не может 

опуститься до уровня людей своей эпохи, сделать своим 

идеалом богатство. Так же как Меджнун чужд людям 

своей эпохи, так и эти люди чужие ему, они не могут по-

нять друг друга. Меджнун не понимает эти ограниченные 

взгляды на мир и человека, а современное общество не 

понимает его новое мировоззрение. Поэтому, обращаясь к 

людям своей эпохи, он говорит: 
 

 ای ثی ضجؽاى ؾظؼظ ّ آُن                         ضیؿیع ّ ؼُب کٌیع ؼاُن

 تبکی قتن ّ خلب کٌیعم                              ثب هسٌت ضْظ ؼُب کٌیعم 

/361.141/ 

(О не ведающие о моих горестях и стонах, вставайте 

и освободите мою дорогу. До каких пор будете мучить и 

истязать меня, оставьте меня вместе с моими невзгодами). 

В этих строках предстают корни противоречий 

между Меджнуном и его временем. Мир феодальный, 

наполненный людьми, которые не могут понять  горе 

влюблѐнного, стыдится Меджнуна. Если бы этот мир был 

гуманным, он восхищался бы такой беспредельной вер-
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ной любовью. Сейчас родные и близкие Меджнуна, 

которые стыдятся его, становятся ему чужими. 

Отношение современного общества к Меджнуну 

выражает отец Лейли. Когда отец Меджнуна приходит 

сватать Лейли за своего сына, тот отказывает, так харак-

теризуя Меджнуна: 
 

 ثعؼام                   كؽش ًجْظ چْ ُكت ضْظکبم كؽؾًع تْ گؽچَ ُكت

 ظیْاًگیی ُوی ًوبیع                            ظیْاًَ زؽیق هب ًهبیع

 اّل ثعػب ػٌبیتی کي                            ّاًگَ ؾ ّكب ضکبیتی کي

 تب اّ ًهْظ ظؼقت گُْؽ                       ایي هًَ ًگلتٌی اقت ظیگؽ

 ثطلل ضؽیع ًتْاى                         ظؼ ؼنتَ ظؿل کهیع ًتْاىگُْؽ 

 ظاًی کَ ػؽة چَ ؿیت خْیٌع                 ایي کبؼ کٌن هؽا چَ گْیٌع

/361.133-134/ 

(Твой сын хотя и красив, но нехорош тем, что 

своеволен. Всегда ведѐт себя как сумасшедший, сумас-

шедший не может быть нам парой. Сначала ты помоги 

ему молитвами, тогда и заведи речь о верности. Пока он 

не станет полноценным жемчугом, больше не следует 

говорить эти слова. Нельзя покупать жемчужину с изъя-

ном, фальшивый жемчуг нельзя нанизать на ожерелье. 

Знаете, как придирчивы арабы, если я сделаю это дело, 

что они скажут). 

Своеволие Меджнуна расценивается как главный 

недостаток, превращающий его в жемчужину с изъяном. 

Своеволие это его выражается в том, что он полюбил 

девушку, не считаясь с законом. Отец соглашается выдать 

за него свою дочь, когда он исцелится от любовного 

недуга, т.е. если Меджнун перестанет любить Лейли, 

тогда ему можно получить в жѐны Лейли. Таков закон 
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времени. Отца Лейли прежде всего волнует мнение 

окружающей среды. «Если я сделаю это дело, что они 

скажут?» - в этих словах выражен страх перед отступ-

лением от законов, боясь стать посмешищем. В ответ на 

требование Ноуфаля выдать дочь за Меджнуна, отец 

Лейли ещѐ раз возвращается к этой теме. Он повторяет, 

что такой брак считает бесчестием, бесславным 

поступком. Меджнун до тех пор останется «жемчужиной 

с изъяном», пока будет любить Лейли, поклоняться ей, 

видеть в ней своѐ земное солнце. 

Отец Лейли требует, чтобы Меджнун поумнел, т.е. 

стал таким как остальные, ничем не отличаясь от 

окружающих, чтобы отказался от своего «я», подчинился 

законам своего времени. Отец и родные Меджнуна стре-

мятся к тому же, предлагают ему любую другую девушку. 

Принимая это предложение, Меджнун должен отказаться 

от веления сердца и души, что было бы предательством к 

отношении своей любви. Это означало бы сдаться про-

тивнику, принять его мысли и  взгляды. В своѐ время так 

поступили Салам Багдади и Зейд. Но если бы все люди 

поступали так, т.е. отступались бы от своих принципов, 

человечество топталось бы на месте, не было бы продви-

жения вперѐд. И не было бы тогда того «величайшего 

прогрессивного переворота из всех пережитых до того 

времени человечеством эпохи, которая нуждалась в 

титанах и которая породила титанов по силе мысли, 

страсти и характеру, по многогранности и учѐности». 

Для любви Меджнуна характерна верность возлюб-

ленной, он не раз страстно повторяет, что никогда не 

откажется от любви к Лейли. По мнению поэта, любовь 
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непостоянная – игра страсти молодости, огонь настоящей 

любви не гаснет пока жив человек. Только вечная любовь 

помогает утверждению величайших человеческих досто-

инств. В этом смысле любовь Меджнуна Низами считает 

основным признаком совершенства человека.  

Однако окружающие люди, отец Меджнуна отно-

сятся к этому вопросу с позиций средневековых взглядов, 

всеми силами стараются его излечить, избавить от этого 

изъяна. Как сильное средство расценивается поездка в 

Каабу для моления об исцелении от любви к Лейли. По 

мнению этих людей, Кааба – святыня неба и земли, 

поэтому от еѐ божественной силы ждут помощи и избав-

ления. Они стремятся к тому, чтобы Меджнун отказался 

от своей высокой человеческой сущности, забыл свою 

любовь, превратился в обычного человека. 

Кааба являет собой олицетворение Средневековья с 

его религиозными взглядами, она может исполнить жела-

ния тех людей, которые придерживаются тех же веро-

ваний. Т.е. желания отца Меджнуна параллельны с жела-

нием самой Каабы. Эта святыня созданная средневековым 

мышлением, проповедовала в отличие от земной любви 

почитание одного только бога, которому не должно быть 

соперника. Поэтому всѐ живое, человечное, прекрасное 

противно миру Каабы.  

Меджнун внешне покорно разрешает отцу пробо-

вать исцелить его, превратить в средневекового человека, 

вести по всем святыням. Но он не может повернуть 

вспять свои чувства, подчиниться мировоззрению Сред-

них веков, диктующую желание отца. Подобно тому как 

Ренессанс явился «блудным сыном» Средневековья, так и 



206 
 

Меджнун – сын старика амирита, жившего по правилам 

Средних веков. В Каабе перед чѐрным камнем он учит 

сына, что нужно сказать, чтобы освободиться от своих 

чувств. 

 

 گْ یبؼة اؾیي گؿاف کبؼی                     تْ كین ظُن ثؽ قتکبؼی

 ؼزوت کي ّ ظؼ پٌب ُن آّؼ                      ؾیي نیلتکی ثؽاُن آّؼ

 ظؼ یبة کَ هجتلای ػهون                         آؾاظ کي اؾ ثلای ػهون

/361.149/ 

(Скажи: «о боже, от этого бессмысленного дела по-

моги избавиться. Помилуй и окажи мне своѐ покрови-

тельство, верни меня на путь (верный) от этого безумия. 

Знай, что я безумно влюблѐн, освободи меня от несчастья 

любви»). 

Устами отца Меджнун говорит само Средневековье. 

По его мнению любовь – это бессмысленное дело, 

безумие, сумасшествие. Он хочет чтобы сын молился для 

спасения от любви, а освободившись, вернулся на верный 

путь. Если бы Меджнуны всех времѐн покорились этому 

призыву Средневековья, не было бы никакого развития, 

человечество оставалось бы всегда на одном уровне. 

Меджнун в ответ на слова отца начинает неистово ры-

дать, а затем смеяться. Как видно, его чувства неиз-

меримы по своему богатству, предложение отца приводит 

их в смятение. Меджнун верно понимает, что отец  из 

друга стал его противником, так как отец представляет 

совсем другой исторический этап. Сын не только 

отказывается повторять слова отца, но молит бога, чтобы 

его любовь к Лейли умножилась в каждый миг. 
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 کبهؽّؾ هٌن چْ زلوَ ثؽ ظؼهی گلت گؽكتَ زلوَ ظؼ ثؽ                      

 گْیٌع ؾ ػهن کي خعائی                        ایي ًیكت طؽین آنٌبئی

 پؽّؼظۀ ػهن نع قؽنتن                       خؿ ػهن هجبظ قؽ ًْنتن

 آى ظل کَ ثْظ ؾ ػهن ضبلی                     قیلاة ؿوم ثؽاظ زبلی

/3761.150/ 

(Он сказал, обхватив кольцо: я сегодня словно 

кольцо на двери. Говорят, разлучись с любовью, но это не 

путь любви и дружбы. Моя природа вскормлена лю-

бовью. Кроме любви пусть не будет у меня иной судьбы. 

То сердце, которое свободно от любви, пусть будет 

унесено вмиг потоком горестей). 

В этих словах выражена необычайная смелость 

героя, его стремление противостоять устаревшим взгля-

дам Средних веков. Услышав его слова, отец понимает, 

что недуг сына не поддаѐтся излечению. 

Особое внимание Низами уделяет изображению 

высоких человеческих качеств своего героя. Он очень 

добр к другим людям, мягок, относится ко всем с ува-

жением. Его отношение к матери и отцу вызывает восхи-

щение. Хотя Меджнун не оправдывает надежд отца, 

становится причиной безмерного горя, его человечность 

обезоруживает отца. В отношениях с отцом, матерью, 

дядей, Зейдом Меджнун доказывает свои высокие 

человеческие качества. Хотя он не может вступить в 

разлад со своей совестью, и последовать их советам, но 

он мучается из-за их горя и смиренно просит у них 

прощения. В этом отношении характерны следующие его 

слова, обращѐнные к отцу. 
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 هدٌْى چْ يلاثت پعؼ ظیؽ                     ظؼ پبی پعؼ چْ قبیَ ؿلطیع

 کبی تبج قؽ ّ قؽیؽ خبًن                      ػػؼم ثپػیؽ ًبتْاًن

 ضْاُناؾ آهعى تْ ؼّ قیبُن                            ػػؼت ثکعام  ؼّی 

 ظاًی کَ زكبة کبؼ چًْكت                     قؽ ؼنتَ ؾظقت هب ثؽًّكت

/361.160/ 

(Меджнун, увидев твѐрдость отца, упал к его ногам, 

словно тень. «О венец моей головы и престол моей души, 

прими мои извинения, ибо я беспомощен. Твоим прихо-

дом я посрамлѐн, с каким лицом я могу просить у тебя 

прощения? Ты знаешь, каково положение моих дел, конец 

нити не в наших руках»). 

Меджнун не думает о себе, он стыдится, что опо-

зорил отца в глазах людей, он становится на его позиции 

и с этой точки зрения просит прощения. Отказываясь 

следовать наставлениям отца, он не забывает о сыновьем 

долге, говорит с отцом с большим уважением, мягко и 

почтительно. Полные любви слова отца оставляют 

глубокий след в душе Меджнуна, эти слова уподобляет 

сокровищу, отвечает ему с той же любовью, не скрывая 

своего горя. По мнению Меджнуна, его трагическое поло-

жение не зависит только от него самого: «конец нити не в 

наших руках». Эти слова ясно указывают, что историчес-

кое развитие, которое породило и ренессансное мышле-

ние и ренессансно мыслящего Меджнуна, не зависело от 

самого Меджнуна. Меджнун понимает это очень верно. 

Меджнун понимает также, что его горе задело 

многих других, это несчастье средневековых законов. 

 

 تٌِب ًَ هٌن قتن ؼقیعٍ                     کْ ظیعٍ کَ يع چٌیي ًعیعٍ

 ًَ ثطْظ كتبظ ظؼچبٍ                   ثؽ اّج ثطْیهتي ًهع هبٍقبیَ 
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 اؾ پیکؽ پیل تب پؽ هْؼ                      کف ًیكت کَ ًیكت ثؽ ّی ایي ؾّؼ

/361.168/ 

(Не только меня постигло это несчастье, где те 

глаза, которые не видели таких, как я сотнями? Тень не 

сама по себе падает в колодец, луна не сама по себе 

поднимается в зенит. От тела слона до крыльев муравья 

нет никого, кто мог бы быть свободным от его гнѐта). 

В беседах Меджнуна с отцом и матерью часто 

говорится о несчастьях, в которые Средневековье подвер-

гает человека. Иногда Меджнун признаѐт, что стал «пло-

хим сыном», но в ответ плохой сын ведѐт себя по отно-

шению к отцу как самый достойный сын. На самом деле 

он является достойным сыном плохого времени, времени, 

которое не понимает его достоинств. В отношениях к 

отцу и матери он так благороден, так человечен, что 

обезоруживает этих несчастных людей, принадлежащих  

к старому времени, привязывает их к себе ещѐ больше, 

причиняет им ещѐ больше страданий. Если Меджнун 

действительно оказался плохим сыном, его родители не 

были бы такими несчастными. Любовь Меджнуна к отцу 

и матери не слабее его любви к Лейли. Он и здесь 

остаѐтся Меджнуном. Хотя по взглядам они чужие друг 

для друга, Меджнун любит их глубоко и искренне. 

Гуманизм Меджнуна проявляется также в его отно-

шениях к животным. Отвергнутого человеческим общест-

вом Меджнуна животные принимают с любовью. Не 

потому, что он сам как животное, а потому что искренен, 

полностью лишѐн фальши. Звери чувствуют человечность 

Меджнуна, его доброе отношение ко всему живому. 

Человеческое общество, подчиняющееся антигуманным 
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законам, не приемлет человеческую сущность Меджнуна, 

считает его чужаком. Животные же, наоборот, оценивают 

его доброту. Низами доказывает, что общество, основан-

ное на частной собственности, где достоинство человека 

оценивается богатством, не в силах понять красоту харак-

тера Меджнуна, которую верно оценивают звери.. Т.е. 

представители средневекового общества более хищники, 

чем звери пустынь. Если человеческое общество 

отвергает Меджнуна из-за его любви к человеку, то звери 

ему сочувствуют, охраняют, его признают своим царѐм. 

Этот эпизод не является выражением ненависти 

поэта к человеческому обществу, наоборот, Низами хотел 

видеть человека достойным своего положения и места во 

вселенной. Поэтому он ненавидел те взгляды, которые 

мешали понять истинное назначение человека. 

После неудачной войны Науфаля с племенем Лейли 

Меджнун возвращается в степь, где встречается  с 

охотниками, освобождает газель и оленя, разговаривает с 

вороном. Беседы Меджнуна яркое доказательство его 

гуманизма и человечности в широком смысле этого 

слова. Он обращается к оленям и газелям не как к 

животным, а как к своим друзьям, видит между собой и с 

ними близость. Слова, обращѐнные к оленю, это вопль 

души, полной любви и горя. 

 

 ّؼ              تْ ًیؿ چْ هي ؾ ظّقت هِدْؼگلت ای ؾ ؼكین ضْیهتي ظ

 ای پیهؽّ قپبٍ يِؽا                       ضؽگبٍ ًهیي کٍْ ضضؽا

 ثْی تْؾ ظّقت یبظگبؼم                     چهن تْ ًظیؽ چهن یبؼم

 ظؼقب یَ خلت ثبظ خبیت                      ّؾ ظام گهبظٍ ثبظ پبیت

/361.241/ 
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(Сказал: «О далѐкий от своей подруги, и ты, как я, 

разлучен с другом. О предводитель войска пустыни, 

восседающий на чертоге зелѐных гор, твой запах 

напоминает мне любимую, твои глаза похожи на глаза 

друга. Пусть твоѐ место будет рядом с твоим другом, 

пусть ноги твои будут свободны от сетей»). 

К освобождѐнным от сетей охотников газелям и 

оленям Меджнун обращается как равный к равным к себе 

существам.  В этих эпизодах нашѐл убедительное 

выражение ренессансный тезис о «любви ко всему», о чѐм 

мы уже говорили при анализе поэмы «Сокровищница 

тайн». Этому вопросу особое внимание уделил Н.И.Кон-

рад в своих статьях о Возрождении /213.221-222/. Медж-

нун с охотниками разговаривает совсем иначе, обруши-

вает на них свой гнев, выражает ненависть к феодальному 

обществу, называет их «собаками несправедливых». 

 

 کبی چْى قگ ظبلوبى ؾثْى گیؽ                 ظام اؾ قؽ ػبخؿاى ثؽًّگیؽ

 ثگػاؼ کَ ایي اقیؽثٌعی                            ؼّؾی ظّ کٌع ًهبط هٌعی

 آى خلت کَ اههجم ًدْیع                        اؾ گن نعًم تؽا چَ گْیع

 ؽظ                         هب ضْظ هجبظ خؿ ثعیي ظؼظکبی آًکَ تؽا ؾهي خعا ک

 يیبظ تْ ؼّؾ ضْل هجیٌبظ                         یؼٌی کَ ثؽّؾ هي ًهیٌبظ

/361.239-240/ 

(О ты, хватающий слабых как собака насильников, 

убери сеть с головы беспомощных. Пускай этот пленник 

сети два дня проживѐт в радости. Если его пара не найдѐт 

сегодня вечером, из-за потери что скажет тебе? О ты, тот 

кто разлучил тебя со мной, пусть встретится только с 

таким горем. Пусть не увидит твой охотник радостного 

дня, т.е. пусть и его постигнет такой же день, как и меня). 



212 
 

Охотник, очутившийся лицом к лицу с Меджнуном 

и слушающий его полные гнева слова, является типич-

ным представителем средневекового общества, он не 

намерен  отпустить свою добычу. Меджнун задаѐт ему 

интересные вопросы: «Что бы ты сделал, если бы в этой 

сети оказался ты сам, олень превратился бы в охотника, а 

ты в добычу? Как ты не можешь радоваться на то, что он 

оказался добычей, а ты охотником?». Эти слова ясно 

показывают, что любовь Меджнуна -  закономерное след-

ствие его гуманистических, ренессансных взгядов на мир 

и человека, на человека и природу. «Чудачество» Медж-

нуна заключается не только в любви к Лейли, а в «любви 

ко всему». Любовь к Лейли только одно из выражений 

его натуры, которая полна любви. 

Любовь Меджнуна к природе и ко всему живому 

является всеобъемлющей. Слова его о любви к животным 

кажутся странными охотникам, люди опять не понимают 

Меджнуна. 

Итак любовь Меджнуна не сумасшествие, наоборот 

она выявляет ум, понимание истины, красоты, человеч-

ности, смысла жизни, цены человека и природы. 

Для лучшего понимания некоторых особенностей 

характера Меджнуна важное значение имеет описание его 

встречи с Науфалем. Дело в том, что некоторые исследо-

ватели, не понимая, или же не стараясь понять сущность 

образа Меджнуна, обвиняют его в пассивности, бездея-

тельности, даже видят в нѐм слабость Низами. Особенно 

перестарался Ш.Нуцубидзе, по мнению которого, Низами 

за его героя упрекал даже такой придворный поэт, как 

Чахрухадзе. «Чахрухадзе упрекает главного героя поэмы 
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Низами «Лейли и Меджнун» в том, что он бездеятелен, 

«лишѐн сил отважности». В этом едином творческом 

процессе Чахрухадзе стоит между Низами и Руставели. 

Он первый дал критику образа «миджнури», не отвечая 

его действенному призванию. Не изнывать только и 

плакать, но и действовать, бороться, чтобы добиться цели 

своих устремлений, - таков лозунг поэтов грузинского 

Ренессанса» /258.208/. Такой подход и к Ренессансу и к 

творчеству Низами, и к его герою Меджнуну, и к 

взаимоотношениям грузинского и азербайджанского 

Ренессанса является в корне ошибочным, односторонним 

и не выдерживает никакой критики. Мы здесь не 

намерены особо останавливаться на этом вопросе, так как 

ошибочность этой концепции не раз убедительно 

доказана /2.31-40; 6.75, 89-95; 63.110-115; 178.89-91/. 

Если напомнить тот факт, что в поэмах Низами 

созданы многочисленные образы деятельных, борющихся 

за свои устремления людей, само собой выяснится несос-

тоятельность суждений Нуцубидзе. Напомним хотя бы 

образы Хосрова, Ширин, Бахрама, Искендера, Нушабе, 

Нистандарджахан и др. Образ Меджнуна по своей сути 

преследует другие цели, служит более глубокому автор-

скому замыслу. Меджнун, рождѐнный для любви, своим 

поведением и стойкостью выражает самые передовые 

идеи и взгляды времѐн Ренессанса. Низами очень тонко 

изображает борьбу двух мировоззрений. Он не представ-

ляет своего героя с мечом в руках, не описывает его побе-

ду над врагом, не искажает историческую правду, соблю-

дает соотношение противоборствующих сил. Оставаясь 

верным исторической действительности, Низами показы-
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вает, что в феодально-патриархальном обществе человек 

не может быть счастливым, но в это же время выражается 

уверенность в победе добра, человечности и света. 

Низами будучи поэтом-романтиком, всегда остаѐтся 

верным жизненной правде, он не нарушает соотношения 

противоборствующих сил. Истинно велик не тот худож-

ник, который, искажая реальную действительность, пока-

зывает побеждѐнного – победителем, трагически поги-

бающего - счастливым, достигающим своих желаний, 

наоборот, велик тот кто верно отражает действитель-

ность, показывает корни, причины трагедии героя, воз-

буждает у героя ненависть ко злу, античеловечности. Ни-

зами в своих произведениях всегда призывает к актив-

ности действий. Даже в самой «Лейли и Меджнун»е 

Низами призывает смело бороться за свои права, не тер-

петь гнѐта и насилия. «Зачем ты покоряешься призрен-

ным подлецам? Зачем становишься игрушкой подлецов? 

Почему подставляешь шею для подзатыльников? Зачем 

соглашаешься со всяким насилием? Как роза, оставь 

мягкосердечие, как фиалка, оставь двуличие» /361.95,97/. 

Эти призывы к борьбе и активности показывают, что 

«лишѐнность сил отважности» героя Низами имеет свои 

особые глубокие и важные цели. 

Низами как один из величайших поэтов Ренессанса 

на Востоке показал, что истинное счастье человека не 

совместимо с законами Средневековья. С другой сторо-

ны, Низами образом Науфаля показал в данном случае 

бессмысленность одной лишь активности. Деятельный, 

отважный Науфаль, не знающий поражений, ничего не 

добивается. По Низами, для счастья Меджнуна недос-
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таточно быть смелым и отважным. Меджнуна не смог 

сделать счастливым ни Кааба, ни Науфаль – эти две 

основные силы Средневековья. 

Если это так, то почему Меджнун соглашается с 

Науфалем? Почему он, обманывая себя, надеется таким 

путѐм достичь своих желаний? Меджнун напоминает 

Науфалю о своей несчастной судьбе, о безрезультатных 

попытках.  Но уверенность Науфаля, его клятвы убежда-

ют Меджнуна. Эти надежды в течение нескольких меся-

цев заставляют его вести разумный образ жизни, одеться 

в подобающую одежду, принимать пищу. Он торопит 

Науфаля, упрекает за промедление. Когда же начинается 

битва, он желает мира, молится чтобы победила армия 

отца Лейли, Радуется гибели воинов Науфаля и печалится 

при поражениях со стороны племени Лейли. Хотя для 

достижений цели Меджнун нуждался в победе Науфаля. 

Странное поведение Меджнуна во время битвы 

выражает его характер, отвергающий всякое насилие. Он 

не принимает счастья, завоеванного ценой крови многих 

людей, взятого силой.  Он отвергает войну как человек. 

То, что он радуется поражению Науфаля, результат его 

горячей любви, ведь к побежденной стороне принадлежит 

и Лейли. Хотя Науфаль старается ради Мнджнуна, он 

становится врагом Меджнуна, потому что борется с 

племенем Лейли. Кто бы он ни был, за что бы он ни 

воевал, тот, кто воюет с племенем Лейли, воюет с самим 

Меджнуном, является его противником. 

 

 گلتب کَ چْ ضًن یبؼ ثبنع                       ثب تیؾ هؽا چَ کبؼ ثبنع

 ثب ضًن ًجؽظ اگؽ تْاى کؽظ                       ثب یبؼ ًجؽظ چْى تْاى کؽظ
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 هؼهْهَ چْ ثْی خبى كؽقتع                    ػبنن ثؼٌْ ُوبى كؽقٌع

 اقت ثَ پیم یبؼ هؽظى                    ؾّخبى قتعى ؾ هي قپؽظىنؽط 

 چْى خبى ضْظ ایي چٌیي قپبؼم                 ثؽ خبى نوب چَ ؼزوت آؼم

/361.213-214/ 

(Он сказал, что если враг – любимая, какое у меня 

дело с мечом? С врагом можно воевать, а с любимой – как 

можно биться? Когда возлюбленная посылает аромат 

души, тогда и влюблѐнный взамен пошлет то же самое. 

Умереть перед любимой – закон любви, с еѐ стороны - 

отнять душу, с моей стороны – отдать. Если я таким 

образом отдаю душу, то как я могу жалеть ваши души?). 

Меджнун в этих строках верно характеризует смысл 

своих поступков, своѐ отношение к победе Науфаля. Это 

поведение Меджнуна обнажает красоту его души. 

В эпизоде, связанном с Науфалем, есть интересное 

место, помогающее раскрытию образа Меджнуна. Когда 

Науфаль надеется получить Лейли для Меджнуна, он 

просит Меджнуна отказаться от безумия, вести себя как 

подобает. Меджнун подчиняется этой просьбе, иными 

словами, перестаѐт быть «жемчужиной с изъяном,  «пло-

хим сыном». Если бы он с самого начала так поступил, 

позабыл бы на некоторое время Лейли, он мог бы достичь 

цели. Ведь отец Лейли хотел именно того, чтобы эта 

«жемчужина с изъяном», стала «полноценным жемчу-

гом», с этим условием он согласится выдать дочь за 

Меджнуна. Могут задать вопрос, почему Меджнун не 

поступил так раньше, например, когда отец возил его по 

святым местам? 

Впервые в душе Меджнуна родилась на соединение 

с Лейли, вера в исполнение желаний. В лице Науфаля 
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Меджнун встречает человека, который понимает его, 

старается ему помочь. 

Выходит, что Меджнуна сделал сумасшедшим 

общество, не желающее его понимать, объявляющее его 

вне закона. Таким образом, когда Меджнун находит 

понимание, он радуется, ведѐт себя вполне разумно. Толь-

ко отчаяние делает его безумцем. Стремление Меджнуна 

к соединению с любимой в этом эпизоде прослежено 

очень выразительно. Когда Науфаль после победы 

отказывается получить Лейли, горе Меджнуна не знает 

границ. «Его спящая судьба умерла на веки». Меджнун 

упрекает Науфаля в неумении сдерживать обещания. Эти 

упрѐки подчѐркивают страстное стремление к Лейли. Сам 

Меджнун понимает, что «в конце этой нитки имеется 

узел, распутать который невозможно». При встрече с 

Науфалем у него рождается какая-то надежда на распу-

тывание этого узла, но Науфаль, разбудивший эти надеж-

ды своими обещаниями и клятвами, после победы над 

врагом сам же развеял их. В момент, когда засияло яркое 

утро надежды, пришла весть о безнадѐжности. Науфаль, 

ведущий жаждущего к берегам реки Тигр, вернул его на-

зад не дав утолить жажду. Как и отец Меджнуна, он 

предлагает ему другую девушку. Выход типичный для 

средневековых устоев, отрицающих взаимную любовь. 

Но это предложение противоречит характеру и 

стремлению Меджнуна, принять его значило бы отказать-

ся от своего идеала. Меджнунство отрицает такое отно-

шение к любви. Для него такой поступок хуже смерти. 

Жить в пустыне среди зверей с мечтой о любимой лучше, 

чем жениться на другой. В первом случае человек сох-
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раняет самого себя, во втором – превращается в раба фео-

дального общества. В первом случае над ним смеются 

невежды, во втором – друзья, понимающие смысл жизни 

люди. Поэтому предложенный Науфалем путь не подхо-

дит Меджнуну, остающемуся верным своей истинной 

сущности, лучшим человеческим идеалам. Чудачество 

Меджнуна на самом деле является выражением красоты 

человеческого характера, целостности его духовного 

мира. 

Для понимания взаимоотношений Меджнуна и 

общества очень важное значение имеет его желание, 

чтобы Лейли увидела его в цепях. Этот эпизод заимст-

вованный из арабских источников, преследует особую 

цель. Нужно обратить внимание, что Меджнуна на цепях 

ведѐт некая старуха. Низами и мир часто называет 

старухой. Здесь какая-то старуха ведѐт своего товарища –  

нищего на цепи по дворам и просит подаяния, собранное 

они делят поровну. Меджнун думает, что этого старика 

заковали в цепи за какую-то вину. По нашему мнению, 

старуха здесь олицетворяет феодальное антигуманное 

общество, а старик – людей феодального общества, зако-

ванных в цепи взглядов и обычаев. Человек в феодальном 

обществе ради куска хлеба разрешает превратить себя в 

раба, в слугу. В то же время он боится цепей. Когда отец 

Лейли говорит: «если я сделаю это дело, что скажут при-

дирчивые арабы», он выражает мнение большинства лю-

дей, которые и сами боятся и пугают друг друга оковами 

феодальных взаимоотношений. 

  Меджнун хочет добровольно заковать себя чтобы 

проверить самого себя. Может ли и он, как другие люди, 
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заковав себя добиться счастья с любимой? Но он выдер-

живает только до дома, где живѐт Лейли. Перед еѐ домом 

он понимает, что больше не в силах терпеть и просить 

подаяния у жизни и времени. Увидев Лейли, Меджнун 

разрывает цепи и уходит в горы. Это показывает, что 

Меджнун больше не вернѐтся в общество, скованное 

цепями феодализма. Именно эти цепи не дают ему 

достичь счастья, эти цепи не может разорвать Науфаль, 

они же становятся преградой для любви. Меджнун 

ненавидит эти цепи, не идѐт ни на какие уступки. 

Добровольно надев цепи на себя, влюблѐнные смогли бы 

соединиться, но Меджнуну они кажутся слишком тяжѐ-

лыми и страшными.  В этом и причина его трагедии. В 

лице Меджнуна Низами создал немеркнущий образ ре-

нессансного человека, духовное совершенство, верность, 

человеколюбие, которого противостоят мировоззрению 

феодальной эпохи. Трагедия Меджнуна не только траге-

дия любви, это трагедия ума, человеческих чувств, 

свободы мысли. 

 К сожалению, некоторые даже самые известные 

исследователи характеризуют образ Меджнуна односто-

ронне, упрощая выраженную им идею. Так, Е.Э.Бертельс 

писал «Образ Меджнуна зачастую встречает критику 

европейского читателя. Меджнун кажется ему слишком 

пассивным, покорно сносящим все удары, без попытки их 

отразить и лишь изливающим свою скорбь в бесконечных 

жалобах. Но не нужно забывать, что эти жалобы – поэзия, 

что это и есть его основное начзначение. Меджнун 

действует, он создаѐт, но создаѐт только художественное 

слово» /164.151/. Трудно согласиться с Е.Э.Бертельсом, 
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который идею, выраженную образом Меджнун, ограни-

чивает поэзией. Низами этим образом изобразил траге-

дию передовых людей своей эпохи,  

Меджнун укрощает хищных зверей, газель делает 

другом льва, гневно осуждает охотников, ловящих в свои 

сети газелей и оленя. Во всех случаях жизни он проявляет 

себя гуманистом, отказывается от зла, двуличия, обмана. 

Он не меняет бога на дьявола, Лейли – на другую жен-

щину. Те поэтические строки, которую он создаѐт, выра-

жают его высокую человеческую сущность. По нашему 

глубокому убеждению, этот образ является одним из яр-

ких выражений ренессансного мировоззрения. По многим 

своим особенностям он предвосхищает образ Гамлета 

великого Шекспира. 

Пробуждение женщины, постижение женщиной 

своего человеческого достоинства в условиях Средневе-

ковья отражено в образе Лейли. Она достойна Меджнуну 

в проявлении  любви, человечности, верности и в 

ненависти к средневековым взглядам. И еѐ трагедия есть 

результат борьбы старого и нового, борьбы, когда старое 

не хочет добровольно сдавать своих позиций, сопротив-

ляется яростно и беспощадно. Трагедия Лейли происхо-

дит на фоне Средневековья, когда ещѐ нельзя говорить о 

духовной свободе.  На женщину смотрят как на вещь, 

продают тому, кто даст больше, ей запрещается думать, 

чувствовать, выбирать, а тем более любить. Если она 

осмеливалась проявить свои чувства, еѐ объявляли бес-

честной, отрезали ей голову и отдавали собакам на съеде-

ние. Женщина оставалась вечной пленницей, вечно зако-

ванной, не имеющей права даже думать о своих чувствах. 
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«Меджнун всем и каждому свободно объявляет о 

своей чистой любви, ему хватает смелости  хотя бы на это 

и поэтому будучи Кейсом становится Меджнуном. Лейли 

не смогла и этого сделать, - пишет Р.Азаде, - она в тайне, 

в душе похоронила свою святую любовь, разрывала 

сердце своѐ, лила полные крови слѐзы на тюльпаны и 

нарциссы» /5,68/. Нельзя забывать, что Лейли только фор-

мально была рабой своего времени, внешне подчинялась 

требованиям эпохи, а на самом деле гордым своим 

молчанием шла наперекор времени. Она не стала такой, 

какой хотела сделать еѐ среда, в тѐмной ночи зла светила 

как солнце, сохранила в душе вечный факел человеч-

ности. Лейли хотя и старалась скрыть свою любовь от 

всех, но она не скрывала бурю чувств от самой себя, не 

задушила в себе это возвышенное чувство. Лейли не хо-

тела стать одной из тех женщин, которые мирятся со сво-

ей судьбой, превратиться в игрушку в руках враждебного 

мира. 

Подчиняясь законам своего времени, она по своей 

сути отличается от женщин феодально-патриархального 

общества. Если Меджнун не мирится со своей средой, в 

знак протеста уходит в степь, живѐт среди зверей, полу-

чает имя Меджнуна, Лейли борется за свою любовь в 

рамках своих возможностей – не становится по настоя-

щему женой Ибн Салама, оберегает верность любимому и 

таким образом утверждает свою свободу. До самой смер-

ти она ищет только Меджнуна, хочет видеть его, слушать 

его стихи. Она вечно в ожидании, в слезах, горит словно 

свеча. Как и Меджнун, Лейли становится известной  
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среди людей, еѐ стихи знают наизусть. Газели Меджнуна 

они доставляют Лейли, а стихи Лейли – Меджнуну. 

Лейли как и Меджнун свои искренние чувства 

выражает в стихах, которые отличаются большим мастер-

ством. Еѐ чувства не выражаются с таким неистовством, 

как чувства Меджнуна, хотя она называет себя большим 

Меджнуном, чем Меджнун, но и признаѐт, что как 

женщина, умеет скрывать своѐ горе и вести себя подобно 

другим женщинам.  Меджнун с гневом отклоняет предло-

жение жениться на другой девушке, а Лейли не может 

поступить подобным образом. Она не открывает свою 

любовь даже перед своими родителями и не выражает 

свой протест, когда еѐ выдают за Ибн Салама. Ей прихо-

дится поступать таким образом, чтобы не запачкать свою 

честь. Потерять доброе имя в Средние века для женщины 

являлось тяжким преступлением. 

 

 لیک اکٌْى                         هدًٌْتؽم اؾ ُؿاؼ هدٌْى لیلی ثْظم  ّ

 ؾاى نیلتۀ قیبٍ قتبؼٍ                          هي نیلتَ تؽ ُؿاؼ ثبؼٍ

 اّ گؽچَ ًهبًَ گبٍ ظؼظ اقت                  آضؽ ًَ چْ هي ؾًكت هؽظاقت

 نیٍْ ػهن ُكت چلاک                    کؿ ُیچ کكی ًیبیعل  ثبکظؼ 

 چْى هي ثهکٌدَ ظؼ ًکبُع                    آًدب هعهم ؼّظ کَ ضْاُع

 هكکیي هي ثی کكن کَ یک ظم                 ثبکف ًؿًن ظلیؽ اؾیي ؿن

 تؽقن کَ ؾ ثیطْظی ّ ضبهی                   ثیگبًَ نْم ؾ ًیک ًبهی

 /361.349/ 

(Я была Лейли, но теперь я безумнее тысячи 

Меджнунов. Я в тысячу раз безумнее, чем тот безумец с 

чѐрной судьбой. Хоть он стал мишенью горя, всѐ же он 

мужчина, а не женщина. В делах любви ведѐт себя 

проворно, потому что не боится никого. Не корчится в 
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муках, как я, ходит туда, куда захочет. Бедняжка  - это я, у 

которой нет никого, ни с кем смело не могу говорить об 

этом горе. Боюсь, что по безволию и неопытности 

потеряю доброе имя). 

В этом отрывке обо всѐм сказано точно: и о любви 

до безумия, и о трагедии Лейли, об еѐ страхе потерять 

доброе имя, о еѐ горе. Здесь ясно указано почему Лейли 

не может делать то, что захочет. 

Иногда Лейли думает как разорвать цепи, превра-

щающие еѐ в рабыню; освободиться от тяжести средне-

векового мышления, но страх потерять доброе имя не 

даѐт ей возможности обрести крылья. 

 

 گَ ػهن ظلن ظُع کَ ثؽضیؿ                 ؾیي ؾاؽ ّ ؾؿي چْ کجک ثگؽیؿ

 گَ گْیع ًبم ّ ًٌگ ثٌهیي                    کؿ کجک هْی تؽاقت نبُیي

 ؾى گؽچَ ثْظ هجبؼؾ اكکكي                آضؽ چْ ؾًكت ُن ثْظ ؾى

/361.349/ 

(Иногда любовь даѐт мне смелость: встань и беги от 

этих воронов и коршунов, как куропатка. А иногда 

доброе имя и честь говорят: сиди, потому что сокол силь-

нее куропатки. Хотя женщина и может победить бойцов, 

но в конце концов она женщина и останется женщиной). 

Эти раздумья Лейли имеют большую ценность. Она 

мирится со своим положением, хотя и терпит удары, но 

не подчиняется врагу. Показательно еѐ отношение к Ибн 

Саламу. Хотя официально она жена Ибн Салама, но не 

становится ею по сути дела. Ибн Салам довольствуется 

созерцанием еѐ красоты и умирает ничего не добившись. 

Это показывает, что купленная им вещь не желает поко-

риться. Взаимоотношения Ибн Салама и Лейли знаменует 
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крушение средневекового мышления, которое уступает 

натиску новых взглядов на мир. Лейли, желая сохранить 

доброе имя, в какой-то момент покоряется законам своего 

времени, но в решительный момент превращается в 

тигрицу. Когда Ибн Салам хочет подойти к своей жене, 

Лейли даѐт ему такую пощѐчину, что он падает наземь 

словно мѐртвый. Этот еѐ поступок кажется неожиданным. 

Покорная жена отваживается на пощѐчину. Исходя из 

реальности это представляется невозможным. Но пощѐ-

чина приобретает символическое значение, это пощѐчина, 

которую поэт-гуманист эпохи Ренессанса даѐт Средневе-

ковью, средневековому мышлению, представленному в 

поэме Ибн Саламом. 

Лейли, хотя и выходит за Ибн Салама, но по сути 

принадлежит Меджнуну, о котором не перестаѐт думать. 

Когда умирает муж, она рыдает, громко проклинает свою 

злую судьбу, но это скорбь не из-за Ибна Салама, это тос-

ка по Меджнуну. Когда умирает отец Меджнуна, Лейли 

соблюдает траур как будто умер еѐ отец, своим поведе-

нием она ещѐ раз доказывает, что едина с Меджнуном в 

его горе, что всецело принадлежит ему. С другой сторо-

ны, такое поведение Лейли показывает еѐ глубокое 

человеколюбие. 

 

 لؽؾیع ثدبی ّ قؽكؽّ ثؽظ                   ظّؼ اؾ تْ چٌبًکَ گلتن اّهؽظ

 ثؼع اؾ ًلكی کَ قؽثؽ آّؼظ                  آُی ظگؽ اؾ خگؽ ثؽ آّؼظ

 ثگؽیكت ثِبی ّ ُْی ّ كؽیبظ               کؽظ اؾ پعؼت ثٌْزَ ظؼ یبظ

/361.35/ 

(Она задрожала на месте, опустила голову, да будь 

ты далѐк от этого. Я подумал, что она умерла. Через 
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несколько мгновений подняла голову, исторгала из 

сердца новые стоны. Плакала она со стонами и рыда-

ниями, поминала твоего отца причитаниями. Об одино-

честве твоѐм  в таком горе говорила и говорила по этому 

поводу). 

Лейли в своих искренних словах изливает своѐ 

сочувствие Меджнуну, хотя она не могла прийти на 

поминки по его отцу, но исполнила все условия траура 

как будто бы после смерти своего отца. 

Как и другие женщины в Средневековье, Лейли 

привыкла терпеть горе, причиняемое феодально-патриар-

хальными взглядами на женщину. Она и Меджнуна при-

зывает стать терпеливым и научиться радоваться. Стра-

дания Меджнуна, которые разрешают радоваться врагам, 

задевают Лейли. Она советует поладить с временем, пой-

ти ему на уступки, что оказывается неприемлимым для 

Меджнуна. 

 

 ؼّؾی ظّ ظؼیي ؼزیل ضبًَ                     هیجبیع قبضت ثب ؾهبًَ

 هي ًیؿُوبى ػیبؼ ظاؼم                          لیکي هعم اقتْاؼ ظاؼم

 ظ                           ؾاى گؽیَ کَ ظنوٌی ثطٌعظػبهل ثَ اگؽ ًظؽ ثجٌع

 ظاًب ثَ اگؽ ًیبّؼظ یبظ                            ؾاى ؿن کَ هطبللی نْظ نبظ 

/361.358-59/ 

(Дня два в этом караван-сарае нужно ладить со 

временем. Я тоже имею ту же пробу, но иду твѐрдо. 

Лучше умному закрыть глаза на тот плачь, над которым 

посмеѐтся враг. Лучше знающему не вспоминать о том 

горе, которому порадуется противник). 

По мнению Лейли лучше терпеть мучения и горе, 

чем радовать врагов. Она обнадѐживает Меджнуна, учит 
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его смотреть в будущее с уверенностью, что за каждой 

ночью следует утро, рано или поздно вместо враждебного 

общества появится мир дружбы и любви.  

 

 ای ظؼ زن ضْظ چٌبًکَ ُكتی                   ضْل ثبل ظؼیي هیبى کَ ُكتی

 ظؼ ضظ ههْ اؼ خِبى ثگؽظظ                     کبیي چؽش ؾهبى ؾهبى ثگؽظظ

 ظُوبى هٌگؽ کَ ظاًَ ؼیؿظ                        آى ثیي کَ ؾ ظاًَ ظاًَ ضیؿظ

 آى ًطل کَ ظاؼظ ایي ؾهبى ضبؼ                    كؽظا ؼطت تؽ آّؼظ ثبؼ

/361.359-60/ 

(Будь доволен собой таким, какой ты есть. Не горюй 

если мир станет вверх дном, потому что колесо времени 

крутится. Не смотри на то, что крестьянин сеет зерно, 

смотри на то, что из зерна вырастает. Та пальма, которая 

в это время имеет шипы, завтра принесѐт урожай свежих 

фиников). 

Как видим, жизнь сделала Лейли более крепкой и 

уверенной. Например, научившись скрывать свои  чувст-

ва, дорожа добрым именем, она верит в то, что мир изме-

нится в лучшую сторону, что сегодняшние колючки завт-

ра превратятся в цветы. Эта вера придаѐт ей твѐрдость, 

сообщает еѐ душе терпеливость.  

Становясь женой Ибн Салама, Лейли продолжает 

думат о Меджнуне. С другой стороны, при встречах с 

Меджнуном она всегда сохраняет дистанцию в десять 

шагов, не подпускает его близко к себе, заявляя, что она 

не бесчестная женщина. По мнению Лейли, будучи 

замужем стремится к любимому человеку быть с ним в 

близких отношениях не подобает честной женщине. Этим 

она доказывает, что достойна любви Меджнуна. Еѐ 

любовь далека от страстей, стремления удовлетворить 
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плотские чувства. Любовь Лейли и Меджнуна, по мнению 

поэта, не игра молодости, она имеет глубокую философ-

скую основу, отличается чистотой и принципиальностью. 

 Любовь Лейли соответствует красоте еѐ характера. 

Она являет собой ту высоту духовного развития, которая 

характерна для переломной эпохи истории. Земное и 

небесное сочетается в характере Лейли так естественно, 

что она превращается в символа прекрасного челове-

ческого характера. Вместе с этим она остаѐтся образом 

реальным, в еѐ лице воплотилось трагическое положение 

женщины феодально-патриархального времени. 

После смерти Ибн Салама создаѐтся реальная воз-

можность соединения Меджнуна и Лейли, но герои 

отказываются от этой возможности. Когда по пригла-

шению Лейли они встречаются наедине, то не переходят 

границы приличия, не бросаются в объятия друг друга. От 

потрясения оба теряют сознание, а придя в себя Меджнун 

удаляется в пустыню. Это показывает, что любовь 

Меджнуна и Лейли не носит чисто плотский характер, 

она имеет более широкий человеческий смысл. Вот как 

объясняет Зейд поведение Меджнуна в этой ситуации. 

 

 ثؽ ػول كؽیضَ نع ًوبؾت       کؿ زؽهت ػهن پبکجبؾت                   

 ػهوی کَ ؾ ػًوتم خعائیكت                آى ػهن ًَ نِْت ُْائیكت

 ػهن آیٌۀ ثلٌع ًْؼاقت                          نِْت ؾزكبة ػهن ظّؼ اقت

 ػهن ؿؽضی ثوب ًعاؼظ                           کف ػهن ؿؽٌ ؼّا ًعاؼظ

 ظّؼ اؾ تْ ُوَ ؿؽٌ پؽقتٌع               خؿ تْ ُوَ ػبنوبى کَ ُكتٌع     

/361.503-504/ 

(В знак уважения чистоте твоей любви долг ума 

поклониться тебе. Любовь, которая отлучена от 
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нравственности, не любовь, а похотливая страсть. Любовь 

– зеркало высокой ясности, похоть – далека от счетов 

любви. Корыстная любовь не останется долго, никто не 

одобрит корыстную любовь. Все влюблѐнные кроме тебя, 

да будет это далеко от тебя, поклоняются корысти). 

Эти слова Зейда в первую очередь относятся к 

Меджнуну, но они верны и в отношении Лейли. Хотя в 

этом эпизоде инициатива принадлежит Меджнуну, а 

Лейли как будто стремится к реальному слиянию со 

своим возлюбленным, к плотскому соединению с ним, но 

в конце концов она соглашается с Меджнуном, одобряет 

его поведение. Если Меджнун знаменосец, полководец, в 

своѐм глубоко ренессансном отношении к любви, то 

Лейли самый лучший его воин, понимающий своего 

полководца. Она более всех близка ему по характеру. Что 

думает один из них, другой претворяет в жизнь. 

Родственников Меджнуна в поэме представляет Са-

лим Амири. При создании этого интереснейшего образа 

Низами, наряду с арабскими источниками, пользовался 

своими наблюдениями, отразил в образе Салима Амири 

некоторые черты своего дяди Хадже Омара. Салим Ами-

ри лучше всех понимает трагедию Меджнуна, сочув-

ствует ему, страдает из-за него. Каждый месяц приходит к 

нему, приносит ему пищу и одежду, обращается  с ним 

большой деликатностью. Низами представляет его как 

честного, мудрого, знающего взлѐты и падения человека. 

Его высокие человеческие качества проявляются в отно-

шении к Меджнуну. Когда Меджнун отказывается от при-

несѐнной ему еды, довольствуясь травами, Салим Амири 

не возражает, не желая обидеть. Поведение Меджнуна 
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заставляет его задуматься о социальных противоречиях, о 

свободе личности и т.д. поэтому он даже одобряет пове-

дение Меджнуна, говорит: «из-за пищи этого времени 

многие птицы попали в сети. У кого больше стремлений к 

зерну, тот больше терпит бедствий и невзгод этого 

времени. Тот, кто довольствуется травой, подобно тебе, 

царь в своѐм мире» /361.380/. 

Салим верно оценивает противоречия современного 

общества, он видит не только зло, но и его корни. С 

полуслова он понимает Меджнуна. Одновременно он из 

тех людей, кто умеет ладить со временем. Тем не менее 

один из лучших рассказов поэмы принадлежит ему. Он 

рассказывает, что некий захид -  отшельник жил в разва-

линах и питался травами. Как-то его увидел шах со свои-

ми хаджибами и предложил взять его к себе на службу. 

Подобно старику-кирпичнику из «Сокровищницы тайн», 

отшельник гордо отвечает: «К чему эти слова? Это не 

трава, а медовые цветы. Если ты не отвернѐшься от этой 

травы, то откажешься от службы у шаха» /361.382/. Этим 

рассказом Низами не зовѐт к жизни отшельника, указы-

вает на причины ухода Меджнуна из человеческого об-

щества  в пустыню. Салим Амири сам этим рассказом 

оправдывает поведение Меджнуна, обвиняя порядки, 

которые привели к этому. Он придерживается того мне-

ния, что лучше есть траву, чем из-за яств стать рабом дру-

гих людей. Кто довольствуется травой, не станет служить 

другим людям. 

В образах родителей Меджнуна и Лейли показаны 

люди, всецело подчинившиеся законам Средних веков, 

которые впервые в жизни встречаются чуждыми им 
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взглядами и получают такие тяжѐлые удары, что теряют 

равновесие, прощаются со своими счастливыми днями. 

Низами каждого из них наделяет индивидуальными чер-

тами. Отец Меджнуна, как и отец Лейли, оба люди ста-

рого времени, но они несколько отличаются в своѐм 

отношении к новому и старому. 

Отец Меджнуна – человек мягкого, доброго нрава, 

живущий большой надеждой и любовью к сыну. Низами 

не скрывает, что он представитель Средневековья. Когда 

он идѐт к отцу Лейли сватать его дочь за своего сына, он 

ведѐт себя словно купец, хвастается своим богатством и 

силой. Заявляет, что пришѐл купить товар, спрашивает 

цену. Стараясь вернуть сына домой, он рассуждает с 

позиций средневековых взглядов. Больше всего он беспо-

коится о своѐм богатстве. 

 

 چْى ؼضت کهٌع اؾیي قؽاین                     آضؽ ضللی ثْظ ثدبین

 ًپكٌعظ ُیچ ظّقت ّ ظنوي                      هي هؽظٍ تْ ضبلی اؾ قؽهي

 اًعّضتۀ هؽا ؼثبیع                        ثیگبًۀ اؾ هیبى ظؼ آیع       

/361.296-97/ 

(Когда повезут мои пожитки из этого дворца, в 

конце концов на моѐм месте останется потомок мой. Не 

одобрят ни враги, ни друзья, когда я умру, а тебя не будет 

у моего изголовья. Какой-нибудь чужак появится откуда-

то и возьмѐт всѐ накопленное мной добро). 

Взгляды отца Меджнуна сформированы социально-

экономическими порядками Средних веков, а живѐт он в 

переходное время эпохи Ренессанса. В его лице Низами 

показал несчастного, неудачливого отца, сын которого не 

стал его «достойным» наследником, превратившись в 
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чужака. Поэтому образ отца Меджнуна не менее траги-

чен, чем образ самого Меджнуна. Оба они становятся 

чужими друг для друга. Как Ренессанс не продолжает 

традиций Средневековья, так и Меджнун не превраща-

ется в продолжателя своего отца. Отец и сын по челове-

чески любят друг друга, сочувствуя друг другу, как пред-

ставители различных взглядов они отрицают друг друга. 

Отца интересует, чтобы у него был достойный нас-

ледник, который после смерти сможет занять его место, 

сохранить накопленное добро. Таких помыслов у Медж-

нуна нет, в его глазах самое ценное – человек и все живые 

в природе. Его основной лозунг «любовь к человеку» и 

«любовь ко всему» по своей сути  противостоят основ-

ному тезису отца. Отец, терпя в борьбе двух противоре-

чивых взглядов поражение, отступает и угасает как 

догорающая свеча.  

Отец Лейли представляет более радикальную 

сторону средневековых взглядов. Если отец Меджнуна 

готов уступить сыну, то отец Лейли даже не допускает 

такую мысль. Может быть дело в том, что в Средние века 

отношение к женщине было более строгим, чем к муж-

чине, люди придерживались более принципиальных пози-

ций. Отец Лейли согласен с общим мнением, не желает 

считаться с чувствами дочери. Мнение общества он при-

нимает как закон, хотя это противоречит гуманности. 

Некоторые последователи допускают мысль, что отец 

Лейли поступает так из-за счастья дочери, боясь выдать 

еѐ за сумасшедшего. Но нужно не забывать, что отец 

Лейли больше всего заботится о своѐм достойном имени. 

 



232 
 

 ظاًی کَ ػؽة چَ ػیت چْیٌع                    ایي کبؼ کٌن هؽا چَ گْیٌع 

/361.134/ 

(Знаешь эти арабы как придирчивы к порокам, если 

я сделаю это, что мне скажут?). 

Отец Лейли нигде никогда не принимает в расчѐт 

счастье своей дочери. Он готов убить еѐ и отдать собакам 

на съедение, но выдать за человека, который еѐ преданно 

любит ни за что не согласен. «Что скажут?» - вот чего 

страшится он. И споря с Науфалем, думает только о себе: 

 

 گؽ ظؼکق اّ ًِی ؾهبهن                        ثب ًٌگ ثْظ ُویهَ ًبهن

 ًبم هي هیٌع ّ ؾ                        ایي ؼّؾ ثجیي ثتؽـ اؾ آى ؼّؾثعًبهی 

/361.226/ 

(Если мою узду отдашь в его руки, моѐ имя оста-

нется всегда с позором. Не старайся опозорить моѐ имя, 

глядя на этот день, бойся того дня). 

Отец Лейли дорожит своим именем исходя из 

патриархальных устоев, готов отдать свою дочь за 

любого, только не за того, кто любит еѐ. В его лице 

средневековая-религиозная идеология подобна неприс-

тупной крепости, перед которой отступает непобедимый 

Науфаль, интересы которой защищает Кааба. Эту кре-

пость пробуют завоевать Меджнун и Лейли, но они ещѐ 

недостаточно подготовлены для этого. Время знамено-

вало бы лишь начало штурма этой крепости, когда поя-

вились люди с новыми взглядами, с новым поведением. 

Любовь и верность Лейли и Меджнуна показали, что в 

старом мире не всѐ спокойно, трясутся стены старой 

крепости. Но и внутри самой крепости не всѐ в порядке. 

Пока отец Лейли похваляется, что обманул Науфаля, его 



233 
 

дочь всем своим существом уже перешла на сторону 

противника своего отца.  

Судьбу женщины в Средние века Низами показал не 

только через образ Лейли, но и воплотил еѐ в образах 

матерей обоих влюблѐнных. Эти женщины живут по 

средневековым обычаям, мирятся со своим рабским поло-

жением. Они не влияют на ход событий в поэме, пони-

мают своѐ бесправие, не выходят за пределы установлен-

ных порядков. Обе они страдают, но не осмеливаются 

выразить своѐ горе. 

Мать Меджнуна всеми силами хочет вернуть сына 

из пустыни домой. Глубоко сострадая ему, она не хочет 

понять его, называет его поведение игрой и пьянством. В 

еѐ наставлениях выражается ясность ума, практичность. 

 

 ثؽ ضیؿ ّ ثیب ثطب ًۀ ضؽیم                        ثؽ ُن هؿى آنیبًۀ ضْیم

 گؽ ؾ اًکَ ّ ضْل یب طیْؼ اًع                   تب نت ُوَ ؾ آنیبًَ ظّؼًع

 چْى نت ثٌهبًۀ ضْظ آیع                          ُؽ هؽؽ ثطبًَ ضْظ آیع

 چٌعیي چَ ًِی ثگؽظ ُؽؿبؼ                        پب ثؽ قؽ هْؼّ ثؽظم هبؼ

/361.38-5-86/ 

(Встань и иди в свой дом, не разрушай своѐ гнездо. 

Будь то звери или птицы удаляются от своих гнѐзд до 

вечера, когда ночь возвращается на свою отметку, каждая 

птица идѐт в свой дом. Сколько ты будешь вокруг пеще-

ры наступать ногой на голову муравья и на хвост змеи?). 

Меджнун не принимает предложение матери, считая 

дом для себя клеткой. В глазах Меджнуна дом символи-

зирует средневековые порядки, сковывающие людей, 

убивающие душу, отнимающие свободу, превращающие 

в раба. В результате этих обычаев и нравов Кейс получил 
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имя Меджнуна, был разлучѐн с любимой. В пустыне, 

среди зверей и птиц, в объятиях природы Меджнун нахо-

дит символ свободы. Мать Меджнуна страдает из-за того, 

что еѐ сын ведѐт себя не как другие, не подчиняется 

современным правилам. Она обладает любящей, чувстви-

тельной душой, но принять взгляды сына на мир не в 

силах. 

Мать Лейли по своим дейтсивям и взглядам 

несколько иная, в какой-то мере она понимает положение 

Лейли. Безусловно она тоже из тех женщин, которые 

мирятся со своим положением и могут быть счастливыми. 

Но в отличие от матери Меджнуна она понимает траге-

дию своей дочери. Узнав о чувствах Лейли, она как бы 

оказывается между огнѐм и водой, но не решается ей что-

либо советовать и с глубоким участием следит за собы-

тиями. В чувствах Лейли и матери чувствуется некая 

близость. 

 

 ظؼ ظام هبظؼ ؾ پی ػؽّـ ثیکبم                    قؽگهتَ نعٍ چْ هؽؽ

 هیگلت گؽل گػاؼم اؾ ظقت               آى نیلتَ گهت ّ ایي نْظ هكت

 ّؼ يبثؽیی ثع ّ ًوبین                       ثؽ ًبیع اؾ ّ ّؾّ ثؽ آین

/361.190/ 

(Мать из-за несчастной дочери металась, словно 

птица в клетке. Сказала, если оставлю еѐ в покое, тот 

обезумел и эта станет хмельной. Если же призову еѐ к 

терпению, ничего не выйдет, и я лишусь еѐ). 

 Волнения матери Лейли обнажают еѐ внутренний 

мир. Характеры матери и Лейли близки друг другу. Лейли 

свои взгляды на любовь и человечность впервые полу-

чила у матери. Если Меджнуна больше всех понимают 
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отец и дядя, то Лейли сочувствие находит у матери, 

которая воспитала еѐ такой, какой она стала. Поэтому, 

умирая, Лейли рассказывает матери всю свою историю и 

поручает ей Меджнуна. 

Ибн Салам  в поэме представляет Средневековье. 

Он действует в пределах законов своего времени. К 

Лейли он относится как к товару, который покупает за 

золото и драгоценности. Он любит Лейли, но его чувство 

совсем не похоже на то, которое испытывает Меджнун. 

Ибн Салам из тех людей, которые хотят купить счастье за 

деньги. Именно в этом его ошибка. Крушение средневе-

кового мировоззрения Низами ярко выразил образом Ибн 

Салама, который по своим взглядам является самым 

типичным представителем старого мира. Ибн Салам свои 

поступки подчиняет тем же законам, по которым жили 

отец Меджнуна и Лейли. Но эти законы уже отжили своѐ 

и не пригодны для Меджнуна и Лейли. Социально-

экономическое развитие человеческого общества, рост 

городов, формирование нового мировоззрения – это всѐ 

привело к тому, что новые люди перестали вмещаться в 

пределы старых законов. Ошибка Ибн Салама в том, что 

он хочет действовать по законам Средневековья, не 

понимая, что купленная им Лейли не принадлежит тем 

женщинам, на которых распространяются старые законы. 

Отцы стараются подчинить своей воле детей, но им это не 

удаѐтся. Хотя пока на стороне отцов большинство, в их 

руках реальная власть. И всѐ же Ибн Салам терпит 

поражение со стороны представительницы ещѐ малочис-

ленного отряда новых людей, людей эпохи Ренессанса. 

Если бы Ибн Салам выбрал другую девушку, он мог бы 
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быть счастливым. Женившись на Лейли он допустил 

страшную ошибку, так как их разделяет целая пропасть 

времени, они  находятся в противоположных лагерях. 

Низами уподобляет Ибн Салама чудовищу, которое 

крадѐт красоту и охраняет еѐ, хотя не может ею овладеть. 

 

 لیلی کَ چؽاؽ ظلجؽاى ثْظ                     ؼًح ضْظ ّ گٌح ظیگؽاى ثْظ

 گٌدی کَ کهیعٍ ثْظ هبؼی                    اؾ زلوَ ثگؽظ اّ زًبؼی 

 هیؿیكت ظؼ آى نکٌدَ تٌگ                  چْى ظاًۀ لؼل ظؼ ظل قٌگ

 چْى هَ ثعُبى اژظُب ثْظ                       گؽچَ گِؽ گؽاى ثِب ثْظ 

 نْیم ُوَ ؼّؾ پبـ هیعانت              هیطْؼظ ؿن ّ قپبـ هیعانت

/361.458-59/ 

(Лейли, которая была светочем красавиц, для себя 

была мучением, для других сокровищницей. Сокровищ-

ницей, вокруг которой змея своим телом сделала ограду. 

Жила она в страшных муках, словно рубин в сердце 

камня. Хотя была драгоценной жемчужиной, но подобно 

луне была в пасти дракона. Муж целыми днями охранял 

еѐ, он горевал и выказывал благодарность). 

Низами верно оценивает отношение Ибн Салама к 

Лейли. Подобно дракону он держит Лейли в плену, охра-

няет еѐ как сокровищницу. Как те охотники, которых 

встретил Меджнун в пустыне, он не намерен отпустить 

свою добычу, хотя не может стать хозяином этого сок-

ровища. 

Лейли, угрожая смертью, не подпускает к себе Ибн 

Салама, хотя формально соглашается именоваться его 

женой. Будучи женщиной, она не может поступать как 

Меджнун, не может открыто заявить о своей любви. Ибн 

Салам, не смотря на своѐ поражение, принуждѐн играть 
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роль счастливого мужа. Он поставлен в безвыходное 

положение – не может ни стать настоящим мужем Лейли, 

ни вернут еѐ родителям, так как по средневековым 

взглядам это обесчестило бы его имя. 

Интересно, что в поэме «Варга и Гюльша» поэта 

XVII Месихи вместо Ибн Салама действует благородный 

Мохсун шах, который, узнав об истинном положении дел, 

старается соединить влюблѐнных, не боится опозорить 

своѐ имя ради счастья других людей. «Те отличительные 

черты, которые мы видим в Меджнуне и Ибн Саламе, - 

пишет А.Сафарли, - нельзя найти в характерах Варги и 

Мохсун шаха. Если в характере Меджнуна и Ибн Салама 

есть большое различие, то в характерах Варги и Мохсун 

шаха наблюдаются близость и схожесть» /115.11/. 

В отличие от Мохсун шаха Ибн Салам никак не 

намерен отпустить свою добычу. В сущности каждый 

мирится со своим положением, ему подчиняются охотник 

и добыча, рабовладелец и раб. Ибн Салам – продукт 

феодально-патриархального времени, у него нет настоя-

щей человеческой смелости и чести. Время сковало его 

по рукам и ногам, закрыло ему глаза, запретило думать. 

По царящим обычаям, Ибн Салам может всецело 

распоряжаться своей женой, но он не в силах подчинить 

еѐ себе, в этом его несчастье. Этот типичный предста-

витель ещѐ сильного, не побеждѐнного старого мира, 

встретившись с непонятным ему новым человеком, не 

может справиться, теряет свою силу. Это показывает, что 

и мир, который представляет Ибн Салам, так же обречѐн 

догорать. В этом выражение ренессансной веры Низами в 

победу добра. 
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Когда Ибн Салам умирает, никто не плачет из-за 

него. После его смерти Лейли два года держит траур, она 

проливает потоки слѐз, но не из-за мужа, а из-за своей 

несчастной любви. Смерть Ибн Салама даѐт ей лишь 

повод, чтобы горько рыдать во весь голос. 

 

 لیلی ؾ كؽام نْی ثی کبم                      هیدكت ؾخب چْ گْؼ ظؼ ظام 

 قْظ قٌدیع                    ثب ایي ُوَ نْی ثْظ ؼًدیع اؾ ؼكتٌم اؼچَ

 هیکؽظ ؾ ثِؽ نْی كؽیبظ                        ّ آّؼظٍ ًِلتَ ظّقت ؼا یبظ

 اؾ هسٌت ظّقت هْی هیکٌع                   اهب ثطلیل نْی هیکٌع

 نْیم ؾ ثؽّى پْقت ثْظی                   هـؿل ُوَ ظّقت ظّقت ثْظی

/361.466-67/ 

(Разлучѐнная с несчастным мужем, Лейли вскочила 

с места словно онагр из сети. Хотя от его ухода она выиг-

рывала, вместе с этим он был еѐ мужем, и поэтому она 

горевала. Она громко плакала из-за мужа, но в душе вспо-

минала своего любимого. Из-за мук друга она рвала на 

себе волосы, но рвала под предлогом смерти мужа. Муж 

был в этом внешней оболочкой, но сердцевиной был 

любимый, только любимый). 

Разве это не трагично, что женщина официально 

принадлежащая мужу под предлогом его смерти плачет 

из-за другого. В этом вина не Лейли и даже не Ибн 

Салама. Лейли всем сердцем, всем своим существом при-

надлежала Меджнуну. Даже вынужденный брак не мог 

отклонить Лейли от своего пути, не мог заставить еѐ отка-

заться от своего великого чувства. Она всегда и всецело 

принадлежала Меджнуну, в том числе и тогда, когда 

оплакивала своего мужа. Трагедия Ибн Салама поэтому 

носит обобщѐнный характер, выражает трагедию людей, 
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которые придерживаются средневековых взглядов, что и 

является причиной их несчастья. Общество, объявляющее 

любовь сумасшествием, делает Ибн Салама несчастным. 

Однако если до появления Меджнунов и меджнунства 

Ибн Саламы и были несчастными, их несчастье не ощу-

щалось так остро. Низами гениально показал начало кру-

шения и уничтожения этого антигуманного отношения к 

любви, семье и женщине. Ибн-саламовская любовь не 

может дать счастья, ибо в ибнсаламовщине нет истинного 

человеческого чувства, истинной человеческой любви. 

Ренессансные идеи поэмы, наряду с основными 

героями, раскрываются и второстепенными образами, в 

частности образами Салама Багдади и Зейда. Как будто 

бы они были близки Меджнуну. Они не совершают дур-

ных поступков, любят Меджнуна, в некоторой степени 

помогают ему, собирают его стихи, уважают возвышен-

ную любовь Меджнуна. Вместе с тем им далеко до Медж-

нуна. Если они любили, начали свой жизненный путь 

стремясь к идеалу, но очень быстро расстались с ним. 

Ради личного благополучия поладили  со временем, в них 

победило корыстолюбие. Другими словами, они тоже 

попали в цепи антигуманных средневековых законов. Но 

уже само появление подобных людей показывает, что 

Меджнун появляется не случайно, не внезапно. Правда не 

каждый мог пойти за ним, достигнуть его идейного и 

мировоззренческого уровня. Многие повернули с полпути 

и вернулись к прежним идеологическим установкам. Эти 

люди ещѐ не умеют пожертвовать собой ради идеала, у 

них недостаточно воли и терпения, чтобы перенести 

муки, ожидающие на таком пути. Не достигнув вершин 
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человечности и совершенства, они падают на дно средне-

вековых норм поведения. 

Но они не насмехаются над Меджнуном, а прек-

лоняются перед силой его любви и верности, становятся 

его добрыми спутниками и в этом находят некоторое 

утешение. Они не могут скрывать своих недостатков пе-

ред Меджнуном, которые обнаруживают в разговорах с 

ним. При создании этих образов Низами пользовался 

арабскими источниками. Оба этих героя напоминают 

действующих лиц из рассказа о шейхе из племени Мурра, 

приводимого Абул Фараждем ал-Исфахани /215.612-615/. 

Шейх из племени Мурра в поэме Низами превращается в 

Салама Багдади, а юноша, который дружит с Меджнуном 

– в Зейда. В эпизоде отношений Зейда с Зейнаб Низами 

использовал рассказы источников о том, что «какой-то 

юноша из омеядского рода Мерванидов любил женщину  

из них же, сочинял о ней стихи и приписывал их Медж-

нуну» /215.594-595/. 

Салам Багдади – щедрый, умный, способный тонко 

чувствовать, человек познавший страдания и муки любви. 

Но если Меджнун от своих страданий становится сумас-

шедшим, то Салам Багдади способен к терпению, он спо-

койно влачит своѐ существование, но, узнав о Меджнуне, 

желает посетить его и послушать его стихи. Придя к 

Меджнуну, он умоляет не отсылать его, приравнять одно-

му из животных. Меджнун хорошо видит различия между 

Саламом Багдади и собой и об этом открыто говорит, он 

проницательно понимает, что Салам ему не пара, что его 

чувства недостаточно глубоки. Если Меджнун не доро-

жит своей жизнью, Салам любит жизнь, какою бы она не 
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была. Если Меджнун - разрушитель идолов, Салам – идо-

лопоклонник. Меджнун разрывает все нити, стесняющие 

человека, в том числе и свою одежду, а Салам поправляет 

свои ремни. Меджнун отказывается от пищи, Салам не 

может обойтись без еды. Сам Салам Багдади рассказы-

вает, что, влюбившись, под покровительством бога спас 

душу и сердце от страдания. Как видно, он ещѐ не может 

до конца понять Меджнуна, из-за которого покинул 

родной Багдад и скитается в пустыне. Считая, что прови-

дит будущее, он предсказывает, что рано или поздно 

Меджнун освободится от горестей и мучений. 

 

 ظل ضكتَ ّ پبی ثكتَ ثْظم           هي ًیؿ چْ تْ نکكتَ ثْظم             

 ُن كضل ّ ػٌبیتی ضعائی                            ظاظم ؾ چٌبى ؿوی ؼُبئی

 كؽخبم نْی تْ ًیؿ ضبهْل                        ّیي ّاهؼَ ؼا کٌی كؽاهْل 

 ایي نؼلَ کَ خْل هِؽثبًیكت                   اؾگؽهی آتم خْ اًیكت

 ی اؾ هؽظ                        آى کْؼۀ آتهیي نْظ قؽظچْى ظؼگػؼظ خْاً

/361.432/ 

(И я был разбит как ты, сердце было ранено и ноги 

были связаны. Божья милость и помощь дали мне избав-

ление от такого горя. В конце концов и ты замолчишь и 

забудешь об этом случае. Это пламя зажжѐнное любовью, 

следствие жара огня молодости. Когда пройдѐт молодость 

мужчины, та огненная печь станет остывать). 

Слова Салама служат характеристикой его внутрен-

него мира, изобличают его убожество. На самом деле 

любовь Меджнуна не «жар огня молодости», это вечный 

огненный горн любви и человечности, любви, чуждой 

низменным страстям. Оценивая любовь Меджнуна своей 

примитивной меркой, Салам Багдади оскорбляет Медж-
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нуна. Низами эту ошибку Салама называет оплошностью 

и неуместной насмешкой. Как бы не высказывался Салам 

Багдади, но для него важнее всего еда, сон, получения 

удовольствия от мира. И к Меджнуну он приходит, чтобы 

получить новые впечатления, чтобы узнать до того неви-

данное, а не ради высших человеческих идеалов. Поэ-

тому, когда заканчиваются его припасы, он возвращается 

в Багдад, оставляя Меджнуна одного. 

 

 ثیچبؼٍ قلام ؼا ظؼ آى ظؼظ                        ًؿ ضْاة گؿیؽ ثْظ ّ ًؿ ضْؼظ

 چْى قلؽٍ تِی نع اؾ ًْالَ                     هِوبى ثْظاع نع زْالَ

 بى آى قجبػم کؽظ اؾ قؽ ػبخؿی ّظاػم                      ثگػانت هی

/361.436/ 

(Бедный Салам в этих горестях не мог обходиться 

ни без сна, ни без еды. Когда котомка опустела от запа-

сов, гость вынужден был проститься. Из-за слабости 

простился с ним и  оставил его среди хищников). 

Низами верно описывает поведение Салама Багдади, 

действия которого проистекают из его сущности. Если 

этот влюблѐнный идолопоклонник окажется в Каабе, он 

скажет: «О боже, выкинь из моего сердца любовь, но 

взамен дай мне много еды, красивых одежд, богатство, 

сделай так, чтобы я стал хорошим человеком, пусть все 

знают меня как любителя поэзии о любви, но не дай мне 

страданий любви, о боже». Салам Багдади колеблется 

между добром и злом, но в конце концов ставит потреб-

ности житейского бытия выше возвышенных чувств. Ему 

важнее сытно поесть и спокойно лечь спать в мягкой 

постели, чем страдать от любви. Это человек половин-

чатый – не совсем враг добра, но и не совсем 
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представитель светлого начала. Салам считает, что 

любовные чувства только жар огня молодости, рано или 

поздно они пройдут, любовь для человека явление 

временное. Он глубоко привязан к миру и его благам, 

поклоняется только этому идолу, главное для него 

удовлетворение своих чисто материальных потребностей. 

И Низами и его герой – Меджнун благожелательно 

относятся к Саламу Багдади. Образом этого человека 

Низами показал, что в умах средневековых людей про-

буждаются новые чувства, умение ценить истинную 

красоту мира. Между Саламом Багдади и Ибн Саламом 

нельзя ставить знак равенства. То, что Салам Багдади 

любит стихи Меджнуна, высоко его оценивает, уже 

указывает на благородство его характера. 

В эпоху Ренессанса появление людей подобных 

Саламу Багдади было естественным, он сыграл опреде-

лѐнную роль в деле популяризации ренессансной куль-

туры. Хотя сами они ещѐ ничего не создавали, но своим 

положительным отношением помогали созданию вели-

чайших культурных ценностей. Хотя их идолом остава-

лись материальные блага, их появление явилось шагом 

вперѐд. 

И Зейд также является Меджнуном, который 

вернулся с полпути. Любя Зейнаб, он становится на неко-

торое время «Меджнуном», но быть ей верным до конца у 

него не хватает сил. Практический ум берѐт верх над свя-

щенными чувствами. Лишь недолго он терпит лишения, а 

затем начинает жить как обычные люди. И в любви он 

находит выход из положения, тайно встречаясь с Зейнаб, 

хотя их отношения остаются чистыми и они продолжают 
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любить друг друга на расстоянии. Поэтому такой конец 

любовных чувств Зейда также характеризует неполноту 

его желаний. 

Зейд также до конца не может понять Меджнуна. В 

ответ на прекрасные стихи Меджнуна он начинает его 

поучать. По его мнению, между стихами, являющимися 

олицетворением мудрости и безумием – большая про-

пасть. Как бы выступая от имени общества, которое 

считает Меджнуна сумасшедшим, он начинает давать ему 

наставления. «То сердце, которое может сверлить также 

жемчужины, почему стало сумасшедшим? Лучше избрать 

путь умных людей. Имея подобные высокие качества 

стихосложения, почему ты оказываешься в таком плачев-

ном положении? Не плачь, и я плакал много, и больше 

тебя видел горя. В конце концов научился терпеть, и вино 

пить, и от еды не отказываться. Встань, отрекись от этого 

сумасшествия, успокойся» /361.446-447/. Эти слова ясно 

показывают, что Зейд не совсем понимает Меджнуна, так 

как безумие Меджнуна находится в единстве с его сти-

хами. Только в мрачной средневековой действительности 

люди, подобные Меджнуну объявлялись сумасшедшими. 

В гневном ответе Зейду Меджнун перечисляет тех 

людей, кто по его мнению, является настоящим сумас-

шедшим. Это те, кто гордится своим богатством, силой, 

красотой, любит преходящие блага мира и ставит их 

выше истинных ценностей, те, кто старается укрепить 

стены вокруг своего дома, пребывает в невежестве, живѐт 

злословием, клеветой, смеѐтся над чужим горем. Медж-

нун считает, что он сам, никого не обижая, становится 

гурием, свой добрый нрав противопоставляет характеру 
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дива. Этот ответ Меджнуна опровергает обвинение Зейда, 

указывает, в чѐм ошибается не только Зейд, но и всѐ 

общество, обвиняющее его в безумии. В то же время, хотя 

Зейд по своему характеру заметно отличается от Медж-

нуна, это единственный человек, которого уважает Медж-

нун. Зейд доброжелателен, служит добрым вестником 

влюблѐнных, беспокоится за них. Он понимает их больше 

всех остальных. С большой радостью он приносит Медж-

нуну весть о смерти Ибн Салама, а когда умирает Лейли, 

держит траур и горько плачет. В целом Меджнун считает 

Зейда своим товарищем по горю. 

 

 ثب ُؽ کَ زؽیق زبل ثب نع                        ُؽ ظم کَ ؾًی زلال ثب نع 

 ػِعیكت هؽا کَ تب ثدبین                           ػِع تْ ثْظ ؼكین ؼاین

 تب هؽگ اؾ ایي خِبى ًیبثن                          اؾ ُؽچَ کٌی ػٌبى ًتبثن

/361.475/ 

(Проведѐнный каждый миг будет дозволенным с 

теми, кто понимает положение твоѐ. Я дал обет, что пока 

я живу, дружба с тобой будет товарищем моих помыслов. 

До тех пор, пока я не найду свою смерть в этом мире, не 

отвернусь от тебя, что бы ты не делал). 

Характеристика, данная Низами Зейду,  его взаимо-

отношения с Меджнуном, уважение к нему, проявляемое 

Меджнуном – всѐ это с уверенностью  можно отнести к 

достижениям нового времени, к веяниям Ренессанса. 

Поэма «Лейли и Меджнун» Низами в связи со 

своими новыми тематикой и идеей демонстрирует новые 

грани блестящего мастерства и стиля. Эпизоды, взятые из 

источников, сцены, характеризующие сюжет – всѐ это 

направлено на усиление основной идеи. События в поэме 
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развиваются со скоростью молнии. Для поэмы харак-

терны лаконичность и ѐмкость мысли, избежание 

изображения каких-либо посторонних событий. Поэму 

«Лейли и Меджнун» можно сравнить с внезапным 

пожаром, в единый миг всѐ испепеляющим. Она подобна 

стремительному весеннему горному потоку, который, 

внезапно возникнув, всѐ смывает на своѐм пути. Эта 

поэма подобна яркой молнии, сверкнувшей на тѐмном 

небе Средневековья, молнии, которая и сейчас уничто-

жает тьму. Поэт нашѐл наилучший для выражения своих 

ренессансных идей поэтический язык. Мастерски соеди-

нив разрозненные эпизоды поэмы, Низами придал ей 

стройную форму, раскрыл суть легенды, отразил борьбу 

двух мировоззрений. Представляющая единое целое 

поэма, в которой даже традиционные главы предисловия 

связываются с основными событиями, изображает траге-

дию человека, раздавленного в тисках феодально-рели-

гиозных взглядов Средних веков. 

Несмотря  на трагическое содержание, поэма «Лей-

ли и Меджнун» диктует ренессансный в целом оптимис-

тический взгляд на мир. Бесспорно, эпохе Ренессанса 

присуще ощущение радости бытия, оптимизм, вера в 

красоту человека. В знаменитых шедеврах ренессансной 

культуры – «Декамероне», «Дон-Кихоте», «Неистовом 

Роланде», «Гаргантюа и Пантагрюеле», в комедиях Шекс-

пира мы сталкиваемся с отношением к жизни и человеку 

именно с этих позиций. Но нельзя забывать, что суть 

ренессансного мировоззрения не только в радостном 

мироощущении, он раскрывается в страстном утверж-

дении выдвинутых идей, в созданных образах, 
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проникнутых глубоким гуманизмом. В эпоху Ренессанса 

и в культуре Ренессанса человек по своим возможностям 

становится подобным Богу, никогда ранее он не был так 

силѐн духовно и физически. Никто не может его 

остановить, чувства и желания ведут его к победе над 

обстоятельствами. Подобно Фархаду, перед киркой 

которого не может устоять гранитная скала Бисутун, 

Меджнун восстаѐт против устарелых взглядов и, хотя 

умирает не достигнув своих желаний, но не идѐт на 

уступки Средневековью. Несмотря на то, что Меджнун 

как будто бездействует, в нѐм горит огонь духа, тот 

Прометевский огонь, который сжигает зло Средних 

веков. Своей безграничной любовью к красоте и истине 

Меджнун сокрушает старый мир, сдвигает его со своей 

оси. Страстное отрицание отжившего и пламенное 

утверждение нового делают поэму «Лейли и Меджнун» 

одним из шедевров мировой ренессансной литературы. 
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ПОИСКИ СЕБЯ И САМОУТВЕРЖДЕНИЕ 

ЧЕЛОВЕКА В РЕНЕССАНСНОЙ ПОЭЗИИ 

 

Поэма «Семь красавиц» - одно из самых ренессанс-

ных произведений Низами – появилась в результате 

долгих творческих поисков. Это не повторение прежних 

поэм, не изложение в стихах какого-то сюжета, взятого из 

источников, не изменѐнный вариант эпизода, связанного 

с Бахрам-Гуром из «Шах-наме» Фирдоуси. Это величест-

венный памятник нового типа, воздвигнутый на народной 

почве, обработанный на основе новых идейных исканий и 

осмысленный в свете новых гуманистических идеалов 

человека и мира. Тематика поэмы связана с жизнью и 

деятельностью Сасанидского царя Бахрама V. Но Низами 

отнюдь не ставил своей целью описать реальную жизнь и 

деятельность царя Бахрама. Образ исторического Бахрама 

для Низами не был важен. Его целью не было сложение 

стихотворной легенды о Бахраме или написание истори-

ческого труда. Целью Низами было на основе богатого 

фактического материала выразить новый человеческий 

идеал, поделиться своими мыслями о человеке и времени, 

показать поиски себя и самоутверждение человека. Для 

выражения своих ренессансных идей он опирался на 

данные источников. По признанию самого Низами, он 

относился очень серьѐзно к своей работе, долго трудился, 

чтобы собрать богатый материал. Низами указывает на 

некоторые из своих источников: 

 

 ثبؾ خكتن ؾ ًبهَ ُبی هِبى                 کَ پؽاکٌعٍ ثْظ گؽظ خِبى

 ؾاى قطي ُب کَ تبؾیكت ّ ظؼی              ظؼ قْاظ ثطبؼی ّ طجؽی
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 ُؽ ظؼی ظؼ ظكیٌی آکٌعٍ                   ّؾ ظگؽ ًكطِب پؽاکٌعٍ       

 ُؽ ّؼم کبكتبظ ظؼ ظقتن                        ُوَ ؼا ظؼ ضؽ یطۀ ثكتن

 چْى اؾ آى خولَ ظؼ قْاظ هلن                 گهت قؽ خولَ ام گؿیعٍ ثِن 

 گلتوم گلتٌی کَ ثپكٌعًع                     ًَ کَ ضْظ ؾیؽکبى ثؽا ّ ضٌعًع

/353.17/ 

(Я разыскивал книги великих людей, которые раз-

бросаны по всему свету, слова по-арабски и по-персидски 

в произведениях Бухари и Табари и в других разбросан-

ных экземплярах. Каждый жемчуг был скрыт в одной сок-

ровищнице. Каждый листок, который попал мне в руки, я 

собрал во едино в тетрадь. Когда всѐ это было написано 

пером, всѐ было одобрено мной. Я сказал всѐ, что одоб-

рили бы, а не то, над чем умные люди посмеялись бы). 

Рассказывая о подготовительной работе, Низами 

упоминает труды Бухари, Табари и другие многочислен-

ные источники, написанные на арабском и персидском 

языках. К их числу можно отнести «Книгу о правлении» 

известного сельджукского визиря Низам ал-Мулька, 

«Габус-наме», сборник сказок «Тысяча и одна ночь» и 

многие другие. 

Бесспорно, что одним из источников поэмы «Семь 

красавиц» Низами является и «Шах-наме» Фирдоуси. Но 

Низами не хотел повторять великого Фирдоуси, также и 

не стремился и лишь к внешнему отличию. На основе 

собранных материалов он создал принципиально новое в 

идейном и художественном отношении произведение. 

Интересно, что Низами создаѐт новые варианты некото-

рых эпизодов Фирдоуси, как бы вступая с ним в поэти-

ческое состязание, даѐт новое их решение, по иному 

изображает героев. С этой точки зрения образ Фитне не 
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является повторением образа Азаде, созданного Фир-

доуси, он возник в результате прямой полемики Низами 

со своим предшественником. Трудно найти общие места 

и особенности и в построении и в основной линии сюжета 

произведений Низами и Фирдоуси. 

Низами находит, как замечает М.Ариф, «всегда не-

досказанные слова», «недостаточно просверлѐнные жем-

чужины». Ещѐ в предисловии к своей поэме Низами ясно 

выражает отношение к Фирдоуси и его произведению. 

 

 ُؽ چَ تبؼیص نِؽیبؼاى ثْظ                    ظؼیکی ًبهَ اضتیبؼ آى ثْظ

 اًعیهۀ ؼقیعٍ ًطكت                    ُوَ ؼا ًظن ظاظٍ ثْظ ظؼقتچبثک 

 هبًعٍ ؾاى لؼل ؼیؿٍ لطتی گؽظ                  ُؽ یکی ؾاى هؽايٌَ چیؿی کؽظ

/353.16/ 

(Всѐ что было об истории царей, всѐ было собрано в 

одной книге. Сначала подоспел некий проворно мысля-

щий человек и всѐ это верно изложил в стихах. От той 

жемчужины остались на месте некоторые осколки и 

каждый из этих осколков делал что-либо). 

Низами смело указывает на свой первоисточник, не 

стыдится пользоваться «осколками», не замеченными в 

своѐ время Фирдоуси. Достоинство поэмы Низами в том, 

что он из этих «осколков» создал совершенно новое про-

изведение. По мнению поэта, Фирдоуси в своей «Шах-

наме» сказал не всѐ, оставил «много полупросверлѐнных 

жемчужин». Низами ставит «перед собой задачу» про-

сверлить эти «полупросверлѐнные жемчужины», т.е. соз-

дать на основе разработанной тематики новое произ-

ведение. Это была трудная и ответственная задача. 
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Не смотря на все трудности, Низами создаѐт дейст-

вительно новое произведение, как по форме, так и по 

содержанию. 

 

 ًین گلتَ ثع گلتن                        گُْؽ ًین قلتَ  ؼا قلتن  آًچ اؾّ

 ّاًچ ظیعم کَ ؼاقت ثْظ ّ ظؼقت            هب ًعهم ُن ثؽآى هؽاؼ ًطكت

 خِع کؽظم کَ ظؼ چٌیي تؽکیت                   ثبنع آؼایهی ؾ ًوم ؿؽیت       

/353.16-17/ 

(То, что было полусказано, я сказал, просверлил 

полупросверленный жемчуг. То, что нашѐл сказанным 

верно и правильно, я оставил в прежнем состоянии. Я 

старался, чтобы в этой композиции была оригинальная 

внешняя отделка). 

Поэму отличают строгая и точная композиция, 

выдающиеся художественные особенности. Особое место 

отведено изображению семи красавиц. Можно было бы 

назвать это произведение «Бахрам и семь красавиц». 

Конечно, поэма могла бы быть названа и именем главного 

героя – «Бахрам-наме». Все события поэмы связаны с 

тем, что Бахрам увидев портреты семи красавиц, приво-

дит их в свой семицветный, семикупольный дворец, а за-

тем поняв свою ошибку, отказывается от обладания эти-

ми красавицами. Остальные события подчинены этой 

основной линии. Изображая события поэмы, Низами не 

торопится, в спокойной эпической манере ведѐт рассказ о 

жизни героя. Вводные эпизоды имеют связь с основной 

линией произведения, являются еѐ составной частью, 

придают поэме жизненность, обосновывают точно 

продуманную композицию, сообщают течению событий 

естественный характер. 
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В самой начале поэмы Низами даѐт описание рож-

дения Бахрама, рассказывает о том, что Бахрам отправ-

ляется в Йемен. На первый взгляд эти эпизоды могут 

показаться не связанными с линией семи красавиц. Но 

именно будучи в Йемене, во дворце Хаварнак, построен-

ном легендарным зодчим Симнаром, Бахрам видит 

портреты семи красавиц. Низами не торопит события, 

даѐт возможность им течь по естественному руслу. Бах-

рам охотится, совершает подвиги. Даются эпизоды пост-

роения дворца Хаварнак, трагической смерти Симнара, 

таинственного исчезновения Нумана и др. но и эти 

эпизоды связаны с линией семи красавиц. Если бы Нуман 

не захотел построить для Бахрама великолепный дворец, 

если бы Симнар не создал изумительное чудо – Хаварнак, 

Бахрам не увидел бы в нѐм портреты семи красавиц. 

Такое начало поэмы показывает, что Низами особое вни-

мание уделял композиционному построению своих 

произведений. Портреты семи красавиц, увиденные 

Бахрамом во дворце Хаварнак, в своѐм роде содержат 

указание на его судьбу, на направление его жизненного 

пути. Это начало напоминает народные сказки и дастаны, 

где герой видит свою возлюбленную  во сне или слышит 

о ней, видит еѐ портрет и т.д. Той же цели служит сон 

Хосрова, которому дед во сне обещает четыре лучшие 

вещи взамен отобранных. 

После того как Бахрам увидел портреты семи кра-

савиц, Низами старается больше не задерживать героя в 

Йемене. Умирает Ездигирд, его место на престоле по 

желанию иранской знати занимает некий знатный старик. 

Всѐ это и ускоряет, и одновременно задерживает ход 
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основных событий. Временно тема семи красавиц отодви-

гается на задний план. Бахрам-Гур, как герой и справед-

ливый правитель, после завоевания престола не думает о 

них. Ему нужно доказать, что он не только повторение 

своего отца, нужно завоевать право иметь свои желания. 

Поэтому замедление основного хода событий здесь не 

является композиционной слабостью, оно обосновано 

законами жизни. Бахрам-Гур должен своими делами выя-

вить своѐ настоящее лицо. В эпизодах войны с китайцами 

(т.е. тюрками – Х.Ю.), приключениях с наложницей 

Фитне и других событиях утверждаются основные черты 

характера Бахрама. После преодоления всех стоящих 

перед ним трудностей, после самоутверждения как 

человека и правителя Бахрам-Гур претворяет в жизнь 

свои мечты о семи красавицах. 

Симнаром был построен трѐхцветный дворец 

Хаварнак, где Бахрам увидел портреты красавиц. Теперь 

желания царя Бахрама могут вместиться  в дворец подоб-

ный Хаварнаку. Ученик Симнара Шида в честь семи 

красавиц строит семицветный дворец. Семь цветов, семь 

планет, семь климатов, семь красавиц, семь куполов, семь 

дней, семь сказок – в этом сказочном мире живѐт и дейст-

вует Бахрам-гур. Когда открываются двери этого мира 

наслаждений и веселья, закрываются двери справедли-

вости и человечности. В этом мире наслаждений Бахрам 

проводит годы, забывая всѐ на свете, в том числе свой 

долг. Он живѐт в сказочном мире легенд и грѐз. «Таким 

образом, прекращается его связь с народом и страной; он 

не может заниматься государственными делами. Веро-

ломный визирь шаха Раст-Роушан, пользуясь случаем, 



254 
 

разоряет страну, грабит народ. В стране распространяется 

насилие и несправедливость, тюрьмы наполняются 

невинными людьми» /39.71/. 

Только весть о новом нападении китайского (т.е. 

тюркского – Х.Ю.) Хакана заставляет Бахрама выйти из 

мира наслаждений. Встречи с представителями народа 

указывают ему истинную дорогу, помогают выявить ви-

новных. Низами следует естественному течению собы-

тий. Как бы случайная встреча Бахрама с пастухом на 

самом деле закономерны запланирована ходом событий. 

Бахрам-Гур рано или поздно должен встретиться с предс-

тавителями народа, познать мудрость и справедливость. 

Допрашивая заключѐнных, Бахрам в их ответах 

видит обратную сторону своих поступков. Если Низами 

показывает семь дней наслаждений Бахрама, то в это 

время тюремная жизнь заключѐнных исчисляется годами. 

Последний, седьмой узник в тюрьме находится уже семь 

лет. Значит, забавы Бахрама тоже продолжались годами. 

Здесь одно связано с другим. Развлечения Бахрама обо-

рачиваются чѐрными днями народа. Беседа с заключѐн-

ными выявляет жизнь эпохи самого Низами, показывает 

причины и следствия преступлений, совершаемых Раст-

Роушаном. 

Бахрам осознаѐт свои заблуждения, отказывается от 

семи красавиц и семицветного дворца, все мысли направ-

ляет на управление государством. От государственных 

дел он отвлекается только ради охоты на онагров, не видя 

в том занятии ничего предосудительного. Здесь Низами 

преследует особую цель. Дело в том, что в поэме Низами 

гениально показал поиски и самоутверждение своего 
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героя. Бахрам-Гур увидел портреты семи красавиц, 

устремился к ним, добился удовлетворения своих жела-

ний и отказался от своих желаний, поняв их недостой-

ность. Т.е. человек приходит в мир не чтобы есть, пить и 

наслаждаться, а для более соответствующих человечес-

кому имени и положению дел, для познания самого себя и 

мира. Когда герой понимает истинное своѐ назначение, он 

оказывается лишним. Потому Низами отправляет его на 

охоту и заставляет в неглубокой пещере исчезнуть. 

Такое построение композиции поэмы связано с еѐ 

основной идеей. Если бы целью Низами было создание 

образа справедливого правителя, оказалась бы лишней 

линия семи красавиц, больше внимания было бы уделено 

справедливым поступкам Бахрама. Низами же больше 

всего интересуется перевоспитанием своего героя, пути 

по которому идѐт герой к вершинам человечности и 

справедливости как правитель и человек. После того как 

герой постиг своего назначения, он становится ненужным 

поэту. Качества, связанные с героизмом, справедливос-

тью, умом правителя, служат более ясному выражению 

основной идеи произведения. 

 Низами убеждает читателя в том, что царь, даже 

будучи справедливым, отстранившись от управления 

страной, предавшись наслаждениям и доверив правление 

другому, допускает грубую ошибку, становится причиной 

гнѐта и насилия. По мнению поэта, правление страной – 

дело чрезвычайно серьѐзное и ответственное, человек, 

решивший стать достойным царѐм, не может и не должен 

передавать свои обязанности никому другому. 
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Рассмотрение сюжета и композиции поэмы, пока-

зывает тщательно продуманное еѐ построение, далѐкое от 

всякого схематизма. Низами не ставил своей целью 

создать поэму о жизни иранского царя Бахрама. Он соз-

дал произведение, не имеющее себе подобного в 

литературе Среднего и Ближнего Востока, на основе тех 

же материалов, которыми пользовался Фирдоуси. 

Внушительное место в поэме – чуть ли не половину всего 

произведения – занимают рассказы семи красавиц. Эти в 

некоторой степени посторонние рассказы не нарушают 

единства сюжета. Тематика рассказов конкретно не 

связана с жизнью Бахрама. Как будто бы этими 

рассказами прерывается развитие основных событий, они 

оставляются неоконченными, но на самом деле рассказы 

так или иначе связываются с сюжетом поэмы, превраща-

ются в его составную часть. Дело в том, что именно эти 

рассказы уводят героя от его прямых обязанностей, от 

реальной действительности, отстраняют от государст-

венных дел, переносят в мир сказок и легенд. Насколько 

герой вступает в мир сказок и наслаждений, настолько он 

удаляется от самого себя и своих обязанностей. 

За стенами семицветного семикупольного дворца не 

слышны стоны и вопли обездоленных, здесь неизвестно о 

злодеяниях Раст-Роушана и других чиновников. С окон-

чанием легенд, заканчивается  насилие, приходит конец 

действиям угнетателя Раст-Роушана. Для Бахрама насту-

пает истинное пробуждение. После этого Низами застав-

ляет своего героя исчезнуть в пещере. Сколько его не 

ищут, не находят ни живым, ни мѐртвым. Рано или позд-

но все люди исчезают, будь они царями или нищими. 
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Такое построение сюжета поэмы отрицает мысль о 

том, что Низами во всех произведениях стремился к 

созданию образа справедливого царя, и что это ему уда-

лось только в последней поэме. Поэма «Семь красавиц» 

на самом деле является выражением новых ренессансных 

идеалов о человеке, о его месте и назначении в жизни. 

При построении сюжета Низами особое внимание обра-

тил на это, создав в результате глубоко актуальное произ-

ведение. Сам поэт в предисловии отметил тонкое 

построение сюжета. 

 

 ؼنتَ یکتبقت تؽقن اؾ ضطؽل              ضبيَ ؾ اًعاؾٍ ثؽظٍ ام گِؽل

/353.18/ 

(Нить одна, боюсь, порвѐтся. Особенно (потому что) 

жемчужин нанизал больше нормы). 

Действительно, сюжет поэмы, связанный с семью 

красавицами, можно сравнивать с тонкой нитью, объеди-

няющей вокруг себя всѐ произведение. Нет никакой раз-

дробленности, всѐ гармонично и сообразно, подчиняется 

законам красоты. 

В поэме силѐн дух обличения. Вообще критическое 

отношение к порокам своего времени было одной из 

отличительных черт Низами как поэта эпохи Ренессанса. 

Традиционный приѐм, применяемый Низами, - изобра-

жение пропасти между идеалом и действительностью, 

противопоставление своих идеалов мировоззрению совре-

менного общества. Иногда поэт показывает борьбу идеала 

и антиидеала в характере одного человека, в другом 

случае эти качества воплощаются в различных образах, 

изображается победа добра над злом. В поэме «Семь 
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красавиц» используются оба приѐма. Низами создаѐт ряд 

ярких своеобразных образов – Бахрама, Раст-Роушана, 

Нумана, Ездигирда, Фитне и др. 

Ездигирд в краткой характеристике Низами пред-

стаѐт жестоким, кровожадным, несправедливым шахом. 

Эпоха его правления уподобляется тѐмной ночи, а самого 

Ездигирда Низами называет камнем, колючкой. Будучи 

тираном он не имеет наследника, все его дети умирают 

сразу после рождения. Причину этого Низами видит в не-

справедливости Ездигирда: «от семян тирании не вос-

ходят ростки». Тирания Ездигирда доходит до такой 

степени, что после его смерти иранская знать не хочет 

отдавать престол его сыну Бахраму. Весь иранский народ, 

в том числе аристократия видели от Ездигирда столько 

злодеяний, что выбрали себе другого шаха, не желая его 

потомка. Этим образом Низами не только фиксирует 

исторические факты, но и выражает своѐ отношение к 

жестокости современной жизни, ненависть поэта к фео-

дальной действительности подсказывает, как народ и ар-

мия должны поступать с несправедливыми правителями. 

В образе Йеменского царя Нумана показаны другие 

стороны несправедливости феодальных правителей. Жес-

токость Нумана в отношении Симнара не только красивая 

легенда. Современное звучание здесь ещѐ сильнее, так 

как судьба гениального зодчего Симнара напомнила судь-

бу поэтов, учѐных, художников, зодчих времѐн Низами, 

находившихся при дворе шахов и вельмож. Низами часто 

сталкивался с вероломством, капризами и эгоизмом 

правителей. В целом Нуман как будто бы справедливый и 

щедры й царь, но ему в высшей степени присущи 
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феодальные нравы, он легко совершает преступление. Он 

умеет ценить искусство, щедро награждает Симнара за 

его совершенное творение. Но, узнав, что Симнар может 

построить ещѐ более прекрасный дворец, чем одно из чу-

дес мира – Хаварнак, он жестоко и вероломно убивает 

его. Этот средневековый феодальный правитель думает 

только о себе, о своей славе, он не отдаѐт себе отчѐт в 

том, что совершает преступление против искусства, чело-

веколюбия, добра, высокого мастерства. Такие преступ-

ления для времени Низами были типичными. Людям с 

отсталым феодальным мировоззрением было чуждо 

гениальное мастерство титанов эпохи Ренессанса. 

Если Ездигирд умирает не осознав свои ошибки, не 

раскаявшись в совершѐнных жестокостях, то Нуман 

понимает, что совершил преступление и расплачивается 

таинственным исчезновением. Низами тут от действи-

тельности обращается к мечте, это было излюбленным 

способом воздействия на читателей. С другой стороны, 

Низами ещѐ раз акцентирует на тяжести поступка Ну-

мана. Низами как будто хочет предостеречь, сказать, что 

люди совершившие такие преступления, не достойны 

престола, поэтому поэт заставляет исчезнуть своего 

героя, превратиться в ничто. Расплатиться за свои 

преступления эти люди могут только вечным раскаянием, 

мученической жизнью в пустыне. Эпизод, связанный с 

Симнаром и Нуманом, ещѐ одно свидетельство ненависти 

великого поэта к средневековому взгляду на мир и 

человека. Яркий ренессансный характер творчества 

Низами находит яркое воплощение.  
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И в некоторых поступках Бахрама мы видим 

критику феодальной действительности. Эпизод Бахрама с 

Фитне очень немногим отличается от взаимоотношений 

Нумана и Симнара. В обоих случаях жестокий и неспра-

ведливый шах приказывает убить невинного человека. В 

первом случае приговор исполняется незамедлительно, во 

втором задерживается и поэтому опасность минует, хотя 

вопреки воли шаха. Нуман тревожится из-за содеянного, а 

Бахрам слегка сожалеет об этой «смерти», а затем быстро 

забывает о ней. Будучи поэтом-гуманистом, Низами 

возвращается к этой теме, оставляет Фитне в живых и 

заставляет еѐ встретиться с Бахрамом. Обычная женщина 

заставляет всесильного Бахрама признать свою ошибку и 

устыдиться. Но это уже другая сторона дела, нас в этом 

эпизоде интересует, в первую очередь, сам Бахрам. Низа-

ми показывает всю феодальную сущность его натуры, 

говоря о беспощадном приказе. Серъѐзным обвинением 

Бахрама служат его увеселения в обществе семи краса-

виц. 

Отношение поэта к феодальным методам правления 

наиболее остро выражено через образ Раст-Роушана. 

Образ Раст-Роушана был известен и до Низами, в том 

числе такой эпизод имеется в «Книге правления» визиря 

Низам ал-Мулька. Низами эту тему объединил с общим 

замыслом поэмы, дав ей совершенно новое звучание. 

Визирь Раст-Роушан олицетворяет феодальную действи-

тельность, он противник благоустроенности, человеч-

ности, радости, всегда готовый совершать преступление. 

Свои злодеяния он прикрывает всякими увѐртками. 
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Грабит, истязает народ, бросает в тюрьму невинных. 

Превращает в руины цветущую страну. 

 

 ًب ضعا تؽقی اؾ ضعا ظّؼی            نَ نٌیعم کَ ظانت ظقتْؼی  

 ًبم ضْظ کؽظٍ ؾاًدؽیعٍ کَ ضْاقت      ؼاقت ّ ؼّني ّلی ًَ ؼّني ّ ؼاقت

 ؼّني ّ ؼاقتیم ثف ثبؼیک            ؼاقتی کْژ ّ ؼّنٌی تبؼیک

/353.21/ 

(У шаха я слышал, был визирь, который не боялся 

бога и был далѐк от бога. По своему усмотрению имя своѐ 

сделал Раст-Роушан, но не был он ни светлым, ни 

правдивым. Были очень тонки его свет и правдивость.  

Правда его была кривдой, свет - тьмой). 

Он не довольствуется тем, что сам творит злодеяния 

и бесчинствует, но и вовлекает других, в том числе  

простодушного наиба – помощника царя. По его мнению, 

«насколько народ будет слабым, бедным и беспомощным, 

настолько страна будет сильной и крепкой». 

В описаниях Низами Раст-Роушан превращается в 

символ феодальной преступности. Аресты, грабежи, угне-

тения, тайные убийства, уничтожение тех, кто возвышает 

свой голос, опустошѐнные дома, полное обнищание насе-

ления, вытоптанные посевы – это только краткий пере-

чень результатов злодеяний Раст-Роушана. Подобные 

преступления были хорошо знакомы великому поэту. 

Создав образ Раст-Роушана, в его лице Низами заклеймил 

правителей и чиновников современного ему общества. С 

позиций ренессансных гуманистических идеалов он осу-

дил феодальное Средневековье, превратив свои реалисти-

ческие описания в обвинительный акт против правителей. 
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Бахрам-Гур, подобно многим феодальным прави-

телям, не вникает в суть этих злоупотреблений, проводит 

своѐ время в весѐлых пирах. Очнувшись, он видит свою 

сокровищницу пустой, страну разорѐнной и превращѐн-

ной в руины, армию без воинов. От страха перед визирем 

Раст-Роушаном никто не может сказать правду. Рассказы 

семи заключѐнных повествуют о преступлениях, типич-

ных для феодального общества в целом. 

У первого узника Раст-Роушан убил брата, а когда 

тот кричал и плакал, визирь посадил его в тюрьму. Вто-

рой заключѐнный владел прекрасным садом, но не захо-

тел его продать Раст-Роушану, тогда сад у него был отнят, 

а сам он заключѐн в тюрьму. Третьего узника, торговца 

жемчугами, визирь отобрал его драгоценные камни и бро-

сил его в тюрьму. А.Гаджиев верно замечает, что «в гале-

рее семи узников третьим (после крестьянина и воина) 

оказывается купец, совершающий опасные морские опе-

рации» /178.123/. У четвѐртого узника была отнята люби-

мая девушка. Пятый узник был главой обсерватории, 

шестой – героем-воином, седьмой – безобидным подвиж-

ником. Всех их по разным причинам Раст-Роушан заклю-

чил в тюрьму. 

И жалобы узников, и описания самого Низами 

показывают, что поэт при создании образа Раст-Роушана 

исходил из реальных жизненных фактов, отражая страш-

ную картину современной действительности. Бахрам-Гур, 

узнав о злодеяниях Раст-Роушана, превращается в разъя-

рѐнного льва. Гневно осуждая своего визиря, он говорит 

ему: 
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 کبی ُوَ هلک هي ضؽاة اؾ تْ                  ؼكتَ ؼًّن ؾ هلک ّ آة اؾ تْ

 گُْؽ ّ گٌح هي پؽاکٌعی                       گٌح ضْظ ؼا ثگُْؽ آکٌعی 

 اؾ تْ ثؽ هي چَ ؼاقت ّ ؼّني گهت         ؼاقتی ؼكت ّ ؼّنٌی ثگػانت

 لهگؽ ّ گٌح ؼا ؼقبًعی ؼًح                     تب ًَ لهگؽ ثدبی هبًع ّ ًَ گٌح 

/353.330-31/ 

(О превративший всю мою страну в развалины, 

ушло из страны процветание, от тебя стыд. Умножил 

свою сокровищницу жемчугами, разорил все мои сокро-

вища. Какая мне от тебя правда, какой свет? Ушла правда, 

погас свет. Армия и сокровища видели от тебя страдания, 

поэтому не осталось на месте ни армии, ни сокровища). 

В этих строках, где поэт гневно осуждает феодаль-

ные порядки управления, особенно проявился ренессанс-

ный характер творчества Низами. Слова осуждения здесь 

принадлежат самому поэту, а не историческому Бахраму, 

от которого трудно было ожидать подобные рассуждения. 

Скорее правители того времени могли походить на Раст-

Роушана. Низами, как и во многих других случаях, 

превращает своего героя в рупор гуманистических идей, 

приписывает ему такие слова и дела, которых он не мог 

совершать. Как художник-романтик Низами в этом видел 

назначение своей поэзии. Заслуга великого поэта в том, 

что он во всей наготе показал зло феодальной действи-

тельности, противопоставляя его истинным человеческим 

идеалам. Он не остановился на грани романтических 

мечтаний, его романтические герои всегда беспощадны 

против зла и его порочных проявлений. 

В эпоху ренессансных исканий особое место в умах 

прогрессивных людей занимали проблемы борьбы добра 

и зла, вера в конечную победу справедливости. В 
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творчестве Низами в целом и в поэме «Семь красавиц» в 

частности этой проблеме уделено особое внимание. Эта 

вера в конечное торжество света составляет основной 

пафос всей поэмы Низами. Низами показывает эту борьбу 

не только через столкновения отдельных сил и образов, 

но и через искания одного человека, через его духовный 

мир. В поэме противопоставляются Бахрам-Гур и Раст-

Роушан, Бахрам-Гур и Фитне, семь красавиц и семь узни-

ков, Симнар и Нуман, Соломон и Билкис, Бишр и Мали-

ха. Образы Соломона и Билкис не противоречат друг 

другу, но в эпизоде, посвящѐнном им, изображается борь-

ба добра со злом. В этой маленькой притче Низами выра-

жает глубокую убеждѐнность в победе добра над злом. 

С точки зрения соотнесения добра и зла важное 

значение имеют рассказы семи красавиц. Они не только 

связываются с общей идеей и содержанием, но и уси-

ливают еѐ ренессансное звучание. По мнению Е.Э.Бер-

тельса, «основой каждой новеллы служит любовное 

переживание, причѐм, в соответствии от чѐрного к белому 

грубая чувственность постепенно сменяется в нѐм про-

светлѐнной гармоничной любовью» /162.326/. Однако эта 

мысль Е.Э.Бертелса верна только частично, если принять 

во внимание первый и последний рассказы. В остальных 

же рассказах трудно проследить развитие сюжета 

соответственно цвету. 

Бесспорно, в содержании каждого рассказа имеются 

признаки, связанные с цветом. Так славянская царевна, 

одетая в красное, рассказывает свою историю Бахраму в 

красном дворце. Герой еѐ повествования также одет в 

красные одежды. Во дворце сандалового цвета царевна 
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шестого климата рассказывает Бахраму повесть «О добре 

и зле», где сандаловое дерево вылечивает глаза Хейра 

(добро) и становится причиной победы добра над злом в 

широком смысле слова. В чѐрном дворце одетая в чѐрное 

индийская царевна рассказывает повесть о царе, который 

всегда одевался в чѐрное. Низами старается таким обра-

зом, чтобы в его рассказах речь шла о цвете, который 

соответствует той или иной царевне. Но эти соответствия 

не относятся к содержанию рассказов в конечном счѐте во 

всех них показывается победа добра над злом, за 

исключением первого рассказа. 

Рассказ одетой в чѐрное индийской царевны взят из 

народной литературы. Имеется он и в сказках «Тысяча и 

одна ночь», возможно Низами взял его именно из этого 

сборника, так как он во многом соответствует сказке 

шестнадцатой ночи. Низами, сохранив основное содержа-

ние этой древнейшей сказки, придал ей новое 

философское звучание. 

Герой рассказа после долгих испытаний попадает в 

идеальное, похожее на рай место. Это место его желаний, 

мечты, сюда он стремился всю жизнь. Воздух, цветы, 

деревья, журчащие ручьи и прекрасные девушки – всѐ это 

становится символом идеала. Но вся эта красота времен-

на, быстротечна, изменчива, невозможно еѐ превратить в 

действительность. Человек в один миг может лишиться 

этих благ, а на его месте окажутся унылые развалины и 

чѐрные одежды. Нетерпеливость, неумение обуздать кап-

ризы страстей и алчности, желание подчинить себе 

недосягаемую красоту – все эти человеческие недостатки 

превращают идеал в ничто, возвращают возгордившегося 
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человека в прежнее положение. Рай оборачивается адом, 

радость-горем. 

В этом рассказе ещѐ не происходит победы добра 

над злом. Наоборот, пока зло оказывается победителем, 

человек надевает траур по утраченному идеалу. Поэт 

показывает поражение человека, чѐрный цвет превра-

щается в символ поражения, безнадѐжности, наказания за 

грехи. Если человек, отчуждѐнный из мира красоты и 

идеала, одевается в чѐрное, этим он показывает своѐ 

раскаяние, как бы держит траур по всему потерянному. 

Это показывает, что человек хорошо понимает, где кон-

чается добро и начинается зло, т.е. он мыслит философ-

скими идеями. 

В «городе смятенных» живут люди, предавшиеся 

злу, не ценившие добро, которые были наказаны за свои 

неверные поступки и только после этого поняли истин-

ную ценность добра. Идею рассказа нельзя ограничить 

призывом к терпению, такое толкование сузило бы идей-

ное содержание этого маленького шедевра. Рассказ 

отражает глубокие философские раздумья поэта о взаимо-

отношениях, о его ошибках и недостатках. Низами 

широко использует фантастически символические краски. 

Полуразрушенная башня, подвешенная на канате корзина, 

огромная птица, сад, подобный раю, красивые девушки с 

факелами, люди «города смятенных» всѐ это придаѐт рас-

сказу символическое звучание. Рассказ интересен прежде 

всего ренессансным утверждением радостной жизни в 

этом мире. Тоскуя по такой жизни, герой рассказа одева-

ется в чѐрные одежды. 
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В сказке румийской царевны события возвращаются 

на реальную почву, хотя и тут имеются странности. 

Мобеды заранее сообщили шаху, что от женщины его 

ждѐт беда. А его любимая наложница знает, что все жен-

щины еѐ рода умирают, когда выходят замуж. Приве-

дѐнная в этом рассказе притча построена на необычных 

фактах, но все события тесно связаны с реальной действи-

тельностью. Идеи, выраженные этой сказкой, глубоко 

жизненны, подобные явления можно наблюдать в жизни, 

поэтому к ним не следует относиться как к продукту 

фантазии. Иракский шах покупает на базаре наложниц, 

приводит к себе во дворец, но очень скоро они становятся 

эгоистичными, капризными, грубыми и высокомерными. 

Шах бывает вынужден продавать их, поэтому его имену-

ют торговцем наложницами. Здесь уже вина не шаха, а 

самих наложниц, которые, с одной стороны не любят 

шаха, с другой – сами недостойны любви. Эти налож-

ницы с точки зрения семейных отношений представляют 

зло и поэтому несут наказание. 

Более интересны взаимоотношения шаха с новой 

наложницей. Они оба уважают друг друга, но в их взаи-

моотношениях имеется препятствие, которое они не 

могут переступить. Старуха-горбунья, которая до того 

была причиной высокомерного поведения наложниц, и 

эту наложницу хочет погубить. Но наложница-турчанка в 

гневе прогоняет старуху. И как женщина, и как человек, и 

как возлюбленная эта невольница олицетворяет добро и 

красоту. Однако, горячо любя шаха, она не соглашается 

стать его женой. По совету старухи-горбуньи, шах 

притворяется, что любит другую. Тогда красавица-
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турчанка не может больше сдерживать свои чувства, сама 

бросается в его объятия. 

Низами хочет показать, какой должна быть истинно 

любящая женщина. Рассказ самого иракского шаха о 

прежних наложницах, которых он покупал, а затем прода-

вал, отражает взгляды поэта. Все наложницы думали 

только о себе, сначала походили на гурий, а потом стали 

ведьмами, в ответ на любовь шаха проявляли высоко-

мерие и грубость, хотя таяли как снег, увидев других 

мужчин. Эти качества Низами расценивает как свойства, 

не подобающие достойным женщинам. Недостойным 

женщинам, представительницам зла противопоставлен 

образ любящей невольницы-турчанки. 

 

 پبی اكتبظ گؽچَ نبُم چْ قؽّ الا ظاظ                   اّ چْ قبیَ ثؿیؽ

/353.187/ 

(Когда держал шах еѐ как кипарис высоко, она 

словно тень упала к ногам). 

Хотя Низами не даѐт даже имя этой женщине, но 

она по своим человеческим качествам не уступает самым 

известным героиням поэта. 

В притче о Соломоне и Билкис поэт ещѐ шире 

решает вопрос. У них был прелестный сын, который 

однако находился в параличе. Когда они решают говорить 

друг другу правду и искренне признаются в своих не-

достатках, их ребѐнок выздоравливает. Этот ребѐнок сим-

волизирует взаимоотношения человеческого общества. 

По мнению поэта, если бы люди всегда были бы искрен-

ними, не лгали друг другу, не было бы  и нездоровых 

отношений, являющихся следствием обмана.  



269 
 

В этой маленькой притче Низами указывает путь 

освобождения от порока лжи, восхваляет правдивость и 

верность. Критикуя зло в семье и быту, поэт утверждает 

победу на трудных путях жизни добра, человечности, 

ума, любви. Два достойных человека, победив страх, 

становятся счастливыми. Содержание рассказа не огра-

ничивается семейно-бытовыми категориями, он имеет 

выраженную социально-философскую направленность. 

Особенно привлекает жизненность и естественность его 

ситуации. В нѐм отражены типичные человеческие 

характеры. Одновременно рассказ весьма поучителен. 

В рассказе «Бишр и Малиха» даѐтся ещѐ одна 

версия противопоставления добра и зла. В низамиведении 

об этом рассказе, особенно об его образах, имеются 

противоречивые суждения. Так, по мнению Дж.Муста-

фаева, Низами стоит на стороне Малихы /82,49-52/. А по 

мнению Г.Араслы /24.148/, М,Ализаде /7,170/, М.Джалала 

/78.46/, М.Гулузаде /39.76/ – на стороне Бишра. Д.Муста-

фаев считает, что Низами свои передовые научные мысли 

передаѐт устами Малихы, хотя и относится к этому герою 

несколько критически. И те, и другие учѐные, выража-

ющие противоположный взгляд, обосновывают своѐ 

мнение об отношении Низами к своим героям. Интересно 

анализирует этот рассказ Мир Джалал. «Малиха отрица-

тельный тип. Но автор, считает неестественным, в худо-

жественном творчестве увеличение отрицательных 

сторон, игнорирование положительных сторон характера, 

если они имеются… несомненно, передача этих ответов 

языком Малихы не умаляет их ценности. Может быть 

поэт нарочно делает так» /78.46-47/. Низами представляет 
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Бишра человеком благородным, добрым, скромным, 

верующим, ценящим добро и красоту. Как бы в награду 

за эти качества он в конце концов достигает недосягае-

мого соединения с той женщиной, которую полюбил, 

увидев случайно. 

Малиха предстаѐт самоуверенным, болтливым, не 

умеющим отличать колодец от обычного кувшина для 

воды. Наряду с этим, в его рассуждениях о причинах 

дождя, ветра, образования ландшафта земли выражены 

самые передовые взгляды по естественным наукам. С 

последней точки зрения суждения Малихы являются 

очень ценными. В отличие от религиозного Бишра 

Малиха не объясняет различные явления природы бо-

жественной силой, т.е. в этом отношении он стоит выше 

религиозного Бишра. С другой стороны, если бы Низами 

стоял на стороне Малихы, он не лишил бы его красавицы, 

которая принадлежала ему и не отдал бы еѐ религиозному 

Бишру в награду за порядочность и доброту.  

Бишр и Малиха изображены как реальные люди, 

наделѐнные индивидуальными чертами. Бишр – добрый, 

благородный, глубоко верующий человек. Он не хваста-

ется, не считает себя выше других, живѐт так, как живут 

большинство людей. Малиха противоположен ему, он 

надменный и хвастливый человек, уверенный, что знает 

абсолютно всѐ – все семь предметов. Некоторые его 

вопросы и ответы подтверждают это. Но учѐный Малиха, 

однако, обладает серьѐзными недостатками, он во всѐм 

видит зло и обман. Даже к чистой воде, которую он 

находит в безводной пустыне, относится с подозрением, 

не понимает – цены действиям человека. 
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В средневековом обществе, где царила частная 

собственность, подобное отношение Малихи к людям 

хотя и имело некоторое основание, но не могло быть 

оправданным. В данном случае малоразговорчивый Бишр 

стоит выше Малихы. Бишр здесь представляет добро, а 

Малиха – зло. Поэтому Малиха самым жалким образом 

погибает, теряет то, что находилось у него в руках. Бишр 

получает то, что теряет Малиха. Такое построение 

рассказа указывает на его идейный смысл. Это похоже на 

то, что девушка, украденная злыми духами, дивами, 

силами зла и заточѐнная где-то глубоко под землѐй, в 

тѐмной пещере, освобождена и достаѐтся юноше, олицет-

воряющему добро. Достоинства Бишра заключаются 

именно в его доброте, вере в человека. 

Хотя, и Бишр, и Малиха, и женщина, о которой идѐт 

речь в рассказе, представлены как реальные люди, наряду 

с этим, их образы имеют обобщѐнное значение, они 

представляют различные группы людей и их взгляды. 

С другой стороны, Низами в лице Бишра и Малихы 

противопоставляет два мировоззрения, их спор – это не 

только спор добра и зла, но и спор научного и рели-

гиозного. Малиха всѐ объясняет с научной точки зрения, а 

Бишр всѐ связывает с божественной волей. Малиха выра-

жает своѐ недоверие ко всему на свете, Бишр же никого 

не подозревает, принимает жизнь как есть. 

Кто прав, Бишр или Малиха? Человек, объясняю-

щий всѐ божьей волей, или учѐный, раскрывающий суть и 

причины явлений природы? Разговор у колодца опровер-

гает взгляды и того и другого. Как и Омар Хайям, кото-

рый заявлял: «О невежды, путь и не тот, и не этот», Низа-
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ми не решает вопрос ни в пользу науки, ни в пользу 

религии, видимо, из-за боязни религиозных фанатиков. 

Правы Д.Мустафаев и Мир Джалал, считающие, что 

Низами передовые научные мысли своей эпохи передаѐт 

устами отрицательного героя, маскируя тем самым своѐ 

отношение к ним. 

И Бишр, и Малиха, оказавшись перед колодцем не 

могут разобраться, что перед ними – глубокий колодец 

или кувшин с водой. Значит, оба они не постигли истин-

ный смысл вещей и явлений, суть которой не проверили 

практикой. Некоторые ответы Бишра Малихе разрешают 

предполагать, что и он обладает большими научными 

познаниями, но в отличие от Малихы не хвастается этими 

знаниями, не поднимает много шума из ничего, ведѐт 

себя скромно и очень вероятно даже нарочно, по некото-

рым соображениям, в разговоре с Малихой всѐ объясняет 

божественной волей. 

 

 ثهؽ ثب ًگی ثؽ اّ ؾظ اؾ قؽُْل                گلت ثب زکن کؽظگبؼ هکْل

 ظؼ ُوَ ػلوی اؾ تْ ثیهتؽم                   هي ًَ کؿ قؽکبؼ ثیطجؽم         

 لیک ػلت ثطْظ ًهبیع گلت                         ؼٍ ثپٌعاؼ ضْظ ًجبیع ؼكت

 هب کَ ظؼ پؽظٍ ؼٍ ًوی ظاًین                        ًوم ثیؽّى پؽظٍ هیطْاًین

 ثبؾًعًؽقن ایي پؽظٍ چْى ثؽ اًعاؾًع                   ثب ؿلظ ضْاًعگبى ؿلظ 

/353.203/ 

(Бишр  серьѐзно обратился к нему и сказал: «Не про-

тився воле творца. Не являюсь я несведущим в тайных 

делах, во всех науках знаю больше тебя. Но нельзя приду-

мать причину из себя, фантазией нельзя подмести дорогу. 

Так как мы незнаем дорогу за эту завесу, поэтому читаем 

наружные начертания на этой завесе. Боюсь, когда сбро-



273 
 

сят эту завесу, поступят неверно с теми, кто читает невер-

но»). 

Действительно, эпизод с колодцем подтверждает, 

что Малиха начертания этой завесы прочѐл неверно. И 

Бишр считал, что это не колодец, а зарытый глубоко в 

землю большой кувшин. Низами не скрывает, что и он 

ошибается, Бишра выручает вера в красоту помыслов и 

дел человека. Как утверждает сам Бишр, он знает даже 

больше, чем хвастливый Малиха. Его логическое утверж-

дение: «дорогу нельзя подмести фантазией» ставит под 

сомнение его религиозность. Поэт-гуманист представляет 

своих героев с разных точек зрения. Бишр хорошо осве-

домлѐн об уровне развития тогдашней науки, об обосно-

ванности еѐ фактами и опытом, но принимая во внимание 

различные соображения, ведѐт себя как обыкновенный 

человек. С человеческой позиции Низами защищает 

Бишра. Если устами отрицательного героя высказываются 

некоторые передовые научные взгляды, через положи-

тельного героя выражается сомнение в точности и истин-

ности этих мыслей, выдвигается идея проверки их 

практикой, ибо «нельзя фантазией подмести дорогу». 

Таким образом, рассказ о Бишре и Малихе точно отража-

ет идейную борьбу тех времѐн, столкновение различных 

характеров. Исследователи обращающие внимание толь-

ко на внешнюю сторону в рассказе, глубоко ошибаются, 

образы Низами более сложны, чем о них пишут. 

В сказке славянской царевны отражена ещѐ одна 

победа добра и света. В этом рассказе как будто нет 

реального носителя зла, над которым должна быть одер-

жана победа. Но в то же время зло есть, оно представлено 
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невежеством, неумением, незнанием, непониманием 

своего места и назначения. Добро, наоборот, воплощается 

в мастерстве, уме, верности, понимании смысла жизни и 

своего места в обществе. Красавица-царевна, блещущая 

умом, символизирует добро и счастье, все блага жизни. 

 

 ثدؿ اؾ ضْثی ّ نکؽ ضٌعی                          ظانت پیؽایۀ ٌُؽهٌعی

 ظاًم آهْضتَ ؾُؽًكوی                              ظؼ ًجهتَ ؾُؽ كٌی ّؼهی

 خب ظّئیِبی ّ چیؿُبی ًِبى       ضْاًعٍ ًیؽًگ ًبهَ ُبی خِبى               

/353.216-17/ 

(Кроме красоты и сахарного смеха она была 

украшена познаниями. Каждого рода она приобрела 

знания, по каждому предмету написала по листку бумаги. 

Изучила книги волшебств мира, чародейство и другие 

тайные вещи). 

Многие хотят жениться на этой красавице, но не 

находя достойных женихов, она всем отказывает. Чтобы 

преградить путь представителям зла, стремящимся к еѐ 

красоте, царевна принимает надлежащие меры. Посо-

ветовавшись с отцом, она тайно сооружает на горе дво-

рец, вокруг которого ставит железных воинов, отрубав-

ших голову всем, кто смел приблизиться. Затем царевна 

на городских воротах вешает свой портрет и объявляет 

условия, обращѐнные против невежества и бездарности. 

Претендент на руку царевны должен быть одарѐнным, 

умным, красивым. Те же, кто не обладает этими качест-

вами, названы разбойниками. 

 

 ثؽ چٌیي هلؼَ هؽظ یبثع ثبؼ                  ًیكت ًبهؽظ ؼا ظؼیي ظؾکبؼ

 نؽط اّل ظؼیي ؾًب نْئی                  ًیکٌبهی نع اقت ّ ًیکْئی
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 گؽظظ ایي ؼاٍ ؼا طلكن گهبیظّ هیي نؽط آًکَ اؾ قؽؼای            

 قْهیي نؽط آًکَ اؾ پیًْع                چْى گهبیع طلكوِب ؼا ثٌع

 ظؼ ایي ظؾ ًهبى ظُعکَ کعام               تبؾ ظؼ خلت هي نْظ ًَ ؾثبم

 چب ؼهیي نؽط اگؽ ثدبی آؼظ              ؼٍ قْی نِؽ ؾیؽ پبی آؼظ

 پؽقن اؾّی زعیثِبی ٌُؽ    تب هي آین ثجبؼگبٍ پعؼ                   

 گؽ خْاثن ظُع چٌبًکَ قؿاقع           ضْاُن اّ ؼا چٌبًکَ نؽط ّ كبقت

/353.220/ 

(Только мужественный человек найдѐт дорогу в эту 

крепость. Подлецам нечего делать в этой крепости. 

Первым делом для сватовства является имя и красота. 

Второе наше условие – пусть умом разгадает колдовство 

на этой дороге. Третье условие – когда разгадает это 

колдовство, пусть укажет, где находится дорога в эту 

крепость, чтобы ко мне явился через дверь, а не через 

крышу. Четвѐртое – если выполнит эти условия, пусть 

двинется в сторону города. Когда я приду во дворец отца, 

испытаю словами его искусство. Если даст достойные 

ответы, я выберу его, так как верна своим условиям). 

Условия царевны обращены против подлости, 

невежества и зла. Эти условия могут выполнить только 

люди умные, доблестные, добрые. На этой дороге многие 

жертвуют собой, причѐм причиной гибели являются их 

недостойные качества. Разве мало людей гибнут на доро-

гах из-за своего невежества или подлости? А вот юноша, 

который сумел спастись от неминуемой смерти, выпол-

няет поставленные условия, демонстрируя ум, талант и 

человеколюбие. Терпение и ум помогли ему изучить 

тайны колдовства и выполнить условия славянской 

царевны. 
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Юноша находит дорогу в тайную крепость, достой-

но отвечает на символические вопросы девушки. Соеди-

нение этого смелого царевича с царевной является ещѐ 

одной победой добра над злом, утверждением человека и 

его ума. Таким образом, рассказ  привлекает внимание 

отражением в нѐм борьбы добрых и злых сил, в нѐм 

показывается торжество человеческого ума. Этот рассказ, 

вобравший лучшие черты народных сказок, имеет 

большое познавательное и воспитательное значение. 

Рассказ магрибской царевны посвящѐн некоему 

купцу из Египта по имени Махан. Как верно отмечает 

К.Джахани, «сюжет этой новеллы художник взял из 

фольклора» /123.37/, но тем не менее содержание еѐ очень 

актуально и жизненно. Связывая новеллу с современной 

жизнью, Низами показывает ещѐ одну встречу добра и 

зла. Действующие в рассказе дивы и гули, которых 

встречает Махан, на самом деле являются людьми. Всѐ 

зло, которое он встречал в людях, получило в его больном 

воображении фантастические формы. 

Тот друг, с которым Махан вышел из города, те 

старые муж и жена, которых он встретил, всадник, кото-

рый ведѐт на поводу ещѐ одного коня, старый садовник, 

красивые девушки, которые пришли в сад – все эти персо-

нажи могли встретиться Махану и в реальной жизни, в 

семейном кругу или в обществе друзей. Ближе вглядев-

шись в этих людей, Махан обнаруживает в них страшное 

зло, так что в воображении его возникают видения дивов, 

гулей, оборотней. 

Махан – купец. В купеческой среде, видимо, развра-

щающее влияние денег проявлялось наиболее сильно и 
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послужило гибели многих людей. Именно здесь Махан 

мог наблюдать процесс превращения людей в гулей и 

дивов, и стать их жертвой. Хотя данный сюжет взят Ни-

зами из фольклора, он поднят на социально-философскую 

высоту и глубоко связан с современной жизнью. 

Насколько реально, настолько фантастично описана 

весѐлая пирушка Махана в кругу неизвестных красавиц. 

Сказочные красавицы при более близком общении 

оказываются злыми духами, безобразными существами, 

придя в ужас от вида которых, Махан теряет сознание. 

 

 ظیع ػلؽیتی اؾ ظُي تب پبی                      آكؽیعٍ ؾ ضهوِبی ضعای

 کف ًعیع چٌعاًیگبّ هیهی گؽاؾ ظًعاًی                           کبژظُب 

 ؾاژظُب ظؼگػؼ کَ اُؽهٌی                        اؾ ؾهیي تب ثبقوبى ظٌُی

 ثیٌی چْى تٌْؼ ضهت پؿاى                      ظٌُی چْى لْیع ؼًگؽؾاى

/353.261-62./ 

(Видел злого духа, от пасти до ног созданного из 

всей злобы творца. Похожая на буйвола, с зубами кабана. 

Никто не видел подобного дракона. Оставь дракона, она 

была ахриманом, пасть еѐ была от земли до небес. Нос 

был подобен печи кирпичников, пасть словно кувшин 

красильщиков). 

Эта метаморфоза совершается весьма естественно. В 

словах «красавицы», обращѐнных к Махану, привлекает 

внимание их созвучность с реальной жизнью, как будто 

бы сварливая жена угрожает мужу, показывает свою 

злую, демоническую натуру.  

 

 آى ُوَ ؼؿجتت چَ ثْظ ًطكت           ّیي ؾهبى ؼؿجتت چؽا نعقكت 

 ؼش ُوبى ؼش ًظؽ هجٌع ؾهبٍ     لت ُوبى لت نعاقت ثْقَ ثطْاٍ      
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 ثب ظٍ اؾ ظقت قبهیی هكتبى                 کبّؼظ قبؿؽی ثًع ظقتبى 

 ضبًَ ظؼ کْچۀ هگیؽ ثوؿظ                   کَ ظؼ آى کْچَ نسٌَ ثبنعظؾظ

 ای چٌبى ایي چٌیي ُوی نبیع              تب کٌن آًچَ ثب تْ هی ثبیع 

/353.262/ 

(Вначале почему была такая страсть ко мне? А 

теперь зачем твоя страсть остыла? Губы - те же губы, 

получай поцелуи, лицо – то же лицо, не закрывай глаза. 

Не бери вино из рук кравчего, он принесѐт тебе чашу с 

сотнями обманов. Не нанимай дом на улице за деньги, 

потому что сам начальник городской стражи является 

вором на той улице. Эй такой, ты достоин таких 

наказаний. Сделаю с тобой то, чего ты заслуживаешь). 

Через раздумья Махана Низами всѐ описанное свя-

зывает с действительностью. Махан первоначально видит 

только внешнюю сторону вещей, он ищет счастье, но 

встречается с несчастьем, ищет бусину встречается со 

змеѐй. Спасение от зла, от дива – человека приходит 

через Хызра, что имеет символическое значение и кроме 

того показывает отношение самого поэта к злу. После 

спасения и выздоровления Махан одевается в голубое, 

что свидетельствует о его духовном возрождении. Связа-

нный с людьми, с реальностью герой словно возвышается 

до небес, утверждает свою духовную сущность. Это 

становится возможным, когда Махан отрекается от 

дивовских качеств, желаний, страстей, удаляется от диво-

людей. Он побеждает зло, имеющееся в его натуре. Его 

больше не привлекают внешние красоты, сладкие речи 

диво-красавиц. Таким образом победа Махана символи-

зирует победу добра над злом, изображаемую в фантас-

тической форме.  
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Ренессансное начало здесь связано с отношением 

поэта к рассказываемому. Поэт объясняет несчастье 

Махана с научной точки зрения, не видит в этом ничего 

сверхъестественного, раскрывает корни суеверных выду-

мок о гулях и других злых духах, реальными жизненными 

факторами и больной фантазией героя. 

Рассказ китайской царевны о Хейре и Шерре подво-

дит читателя ближе к основной идее поэмы. Само назва-

ние рассказа – о Хейре и Шерре, т.е. о Правде и Кривде, 

ещѐ вернее было бы перевести как о Добре и Зле. Борьба 

между добром и злом интересовала людей и в древнее 

время, и в раннее Средневековье и в эпоху Ренессанса. 

Ещѐ в «Авесте» этой борьбе отведено основное место. 

Борьба Ахурамазды и Анграмайнью, света и тьмы, 

правды и лжи, жизни и смерти страстно обсуждалась 

древними зороастрийцами. В эпоху Ренессанса борьба 

добрых и злых сил принимает более философский харак-

тер, более ясно раскрывает причины зла, обнажает тѐмное 

начало в человеческих устремлениях. В ренессансных 

произведениях авторы отказываются от прежних 

мифических и религиозных концепций зла и добра. 

Новеллу Низами от еѐ древних и средневековых 

источников отличают непререкаемая вера в победу добра, 

живость изложения, богатство красок. Низами показывает 

беспощадность, хищническую основу, бесчеловечность 

сил зла, показывает, что его победа преходяща. Ещѐ более 

убедительно показаны здоровое творческое начало. Хейра 

спасают не фантастические сверхъестественные силы, а 

силы природы и представители простого народа. Тяжкие 

преступления и вероломные удары в спину не приносят 
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пользу Шерру. Шерр вырывает у Хейра оба глаза, грабит 

и оставляет в безводной пустыне на грани смерти. Каза-

лось, Хейра никто и ничто не может спасти, утрачены все 

надежды. Но Низами показывает и счастливое спасение и 

возвышение Хейра, а наряду с этим, закономерное пора-

жение и смерть Шерра. Вера в бессмертие добра, уверен-

ность в его победе над злом отражают ренессансную суть 

этой прекрасной новеллы. Глубокая человечность, чувст-

вительность, доброта, трудолюбие, гуманность, вера в 

красоту помыслов человека, умение простить даже своего 

врага показывает ренессансный характер образа Хейра. 

Хейр своим высоким духовным обликом отражает 

гуманистические идеалы своей эпохи. В отличие от него 

демонический образ Шерра, воплотившего порок, симво-

лизирует Средневековье, алчность, вероломство, беспо-

щадность, лживость Шерра как будто воспитаны закон-

ами Средневековья. 

Если два центральные образы даны в противо-

поставлении друг другу, отражая различные взгляды на 

мир и на человека, курд-пастух и его семья описаны с 

любовью и уважением. Эти люди наделены чистым боль-

шим сердцем, непримиримостью к злу. Низами выражает 

мысль, что Хейр спасается благодаря помощи народа и 

побеждает зло именно потому, что за ним стоит народ, 

который верно ценит истинную красоту. Такое отно-

шение Низами к народу неслучайно, с подобным взгля-

дом мы встречаемся во всех его поэмах, он утверждает 

народные корни гуманизма Низами, его веру в красоту и 

мудрость народа. 
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Последняя новелла, рассказанная иранской царев-

ной, привлекает своим житейским сюжетом. По мнению 

поэта, белый цвет – самый естественный, ему не свойст-

венно искусственное изменение. Поэтому в новелле, 

предпосланной этому цвету, Низами отказывается от фан-

тастичности, необычайности и символичности. Опи-

санное поэтом событие могло произойти и в его время. 

Молодой владелец загородного сада -  человек умный, 

воспитанный, далѐкий от страстей. Однако, увидев  в сво-

ѐм саду неизвестных красавиц, он загорается недозво-

ленной страстью и стремится пойти против своего харак-

тера. Однако каждый раз, когда он только приступает к 

делу, ему мешает какая-то неожиданность. После трѐх 

неудавшихся попыток он раскаивается в своих намере-

ниях и решается жениться на девушке, которую полюбил. 

В этой новелле читатель опять становится свидетелем 

борьбы добра и зла, победы добра над злом. В ней изло-

жено отношение поэта к любви и семье. Новелла ценна 

именно с точки зрения отражения победы рассудка, хоро-

шего воспитания над слепой страстью, которая изобра-

жена в убедительной и жизненной форме. 

Таким образом, все новеллы «Семи красавиц» по 

своему идейному смыслу объединены с общей идеей поэ-

мы, усиливая еѐ гуманистическое звучание. Именно эти 

рассказы разрешают оценить поэму «Семь красавиц» как 

одно из лучших произведений Низами с точки зрения 

выражения ренессансных идеалов. Эти рассказы в бога-

той разнообразной форме показывают веру в человека и в 

победу добра в человеке. В то же время они демонст-

рируют мастерство и богатство мыслей Низами, одного из 
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лучших представителей ренессансной мысли. Эти расска-

зы не являясь случайными, приведены не ради внешнего 

украшения, глубоко продуманы автором, они отражают 

самые гуманистические передовые идеи, представляют 

собой настоящие шедевры искусства, поэтической и 

философской мысли. 

Поэма «Семь красавиц» написана не ради создания 

образа справедливого идеального правителя, хотя на это 

обращается некоторое внимание, а для выражения новых 

ренессансных взглядов на мир и человека. Мысль о том, 

каков человек и каким он должен быть, больше всего 

занимала Низами при создании этой  поэмы. Представляя 

различные образы людей в разноцветном потоке событий, 

поэт старается выразить то новое, что появилось во 

взглядах людей. Всѐ – и прошлое, и настоящее, и будущее 

Низами рассматривал с точки зрения ренессансных 

идеалов. Ещѐ не приступив к описанию основных собы-

тий, он в предисловии дает гуманистическую концепцию 

о новом подходе к человеку. Если в предисловии эти 

взгляды выражаются в виде лирических раздумий, при-

зывов и обвинений, то в основной части поэмы они 

утверждаются через живые человеческие образы. 

С самого начала поэмы Низами выдвигает идею 

самопознания человека. Это требование станет ещѐ более 

ясным, если принять во внимание, что сама эпоха 

Возрождения часто оценивается как эпоха открытия мира 

и человека. Познание человеком самого себя, своего 

места и назначения в жизни и в обществе означало, что в 

сложном и противоречивом потоке жизненных событий 

человек сможет выбирать правильное, отличать добро от 
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зла, поступать достойно своему имени и положению. С 

точки зрения самопознания человека поэт разделяет 

людей на две группы: познавших себя он называет вечно-

живущими, а не познавших себя – ничтожными людьми, 

которые в этот мир входят в одну дверь, а выходят из 

другой, не оставив после себя следов: 

 

 ثْظنٌبضت                  تب اثع قؽ ثؿًعگی اكؽاضتُؽ کَ ضْظ ؼا چٌبًکَ 

 كبًی آى نع کَ ًوم ضْیم ًطْاًع              ُؽ کَ ایي ًوم ضًْع ثبهی هبًع

 چْى تْ ضْظ ؼا نٌبضتی ثعؼقت                  ًگػاؼی گؽچَ ثگػاؼی ؾًطكت

 گؽ گػؼًعّاًکكبى کؿ ّ خْظ ثیطجؽًع                      ؾیي ظؼ آیٌع ّ ؾاى ظ

 ؼّؾًَ ثی ؿجبؼ ظؼ ثی ظّظ                       کف ًجیٌع ظؼ آكتبة چَ قْظ

/353.36-37/ 

(Каждый, кто понял себя, каков он есть, вечно будет 

жить с поднятой головой. Превратился в ничто тот, кто не 

прочѐл свой образ, а тот кто прочѐл этот образ, остался 

вечно. Если ты познал себя верно, не уйдѐшь, если даже 

сначала уйдѐшь. Те, кто не знают о своѐм существовании, 

в эту дверь входят, из той, другой выходят. Погода ясная, 

двери не окутаны дымом, но никто не смотрит на солнце, 

какая польза?). 

Ясность понимания и широта взглядов в этом ма-

леньком отрывке поражают своим страстным ренессанс-

ным характером. Низами не доволен своим временем, 

потому что люди эпохи не в силах видеть и понять чело-

века, подобно солнцу. Они не могут оценить ту красоту, 

яркость, свет, которые отличают нового человека. 

Особенно интересна с точки зрения нового взгляда на 

человека мысль о самопознании. Всѐ остальное крутится 

вокруг этой мысли и связывается с ней. Эта мысль 
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является ключом ко всей поэме, к еѐ образам, событиям, 

всему содержанию. Нуман, не познавший самого себя, 

приказывает убить художника Симнара, а когда познаѐт 

себя под влиянием отшельников, он отказывается от 

царства, уходит в пустыню и скрывается от людей. Не 

познавший себя Бахрам окружѐн семью красавицами, 

живѐт в мире наслаждений, сказок, весѐлых пиров, познав 

себя, он отказывается от семикупольного дворца и семи 

красавиц. Как видно, Низами с самого начала и до конца 

повествования изображает своих героев в процессе 

самопознания.  

Низами протестует против лживой действитель-

ности и ставит  перед человеком новые задачи с точки 

зрения ренессансного мировоззрения. В главах – “Покло-

нение слову, мудрости и наставления”, “Наставление 

своему сыну Мухаммеду” – поэт особенно ясно выражает 

свои гуманистические идеалы. Эти главы, в которых 

раскрывается основное идейное направление произве-

дения, можно назвать истинным предисловием. В них 

противопоставляются люди, познавшие и не познавшие 

себя, упоминаются дела каждого из них, выражается рез-

кое критическое отношение ко вторым. Особое него-

дование поэта вызывают те люди, которые видят смысл 

жизни в том, хорошо есть, спать, одеваться, выискивать 

недостатки других людей. 

 

 آظهی ًؿ پی ػلق ضْاؼیكت                  اؾ پی ؾیؽکی ّ ُهیبؼیكت

 ثؽػلق ظاؼظ قگ ثؽ آى آظهی نؽف ظاؼظ                 کَ چْ ضؽ ظیعٍ

 کْل تب ضلن ؼا ثکبؼ آیی                     تب ثطلوت خِبى ثیبؼائی

/353.40/ 
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(Человек создан не ради съедания травы, а ради 

сообразительности и понятливости. Собака почетнее того 

человека, глаза которого подобно ослу смотрит на корм. 

Старайся пригодиться людям, чтобы своим делом 

украсить мир). 

Основное достоинство познавшего себя человека 

Низами видит в том, чтобы человек не бежал, словно осѐл 

за кормом, был понятливым, сообразительным, трезво 

мыслил, своими делами украшал землю. Подобное отно-

шение к человеку само по себе свидетельствует о высо-

ком уровне ренессансного мировоззрения в тогдашнем 

Азербайджане. 

Низами требует от человека активности, героизма, 

призывает бороться с недостатками. Но это не борьба 

мечей и стрел, а борьба ума и человечности. 

 

 ثب خِبى کْل تب ظؿب ًؿًی                     ضیوَ ظؼ کبم اژظُب ًؿًی

/353.41/ 

(Старайся не пойти на хитрость с миром, не поставь 

свой шатѐр в пасти дракона). 

Требования, предъявляемые Низами к человеку – 

высоки и трудны: не попасть в сети мира, бороться с 

ними и изо всех сил беречь себя от пасти дракона (т.е. 

мира), но для всего этого нужно познать себя. Человек на 

своѐм жизненном пути встречается с различными врага-

ми, явными и тайными, враг то смеется тебе в лицо, то 

прикидывается другом, то меняет один облик на другой. 

Предостерегая своих читателей, Низами призывает к 

борьбе со старыми взглядами, мыслями, обычаями, видя в 

этом одну из главных задач человека. 
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 ضیؿ تب كتٌَ ؾیؽ پبی آؼین                    نؽط كؽهب ًجؽی ثدبی آؼین

 ُلت هللی ّ چبؼ ثٌعی چٌع              ثدْی ؾؼ ًیبؾهٌعی چٌع       

 لالَ ؼا ثیي کَ ثبظ ؼضت ؼّظ               اؾ پی یک ظّ هلت ضْى آلْظ

/353.42/ 

(Встань, чтобы смуты остались под ногами. Условия 

подчинения приказу исполним. Сколько можно желать 

золота ячменному зѐрнышку? Сколько будут эти семь 

запоров, четыре узла? Посмотри на тюльпан, из-за одной-

двух фальшивых монет, обагренных кровью, ветер похи-

тил всѐ его имущество). 

Поэт с гневом разоблачает страсть к богатству и 

наживе, которую считает одной из причин несчастья лю-

дей, с которой призывает бороться. Уничтожить эту 

страсть он считает возможным только с помощью само-

познания. Низами верно определяет корни этого бедствия 

феодального средневековья. Высокий долг человека он 

видит в том, чтобы изжить последствия этого зла на 

идеологическом фронте, уничтожить все его проявления 

во взглядах людей. Это не аскетизм, не призыв к уходу от 

жизни, а результат верного определения места человека в 

мире. Когда богатство убивает в человеке человечность, 

превращает его в ничто, когда богатство ставит пятно на 

имя человека, разлагает сущность человека, которого 

Низами часто называет солнцем, Низами становится вра-

гом богатства. Это не значит, что Низами в корне явля-

ется противником богатой жизни, такое понимание было 

бы сужением его взглядов. 

Как величайший гуманист эпохи Ренессанса Низами 

оценивает всѐ исходя из интересов человека, а то, что 

разрушает человечность, им отвергается. Низами дороги 
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те качества, которые служат человечности в человеке. Как 

поэт, выражающий высокий накал ренессансных идей 

Низами придерживается того мнения, что человек не 

должен стремиться только есть, спать и наслаждаться, так 

как это ведѐт к самоотрицанию человека. Человек прежде 

всего должен быть человеком, стараться помогать людям, 

своими делами украшать мир. Взамен того, чтобы слу-

жить только своему животу, он обязан трудиться во имя 

всего человечества. Эта концепция отрицала взгляды на 

мир и на человека, присущие феодальному Средне-

вековью. 

Известную строку Низами «Куш, та халк ра бекар 

айи» иногда переводят так, что гуманистическое содер-

жание упрощается. Будто бы Низами призывает «приго-

диться делу своего народа», а на самом деле поэт говорит 

о человечестве, о том, что человек должен стараться 

пригодиться делу всего человечества, что более ясно 

свидетельствует о ренессансности взглядов поэта. 

Эпоха, в которую жил Низами, был эпохой больших 

научных открытий, большого развития знаний в различ-

ных областях. Религиозным догмам, суеверию Средне-

вековья Ренессанс противопоставил научное познание 

мира, человеческую мудрость и ум. Как один из ярких 

представителей ренессансной мысли на Востоке Низами 

особое внимание уделяет вопросу об уме, высоко оцени-

вая его роль в самопознании человека. Умного человека 

Низами сравнивает с ангелами, в умном человеке видит 

удачное соединение неба и земли. 
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 ضؽظاقت آى کؿ ّ ؼقع یبؼی                    ُوَ ظاؼی اگؽ ضؽظ ظاؼی

 ُؽ کَ ظاظ ضؽظ ًعاًع ظاظ                           آظهی يْؼتكت ّ ظیْ ًِبظ

 ّاى كؽنتَ کَ آظهی لوجكت                      ؾیؽکبًٌع ّ ؾیؽکی ػدت اقت

/353.39/ 

(То, от чего человеку оказывается помощь – это ум. 

Если у тебя есть ум – есть всѐ. Кто не знает цену ума, он 

по образу человек, по сути див – злой дух. А тот ангел, 

прозвище которому человек, - существо смышлѐное, и 

смышлѐность – удивительна). 

Низами тут не говорит об уме – божьем даре, а об 

уме и знаниях, которые приобретаются человеком с по-

мощью старанья. Старанием человек может стать ан-

гелом, постигая знания, может из камня добывать жемчуг. 

Эти мысли Низами отражают страстный призыв к жизни, 

человечности, научным знаниям, умственному развитию. 

 

 ظؼ ثؽ آؼظ ؾ آة ّ لؼل اؾ قٌگ  ُؽ کَ ؾ آهْضتي ًعاؼظ ًٌگ                 

 ًٌگ ثبنع ؾ ظاًم آهْؾی    ّاًکَ ظاًم ًجبنعل ؼّؾی               

 کَ نع اؾ کبُلی قلبل كؽّل     ای ثكب تیؿ طجغ کبُلکْل               

 گهت هبضی الوضبت ُلت اهلین       ّی ثكب کْؼ ظل کَ اؾ تؼلین            

 آظهی نبیع اؼ كؽقتَ نْظ        قگ ثعاًم چْ ؼاقت ؼنتَ نْظ   

/353.52-53/ 

(Тот, кто не стыдится учиться, достанет из воды 

жемчуг, из камня рубин. А кому не суждено изучать 

науки, он стыдится изучения наук. Сколько людей 

острого ума, которые старались плохо, из-за своей лени 

стали продавцами гончарных изделий. Сколько людей 

тупых с помощью учения стали главными судьями семи 

климатов. Если собака из-за знаний становится прямой 
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как нитка, то и человек должен стать ангелом, это ему 

подобает). 

Низами уверен в том, что человек только с помо-

щью старания и прилежания к наукам может изменить 

самого себя, из животного превратиться не только в 

человека, но и в ангела, возвыситься от земли до небес. 

Лени, безразличию, праздности поэт противопоставляет 

старание и изучение наук. Если нет старания, острый ум 

затупится и станет никчѐмным, а тупой человек, если 

будет стараться, станет умным, уважаемым. По глубо-

кому убеждению поэта, старание может возвысить 

человека, превратить его в ангела, золото, жемчужину. В 

условиях строгих правил законов Средних веков Низами 

призывает к сосредоточенности, сообразительности. 

 

 ؼهى هؽکت هجیي کَ ؼُْاؼ اقت              ؼاٍ ثیي تب چگًَْ ظنْاؼ اقت

 ع                   ظیعٍ ثؽ ؼاٍ ظاؼ چْى ضْؼنیعگؽ ثؽیي ؼٍ پؽی چْ ثبؾ قپی

 ضبيَ کبیي ؼاٍ ؼاٍ ًطدیؽ اقت               آقوبى ثبکوبى ّ ثب تیؽ اقت

/353.51-52/ 

(Не смотри как играет твой конь, смотри на дорогу, 

как она трудна. Если на этом пути ты полетишь словно 

белый сокол, гляди на дорогу словно сокол. Особенно по-

тому что это дорога охоты, а небо следит с луком и 

стрелами). 

Новый взгляд Низами на человека, его подход к 

нему с точки зрения ренессансных идеалов ясно проявля-

ются во всех его мыслях. Время, люди, мораль, судьба 

сына Мухаммеда, свой жизненный опыт, трудности, кото-

рый поэту довелось пережить – всѐ это Низами пре-

вращает в повод для доказательства новых ренессансных 
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идеалов. Он то переходит от идеала к действительности, 

то от действительности к идеалу, при этом часто одно 

отрицает другое. 

Во многих случаях поэт свою человеческую натуру 

совмещает со своими идеалами, трактуя их как норму для 

людей, критикуя тех, кто принимает одолжение, кто ест 

чужой хлеб. 

 

 هٌکَ هبًغ نعم ثعاًَ ضْیم                قؽّؼم چْى يعف ثطبًَ ضْیم

 ؽّؼی ثَ کَ یبؼ هي ثب نع                قؽ پؽ قتی چَ کبؼ هي ثب نعق

 نیؽ اؾ آى پبیۀ ثؿؼگی یبكت                  کَ قؽ اؾ طْم قؽپؽقتی تبهت

 ًبًی اؾ ضْاى ضْظ ظُی ثکكبى              ثَ کَ زلْا ضْؼی ؾ ضْاى ضكبى

/353.56/ 

(Я всегда довольствуюсь свои зѐрнышком, я глава, 

словно улитка, в своѐм дому. Главенство пусть будет 

моим помощником. Поклоняться другим зачем будет 

моим уделом? Лев от того достиг высокого положения, 

что голову отринул от ошейника поклонения другим. 

Лучше отдавать хлеб со своего стола другим, чем есть 

халву со стола низких людей). 

Низами всегда гордится, что из-за куска хлеба не 

унижался ни перед кем, высоко держал своѐ имя, словно 

лев, вѐл свободную жизнь. Именно в этом проявляется 

ещѐ одна черта глубоко ренессансного характера поэта. 

Низами хочет увидеть сына своего также гордым, 

достойным высокого звания человека. Какой теплотой 

согреты строки, обращѐнные к сыну. 

 

 تب خْاًی ّ تٌعؼقتی ُكت                      آیع اقجبة ُؽهؽاظ ثعقت

 ظؼ قِی قؽ ّ چْى نکكت آیع                 هْهیبئی کدب ثعقت آیع
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 قؽ قجؿی خِبى ظاؼی                  ؼٍ کٌْى ؼّ کَ پبی آى ظاؼی  تْ کَ

/353.54/ 

(Пока есть молодость и здоровье тела, все желания 

твои исполнятся. Когда твой высокий кипарис сломается, 

откуда тебе взять какое-то мумие (бальзам). Пока у тебя 

есть молодость мира, иди по дороге теперь, ибо на это 

имеешь ноги). 

Взгляд, выраженный в произведениях Низами, 

сформировался в результате социально-экономического 

развития городов Азербайджана. Ещѐ сильны были 

средневековые взгляды, поэтому человек должен был 

уметь их преодолевать, проявлять активность. Говоря, что 

потоки времени размыли дорогу, поэт предостерегал 

своих читателей, призывал людей быть готовыми и к 

трудностям, потокам зла, отсталости, невежества. Новый 

взгляд, выражаемый в поэмах Низами, не является 

плодом вымысла или фантазии одного человека, он 

продиктован требованиями времени, мировоззрением, 

обусловленным общим экономическим развитием. Новый 

человеческий идеал Низами проявляется то в виде отри-

цания, то в виде спора, то в виде утверждения. Причѐм 

Низами не выдвигает эталона, закона, точного образца, но 

выражает свои новые взгляды, противоречащие старым 

понятиям, всегда исходя из существующих положений, из 

увиденного, наблюдаемого, проверенного своим жизнен-

ным опытом. 

В своих поэтических размышлениях Низами стоял 

на позициях образованных людей эпохи Ренессанса, его 

гуманистические идеалы шли в разрез со взглядами 

феодальных идеологов. Причѐм свои мысли поэт 
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выражает так, что утверждение новых идеалов предаѐтся 

вместе с отрицанием старых взглядов. Отрицание одного 

часто звучит как утверждение другого или наоборот. 

Взаимосвязь идеалов Низами с действительностью в его 

произведениях прослеживается с начала до конца. Не 

случайно при выражении своих размышлений о человеке 

поэт заводит речь о самом себе, о своих взаимоотноше-

ниях с обществом, упоминает, что время по достоинству 

не оценивает его гениальное искусство. Тут его жалобы 

переходят к отрицанию порочной действительности. 

 

 تؽکین ؼا ظؼیي زجم ًطؽًع                   لاخؽم ظّؿجبی ضْل ًطْؼًع

 ضبهیی ظانتن چْ هیٍْ ؼؾ                  تب ظؼیي کْؼۀ طجیؼت پؿ     

 ؼّؾگبؼم ثسًؽهی هیطْؼظ                   تْ تیبُبی زًؽهی هیکؽظ

 چْى ؼقیعم ثسع اًگْؼی                     هیطْؼم ًیهِبی ؾًجْؼی

 ثؽ طؽیوی ؼّم کَ ؼاًٌعم                      لاخؽم آة ضلتَ ضْاًٌعم

/353.46-47/ 

(Моѐ тюркство в этой стране Хабашев не покупают, 

несомненно, не едят вкусную довгу. Когда в этой печи, где 

обжигают натуры, я был неспелым, словно плоды вино-

града, время съело меня незрелым, изготовляло глазную 

примочку из незрелого винограда. Но когда я достиг степе-

ни зрелого винограда, получаю уколы осиных жал. Как 

гонят, так и иду. Поэтому называют меня спящей водой). 

Как человек и художник Низами страдает из-за того, 

что его золото не идѐт даже по цене серебра. Измеритель 

цены всех вещей не имеет даже ячменного зерна. А 

другие продают своѐ железо по цене серебра и купаются в 

золоте. Тот, кто не отличает хлопка от ситца, вместо сло-

ва «асиман» по незнанию произносит слово «рисиман», 
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набивает свои сундуки золотом, шѐлком и пушниной. 

Хотя иногда поэт всѐ это объясняет везением, судьбой, 

вместе с тем его мысли свидетельствуют о гуманис-

тической точке зрения. Причиной этого, по мнению 

поэта,  являются антигуманистические идеалы общества, 

законы которого больше всего отвечали социально-эконо-

мическому развитию времени. Низами хорошо знает, 

почему и кто является самым уважаемым человеком, но 

не советует своему герою идти по пути таких людей: 

«зажечь огни ада, попасть ногой в силки времени». 

Наоборот, он призывает быть смелым, уничтожить зло 

времени, не идти на уступки ему. 

 

 ثَ کؿیي ؼٍ ؾًبى کٌبؼٍ کٌی                  ثؽ ضْظ ایي چبؼ ثٌع پبؼٍ کٌی

 ظؼ چٌیي ظّؼ کبُل ظیي ثكتٌع                یْقلبى گؽگ ّ ؾاُعاى هكتٌع

 ًتْاى ثؽظ خبى هگؽ ثعّچیؿ                 ثجعی ّ ثجعپكٌعی ًیؿ

 ثپبی چٌیي ثٌع ثؽ ًٌِعزبل الله کَ ثٌعگبى ضعای                    ایي 

 اؾپی ظّؾش آتم اًگیؿًع                     ًلظ  خْیٌع ّ طلن ؼا ؼیؿًع

/353.42/ 

(Лучше удалиться от этих разбойников, сорвать с 

себя эти четыре узла. В такое время, когда религиозные 

люди стали низкими, Юсифы стали волками, а отшельни-

ки – пьяницами. Можно спасать душу только двумя 

путями: одобряй плохое или стань плохим. Но не дай бог, 

чтобы слуги бога подобные узлы наложили на себя, 

чтобы для ада жгли костры, искали нефть и насыпали 

тальк). 

Низами очень точно определяет пороки времени, 

когда человеку трудно спасти душу, будучи честным, 

правдивым, справедливым. Человек ради спасения своей 
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души должен изменить своему характеру, продаться 

дьяволу и одобрить всѐ плохое. Там, где истинные люди 

превратились в волков, воздержанные стали пьяницами, 

представители религии пали низко, трудно говорить о 

человеке и человечности. Именно в таком порочном 

обществе Низами страстно превозносит истинных людей, 

призывает их «разбить голову этой смуты», что считает 

основным долгом нового человека, представляющего но-

вые идеологические веяния. Выдвигая свои новые 

гуманистические взгляды, поэт строит свои размышления 

на отрицании идеологических, мировоззренческих основ 

средневекового общества. 

Низами больше всего ополчается против алчности, 

страсти к золоту, против тех, кто считает золото своим 

кумиром, богом. Если из-за золота люди дерутся друг с 

другом – это сумасшествие. Отличая истинных людей от 

этих, поэт приводит интересное сравнение. Тот, кто хин-

гальные лепѐшки ставит выше лепестков розы, того Низа-

ми называет обжорой. Идолом, богом, кумиром в Сред-

ние века были золото, хингальные лепѐшки, еда. Низами 

на место этого идола призывает поставить самого челове-

ка, его красоту, ум, духовное богатство, если говорить 

образами Низами, «лепестки роз». «Лепестки роз» вопло-

щают истинную красоту мира, к которому вечно 

стремится человек по Низами, человек подобно розе, 

должен иметь еѐ запах, что выразится в его делах, словах. 

 

 چْى گل آى ثَ کَ ضْی ضْل ظاؼی      تب ظؼ آكبم ثْی ضْل ظاؼی

 ضْاة ضْل ظیع ُؽ کَ اّ ضْل ضلت     ًهٌیعی کَ آى زکین چَ گلت         

 ُؽ کَ ثع ضْ ثْظ گَ ؾاظى                   ُن ثؽ آى ضْقت ّهت خبى ظاظى
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 ّاًکَ ؾاظٍ ثْظ ثَ ضْل ضْئی            هؽظ ًم ُكت ُن ثطْل ؼّئی

/353.40-41/ 

(Лучше, чтобы ты подобно розе имел приятный 

нрав, дабы в мире иметь приятный запах (славу). Не 

слышал ли ты, что сказал мудрец: «Тот кто заснул 

хорошо, видит хорошие сны». Каждый, кто во время 

рождения будет плохого нрава, когда будет отдавать 

душу, будет того же нрава. А тот, кто родился с приятным 

нравом, и его смерть будет иметь приятное лицо). 

Одна из особенностей ренессансной морали Низами 

– воспевание приятного нрава, который подобен розе. Он 

отвергает излишнюю пышность, торжественность, прису-

щие средневековым меркам. Человек  должен быть прос-

тым, словно песчинка, не иметь тысячи украшений своего 

глиняного тела. Поэт одобряет естественность и отвергает 

стремление к украшениям, которые достаются за счѐт 

других.  

Так как реальная действительность не соответствует 

идеалам Ренессанса, Низами еѐ отвергает. Стоя на 

позициях нового человека, поэт разоблачает неравенство, 

несправедливость, противоречия жизни. В такое тяжѐлое 

время поэт выдвигает свои новые идеалы, противопостав-

ляя существующим взглядам свою точку зрения. 

 

 تْ ثؿؼ چهن ؼّنٌی ّ ثعقت        چهن ؼّني کي خِبى ضؽظ اقت

/353.43/ 

(Твои глаза светлеют от золота, но это плохо: глаза 

мира светлеют от ума). 

Это двустишие выражает два противоположных 

взгляда на человека, из которых один отрицает другой.  
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Как поэт-гуманист Низами считает, что глаза светлеют от 

ума, хотя в его время больше всего ценилось золото, а не 

ум. Именно в этом Низами видит свое противоречие со 

средневековым понятиям о человеке. 

Для гуманистических взглядов Низами особо харак-

терна оценка труда. Поэт, с одной стороны, создаѐт 

изумительные образы людей труда, с другой стороны, 

считает труд главным достоинством, украшающим чело-

века. Не раз возвращаясь к вопросам, поставленным в 

рассказах «Сокровищницы тайн» («Рассказ о старике-кир-

пичнике» и «Соломон и поселянин»), он говорит о роли 

труда в жизни человека, о месте и значении труда в его 

развитии и возвышении. По мнению поэта, лучше быть в 

аду и заниматься какой-нибудь работой, чем быть в раю и 

не иметь работы. Низами определяет уровень человечнос-

ти человека в первую очередь его отношением к труду. 

 

 ؾاًکَ ثَ ثْظ ثكؽنت             کبؼ ّ ظّؾش ؾ کبُلی ّ ثِهت کبؼ کي

/353.39/ 

(Делай работу, по сути дела, работа и ад, лучше, чем 

рай и безделье). 

Эта мысль, выраженная в предисловии поэмы под-

тверждается и в дальнейших еѐ эпизодах. В годы царст-

вования Бахрама иранский народ несколько лет собирает 

богатый урожай, люди живут весело и богато, проводят 

дни в развлечениях, теряют работоспособность и факти-

чески перестают трудиться. Именно в это время китай-

ский хакан нападает на Иран и завоѐвывает его. Когда 

Бахрам проводит дни с красавицами и забывает о своих 

обязанностях, это становится причиной разорения стра-
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ны. В обоих случаях беззаботное отношение к труду, 

становится причиной опасности. Это ещѐ раз подтверж-

дает мысль поэта, что лучше работать в аду, чем бездель-

ничать в раю. 

Многообразные мысли Низами о человеке не выра-

жаются в виде аксиомы, скорее это размышления о кон-

кретных социально-экономических основах. В них 

отражаются настроения, увлечения, желания, взгляды 

эпохи Ренессанса, передовых людей этого времени. Эти 

мысли отражают глубокую любовь к жизни, природе, 

человеку, красоте мира и человека. Низами считал чело-

века самым ценным – дорогим жемчугом, хотел видеть 

его красивым, возвышенным, чистым, сильным, умным, 

«подобным ангелам», призывал его к самым высоким 

вершинам духа и достоинства. 

Ценность поэмы  «Семь красавиц» связана не толь-

ко с выдвигаемыми ею гуманистическими идеалами, но и 

с материалом, на котором строится авторская идея. 

Жизнь, отражѐнная в поэме, –  это жизнь античного, саса-

нидского Ирана. Как и многие другие представители 

Ренессанса на Ближнем и Среднем Востоке, Низами берѐт 

тему своей поэмы из истории античного Ирана, которая 

уже до него была хорошо освещена, разработана и рас-

пространена. Если даже не принимать во внимание  вели-

кое «Шах-наме», историки различных поколений очень 

много писали об истории Ирана, особенно об эпохе Саса-

нидов. 

Эта история содержала богатый материал для новых 

художественных произведений, для выражения новых 

ренессансных идеалов, давала возможность говорить о 
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величественном прошлом, противопоставляя его нынеш-

ней порочной эпохе. Именно этот материал лѐг в основу 

почти всех поэм Низами. Поэма «Семь красавиц» в этом 

отношении отличается тем, что в ней особое место 

отводится величественным архитектурным памятникам 

прошлого. Не случайно поэт пишет о дворце Хаварнак, 

построенном знаменитым архитектором Симнаром, о 

семикупольном дворце, созданном его учеником Шиде. 

Низами таким образом напоминает читателю о древней-

ших архитектурных памятниках, которые славились как 

рукотворные чудеса мира. В то же время, дворцы Низами 

– это творения ренессансной архитектуры XII века, 

художественно отражѐнные в литературе. В образах таких 

архитекторов, как Симнар и Шиде, Низами воплотил 

характерные черты прославленных архитекторов своего 

времени, таких как Абу Бекр сын Аджеми Нахичевани. 

Низами говорит о Хаварнаке как о чуде человечес-

кого гения, к которому относится как к символу челове-

ческого самоутверждения, на который смотрит радост-

ным ренессансным взглядом. Хаварнак описан так живо и 

красочно, что кажется сам Низами увидел это сказочное 

строение. В его описаниях Хаварнак подобен красиво 

одетой, украшенной драгоценностями красавице, сидя-

щей скрестив ноги, одухотворѐнному камню, этот прек-

расный дворец был кыблой белизны и черноты, купола 

его касались небес. Он был культом красоты севера и 

юга. Его краски, изображения и узоры напоминали кар-

тины древнегреческого художника Луши. Не случайно 

упоминание имени Луши, что связано с общей тенден-
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цией эпохи Ренессанса. Само описание красоты Хавар-

нака передано с ренессансным настроением: 

 

 هب ًعٍ ؼا ظیعًم هوب ثل ضْاة                 تهٌَ ؼا ًوم اّ ثؽاثؽ آة

 آكتبة اؼ ثؽّ  كکٌعی  ًْؼ                      ظیعٍ ؼا ظؼ ػًب ثَ ثكتی زْؼ

 یمچْى ثِهتم ظؼّى پؽآقبیم                چْى قپِؽل ثؽّى پؽآؼا

 ظؼ نجبى ؼّؾی اؾ نتبة ّ ظؼًگ           چْى ػؽّقبى ثؽ آهعی ثكَ ؼًگ

/353.60/ 

(Для усталого его обозрение было подобно сну, для 

жаждущего его изображения были словно вода, если на 

него падало сияние солнца, гурии закрывали глаза своей 

головной повязкой. Словно рай внутренняя его часть 

была полна покоя, словно небеса наружная его часть была 

полна украшений. В течение суток из-за замедления и 

поспешания он словно красавица трижды менял цвет). 

Этим чудом, созданным из камня, молока и клея, 

поэт не перестаѐт восхищаться и изумляться. Несом-

ненно, Низами, описывая Хаварнак, чувствовал какую-то 

близость между ним и своими творениями. Хаварнак – и 

чудо человеческого гения, и памятник истории, и 

романтическая фантазия, и ренессансная реальность. Он 

одновременно представляет большое культурное прошлое 

и утверждение идеалов нового времени. Больше всего для 

более яркого выражения своих ренессансных взглядов 

Низами использует примеры античного времени Ближ-

него Востока. 

Хотя Хаварнак является беспримерным чудом чело-

веческого ума и таланта, но, по мнению Низами, это не 

последняя граница строительного искусства. Как ренес-

сансный поэт Низами утверждает, что границы челове-
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ческого умения ещѐ более широки. В данном случае 

примечательна беседа Симнара с Нуманом. Симнар 

допускает непростительную ошибку -  в откровенной, 

доверительной беседе с царѐм он признаѐтся, что если бы 

заранее знал о его щедрости, то построил бы дворец ещѐ 

прекраснее. Симнар поступает с ренессансной откровен-

ностью в условиях феодальной ограниченности. В этом 

отношении он приближается к другому, не менее извест-

ному образу Низами – образу Фархада, который погибает, 

став жертвой обмана. Как и Фархад, Симнар не подозре-

вает о возможном коварстве и поэтому гордо заявляет: 

«если шах захочет, я могу построить такой дворец, перед 

которым этот превратится в ничто. Если этот имеет 

только три цвета, то у него будет сто. Каждый его камень 

будет подобен яхонту. Если у этого дворца только один 

купол, то у него словно небеса будут семь куполов». 

Эти слова Симнара показывают безграничность 

человеческого гения. Хотя Хаварнак необычен и чудесен, 

человек обладающий безграничным умением, может 

оставить этот рубеж далеко позади. Таков взгляд Низами 

на силу и возможности человека. Если Хаварнак является 

симоволом достижений древнего мира, его последней 

границей, то обещание Симнара построить новый дворец, 

перед которым Хаварнак окажется ничтожным, является 

выражением ренессансного взгляда на человеческие воз-

можности. О дворце, построенном Шиде, учеником вели-

кого Симнара, в источниках нет каких-либо сведений. 

Это и не зиккураты древнего Вавилона, а скорее плод 

творческой фантазии самого Низами, рождѐнный в 

результате исканий времени. Шиде, построивший семи-
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купольный дворец, в некоторой степени напоминает 

самого Низами, создавшего поэму «Семь красавиц». Если 

древность создаѐт однокупольный трѐхцветный дворец, 

то художник эпохи Ренессанса в силах построить семи-

купольный стоцветный дворец. Таким образом Низами 

прослеживает  непосредственную связь между искус-

ством древности и своим творчеством, которое рассмат-

ривает как свое образное продолжение мировоззренчес-

ких поисков. Как пишет сам Низами, он своим искус-

ством может превратить в ничто все чудеса древнего 

времени. Как видим в дальнейшем в поэме «Искендер-

наме», Низами ставит себя рядом с великими античными 

мудрецами, вступив с ними в спор по самым важнейшим 

вопросам философии и искусства. Поступая подобным 

образом, Низами подчѐркивает связь своего творчества с 

искусством древности, чем ещѐ раз подтверждает его 

ренессансный характер. 

Творению Шиде Низами уделяет мало места, но в 

лаконичных строках со всей своей силой и убедитель-

ностью описывает создание этого гениального зодчего. 

Этот дворец своей красотой оставил далеко позади 

небеса, его башни были подобны планетам: 

 

 ثیكتْ ًی ؾ ًبف هلک اًگیطت               کبًچَ كؽُبظ کؽظ اؾّثگؽیطت

 ظؼ چٌبى ثیكتْى ُلت قتْى                 ُلت گٌجع کهیع ثؽ گؽظّى

 نع ظؼ آى ثبؼٍ كلک پیًْع                     ثبؼۀ ظیع ظؼ نپِؽ ثلٌع

 ُلت قیبؼٍُلت گٌجع ظؼّى آى ثبؼٍ                        کؽظٍ ثؽ طجغ 

 ؼًگ ُؽ گٌجعی قتبؼٍ نٌبـ                 ثؽ هؿاج قتبؼٍ کؽظٍ كیبـ

/353.145/ 
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(Пупке страны построил новый Бисутун, так что 

созданный Фархадом скрылся от него (от стыда). В этом 

подобном семисводчатому Бисутуну он возвысил в небе-

са семь куполов. В том дворце, соединѐнном небесами, 

шах увидел замок в небесах. Внутреннюю часть этого 

замка семь куполов превратили в подобие семи планет, 

звездочѐт цвет каждого купола уподобил характеру 

планеты). 

Это восхищенное описание памятника архитектуры, 

высокая его оценка само по себе свидетельствует о 

преклонении поэта перед силой творчества и развитием 

искусства вообще. Это уже не возрождение чудесных па-

мятников прошлого, а страстное утверждение современ-

ных взглядов. Земля и земное в этих изображениях возвы-

шаются до небес и соединяются с ними. Низами не отде-

ляет небо от земли и землю от неба, они переходят  друг в 

друга, что соответствует ренессансному взгляду эпохи. 

Поэма «Семь красавиц» привлекает внимание также 

отношением еѐ автора к своим персонажам. На своих 

героев Низами смотрит как на живых людей, не считая, 

что они лишь служат для объединения основной сюжет-

ной линии. Каждый герой наделѐн своими привычками, 

интересами. Низами чуждо изображение зла как такового 

идеала, как некоего абстрактного качества, хотя в ряде 

случаев встречается и такой взгляд. Но в основном поэт 

придерживается мнения, что любое явление может иметь 

две стороны. Он не выводит идеал из идеального, а 

придаѐт ему жизненные индивидуальные черты. Так, если 

бы Низами изобразил Бахрам-Гура в идеальном виде, этот 

образ потерял бы всякую прелесть. Бахрам-Гур более 
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убедителен как правитель, преодолевающий свои недо-

статки, побеждающий в себе дурное. 

Одной из отличительных черт Низами является его 

демократизм. Часто поэт своих основных героев – пред-

ставителей верхушки общества, правителей и вельмож 

противопоставляет представителям народа. Встречаясь 

человеком из народа, идеальный герой учится у него, 

делает верные выводы из увиденного и услышанного и 

этим утверждает себя. Тот герой, который не умеет учить-

ся у народа, смотрит на него с высока, угнетает народные 

массы, в конце концов уничтожается и отрицается как 

символ зла. 

В «Семи красавицах» не все образы обрисованы 

одинаково всесторонне. Основное внимание приковано к 

главному герою – Бахраму. Все остальные персонажи – 

Ездигирд, Нуман, Фитне, пастух, Симнар, Шиде, Раст-

Роушан, китайский хакан, Мунзир – в той или иной степе-

ни связаны с ним, встречаются на его жизненном пути, 

помогают более полно выявить его характер. Эти персо-

нажи создают жизненный фон для основного героя, но 

имеют и самостоятельное значение, выражая определѐн-

ные идеи автора. Бахрам-Гур действует среди этих людей, 

но и сами они вступают в различные взаимоотношения. 

Особое внимание Низами уделяет представителям 

феодально- аристократической среды, из которых взяты 

все отрицательные образы поэмы. И, напротив, героев из 

народа автор представляет с самых лучших сторон, выра-

жая свои симпатии их мудрости, смелости, человечности. 

Образами Фитне, мудрого пастуха, узников, брошенных в 
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тюрьму Раст-Роушаном, поэт выражает свой гуманисти-

ческий идеал. 

В поступках и речах персонажей поэмы выражается 

страстное стремление к достижению цели, к противобор-

ству злу, желание утвердить красоту, человечность, прав-

ду. Эти качества характерны для всех образов поэмы, 

являются ли они основными или второстепенными, т.е. 

главными или эпизодическими. Герои Низами в незави-

симости от своего положения стараются утвердить своѐ 

человеческое имя.  

В числе таких героев и безымянный пастух, с 

которым встречается Бахрам-Гур в самые трудные для 

него минуты. Этого дружелюбного, гостеприимного пас-

туха Низами не показывает всесторонне. Встретив его во 

время охоты, Бахрам восторгается и изумляется его 

мудрости, задумывается над его поступками. Общение с 

пастухом раскрывает глаза шаха, возвышает его до 

уровня истинного понимания самого себя, своей роли в 

жизни. Только одно событие и отклик на него  пастуха 

показывает его истинное человеколюбие, заставляет вос-

хититься его мудростью и смелостью. То, что пастух каз-

нит коварного и вероломного пса, становится хорошим 

уроком для Бахрама, спасает его. В отношении пастуха к 

псу и стаду больше всего привлекает самоутверждение 

героя. Низами убеждает читателя в том, что пастух во 

всех ситуациях всегда будет действовать правильно, не 

уступит злу и насилию. 

Для Низами главное не то, какое положение зани-

мает человек в обществе – правителя или простого пасту-

ха, а в том, как он проявляет себя в тех или иных случаях. 
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Оправдает ли он имя человека или опозорит его, станет 

клеймом на лице человечества. Раст-Роушан тоже чело-

век, но он одновременно напоминает того дракона, кото-

рого убивает Бахрам, будучи в Йемене, а также коварного 

пса пастуха. Если пѐс пастуха блудит с волчицей и разре-

шает ей таскать овец, то Раст-Роушан из-за своей корысти 

творит зло, грабит народ и казну, призывает китайского 

хакана напасть на Иран. Образом Раст-Роушана, в 

котором очень сильно выражено самоотчуждение, Низа-

ми ещѐ раз утверждает конечное поражение и 

превращение в ничто зла и злых деяний. 

Характер наложницы Фитне привлекает прекрас-

ными человеческими качествами. В данном случае проти-

вопоставлены не только мужчина и женщина, но и шаху 

противостоит бесправная наложница, у которой как будто 

мало возможностей утвердить своѐ человеческое досто-

инство. Но она всѐ-таки находит силы доказать свою 

правоту, верность своих взглядов. Сметливый ум и храб-

рость, которыми Низами наделяет Фитне, свидетельству-

ют о его гуманистическом отношении  к женщине. 

Низами этим образом выражает ренессансные взгляды 

своего времени на женщину – человека. 

Находясь на охоте, Фитне не восторгается мастер-

ством и ловкостью шаха, считая его искусство стрельбы 

из лука результатом долгой тренировки. Бахрам ожидает 

льстивых речей, к чему он приучен традициями дворцо-

вой жизни. Тут Бахрам забывает самого себя как человек, 

его шахская натура заставляет в нѐм молчать человека. 

Фитне, наоборот, поступает так, как диктует ей ум, отбра-

сывая в сторону правила поведения при дворе. 
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В некоторой степени Фитне оказывается неправой, 

так как приобретѐнное долгими упражнениями совер-

шенство тоже достойно похвалы. Царь считает, что его 

искусство явление необычайное и сверхчеловеческое, 

присущее только ему. Фитне не раскрывает обычные кор-

ни этого умения. В еѐ ответе звучит не только смелость, 

но и дерзость. Бахрам не может справиться со своим 

гневом и приказывает военачальнику убить девушку. В 

том, что Бахрам наказывает Фитне, также звучит само-

утверждение. Дело в том, что как искусный стрелок из 

лука шах действительно достоин всяких похвал. Но разве 

можно оценить поэзию Низами только как результат дол-

гих упражнений? Разве в наши дни мы не восхищаемся 

достижениями наших спортсменов, которые являются 

результатом долгих тренировок?  Если так, то почему 

Фитне не соглашается со словами Бахрам-Гура, которая 

называет его подвиг следствием упражнений? По нашему 

мнению, этот эпизод имеет более широкий и глубокий 

смысл, чем критика Бахрама оправдание действий и слов 

Фитне. Тут показываются умение и богатый духовный 

мир и самоутверждение людей, действующих в черте 

реальных возможностей. Оба героя отвергают несправед-

ливость. Однако действие Бахрама – шаха более беспо-

щадны, чем смелое выступление девушки. Фитне как 

истинная дочь народа отвергает феодальный эгоизм и 

самонадеянность. Своим умом, волей, мудростью доказы-

вает она свою правоту. Если Бахрам на охоте в стрельбе 

из лука показывает необычайное искусство, то и Фитне, 

спасшаяся от смерти с поразительной лѐгкостью под-

нимает шестилетнего быка на шестидесятиступенчатую 
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террасу. Эти действия, конечно, являются чудом трени-

ровок, но эти чудеса так взаимосвязаны с внутренним 

миром, страстным стремлением к самоутверждению, что 

в конце концов приводят еѐ к ещѐ более чудесному – к 

самопознанию и самоутверждению человека, возвыше-

нию его над самим собой. Бахрам-человек раскаивается в 

своих действиях и исправляет свою ошибку. 

Фитне скорее согласна умереть, но не хочет посту-

пать против своих убеждений, кривить душой. Своей 

любовью она близка Ширин, силой – Фархаду, мудро-

стью – Михин-Бану. Во всех ситуациях она остаѐтся 

верной своей сущности и в этой верности не боится 

ничего и никого. В гуманистическом  понимании в еѐ 

победе воплотились достижения ренессансных идей на 

Ближнем и Среднем Востоке. Показывая победу Фитне, 

Низами выражает свою романтическую веру в эту победу. 

Эта новая ступень в развитии Бахрама к идеалу. В конце 

эпизода Бахрам приходит к той же мысли, которую ему 

высказала дерзкая наложница. Всякое искусство, подвиг, 

умение не являются божественным даром или признаком 

сверхчеловеческого, а результат систематических упраж-

нений и целеустремлѐнного труда. 

К образам узников, с которыми беседует Бахрам, 

Низами подходит с той же точки зрения, выдвигает на 

передний план их человеческие качества. Первый узник в 

то время, как визир-насильник арестовал его брата, не 

стал терпеть злодеяния, поднял шум, выказывая этим 

свою искренность и человеколюбие, не пугаясь кары. 

Второй узник, утверждая своѐ человеческое достоинство, 

отказывается продать свой сад. Он человек гостеприим-
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ный, по достоинству принимает каждого пришедшего, 

ничего не жалеет для гостя. Визирь требует, чтобы он 

уступил ему свой сад. Хозяин умоляет визиря, чтобы он 

отказался от своего намерения, он не хочет продавать сад, 

доставшийся ему от отца, в этих уговорах выражается 

богатый духовный мир человека. 

 

 گلت ایي ثبؽ ؼا کَ خبى هٌكت                    چْى كؽّنن کَ ػیهع اى هٌكت

 ُؽ کكی ؼا ظؼ آتهی ظاؿیكت                    هي ثیچبؼٍ ؼا ُویي ثبؿیكت

 ثبؽ پٌعاؼ کبى تكت هعام                           هي تؽا ثبؿجبى ًَ ثلکَ ؿلام

/353.334/ 

(Сказал: «Этот сад является моей душой, как я могу 

продать, когда он является моим единственным местом 

радости. У каждого в каком-то огне имеется клеймо. У 

меня, бедного, таковым является только мой сад. Считай, 

что этот сад всегда твой, я же не садовник твой, а может 

быть, слуга») 

По ложному обвинению визирь бросает хозяина 

сада в тюрьму, но тот всѐ равно не идѐт ему на уступки, 

не продаѐт свой любимый сад, который особенно дорог 

ему как память об отце. 

Третий узник при продаже своих жемчугов визирю 

стесняется назвать цену. Тот торговец жемчугами по 

своей честной натуре противостоит наглому, корыстному 

визирю. Визирь присваивает чужое добро, а самого вла-

дельца бросает в тюрьму, выявляя свою античелове-

ческую сущность. Четвѐртый узник – молодой влюблѐн-

ный, у которого визирь отнимает возлюбленную. В 

разлуке с любимой у него пожелтело лицо, его действия 
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утверждают любовь и верность. Из рассказа пятого 

узника мы узнаѐм, что он творил добро ради людей. 

 

 ضؽم ّ تبؾٍ نِؽ ّ کْی ثوي                 اُل ظا ًم ًِبظٍ ؼّی ثوي

 كؽّؾی ضْیم               ُؽ کف ؼا ثؽات ؼّؾی ضْیم ظاظم اؾ هولکت

 تٌگع قتبى ؾ هي كؽاذ ظؼم                   ثیْگبى قیؽ ّ ثیٍْ ؾاظ اى ُن

 ُؽ کَ ؾؼ ضْاقت ؾؼ پػیؽنعم           ّاًکَ اكتبظ ظقتگیؽ نعم

/353.339/ 

(Благодаря мне город и деревня стали цветущими и 

благоустроенными. Люди наук повернули лицо в мою 

сторону. Я дал стране яркое процветание, каждому дал 

свой хлеб. Благодаря мне бедные стали владельцами мно-

гих драгоценностей, вдовы и сироты стали сытыми. Тому, 

кто просил золото, отдал золото, а того, кто упал, держал 

за руку) 

Этот узник, когда то бывший главой обсерватории, 

выявляет высокие человеческие качества, он человек 

мудрый, добрый, пекущийся о людском благе. Тюремная 

жизнь не сломала его волю, несмотря на лишения, он 

остался таким же человеком, каким был. Шестой узник 

был верным воином, служил верой и правдой шаху и 

стране, честно и добросовестно исполнял свой долг. 

Седьмой узник – подвижник, не боящийся высказывать 

правду, его не привлекают все богатства мира. Визиря 

пугают его речи, опасные разоблачения, поэтому его 

заключают в тюрьму. Когда шах предлагает подвижнику 

богатства визиря, тот ничего не принимает. Такое 

отношение подвижника к реальным сокровищам ещѐ раз 

утверждает целостность его характера, отрицает средне-

вековую мораль алчности и корыстолюбия. 
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 كؽل ظاظٍ ؼا ثٌْنت                  ؾظ یکی چؽش ّ چؽضْاؼ ثگهتؾاُؽ آى 

 گلت اؾ ایي ًوعُب کَ آؾاظم                       ثِتؽم ظٍ کَ ثِتؽت ظاظم

 ؼهى ثؽظانت ثی هوطغ قبؾ                  آًچٌبى نع کَ کف ًعیعل ثبؾ

 آقوبى قْظًعؼُؽّاى آًگَ آى چٌبى ثْظًع                   کؿ ؾهیي قؽ ثؽ 

 ایي گؽٍّ اؼچَ آظهی ًكجٌع                     ُوَ ظیْاى آظهی لوجٌع

/353.345/ 

(Подвижник (захид) тот подаренный ковѐр растелил 

над землѐй, сделал один круг и начал крутиться как 

небосвод. Сказал: «Я свободен от этих наличных вещей, 

дай мне что-нибудь лучшее, так как я дал тебе лучшее». 

Начал плясать без сопровождения музыки и так исчез, что 

никто не видел и следа его. Путники тогда были 

таковыми, что от земли головой доставали до неба. Эта 

толпа, хотя по происхождению принадлежит к людям, но 

все они дивы под псевдонимом человека). 

Низами и подвижника оценивает как человека, 

достающего головой до неба. В нѐм соединяются и 

небесное и земное – чистота и возвышенность небес и 

простая человечность земли. Он отрицает феодальную 

мораль Средних веков, отказывается от благ, к которым 

всю жизнь стремился Раст-Роушан. Низами высоко 

оценивает подобных людей, представляя их образцами 

человечности. Остальных, т.е. обывателей, которые 

подчинялись средневековым законам и морали, поэт 

называет дивами -  духами зла. Возвращаясь из мира 

творческой фантазии к реальной жизни, он сталкивается с 

алчностью Раст-Роушана. Поэтому бескорыстный захид 

являет яркий контраст корысти. Нам кажется, что в обра-

зе захида отразилась одна из сторон гуманистической 

тенденции эпохи Низами. Но из этого нельзя сделать 
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вывод об отшельничестве и аскетизме Низами. Такое 

толкование этого интереснейшего эпизода противоречит 

всему творчеству и идейному миру поэта. 

В образе Бахрам-Гура – основного героя поэмы 

«Семь красавиц» закономерно отразились идейные 

искания Низами. Если в образе Хосрова показаны 

изменение и совершенствование героя под влиянием 

любви, то здесь запечатлено самоутверждение человека 

под влиянием сложных, противоречивых жизненных 

событий. Здесь Низами не стремится создать образ 

справедливого царя, наоборот, показывает ошибки, 

промахи Бахрам-Гура, хотя в фольклоре, в «Шах-наме» 

Фирдоуси и других источниках он представлен как 

справедливый шах. Низами особое внимание уделяет про-

цессу исканий героя. Поэтому когда Бахрам-Гур  дости-

гает самой вершинной точки своего совершенствования 

как человека и правителя, он становится ненужным 

Низами. 

Низами сначала показывает пребывание Бахрама в 

Йемене, это своего рода экспозиция, предисловие к даль-

нейшим истинным событиям. Бахрам в Йемене изоб-

ражѐн вне общественной жизни, в стороне от острой 

борьбы добра и зла. Он проводит свои дни в занятиях, на 

охоте, в пиршествах. Ради него построен изумительный 

Хаварнак. Когда Нуман убивает зодчего, Бахрам не 

причастен к этому. Более того, охотясь, он совершает 

несколько добрых и справедливых дел. В ответ на зов 

газели, детѐныша которой проглотил дракон, убивает 

этого дракона, а в награду за свою справедливость 

находит большой клад. В свободное от охоты и пиршеств 
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время Бахрам заходит в Хаварнак и смотрит на портреты 

семи красавиц, царственных дочерей семи климатов. В 

этих эпизодах связь Бахрама с семи красавицами, его 

мечты ещѐ не приводят к злу, не рождают несправед-

ливых деяний. Дело в том, что пока у Бахрама нет ника-

ких обязанностей, выполнению которых помешало бы 

любование портретами. Но этим эпизодом уже делается 

намѐк на недостатки характера Бахрама, он заставляет 

насторожиться. 

Закончив тонко задуманную экспозицию, поэт 

сталкивает героя с настоящей жизнью. Бахрам-Гур входит 

в эту жизнь, полный духа борьбы, со страстным 

стремлением восстановить справедливость и законность. 

Причиной такой внезапной перемены становится смерть 

его отца и передача иранского престола постороннему 

человеку. Ради восстановления справедливости и возвра-

щения отцовского престола Бахрам показывает необы-

чайную смелость, направляется в Иран с большой армией. 

Его отношение к иранской знати, которая не захотела 

отдать ему престол, обещание справедливого правления, 

отношение к незаконному правителю, сцена взятия венца, 

лежащего между двумя львами, носит глубокое 

символическое значение: с таким шахом государству не 

опасны никакие силы. Это подтверждается дальнейшими 

действиями героя, который своей смелостью и отвагой 

предотвращает любые опасности, грозящие стране.  

Посаженный иранской знатью правитель, услышав 

об условии  Бахрама относительно двух львов, от испуга 

спешит сойти с престола, чем показывает, что он не дос-

тоин быть шахом, в трудную минуту не сможет сохранять 
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целостность страны. Если в нѐм нет ни силы, ни сме-

лости, значит нет права быть главой страны. Когда же 

Бахрам смело берѐт венец, лежащий между двумя львами, 

народ восхищается его героизмом, видит в его лице 

истинного шаха. 

Таким образом Бахрам приходит к власти не по 

закону наследования, что соответствовало бы  взглядам 

Средних веков, а доказав своѐ право на престол соответ-

ственно законам, характерным для ренессансного миро-

воззрения. Он получает царство как бы в награду за свою 

духовную и физическую красоту. Это право Бахрам дока-

зывает всей своей жизнью, управляет страной справед-

ливо, в годы засухи обеспечивает всех хлебом и водой. 

Услышав, что кто-то умер от голода, считает себя винов-

ным в этой смерти и одевается в чѐрное. Заботится даже о 

животных и птицах. А в годы богатых урожаев создаѐт 

все условия, чтобы народ в радости проводил свои дни. 

Люди бросают воинские доспехи и берут музыкальные 

инструменты. Чрезмерный урожай приводит  к лени и 

беспечности. Поэтому когда на Иран нападает китайский 

хакан, народ не находит в себе сил противостоять 

иноземному захвату. 

Последний эпизод закономерен, он создан не ради 

показа парадоксальных случаев, и даже не ради разговора 

о справедливости. Это возвращение поэта к размыш-

лениям о смысле человеческой жизни, которые были 

выражены ещѐ в предисловии. Человек пришѐл в этот мир 

не ради того, чтобы есть и спать, перед ним поставлены 

более высокие цели. Истинное назначение человека 

заключается в том, чтобы достойно исполнять свои 
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обязанности в отношении человечества и мира. Иначе он 

окажется перед опасностью нападения китайского хакана, 

который появляется тогда, когда человек забывает о 

своѐм назначении, происходит как бы самоотрицание. И 

одной из первых ошибок Бахрама то, что он счастье 

своего народа увидел в том, чтобы люди сытно ели, пиро-

вали, веселились, ни о чѐм не думая. Такое понимание 

счастья вызывает опасность нападения китайского хака-

на. Только смелая военная тактика и личный героизм 

Бахрама спасает страну от этой опасности. После этого 

случая шах становится более бдительным и осмотри-

тельным, ему кажется, что он решил все проблемы и 

трудности, стоящие перед ним. Он думает, что теперь 

может жить для себя. Дворец, построенный зодчим Шиде, 

призывает его в иные миры весѐлой жизни. Герой Низами 

удаляется от жизни в мир развлечений и видений, а 

страну доверяет коварному визирю-насильнику. Это 

явилось непростительной ошибкой, злой, несправедли-

вый, коварный визирь грабит страну, творит зло от имени 

Бахрама. Страна опять оказывается перед опасностью 

гибели и разорения. Т.е. опять появляется опасность напа-

дения китайского хакана. 

На этот раз героя спасает встреча с народом, пости-

жение его мудрости. Жизненный опыт представителей 

народа, их ум, их поступки учат Бахрама, раскрывают его 

глаза, умудряют его. Бахрам признаѐт, что его учил 

справедливости, управлению страной простой пастух, 

выходец из народа. Только учась у народа, он побеждает 

зло, отказывается от семикупольного семицветного 

дворца, символизирующего удаление от реальной жизни 
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и прямых обязанностей. Раст-Роушан наказан по заслу-

гам, Бахрам-Гур как бы вторично обретает престол, 

доказывает верность прежним обещаниям, убедительно 

подтверждает свою справедливость. Низами осознанно 

показал путь поисков себя и самоутверждение героя. 

После этого уже Бахрам-Гур не нужен, автора не инте-

ресует дальнейшее описание его жизненного пути. Бах-

рам охотясь за красивой газелью, попадает в пещеру и ис-

чезает. То, что пришло из земли и воды, опять 

возвращается к первоначальной форме, превращаясь в 

землю и воду. Охотник за гурами, Бахрам исчезает в этой 

земле – пещере, гонясь за гуром. Таков закон жизни, мира 

и природы. Герой Низами счастлив тем, что на своѐм 

сложном жизненном пути познал самого себя, искал 

истинное своѐ «я», выполнил свой человеческий и 

царский долг и этим подтвердил себя. 

Поэма «Семь красавиц» - закономерное явление 

развития азербайджанского Ренессанса и творческих 

поисков Низами. Борьба добра и зла в этой поэме разре-

шается оптимистично, с позиций ренессансных взглядов. 

С одной стороны поэт направляет удары своей критики 

против тѐмных сторон феодальной действительности, 

отрицает античеловечный характер средневекового миро-

воззрения, в лице Раст-Роушана разоблачает сущность 

средневековой морали. С другой стороны, в лице Бахрама 

и других положительных героев выдвигается ренессанс-

ный идеал эпохи. Бахрам-Гур в течение всей своей жизни 

стремится к красоте и добру, это благородное стремление 

отражает ренессансный идеал Низами. Бахрам постепен-
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но освобождается от средневекового взгляда на жизнь, на 

человека, на самого себя, на свои обязанности. 

Вся поэма с начала до конца, разными способами 

отражает ренессансную веру в победу добра и красоты. 

Как истинный ренессансный поэт, Низами и здесь луч-

ших людей, представляющих гуманистический идеал эпо-

хи Ренессанса, находит в среде народных масс. Его герой 

в трудные минуты встречается с представителями народа, 

учится у них, совершенствуется под воздействием их 

взглядов и поступков. Пастух, казнивший свою собаку, 

невинные узники, брошенные в тюрьму Раст-Роушаном, 

благородный курд со своей семьѐй воплощают лучшие 

черты, свидетельствующие о гуманистической направлен-

ности поэзии Низами. Отношение к жизни, человеку и 

миру, выраженное в поэме «Семь красавиц», являет собой 

высокохудожественное воплощение идеалов эпохи 

Ренессанса. 
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ОТКРЫТИЕ ЧЕЛОВЕКА И МИРА В ПОЭЗИИ 

РЕНЕССАНСА. 

РЕНЕССАНС И УТОПИЯ 

 

«Искендер-наме» самый монументальный и яркий 

итог творческих поисков Низами – отличается и по 

выбору темы, и по еѐ разработке, и по постановке 

важных, актуальных проблем, вытекающих из требований 

времени. Это новое произведение не только для 

творчества Низами, но и для всей литературы на Ближнем 

и Среднем Востоке. Появление этой поэмы было 

подготовлено творчеством Низами, с одной стороны, и 

бурным развитием наук и искусства народов Востока, в 

том числе азербайджанского, - с другой. В «Искендер-

наме» отразились достижения этих народов в области 

философии и других наук, а также мировоззрение, 

выработанное в результате развития городов, которое 

было взаимосвязанным с Западом и Востоком, с прошлым 

и будущим. Наука и религия, история и легенды, прошлое 

и настоящее, фантастика и реальные жизненные события 

объединены, сопоставлены и оценены с точки зрения 

человеческого бытия. Многое в этой поэме напоминают 

прежние произведения Низами, но вместе с тем в 

«Искендер-наме» Низами выразил себя как одного из 

величайших титанов восточного Ренессанса наиболее 

ярко и уверенно. Зори гения Низами здесь более 

необозримы, небо его фантазии более необъятно, глубина 

его мыслей более недостижима. 

Опираясь на высказывания самого поэта, исследо-

ватели считают, что Низами был более всего доволен 
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именно этим произведением, так как его тему поэт 

выбрал по собственному желанию, написал его без 

принуждения, создал в нѐм образ идеального государя, к 

чему якобы давно стремился. Из указанных причин 

верной кажется только первая, и то частично. Низами и 

«Сокровищницу тайн» написал не по заказу, хотя посвя-

тил его арзинджанскому правителю. С другой стороны, и 

произведение созданное по заказу, может удовлетворить 

самого автора. Для этого не так важно по собственному 

желанию или по заказу написано произведение, самым 

важным является то, насколько в нѐм автор отразил свои 

самые сокровенные мысли, насколько достиг поставлен-

ной цели. 

Ошибочно и то утверждение будто Низами в 

течение всего своего творческого пути старался создать 

образ идеального правителя, что ему удалось только в 

последней поэме. Дело в том, что Низами в любой своей 

поэме мог вывести идеального царя, но для него в то 

время это не являлось главным. Низами считал, что 

нужно выразить настроение эпохи, думы и чаяния народа, 

направить людей к свету, красоте, справедливости, 

правде, добру, человечности. Он старался правдиво 

обрисовать жестокую действительность и показать пути, 

ведущие к идеалу, причѐм к ренессансному идеалу. Разве 

Низами не мог Хосрова, Бахрама и других правителей 

изобразить как справедливыми царями, без каких-либо 

ошибок? Конечно мог. Но тогда осталось бы невыска-

занным главное – мысли об эпохе. Бахрам и Хосров, 

достигшие уровня идеала, в действительности не 
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интересовали Низами. Ему казалось более важным 

показать путь к достижению идеала. 

Больше всего Низами интересовала жизненная 

правда. Когда Низами хочет выразить современную ему 

действительность, он изображает ошибки, заблуждения, 

антиидеальное поведение своих героев. Нужно признать, 

что сам Искендер с самого начала не предстаѐт пол-

ностью идеальным и справедливым царѐм. Изображая 

встречу с Нушабе, походы против Кейда и Фура, 

китайского хакана автор представляет его истинным 

завоевателем. Низами сам не скрывает ошибки своего 

героя, критикует его ограниченность и заносчивость. 

М.Ализаде в «Истории азербайджанской литерату-

ры» высказывает соображение, что Низами написал 

поэму «Искендер-наме» в старости, много трудился над 

ней и поэтому любит еѐ и ценит больше других своих 

поэм /7.174/.  Но глубокий анализ поэмы, данный автором 

там же, доказывает, что Низами эту поэму любил и ценил 

больше всего за отражѐнные в ней глубокие идеи. 

Е.Э.Бертельс, долгие годы изучавший творчество 

Низами, отказался от каких либо прямых утверждений, 

предположив, «что при создании поэмы Низами ставил 

себе особые цели, казавшиеся ему особенно важными и 

требующими сугубого внимания со стороны читателя» 

/164.207/. Цель современных исследователей – раскрыть 

эти «особые цели», которые поставил перед собой 

Низами. Нужно выяснить, как удалось Низами обрисо-

вать прошлое, настоящее и будущее многих народов, 

исторически живших рядом, показать их взаимные  

отношения и взаимопонимания 
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Низами любил свой народ, родину, часто связывал 

действие в своих произведениях с родным Азербайджа-

ном. Но его интересовала не только судьба своего народа, 

но жизнь всего человечества. Изучив религиозную, 

мифологическую, легендарную историю различных 

народов, Низами обработал и использовал всѐ, что нашѐл 

поучительным, хотя великий поэт и писал, что в человеке 

приходят в упадок человеческие качества, но главным в 

его творчестве остаѐтся жизнеутверждающее начало, 

поиски путей для достижения идеала. 

Как многие художники европейского Ренессанса, 

Низами своей родиной считал весь мир, своим народом – 

всѐ человечество. Уже в «Сокровищнице тайн» его герои 

не знают географических и национальных рамок. 

События происходят то в Мерве, то в Шаме, то в Индии. 

Среди героев рассказов «Сокровищницы тайн» читатель 

видит многих - от первочеловека Адама, до современных 

Низами правителей и кирпичников. Такая же географи-

ческая широта сохраняется и в поэме «Хосров и Ширин». 

Хотя основные события развѐртываются в Иране и Азер-

байджане, но герои так или иначе связаны с Византией, 

Аравией, Средней Азией, Индией и Китаем. Это геогра-

фия тогдашних взаимосвязей Азербайджана, связей 

азербайджанских торговцев и ремесленников. Именно 

широта торгово-экономических взаимосвязей сделала 

возможным появление Ренессанса на Востоке. 

В поэме «Семь красавиц» географическая широта 

развивается до крайнего предела. Понятие семи климатов 

фактически охватывает весь земной шар, (по тогдашним 

географическим понятиям). Это было не случайным 
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явлением, а закономерным, продиктованным той великой 

эпохой, которую мы называем Ренессансом. 

В поэме «Искендер-наме» эта ренессансная геогра-

фическая широта ещѐ более обогащается – вглубь, ввысь 

и вширь. Здесь земной шар предстаѐт перед взорами 

читателя со всеми чудесами и многообразием реальности, 

которая подчас ещѐ удивительнее. Такое отношение к 

миру и человеку характерно для ренессансного взгляда. 

Автор в качестве своего героя выбирает Александра 

Македонского, что явилось результатом серьѐзных твор-

ческих поисков. Для Низами главное заключалось не в 

том, что личность Искендера была широко известна на 

Западе и Востоке, но в том, что его изображение 

открывало большие возможности. Низами удалось соз-

дать неповторимое по содержанию, по форме и богатству 

идей произведение. Неограниченные возможности созда-

вало описание жизни и деяний великого полководца. 

Кроме того важную роль играл факт наличия связей 

мусульмансокй философии с античной философией и с 

другими отраслями, в частности с наследием Аристотеля, 

Платона, Сократа и др. Мир мрака и живая вода, леген-

дарная страна амазонок, утопическая страна всеобщего 

равенства, таинственная крепость Сарир, сожжѐнная 

«Авеста», действия алхимии, долины, полные драгоцен-

ных камней и змей, странные водовороты в океанах – 

словом таинственный мир чудес, о котором Низами рас-

сказывает своим читателям, соединяется описанием жиз-

ненных реалий. Проблемы, события, действующие лица, 

описанные в поэме, настолько богаты и разнообразны, 

что «Искендер-наме» можно назвать монументальной 
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поэтической энциклопедией XII века. Эта сторона поэмы, 

как видно более всего удовлетворила Низами, который 

уподобил своѐ произведение безграничному морю. 

Как утверждает Низами, он писал эту поэму не лег-

ко, много искал, читал, думал, отобрал. Не удовлетво-

рился письменными источниками, не довольствовался 

связанными с Искендером событиями. Некоторые момен-

ты сам автор привносил в своѐ повествование, выделяя 

определѐнные события  давая им особую идейную 

нагрузку. 

Целью Низами не являлось восславить Искендера, 

как это делали Онесикрит, Клитарх и Плутарх. Он не 

следовал и за Псевдо-Каллисфеном и Фирдоуси, которые 

старались египтизировать или иранизировать Александра. 

Низами внимательно отнѐсся к этим первоисточникам. 

Основные эпизоды романа Псевдо-Каллисфена встре-

чаются как у Фирдоуси так и у Низами. В частности это 

описание похода в Египет, войны с Дарием, убийства 

Дария его военачальниками, сожаления Искендера по 

поводу смерти Дария, похода в Индию, философских 

споров с индийскими магами, посещения страны амазо-

нок, момента когда Кандаке (у Фирдоуси – Кейдафе, у 

Низами - Нушабе) узнаѐт Искендера по портрету и др. 

Е.Э.Бертельс и А. Аббасов, исследуя источники поэмы 

Низами, пришли к выводу, что он пользовался кроме 

неизвестных нам источников трудами Табари, Саалиби, 

Бируни, Ибн Балхи, Унсур-аль-Маали /162.342-347;6/. 

Наиболее близка трактовка исторических событий у 

Низами с Табари. 
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До Низами об Искендере в основном писали учѐные 

(за исключением Фирдоуси), которые не преследовали 

конечно, поэтических целей. Фирдоуси же, хотя и доста-

точное место в «Шах-наме» уделил Искендеру, не ставил 

перед собой особые задачи. 

Низами как поэт, отражавший идейные веяния, как 

выразитель идей городского бюргерства, широких 

народных масс, относился к уже обработанному 

материалу по иному.  Менялись взгляды людей на мир, на 

человека, на его долг и место в мироздании, по новому 

оценивались его действия, по другому люди смотрели на 

вчерашнее, настоящее и будущее мира и человечества. 

Именно для выражения этих новых взглядов на мир и 

человека Низами обращается к образу Искендера. Не ради 

изображения исторического Искендера, не ради созида-

ния образа справедливого царя, а ради самой страстной 

беседы о мире и человеке пишет сам Низами своѐ 

«Искендер-наме». 

Свою поэму Низами хотел написать в форме 

трилогии. В предисловии произведения он открыто 

намекает на это. Если из числа предшественников Низами 

одни  представляли Искендера как полководца, другие - 

как учѐного, третьи – как пророка, то поэт говорит, что 

желает посвятить каждому из этих качеств героя отдель-

ное произведение, т.е. об Искендере написать трилогию. 

Видимо после первой части, названной автором «Шараф-

наме», Низами меняет свой замысел и последние две 

части задуманной трилогии объединяет в «Икбал-наме», в 

первой части которого повествуется об Искендере-

учѐном, во второй – об Искендере-пророке. 
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*        *         * 

 

«Шараф-наме» по объѐму большая, чем «Икбал-

наме», охватывает события рождения, учѐбы и военных 

походов героя, выражая отношение поэта к проблемам 

войны и мира. С первых же строк Низами выявляется 

новый подход к теме. Все авторы, писавшие до Низами об 

Искендере, в первую очередь искажали происхождение 

героя. Так великий Фирдоуси считал, что Искендер был 

сыном не Филиппа (Феликуса), а Дария II и братом Дария 

III, с которым воевал Искендер. Низами отвергает эту 

версию, как неправдивую вместе с другими аналогич-

ными вымыслами. Он утверждает, что Искендер сын 

Феликуса. Это показывает, что Низами подходит к 

проблеме более серьѐзно, чем его предшественники. Хотя 

Низами не отвергает «прекрасную ложь искусства», здесь 

он поступает сообразно действительности. После 

уточнения происхождения Искендера Низами переходит 

к вопросу его воспитания и учѐбы. Этому этапу жизни 

героя Низами придаѐт особое значение, обосновывая 

будущие действия Искендера как царя, учѐного и проро-

ка. Учителем Искендера становится Никомахос, отец 

Аристотеля, который вместе с царевичем обучает и сына. 

В дальнейшем Искендер всегда совещается с учѐными-

философами. Во всех походах и действиях мы его видим 

в окружении таких учѐных, как Арасту, Афлатун и др. 

семь учѐных постоянно окружают Искендера: Аристо-

тель, Платон, Гермес, Валис (Фалес), Булинас (Апол-

лоний Тианский), Сократ, Форфириус. 
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Обращая внимание на эту сторону творчества 

Низами, Н.И Конрад пишет: «А вот поэма Низами. В ней 

– диспут, происходивший у того же Искендера. Диспут о 

происхождении Неба и Земли, то есть о бытии. В нѐм 

участвуют Аристотель, Фалес, Аполлоний Тианский, 

Сократ, Порфирий, Гермес Трисмегист, Платон… Вот уж 

где ни тени догматической ограниченности. Аристотель и 

Гермес Трижды Великий, Сократ и Аполлоний Тианс-

кий… Беспринциность. Нет. Огромная ѐмкость ума, уди-

вительная многоцветность мысли, поразительное бо-

гатство духа. Прибавим к этим именам ещѐ и индийских 

гимнософистов… О них ведь также идѐт речь. И перед 

нами во всѐм своѐм сияющем блеске Ренессанс» 

/213.278/. 

У Фирдоуси не видим такой ренессансной ѐмкости 

ума. Его Аристалиса (так называет Аристотеля Фирдоуси  

- Ю.Х.) не занимают в такой степени вопросы Неба и 

Земли. Героя Низами же интересует всѐ в небе и на земле. 

Он вырос и воспитывался вместе с Аристотелем, получил 

образование у лучших учѐных своего времени. Это 

сыграло определяющую роль в его дальнейшей жизни. 

Отец Искендера Феликус представлен правителем 

справедливым и мягким. Хотя Низами относится к нему с 

уважением, но его действия не совсем удовлетворяют 

поэта. Дело в том, что заботясь о своей стране и даже 

сохраняя еѐ путѐм уступок, выплаты налогов, Феликус не 

борец, ему не хватает деятельного начала. С той точки 

зрения Искендер совершенно другой человек, заботящий-

ся не только о своей стране, но обо всѐм человечестве.  От 

него нельзя ожидать уступки злу и несправедливости. 
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Ради победы добра Искендер готов бороться с самыми 

страшными врагами. Эти качества он проявляет уже в 

первом походе против зинджей, предпринятом по просьбе 

египтян. Очень важно обратить внимание на то обстоя-

тельство, что при просьбе египтян о помощи Искендер 

сначала совещается с учѐными, в том числе с Аристо-

телем. Только после одобрения с их стороны Искендер 

предпринимает поход в Египет. Это подтверждает, что 

Низами многие положительные черты характера и дейст-

вий Искендера связывает с Аристотелем и вообще с 

греческой наукой и философией. Взаимосвязи наук и 

управления он считает основным условием социальной 

справедливости. 

У предшественников Низами поход Искендера не 

занимает особого места, в частности Фирдоуси рассказы-

вает о нѐм в двух-трѐх предложениях. Низами же уделяет 

этому эпизоду самостоятельную главу, при этом ставит 

своей целью выражение гуманных чувств. Низами разли-

чает войну справедливую и несправедливую. Его герой 

ведѐт справедливую войну для спасения египтян от 

варваров зинджей. Он и армия выступают не за себя, а за 

других, терпящих бедствия и просящих о помощи. Они 

думают о благополучии людей вообще, что очень важно с 

точки зрения ренессансных идей. В описании Низами 

перед Искендером предстаѐт страшное зло. Палангар и 

его армия олицетворяют чѐрную опасность, глава 

зинджей не щадит никого, разрывает на куски и съедает 

посла. Он и его люди людоеды. Эти сверх античеловеч-

ные действия не остаются безнаказанными. С помощью 

своих учѐных Искендер идѐт на хитрость и побеждает. 
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Это победа гуманизма над злом – продукт ренессансного 

мировоззрения поэта. После маленького по объѐму, но 

очень значительного по идее эпизода автором приводятся 

страстные раздумья о войнах и против войн, которые он 

выражает устами Искендера-победителя. После оконча-

ния битвы Искендер осматривает поле сражения – сме-

ѐтся и плачет. Спрашивает себя о смысле войн, об их 

последствиях: 

 

 ثؼجؽت ظؼ اى کهتکبى ثٌگؽیكت            ثطٌعیع پیعا ّ پٌِبى گؽیكت

 چؽا کهت ثبیع ثهوهیؽ ّ تیؽ            کَ چٌعیي ضلاین ظؼیي ظاؼّ گیؽ

 ثؽایهبى ًِن ًب ؼّاقت              ّؼ اؾ ضْظ ضطبثیٌن ایي ُن ضطبقتگٌَ گؽ 

          كلک ؼا قؽاًع اضتي نعقؽنت              ًهبیع کهیعى قؽاؾقؽ ًْنت 

/362.112/ 

(Посмотрел в назидание на тех убитых, наружно 

посмеялся, а в душе заплакал. Столько народу в этом бою 

зачем было избивать мечом и стрелами? Если я буду 

считать, что грех на их стороне, это не годится, если 

найду неправым себя, тоже будет неверно. У небесного 

свода привычка -  сносить головы, не следует заноситься 

перед приговором судьбы). /255.94/ 

В этих рассуждениях поэт как бы объединяется со 

своим героем, вместе с ним восстаѐт против войн и 

бессмысленного кровопролития, мучительно ищет при-

чины этого зла и заставляет задуматься читателя. 

Хотя войну Искендера с зинджами Низами считает 

справедливой, не видит никакой вины в действиях своего 

героя, он всѐ-таки отвергает войну как таковую, как 

антигуманное действие. Поэтому Искендер как будто бы 

смеѐтся, но в душе плачет. Почему столько людей 
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должны были умереть от меча и стрел? Кто виноват? 

Искендер – человек, Искендер – философ рассуждают 

очень глубоко и серьѐзно. Эти раздумья, выраженные 

устами героя, исходят о  создателя поэмы, отражают 

взгляды эпохи Низами. Только созданный воображением 

Низами Искендер может поступить так. Человек идущий 

на помощь другому народу, рискуя жизнью целой армии 

и своей собственной способен проливать слѐзы, увидев 

бессмысленно пролитую кровь. 

Хотя египетский поход Искендера носит характер 

самостоятельного эпизода, выражает определѐнную 

мысль автора, но наряду с тем он тесно связан с общим 

идейным направлением поэмы. В развитии основных 

событий, в раскрытии характера главного героя он 

занимает немаловажное место. Наследник справедливого 

Феликуса, ученик мудрого Никомахоса, следующий 

советам Аристотеля, царь Искендер в этом первом своѐм 

походе испытывает свою силу, показывает свои гуманные 

свойства. Как бы проходит репетиция перед главным 

столкновением с Дарием – воплощением самого опасного 

зла. Ещѐ в начале поэмы поэт намекает на ирано-гре-

ческие отношения, говорит, что Дарий заставляет Фели-

куса платить дань. Положение меняется с переходом 

власти к Искендеру, который считает оскорбительным 

платить дань Ирану. 

После удачного египетского похода Искендер 

посылает Дарию подарки из богатого военного трофея. 

Это становится причиной нового ирано-греческого конф-

ликта. Щедрые подарки задевают гордость феодально 

ограниченного правителя, он напоминает Искендеру о 
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дани, которую платил Феликус. Этим Дарий хочет уни-

зить Искендера, обесценить его славную победу. Естест-

венно, в ответ Искендер решает покончить с этим уни-

зительным положением. Таким образом, египетский по-

ход становится как бы причиной войны с Ираном. В этом 

случае Низами также интересует не описание военных 

сражений, а судьбы людей, их ненависть к войнам, не-

справедливым правителям, которые ради личного обога-

щения приводят к катастрофе свой народ и государство. 

Низами как величайший поэт-гуманист эпохи Ренессанса 

умело вскрывает причины и последствия феодальных 

войн. 

В этих эпизодах, рассказывающих о военных 

действиях, Низами выразил ненависть к бессмысленным 

феодальным войнам. Описывая столкновение Дария и 

Искендера, Низами как бы показывает борьбу двух 

противоречащих сил. Перенося читателей то в Иран, то в 

Грецию, автор помогает разобраться в смысле происходя-

щего. Искендер – умѐн, справедлив, совещается с учѐ-

ными, слушает их мудрые советы, не намерен первым 

начинать войну. Его цель – освобождение Греции от уни-

зительной дани – человечна и справедлива. Дарий, напро-

тив, зол, несправедлив, не считается ни с кем, проводит 

свои дни в забавах, вспыльчив. Его никто не любит, даже 

окружающие его. Близкие к Искендеру учѐные считают, 

что это поможет Искендеру победить Дария. 

Угрожающее послание Дария к Искендеру, послан-

ные им символические предметы и смелые, умные ответы 

романтического героя Низами исключают мирный исход 

развязанного конфликта. Дарий смотрит на всех свысока, 
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не думая о последствиях своих действий, не оценивает 

людей по заслугам. Искендер и его окружение с уваже-

нием отзываются об Иране и его людях. Проводимое 

Низами сравнение этих двух героев помогает понять, 

почему один из них оказывается победителем. 

В образе Дария Низами очень рельефно изобразил 

характерные черты правителя-деспота. Каждое его дейст-

вие, каждое слово обнажают его суть злодея. Подданные 

Дария говорят, что во времена его правления создалось 

такое положение, что собака не узнает своего хозяина, 

люди не видят выгоды от своего мастерства, право отдано 

в руки нечестивцев, ремесла пришли в упадок, принцы 

пасут стада баранов, пахарь сделался солдатом, а солдат - 

пахарем. И как бы подводя итог, Низами заключает, что 

если ремесленник бросит своѐ ремесло, то придѐт в 

упадок благоустройство мира. 

Если вдуматься в эти строки, ясно увидим, что их 

автор говорит о развитом ремесленном городе, где 

оформлялось и развивалось ренессансное мировоззрение. 

И как поэт этого ренессансного города Низами поражение 

Дария объясняет его негуманными поступками, действия-

ми, направленными против ремесленного производства. 

Можно считать совершенно закономерным, что Дария 

убивают его же люди – два полководца, которых он 

считал самыми близкими себе. Т.е. Дарий умирает не 

случайно, не от руки противника, он убит своими же 

близкими, которые как бы наказывают его за преступ-

ления. Он гибнет, так как не считался с мнением 

представителей народа, не спрашивал совета учѐных, не 

думал о благополучии своей страны. 
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Дарий обижает и оскорбляет самых преданных себе 

людей, отстраняет их от себя, а самых подлых и веро-

ломных людей приближает к себе. Именно эти его 

действия становятся основной причиной его поражения в 

широком смысле этого слова. 

В образе Искендера Низами воплотил свой идеал, 

выразил свои принципы. Противопоставление Дария и 

Искендера таким образом – противопоставление действи-

тельности и идеала. Война Искендера с Дарием описана с 

блестящим мастерством. Искендер чрезвычайно гуманен 

даже к врагу. Перед смертью Дария он приходит к нему, 

считая себя виновником, выслушивает его завещание. 

Низами убеждает нас в том, что его герой не радуется 

смерти врага, его мучают угрызения совести. Идеа-

лизируя своего героя, Низами таким образом выражает 

своѐ понимание справедливости. 

Особый интерес с точки зрения выражения ренес-

сансных идеалов Низами вызывает отношение Искендера 

к иранской знати. Призвав знать, он объявляет свои осно-

вные правила, принципы управления страной, которые 

направлены на благоустройство и процветание. По мысли 

Искендера, каждый ремесленник, пахарь, воин, горо-

жанин должен заниматься своим делом. Пусть каждый 

делает своѐ основное дело. Иран начинает процветать. 

Вельможи стараются помочь ему. Тронная речь 

Искендера в Истахре наполнена романтическим пафосом, 

он провозглашает добро и справедливость. Опять-таки 

это не речь исторического Александра Македонского, а 

речь Искендера Низами, выразителя ренессансных 

идеалов справедливого правления страной. 
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 قتوع یعٍ ؼا ظاظ ثطهی کٌن                       نت تیؽُگبى ؼا ظؼضهی کٌن

 ؾ پیهبًی پیل تب ظقت هْؼ                        ًیبیع ؾ هي ثؽ کكی ظقت ؾّؼ

 ؾ ضلن اؼ چَ آؾاؼ ثیٌن ثكی                     ًطْاُن کَ آؾاؼظاؾ هي کكی

 ع                        کهن پبی ظیْاًَ ؼا ؾیؽثٌعٌُؽهٌع ؼا قؽ ثؽ آؼم ثلٌ

 کدب ػعل هي قؽ ثؽ آؼظ چْ قؽّ                ؾ ثیعاظ نبُیي ًتؽقع تػؼّ

 نجبًی کٌع گؽگ ثؽ گْقلٌع                     ُوبى نیؽ ثؽ گْؼ ًبؼظ گؿًع 

/362.228-230/ 

(Пострадавшим от насилия буду давать правый суд, 

ночь бедняков сделаю ясной. От лба слона до ноги 

мураша никто не испытает руки моего насилия. Если я 

даже много насилия увижу от народа, не хочу я, чтобы 

кто-нибудь терпел насилия от меня. Голову искусных я 

вознесу высоко, безумным свяжу ноги узами. Где моя 

справедливость будет выситься наподобие кипариса, там 

фазан не будет страшиться неправосудия сокола. Волк 

будет пасти стадо овец, а лев не будет причинять вреда 

диким ослам) /255.175-176/. 

В этих словах Искендера звучит голос не завоева-

теля античного мира, а выражается страстное желание 

поэта философа азербайджанского Ренессанса XII века. 

Низами в уста своего героя вложил самые сокровенные 

чаяния простых людей. Речь Искендера, отрицая совре-

менные порядки правления, звучит как бы приговором  

им. Поражает богатство красок, глубина чувств. Низами 

призывает следовать принципам своего героя. Не случай-

но в конце этого отрывка Низами открыто зовѐт 

следовать примеру Искендера: 

 

 ٍ کيخِبى ثبیعت نـل آى نبٍ کي                  ُوبى کي کَ اّ کؽظ ّ کْتب

/362.234/ 
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(Тебе надо мир? Делай то, что делал этот царь, 

поступай так, как он поступил, а остальное забудь) 

/255.179/. 

Вот такие идеалы провозглашал Низами, один из 

величайших поэтов Ренессанса на Востоке. Каждая стро-

ка его совершеннейшей поэмы выражает ренессансный 

взгляд на мир и человека. 

Для объяснения ренессансного характера поэмы 

большое значение имеет бардинский эпизод. Как многие 

поэты Ренессанса на западе, Низами вдруг переносит 

читателя в мир фантастики, в сказочный идиллический 

мир античной мифологии. После тяжких раздумий о 

судьбе человека, о бессмысленных войнах, о попранном 

человеческом достоинстве, о кровавых военных походах 

автор окунается в мир жизнерадостной сказки. С одной 

стороны, это продолжение линии Михин-Бану – Ширин, с 

другой стороны, появляется совершенно новая тема. 

Как известно из исторических источников, Искен-

дер не был в Азербайджане и тем более в Барде. Не нару-

шая этих данных Низами описывает прибытие своего 

героя в Барду, но не как исторического лица, а как прос-

того посла, что избавляет автора от упрѐка в антиисто-

ричности. Ведь эпизод звучит жизнерадостно, мажорно. 

Он начинается изумительным описанием Барды, еѐ 

прошлого и настоящего. Слова поэта полны гордости и 

горестных мыслей. Современная ему Барда не похожа на 

легендарную Барду, Барду прошлых времѐн. Причину 

этого Низами видит в несправедливости его правителей. 

После реалистического описания судьбы Барды Низами 

переходит к идиллическому прошлому города и в самых 
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жизнерадостных тонах повествует о встрече Искендера и 

Нушабе. В «Шах-наме» Фирдоуси также имеются опи-

сания, страны, которым правят женщины, находится она в 

Андалузии. Низами действие переносит в Азербайджан, а 

название города Харум представляет как старое название 

города Барды. Женщина-правительница, названная 

Фирдоуси Гейдафе, превращается в Нушабе. Возможно, 

что Низами создавая образ Нушабе, опирался на какие-то 

устные или даже письменные источники. Не случайно в 

греческой мифологии страна амазонок указывается на 

берегах Чѐрного моря и на Кавказе. Вспомним хотя бы 

миф об аргонавтах. Имеющиеся параллели между эпосом  

«Китаби-Деде Горгуд» и греческой мифологией дают 

право предполагать, что во времена Низами были широко 

распространены мифы и легенды, связывающие страну 

амазонок с Азербайджаном и с городом Бардой. 

Конечно, это только одна сторона проблемы. Безус-

ловно, что ренессансный характер поэмы Низами про-

явился не только в том, что автор страну амазонок 

перенѐс в Азербайджан, а в том, какие идеалы, чувства, 

думы, настроения выразил он этим эпизодом. 

Ещѐ в предыдущих поэмах Низами создал прекрас-

ные женские образы – Ширин, Лейли, Фитне, которые 

превосходили героев-мужчин. Создавая образ Нушабе и 

еѐ окружение, Низами ещѐ раз возвращается к этому 

вопросу, ставя женщину на один уровень с мужчиной: 

 

 اگؽچَ ؾًن ؾى قیؽ ًیكتن                      ؾ زبل خِبى ثیطجؽ ًیكتن

 هٌن نیؽؾى گؽ تْئی نیؽهؽظ                  چَ هب ظٍ چَ ًؽ نیؽ ّهت ًجؽظ

/362.261-262/ 
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(Хоть я женщина, но живу не по обычаю женщины. 

Не лишена я знания о мире. Я – львица, если ты – лев. 

Какая разница между львом и львицей во время боя?.) 

Эти слова как будто бы принадлежат не амазонке 

Нушабе, а женщине XII века, воспитанной среди оби-

тателей ремесленно-торгового города, среди ренессансно 

мыслящих поэтов и учѐных. Нушабе только исторически 

можно считать амазонкой, в обрисовке Низами она 

предстаѐт женщиной будущего, отражающей самые 

прекрасные человеческие черты и являющейся идеальной 

и справедливой правительницей. 

Как Ширин и Михин-Бану, она правительница 

города Барды. При еѐ дворе живут только женщины. В еѐ 

дворце хранятся портреты правителей всех стран. Когда 

Искендер в одежде посла приходит во дворец, Нушабе, 

хотя не сразу, но узнаѐт его. Еѐ заинтересовывает поведе-

ние посла, его гордость, непринуждѐнность, уверенность 

в себе. Когда Нушабе показывает портрет Искендера ему 

самому, он признаѐтся и решает, что будет убит. Но 

умная и дальновидная правительница Барды поступает 

по-человечески, завязывает дружбу с Искендером, обре-

тая в его лице сильного союзника. Действительно, в 

дальнейшем Искендер спасает Нушабе от русского плена. 

Низами как в других случаях превращает свою 

героиню в олицетворение мужества, человечности и 

красоты в широком смысле этого слова. В сравнение с 

ней в характере героев-мужчин он выявляет недостатки. 

Так Искендер не справляется с обязанностями посла и 

выдаѐт себя. В этой игре он проигрывает Нушабе, кото-

рую ему не удаѐтся обмануть. Здесь проявляется полное 
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превосходство Нушабе по уму, гуманности и предприим-

чивости. 

Искендер допускает промахи и в отношении к жен-

щине. Поэт представляет его в этом как ограниченного 

феодала, считающего, что «не подобает женщине быть 

мужественной». Ярость львицы будет больше, чем у льва. 

Женщине лучше остаться за чадрой. Очень хорошо сказал 

Джемшид об уме женщин: «Женщине лучше быть в чадре 

или в могиле». 

Низами категорически не согласен с таким взглядом 

на женщину. Поэтому он заставляет героя признать свою 

ошибку. Ещѐ не раз возвратится Низами к этой теме, и 

каждый раз он вынуждает Искендера признать свои 

ошибки.  

В бардинском эпизоде Низами касается ещѐ одного 

не менее важного вопроса о роли богатства, золота в 

жизни человека. Низами причину многих войн видит в 

алчности, в страсти к богатству. Именно золото заставило 

Дария воевать с Искендером и погибнуть в этой войне. 

Сам Искендер также воевал с Дарием, чтобы не платить 

дань. Т.е. причина того античеловеческого акта – войны 

опять-таки золото. Возвращаясь здесь к этой теме, хотя в 

шутливой форме, Низами смеѐтся над человеческой 

алчностью. Здесь смех имеет особый характер, связанный 

с позицией ренессансного мировоззрения. Этот смех 

заставляет задуматься о смысле человеческого бытия. 

Устраивается пир, Искендеру подают в хрустальных 

чашах разные драгоценности и золото, Нушабе предла-

гает испробовать эти яства. Естественно, Искендер сер-

дится и говорит Нушабе: «Не веди неправильной игры, 
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дабы не устыдиться. Как может человек есть камни?» Вот 

как реагирует Нушабе: Нушабе расхохоталась в лицо 

шаху и сказала: «Раз нет дороги камню в глотку, зачем же 

ради несъедобных камней ведѐшь ты ненужные войны? 

Зачем гордиться той вещью, из которой нельзя приго-

товить пищи? Если несъедобен этот жалкий камень, зачем 

же, как скряги, мы тянемся к нему? Те кто подбирали эти 

камни, не проели их и оставили, как камень»  /255.200-

201/. 

На этом разговор не кончается. Искендер обвиняет 

Нушабе в том, что она также неравнодушна к драгоцен-

ностям, так как в еѐ дворце многие предметы сделаны из 

золота и камней. 

Низами включает этот эпизод в поэму, который 

звучит как остроумная шутка, разговор не омрачает 

весѐлый пир Нушабе и Искендера. Но важно другое: 

Низами никогда не упускает случая, чтобы высказывать 

свои мысли о смысле жизни, о еѐ парадоксах, антигуман-

ных законах с точки зрения ренессансных взглядов на 

мир и на человека. Не только кровавые войны, но и весѐ-

лый пир даѐт повод Низами для выражения гуманисти-

ческих идей. 

Каждый эпизод поэмы ставит новые задачи, разре-

шает новый подход к уже как будто бы освещѐнному 

вопросу. Часто одна и та же мысль выражается через 

разные жизненные события. Так, увиденное во дворце 

Нушабе возбуждает у Искендера желание походить по 

миру, измерить его в ширину и в длину. Сначала ему 

хочется возвратиться на родину, но однажды он собирает 

своих людей и говорит им, что хочет обойти весь мир, 
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увидеть кому живѐтся на свете хорошо, а кому плохо. 

Герой завоеватель ставит вопрос о человеческом счастье. 

Здесь Низами включает в поэму прекрасные лири-

ческие строки об истинном человеческом счастье. По 

мнению поэта не золото и не богатство делают человека 

счастливым. Даже более счастливы те, у кого ничего нет, 

так как они не боятся ни воров, ни  городских 

стражников. В некоторой степени и герой согласен с 

таким взглядом. Он с особой симпатией относится к 

неимущим старикам, чем вызывает недовольство своих 

военачальников. По их мнению они одерживают победу 

своим оружием, а их полководец больше всего надеется 

на стариков-отшельников, так называемых захидов. 

Так, по пути на Дербент разбойники, укрепившиеся 

в крепости, не пропускают армию Искендера. 40 дней 

сражается армия, но не может добиться победы. Некото-

рые военачальники советуют вернуться. Искендер же, 

узнав, что поблизости в уединении живѐт некий отшель-

ник, отправляется к нему с просьбой о помощи. Отшель-

ник одним вздохом разрешает неразрешѐнную задачу и 

армия может двигаться дальше. Конечно, это символич-

ное выражение силы народных мудрецов. Этот случай 

становится лучшим ответом на недовольство военачаль-

ников. Кроме того здесь же опять автор возвращается к 

теме обладания богатством. Отшельник считает себя 

самым счастливым человеком, ибо у него нет одежды, нет 

еды, он питается травами, ни о чѐм не заботится, ничего 

не боится, живѐт вольно и свободно. Искендер чувствует 

особую симпатию к этому отшельнику, но не соглашается 

с ним. Отшельник думает только о себе, уходом от жизни 
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добивается лишь личной свободы. Искендер же хочет в 

мире увидеть зло и добро, справедливость и насилие, 

вернуть на истинный путь заблудившихся, искоренить 

корень зла с лица земли, перед каждым страхом 

построить ограждение и т.д.  Поэтому индивидуалисти-

ческий, пассивный подход отшельника к счастью не 

устраивает его. 

Приведя Искендера в таинственную крепость Сарир, 

где герой разыскивает следы исчезнувшего Кей-Хосрова, 

Низами также преследует особую цель. С помощью Були-

наса (Аполлоний Тианский) Искендер узнаѐт о причине 

исчезновения Кей-Хосрова в страшной дымящейся пеще-

ре. Он садится на престол Кей-Хосрова, пьѐт из его чаши 

и предаѐтся горестным раздумьям о смысле жизни и 

смерти. Пользуясь случаем Низами опять возвращается к 

вопросу о роли золота и богатства в жизни человека. 

Искендер плачет глядя на престол и чашу, утратившие 

хозяина. Человек старается достичь престола и короны 

пока ему не ведом страх смерти. Если же на престол рано 

или поздно сядет другой, зачем же стремиться к нему? 

Если нельзя сидеть вечно на престоле, то надо его 

сломать до того, как время сломает тело. 

Читатель получает возможность сравнить нищего, 

но свободного отшельника и знаменитого Кей-Хосрова. 

Как и в других местах поэмы, в этом разделе Низами 

плодотворно использует шедевры народного творчества, 

придавая им более глубокое значение. Он обнажает суть 

того, что на первый взгляд кажется непостижимым. 

Тайны и чудеса народного творчества автор объясняет с 

научных позиций. Таинственное исчезновение Кей-
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Хосрова в пещере он рассматривает с точки зрения зако-

нов природы. Увиденное заставляет героя задуматься о 

смысле жизни, смерти, роли богатства, нищеты, свободы 

и это возвышает, очищает его героя, помогает найти себя, 

своѐ место в сложном и противоречивом водовороте 

жизненных событий.  

Нужно отметить, что Низами не всегда идеали-

зирует своего Искендера. Иногда он его показывает как 

разрушителя. Так изображается он в эпизодах походов в 

Рей и Хорасан. Он разрушает храмы, преследует огнепок-

лонников, творит зло. Трудно поверить, что Низами в 

данном случае солидарен со своим героем. 

В каждом эпизоде, в зависимости от поставленной 

задачи, Низами показывает характер Искендера с разных 

сторон. Если в походе против Дария проявляются его 

лучшие качества, то в походе в Индию против Кейда и 

Фура он превращается в свою противоположность, как бы 

в нового Дария. Если в Египет он отправился в ответ на 

просьбу о помощи, в походе на Иран он защищал свободу 

своей страны, визит в Барду совершил, чтобы удовлетво-

рить свою любознательность, то поход в Индию носил 

исключительно завоевательный характер. Искендер здесь 

как завоеватель угрожает индийским царям, приказывает 

им подчиниться: «Если повяжешь пояс служения мне, 

знай, что спасѐшься от моего меча. Если нужна тебе твоя 

голова, не уклоняй еѐ от дани, если же нет, ни головы у 

тебя не останется, ни  венца» /255.240/. 

Царь Индии решает не воевать с Искендером, а 

драгоценными камнями завоевать расположение грозного 

врага. Может создаться впечатление, что Низами по уму, 
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мудрости и способности к действию Кейда и Искендера 

показывает равными, на самом деле поэт разоблачает 

завоевательные притязания Искендера как антигуманный, 

антиполитический акт. Искендер сам открыто объявляет, 

что собирается Индию сжечь дотла, обагрить еѐ землю 

кровью. Может ли согласиться Низами с такими намере-

ниями? Только мудрость, повиновение Кейда спасает 

страну от завоевания и грабежей. Искендер с теми же 

угрозами обращается к другому индийскому правителю – 

Фуру. Встретив непослушание, жестоко наказывает стра-

ну и убивает самого царя Фура. Здесь Низами не идеали-

зирует Искендера, не представляет его справедливым 

государем. Поэтому нам не кажется совершенно не 

научным тезис о том, что будто бы Низами в лице Искен-

дера создал образ идеального справедливого царя, к чему 

будто бы стремился в течение всей творческой жизни. 

В одном из лучших эпизодов «Шараф-наме» - 

китайском походе Искендера – Низами выражает своѐ 

несогласие с великим творцом «Шах-наме». Противопос-

тавляет свои мысли основной тенденции и идейной 

направленности эпопеи Фирдоуси, вступает в спор с ним 

в отношении к тюркам. 

Если Фирдоуси в «Шах-наме» ясно выражает своѐ 

отрицательное отношение к тюркам, представляет их 

трусливыми, вероломными, насильниками, неверными 

своим обещаниям, Низами, напротив, показывает их 

верность, мудрость, героизм и отвагу. Китайский хакан в 

изображении Низами, человек умный, справедливый, 

верный своему слову и обещанию, отважный сторонник 

мира. Как мудрого правителя, Низами китайского, т.е. 
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тюркского хакана ставит выше Искендера. Узнав, что 

армия Искендера подходит к границам Китая, хакан 

наводит справки, совещается со всеми приближѐнными, 

реально оценивает создавшееся положение. 

Он приходит во дворец Искендера под видом посла, 

но не для того чтобы удовлетворить свою любознатель-

ность, а чтобы не допустить войны. В отличие от 

Искендера, идущего под маской посла во дворец Нушабе, 

без предварительной подготовки, китайский хакан зара-

нее всѐ узнал и обдумал. Он заранее решил при встрече с 

Искендером наедине открыться ему. Действительно он 

признаѐтся Искендеру и объясняет причину своего пос-

тупка и свои намерения. Когда хакан открывает, что он 

правитель, по приказу Искендера его связывают по рукам 

и ногам. Здесь хакан оказывается выше своего против-

ника как герой и человек. Бесстрашно, безоружным, без 

свиты он приходит в ставку Искендера, а Искендер 

заключает его под стражу, надевает на него цепи. 

Приход Искендера в Китай опять-таки отнюдь не с 

дружескими намерениями. Он хочет подчинить себе 

страну тюрок, заставить их платить дань. Никто его не 

призывал, хотя Искендер утверждает, что пришѐл 

посмотреть, отличить добро от зла, узнать кому живѐтся 

счастливо. Но эти  слова не могут замаскировать истин-

ные намерения хитрого завоевателя, который требует, 

чтобы китайский хакан, пришѐл к нему и подчинился ему. 

Письмо Искендера к хакану полно необоснованных угроз. 

Он требует от хакана, пришедшего к нему в одежде 

посла, дань за семь лет вперѐд. Здесь он выглядит хуже 

своего бывшего противника  Дария. Его благожела-
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тельность и гуманность в отношении к хакану по сути 

дела оцениваются как благожелательность сильного к 

своему подчинѐнному. С такой трактовкой характера 

Искендера мы уже встречались в предыдущих эпизодах. 

В этом очень большом по объѐму эпизоде Низами 

особенно акцентирует на образе тюркского правителя, 

которого именует просто китайским хаканом. Его спор с 

Фирдоуси также идѐт в этом направлении. 

Вспомним, что под словом Китай (Чин у Низами) 

Низами подразумевал страну туркестанских тюрок, а под 

китайским хаканом – их правителя. Китайского хакана 

поэт именует «предводителем тюрок» (  ( قبلاؼ تؽکبى

/362.369/, наследником страны Афрасияба ( ّاؼث هلک

 хозяином венца» Тура, а страну его» ,/362.355/ (اكؽاقیبة

«Тураном». Например: 

 

 قپَ ؾاى کهیعم ثب هًبی چیي                   کَ آؼم ثکق هلک تْؼاى ؾهیي

/362.368/ 

(Потому я привѐл войско на окраины Китая, чтобы 

завладеть царством туранской земли) /255.267/. 

Когда Искендер произносит ругательства в адрес 

хакана, то китайцев без всяких оговорок, именует тюр-

ками: 

 

 ثٌلؽیي تؽکبى ؾثبى ثؽ گهبظ                  کَ ثی كتٌَ تؽکی ؾ هبظؼ ًؿاظ

 خِبى ؾیؽ چیي هجب ظانتی          اگؽ تؽک چیٌی ّكبظانتی          

/362.372/ 
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(Проклиная тюрок открыл уста: «Тюрок без смуты 

не родился от матери. Если бы китайский тюрок овладел 

бы верностью, держал бы он мир под складкой мантии».) 

/255.270/ 

У Низами вообще всегда слово Китай употребляется 

как синоним страны тюрок, а китаец – как синоним 

тюрка. В этот Китай (по Низами) входят следующие об-

ласти, откуда хакан собирает большую армию: Ягма, 

Халлух, Хата, Хутан, Сипинджаб, Фаргана, Хирхиз, Чач, 

Кашгар и др.  Всѐ это показывает, что Китай, о котором 

говорит Низами, не имеет никакой связи с нынешним Ки-

таем. Описываемая Низами страна – это Туркестан, это 

Туран «Шах-наме», родина героя Фирдоуси – Афрасияба. 

Низами, создав пленительный образ наследника Афрасия-

ба, выразил своѐ отношение к тюркам. Здесь ярко 

отразилось тюркство самого Низами. Принадлежность его 

к азербайджанскому народу. 

Образ хакана привлекает миролюбием, мудростью, 

верностью данному слову. Искендер в какое-то время 

ошибочно ругает тюрок, как попугай повторяет обвине-

ния, предъявляемые в «Шах-наме» тюркским народам. А 

когда узнаѐт истинное положение дел, его обвинения ока-

зываются несправедливыми. Таким путѐм Низами откло-

няет обвинения, которые предъявляет тюркам Фирдоуси в 

«Шах-наме». Особенно на это Низами намекает словами: 
 

 قطي ؼاقت گلتٌع پیهیٌیبى                     کَ ػِع ّ ّكب ًیكت ظؼچیٌیبى

/362.372/ 

(Люди прошлых времѐн верно говорили, что у 

китайцев нет верности и постоянства). 
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Здесь содержится прямое указание на самого 

Фирдоуси, который много говорит о неверности тюрок. 

Низами умышленно так направляет ход событий, что 

«верные разговоры людей прошлых времѐн», 

оказываются ложью, а китайцы, т.е. тюрки – верными 

слову и обещаниям людьми. Таким образом, мы видим 

остроумный ответ Низами на слова Фирдоуси. 

В связи с походом Искендера в Китай Низами 

затрагивает вопрос о древнетюрксокм изобразительном 

искусстве. По мнению Низами, это искусство уже тогда 

находилось на таком уровне, что могло состязаться с 

греческим искусством. 

Когда Искендер и Хакан становятся друзьями, во 

время пира завязывается спор о тюркском и греческом 

изобразительном искусстве, какое из них выше. Чтобы 

решить спор художники Китая и Рума работают в одном 

помещении, разделѐнные друг от друга занавесом. Когда 

занавес убран перед глазами изумлѐнных зрителей 

предстаѐт на обоих картинах одинаковый пейзаж. 

Оказывается, что румиец нарисовал прекрасную картину, 

а китаец с таким мастерством отполировал стену, что на 

ней отразилось изображение, созданное румийскими 

художниками. Рассказ о художнике Мани также служит 

подтверждением высокого уровня древнетюркского 

изобразительного искусства.  Об этом же свидетельствует 

тот факт, что и Фархад и Шапур также учились искусству 

в тюркском Китае. Видимо Низами был хорошо 

осведомлѐн о древнетюркском изобразительном искус-

стве. Мы отмечали, что Китай Низами употребляет как 
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синоним Турана, Туркестана, т.е. ясно, что здесь речь 

идѐт о древнетюркском искусстве. 

А.Гаджиев коснувшись этого вопроса, рассматривал 

Китай (Чин у Низами) в современном понимании и на 

этом основании сделал вывод о взаимосвязях китайского 

и азербайджанского изобразительного искусства. Вот что 

он пишет: «И нет сомнений, что при тех обширных 

связях, … поэт из азербайджанского города XII века не 

мог не знать о существовании не только китайского 

шѐлка, но и китайского искусства, китайской живописи» 

/178.137/. Зная, что подразумевал Низами под Китаем, 

нельзя согласиться с утверждением автора.  

Особое место в творчестве Низами занимает отно-

шение к женщине. Как поэт эпохи Ренессанса Низами 

ставит женщину в один ряд с мужчиной. Когда хакан 

дарит Искендеру три бесценных подарка, в их числе 

находится прекрасная Нистандарджахан, которая умела 

храбро сражаться и вместе с тем обладала изумительным 

голосом. Однако сочетание этих качеств не нравится 

Искендеру, который не одобряет  чтобы женщина воевала 

рядом с мужчиной. По его мнению, женственность и 

отвага несовместимы. Как мы видим, тюркский хакан в 

этом отношении оказывается выше Искендера. 

Такой взгляд на женщину с феодальных позиций со 

стороны Искендера Низами раскрывает постепенно, 

показывая его взаимосвязи с различными жизненными 

событиями. Надо отметить, что поэт превозносит отвагу 

именно тюркских женщин – Нушабе, Ширин, Михин-

Бану, Нистандарджахан, тогда как иранская царевна 
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Ровшанак и красавица, подаренная Искендеру индийским 

царѐм Кейдом, такими качествами не обладают.  

Одним из центральных эпизодов «Шараф-наме»  

можно считать описания войны Искендера с русами. В 

других «Искендер-наме», написанных до Низами, этот 

эпизод не встречается, не подтверждается его 

достоверность и данными исторических источников. 

Возможно, Низами знал, что Искендер не воевал с 

русами, так как был хорошо знаком со многими 

источниками. Мы уже отмечали, что поэт всегда 

стремился к исторической правде. Но здесь он поступил 

иначе. Цель его была запечатлеть в своѐм главном труде 

факт из истории Азербайджана, случившийся в Х веке, 

когда русы через Каспий и реку Куру дошли до Барды, 

ограбили и разорили еѐ. 

С другой стороны, Низами хотел включить рассказ о 

северных соседях азербайджанского народа, т.е. русах и 

кыпчаках. Этого вопроса Низами коснулся ещѐ в «Семи 

красавицах», куда включил прекрасный рассказ 

славянской царевны. К этой же теме поэт возвращается в 

своѐм итоговом произведении, уделяя ей большое место. 

Низами затрагивает много вопросов, связанных с русами, 

описывает обычаи, отвагу, мужество, взаимосвязи их с 

другими народами. В связи с этим эпизодом выдвигается 

идея дружбы закавказских народов. Не случайно о 

нападении на Барду и пленении Нушабе сообщает 

Искендеру абхазский полководец Давали, который вместе 

с армией Искендера сражается с русами, а после победы и 

освобождения Нушабе женится на ней. 
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Низами в этих эпизодах обращается к событиям 

своего времени из жизни кавказских народов. Можно 

напомнить родственные связи ширваншахов с грузинским 

двором. Так, женой Менучахра была грузинка по имени 

Тамар. Если добавить, что ширваншахи в эпоху Низами 

часто вели военные действия против русов, а Хагани в 

некоторых одах воспел победу Ахситана над русской 

флотилией, то актуальность поэзии Низами не будет 

нуждаться в особых доказательствах. 

Краткое описание похода русов в Барду имеется у 

Ибн Хаукаля в географическом труде «Сурал ал-арз» 

(Описание земли). Причѐм Ибн Хаукаль изображает 

город Барду до и после прихода русских, чем, видимо, 

воспользовался Низами при лирическом описании Барды. 

Вместе с тем Низами создал совершенное, непосредствен-

ное описание родной природы, связав его с современной 

жизнью своего народа, Низами действовал не как учѐный-

историк, а как великий художник, использовавший исто-

рические факты согласно требованию художественного 

замысла. Потому не боясь исторического анахронизма, 

события Х века нашей эры он перенѐс в IV век до нашей 

эры. 

Целью Низами являлось освещение проблем 

современной ему жизни, отношение между людьми, 

управления государством, обычаев и законов, прошлого и 

настоящего в мировом масштабе. Поэтому он свободно 

соединяет события времѐн Искендера  с более древними и 

более поздними фактами из жизни различных народов. 

Исторический Искендер не воевал с русами, не был в 

Барде, не дружил с бардинской правительницей. Совре-
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менная историческая наука даже не знает бардинской 

правительницы по имени Нушабе. Но описанные великим 

Низами события не вызывает каких-либо сомнений, это 

правда жизни современной Низами эпохи, еѐ прошлое, 

настоящее и будущее.  

В этой части особое внимание уделено описанию 

военных действий. Нигде Низами так широко не изобра-

жает сражения, разнообразные бои. В боях участвуют 

семь племѐн (ُلت ؼّـ) _авуал, такие богатыри  как Купал, 

Ферендже, Хорм, Чудра, Тартус, их предводителем 

является Кинтал. В рядах армии Искендера находятся 

представители многих народов и племѐн: из Китая Кадир 

хан, из Хотана Гур хан, из Мадаина Дабис, из Йемена 

Валид, из Абхазии Давали, из Рея Хинди, из Истахра 

Губад, из Мазендарана Зериванд, из Хаверана Ниял, из 

Хорасана Саманд и др. Особенный интерес представляет 

описание боя  Нистандарджахан с богатырями _авуал. 

Побеждая многих она в конце концов не может спра-

виться с одним легендарным богатырѐм, на которого не 

действует ни меч, ни стрела, ни какое-нибудь другое 

оружие. Этот богатырь напоминает греческого Ахиллеса, 

иранского Исфандияра, Тяпагеза в эпосе «Китаби-Деде 

Горгуд». В конце концов Искендеру удаѐтся одолеть его 

хитростью и после этого победить армию _авуал. 

Искендер получает много трофейных товаров, среди 

которых особое место занимают ценные меха. Низами 

много интересного сообщает о телосложении, нравах, 

простоте, добродушии _авуал. В ходе описания этой 

войны Низами затрагивает также антигуманный обычай 

мусульман по отношению к женщине. Показывая своего 
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героя Искендера в роли «истинного мусульманина» 

Низами завуалировано критикует его ограниченность. 

Проходя через кыпчакские степи, Искендер встречает 

женщин без чадры. Увидев прекрасные открытые женс-

кие лица, воины Искендера начинают волноваться. Одна-

ко это не нравится Искендеру, который советует предво-

дителю кыпчаков заставить своих женщин закрывать 

лицо. Мудрый предводитель отвечает: «Закрывать лицо 

не главное. Этот обычай не принят у кыпчаков. Если у 

тебя является обычаем закрывать лицо, то у нас принято 

закрывать глаза. На лицо других смотреть лучше. Лучше 

увидеть преступление в глазах, а не на лице. Не рань этих 

людей чадрой. Ты лучше натяни занавес перед глазами. 

Если кто-нибудь натянет занавес перед  своими глазами, 

то он не может смотреть ни на Луну, ни на Солнце» 

/362.400/. 

Женщины кыпчаков не хотят закрывать лицо 

чадрой, повинуясь требованию Искендера, тут на помощь 

приходит Булинас. Он создаѐт изображение женщины под 

чадрой. Увидев его, кыпчакские женщины также начи-

нают закрывать лицо. То, что не удаѐтся сделать силой 

меча, удаѐтся с помощью искусства. Хотя Низами опи-

сывает удачную находку Булинаса и победу Искендера, 

он не соглашается с обычаем закрывать лицо, очень смело 

восстаѐт против него. Он на стороне свободолюбивого 

кыпчакского народа, его мудрого предводителя. 

В этом отношении он в отличие своих предшест-

венников и современников выступает как представитель 

Ренессанса на Востоке. В отношении  к женщине ему нет 

вообще равного на Ближнем и Среднем Востоке. 
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Представителей ренессансной культуры как на 

Западе, так и на Востоке всегда занимал вопрос о смерти 

и бессмертии. Этой теме Низами посвящает последнюю 

часть «Шараф-наме», которая по своему характеру близка 

к «Икбал-наме» и как бы служит мостом между этими 

двумя книгами. Теперь героя Низами волнуют не 

завоевания, не военные походы, не борьба со злом, не 

разнообразные приключения, не защита свободы своей 

страны, не угрозы непослушным правителям, а легенда о 

живой воде, которая находится в стране мрака. 

Во время пира у Искендера при разговоре о чудесах 

мира старец роняет слово о живой воде, находящийся на 

севере, в стране мрака. Искендер желая достичь бес-

смертия, сразу же со своими отборными частями отправ-

ляется за живой водой. С ним идѐт Хызр, который нахо-

дит живую воду и становится бессмертным. Искендеру 

это не удаѐтся. После сорока дней поисков живой воды во 

мраке Искендер решает вернуться ни с чем. Более того он 

обвиняется в алчности. Вместо призрачных драгоценнос-

тей у него в руках остаѐтся камень – символ корысти. 

Устами ангела мрака Низами предупреждает 

Искендера: «Ты завоевал весь мир полностью, и всѐ ещѐ 

не насытился от несбыточных желаний. Постарайся в 

этом сложенном из камней доме добыть камень равный 

ему по весу. Вероятно от волнения стольких страстей 

утолится твоя жажда равным ему по весу камнем, более 

ничем» /255.350/. 

Эти слова как бы подытоживают отношение Низами 

к своему герою, раскрывают истинный смысл его 

военных походов. 
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В характере Искендера Низами объединяет идеал и 

антиидеал. Он то борец за свободу, то завоеватель, то 

справедливый, мудрый правитель, то сторонник 

антигуманных обычаев. 

Последнее путешествие Искендера заканчивается 

неудачей. Это трагический рефрен его многочисленных 

побед. Низами как бы опасаясь, что не до конца поймут 

его мысли, идеи о времени и человеке, о жизни и смерти, 

о смысле жизни, о цене, роли и долге человека, в конце 

«Шараф-наме» приводит поучительную легенду с 

глубоким философским содержанием. По возвращении из 

мрака к Исендеру приходит старец и заявляет: «Если шах 

ищет живую воду ради спасения из рук смерти, то в этой 

местности имеется очень благоустроенный город, в 

котором люди никогда не умирают. Около города 

возвышается высокая гора, этой горой жители города 

окружены, как стеной. Время от времени крик раздаѐтся с 

горы, от которого слышащего охватывает страх. 

Вызывает он из жителей кого-либо по имени, встань мол 

такой-то, иди наверх. Слышащий повинуется этому 

крику. Ни одного мига не медлит, снизу спешит наверх. 

Расспрашивающим не даѐт ответа. За гранитной горой 

исчезает. Никто не знает ключа к той ограде. Если тело 

шаха хочет пощады от смерти, то, конечно, в тот город 

надо ехать» /255.353; 362.492/. 

Эти слова звучат как насмешка над несбыточными 

желаниями героя и углубляют обвинение ангела мрака. 

Искендер старается узнать тайну звучащей горы и в конце 

концов понимает еѐ страшный смысл. «Всякий, кто 

родился человеком, из когтей смерти жизни своей не 
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спасѐт. Так как не имеют они силы против охотников на 

онагров, то собственной ногой ищут онагры в могилу. 

Когда пронзит его стрела, смелый орѐл на собственных 

крыльях слетает сверху вниз» /255.355; 362.493/. Такова 

горькая судьба человеческого бытия. Но это отнюдь не 

пессимизм, а выражение уверенности в человеке, страст-

ное желание освободить его из рук невежества. Огромная 

ѐмкость ума, безграничное богатство чувств, нацеленные 

на светлое будущее мысли – вот что характеризует 

ренессансную суть поэзии Низами. 

Во второй части «Искендер-наме», названной 

поэтом, и последующей традицией «Икбал-наме», Низами 

более всего старается отразить свои социально-фило-

софские раздумья, сложные творческие поиски, показать 

торжество разума, всепобеждающие силы человеческих 

чувств, говорить о жизни и смерти, о науке и религии, об 

алхимии и богатстве, об этике и уме, о труде и счастье и 

т.д. Все эти вопросы он ставит и решает как один из 

передовых людей своей эпохи. 

Внешне «Икбал-наме» напоминает «Сокровищницу 

тайн», хотя по структуре и по постановке новых проблем 

в некоторой степени отличается от неѐ. События здесь 

связываются с главным героем всѐ совершается вокруг 

него и в связи с ним. «Икбал-наме» в большой мере отли-

чается от «Шараф-наме», где основным действующим ли-

цом является сам Искендер. В «Икбал-наме» последова-

тельный ход событий приостанавливается, в ход повест-

вования включаются другие события. Искендер превра-

щается в соцерцателя происходящего. Причѐм по форме и 

структуре первая и вторая части «Икбал-наме» сильно 
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отличаются друг-от друга. Первая более приближается к 

«Сокровищнице тайн», вторая – к «Шараф-наме». 

Богатство внешней формы, поэтических особен-

ностей вытекает из богатства содержания и замысла 

автора. В этом отношении правы те исследователи, 

которые по общечеловеческой широте и глубине темы 

сравнивают «Икбал-наме»  Низами с «Фаустом» И.Гѐте. 

В первой части «Икбал-наме»  Искендер 

изображается как учѐный. По возвращении на родину, т.е. 

Рум, он ведѐт мирную жизнь, приказывает перевести с 

разных языков на греческий книги, высоко оценивает 

науку и учѐных, сам старается изучать науки, окружает 

себя учѐными. Особым царским указом объявляет, что 

люди могут отличаться друг от друга только по учѐности, 

считаться высокими, достойными уважения. 

 

 انبؼت چٌبى نع ؾتطت ثلٌع                        کَ ظاًبقت ًؿظیک هب اؼخوٌع

 ًدْیع کكی ثؽ کكی ثؽ تؽی                        هگؽ اؾ طؽیق ٌُؽ پؽّؼی

 ؾُؽپبیگبُی کَ ّالا ثْظ                             ٌُؽهٌع ؼا پبیَ ثبلا ثْظ

/363.25/ 

(Вышло такое указание от высокого престола: «Для 

нас дороги учѐные люди. Пусть не ищет никто над 

другими превосходства, разве только в искусстве и 

знании. Изо всех степеней, что бывают высоки, степень 

мастера будет самой высокой».  /255.382/ 

Этот царский указ помогает определить 

направление мыслей героя и закономерен для развития 

самого образа. В своѐ время по Низами Искендер учился 

у Никомахоса, рос вместе с Аристотелем, не переставал 

видеть пользу науки и совершая многочисленные походы. 
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Поэтому такое отношение к учѐным не вызывает сом-

нений. Искендер понимает, что возвыситься можно 

только с помощью науки. Кроме того примечательно, что 

Искендер использует  науку для добрых дел. По мнению 

Низами, причиной возвышения Греции была наука. Эта 

оценка роли науки для возвышения античной Греции 

совершенно созвучно с современной трактовкой этого 

вопроса. 

Формирование Искендера как учѐного Низами 

показывает нам не прямолинейно, а как сложный и 

противоречивый процесс. Конечно важную роль играют 

переведѐнные с разных языков книги, беседы учѐных, но 

решающее значение имеют поучительные жизненные 

события. Знания полученные из книг и от учѐных, 

показывают дорогу только к настоящим познаниям, кото-

рые герой приобретает в столкновении с жизнью. Этот 

тернистый путь формирования показан через многооб-

разные по теме рассказы, так или иначе связанные с 

именем Искендера. 

Каждое событие, о котором узнаѐт Искендер, как бы 

укрепляет его в разных науках. Цикл этих рассказов 

начинается с истории о певце, щеголявшем в шѐлковой 

одежде, которой восхищался Искендер. Когда же она 

превратилась в старьѐ, певец вывернул еѐ на изнанку. В 

ответ на вопрос Искендера он даѐт философское 

объяснение с точки зрения жизненных явлений. Искендер 

видит намѐк в этом ответе и на себя, и на свою 

внешность, и на свои действия. Как шѐлковая одежда 

певца правители красивы своей внешней стороной, тогда 

как изнанка одежды, а т.е. сущность отвратительна.  
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«Наши тайны лучше останутся неизвестными. Если 

уберут занавес с наших тайн, зловоние рассеется по всему 

миру. Если так открывают пороки румского шѐлка, то нам 

лучше не вскипеть как чѐрный уд на этом огне с 

серебряным покровом. Не то посмеются над нами». 

Таким образом, отталкиваясь от такого простого проис-

шествия, Искендер размышляет о несоответствии внеш-

ней красоты с внутренней порочной и грязной 

сущностью. 

Рассказ об Искендере о его парикмахере повествует 

о тех тайнах правителей, которые рано или поздно всѐ 

равно становятся известными и раскрытия которых так 

боятся Искендер и Искендеры всех времѐн. Понятие 

рогов Искендера превращается в обобщение позорных 

тайн феодальной верхушки. 

Низами к этому вопросу подходит сначала как 

учѐный, говоря о возможных поводах именования Искен-

дера «двурогим». Приводит сведения, взятые из отдель-

ных источников, отмечает мнение арабского учѐного Абу 

Машара – автора книги «Улуф». По этим сведениям, в 

некоторых портретах Искендер изображается с рогатыми 

ангелами за плечами. Арабы, считавшие, что эти ангелы и 

есть сам Искендер, назвали его Зулькарнейном, т.е. дву-

рогим. Все эти сведения, видимо, нужны поэту для при-

дания своему повествованию научной убедительности. 

Интересно другое высказывание, которое приводит 

Низами. По этой версии, у Искендера были длинные уши, 

которые он скрывал от людей. Новый брадобрей не сумел 

сохранить эту тайну и сообщил еѐ колодцу в пустыне. 

Нужно заметить, что колодец на Востоке – символ 
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хранения тайн. Однако дудка, сделанная из камыша, 

растущего у колодца, сообщила всему свету, что «у 

Искендера длинные уши». Никакой секрет нельзя скрыть 

– вот он основной вывод из этого рассказа. 

Данная тайна набрасывает тень на идеальность 

Искендера, о которой так много говорят и пишут. 

Безусловно, поэзия Низами, что вообще характерно для 

ренессансной поэзии, многопланова – она включает 

многообразие красок, мыслей, чувств, оттенков, нюансов, 

приятия и неприятия, критики и одобрения, утверждения 

и игнорирования и.т.д. К данному рассказу также нужно 

подходить с такой точки зрения. 

Рассказ об Искендере и пастухе отличается демо-

кратизмом, демонстрирует народную мудрость. Когда 

тяжело заболевает любимая наложница, Искендер впадает 

в уныние. Мудрый пастух, типичный представитель 

народных масс, своим поучительным рассказом возвра-

щает его в доброе расположение духа, помогает составить 

более ясное представление о данном событии. 

 

 نٌِهَ چْ آى گلتَ ؼا کؽظ گْل                ثوـؿ ؼهیعٍ ظؼ آّؼظ ُْل

 ثؽ آقْظ اؾ آى ؼًح ّ آؼام یبكت                کؿ آى پیؽ پطتَ هی ضبم یبكت 

/363.38/ 

(Когда царь царей выслушал речь пастуха, рассудок 

во встревоженный мозг он вернул. Отдохнул, обрѐл покой 

от той боли, ибо от того умного старца получил свежее 

вино) /255.393/. 

В творчестве Низами особое место принадлежит 

любви. Во всех своих произведениях Низами воспевал 

чистую бескорыстную любовь как одно из самых высоких 
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человеческих чувств. В «Хосрове и Ширин» он утверж-

дал, что «у небес нет михраба кроме любви» и этому 

утверждению всегда был верен. С отвращением он 

отвергал низменную, порочную любовную связь. Одним 

их худших пороков, по его мнению, является бездумное 

веселье с красивыми наложницами. 

Как представитель ренессансного мировоззрения 

Низами считал, что каждому человеку достаточно иметь 

одну подругу жизни, мужчины же, имеющие несколько 

женщин, не имеют ни одной. Утверждению этих мыслей 

служит рассказ об Архимеде и китайской наложнице, где 

художественными средствами раскрывается ещѐ одна 

тайна человеческого бытия. 

Поэт чистую любовь противопоставляет низменным 

бесплодным страстям, а также показывает объект 

человеческой любви, как бы анализирует предмет любви 

в химической лаборатории. Когда Архимедес, влюбив-

шись в наложницу, забывает о науках, Аристотель даѐт 

какое-то снадобье его любимой. Красавица теряет свои 

краски и превращается в морщинистую старуху. Ока-

зывается вся еѐ красота заключалась в тех соках, которые 

были удалены этим снадобьем. Аристотель соки 

помещает в сосуд и показывает своему ученику, чтобы 

отвратить его от ложного пути: «Вот твоя милая. Когда в 

еѐ теле этой закваски не видишь, ты по облику девы 

зовѐшь еѐ безобразной» /255.396/. 

После этого поучительного эксперимента Архиме-

дес возвращается к наукам, не забывая и свою любимую, 

которая приобретает прежнюю красоту. Учитель увидев 

истинность его чувств, не упрекает его более. Низами при 
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решении такого жизненно важного вопроса остаѐтся 

выразителем передовых взглядов своего времени.  

По сложности и глубине выражаемых идей, богат-

ству поэтических красок и тонкости психологических 

нюансов особо выделяется рассказ о Марии Коптской. 

Она у Аристотеля обучилась многим наукам, знала, как с 

помощью алхимии добывать золото. Поэтому она разбо-

гатела, что даже собакам еѐ надели золотые ошейники. 

Образ Марии занимает особое место в ряду женских 

образов Низами. Героиня возвышается путѐм научных 

познаний. Сначала она идѐт к Искендеру с просьбой о 

возвращении своих владений. Но по воле случая 

принимается за изучение наук. Т.е. богатство даѐтся ей в 

награду за старание.  

В этом рассказе мы видим совершенно новое 

отношение к науке, раскрывающее еѐ могущество. При 

этом некоторые детали даны для изображения различных 

аспектов этой проблемы. Мошенник из Хорасана выдаѐт 

себя за алхимика и обманывает багдадского халифа. 

Получив огромные средства для изготовления золота, он 

исчезает. Автор насмехается над простодушием, неве-

жеством и алчностью халифа и разоблачает мошенников-

алхимиков.  

Что же представляет в действительности алхимия? 

Чему научил Аристотель Марию. На эти вопросы Низами 

не даѐт ответа. Многие хотят узнать тайну алхимии, стать 

богатым и умоляют, чтобы Мария открыла свою тайну, 

но она этого не делает. 

Возможно, что в эпоху Низами была широко 

распространена легенда о силе алхимии и многие люди, 
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веря ей, попадали в сети мошенников, о чѐм знал и 

Низами. Только люди, желающие легко разбогатеть, 

могли поверить обману. Как пример этому автор и 

приводит рассказ о плутнях ловкого хорасанца. По 

мнению Низами, богатства можно достигнуть только 

через знания, совершенствуя свой ум. Эту мысль поэт 

выражает не открыто, на многое намекает, заставляет 

читателя задуматься, предостерегает от поспешных 

выводов. В итоге он приходит к выводам, что алхимия 

таится в самих людях, в их знаниях и действиях. 

Впервые в этом рассказе Низами показывает образ 

женщины, которая путѐм изучения наук, добивается 

богатства. То, чего не могла бы сделать целая армия, 

делают знания. События происходят без ведома 

Искендера, который узнаѐт о них только после появления 

опасности со стороны Марии. Аристотель вмешивается в 

это дело и всѐ заканчивается благополучно. В результате 

герой возвышается ещѐ на одну жизненно важную 

ступень, как будто бы проникает в тайны алхимии. 

Рассказ о бедном пекаре, который разбогател, по 

форме и содержанию напоминает народные сказки. 

Вопросы о взаимосвязи добра и зла, случайности и 

необходимости здесь поставлены и разрешены поэтом с 

гуманистических позиций. То, что бедный пекарь разбо-

гател в тот момент, когда находился в самой критической 

ситуации – случайность. Но здесь есть и элемент необхо-

димости, глубокий жизненный смысл. Жена пекаря 

рожала и просила принести хотя бы немного горячей 

пищи. Пекарь целый день проводит в поисках, но не 

находит ни работы, ни денег. Вечером он решает 
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покончить с собой и для этого отправляется в развалины, 

где скрываются два негра-разбойника, обладающие 

кладом. Один из них убивает своего товарища чтобы 

завладеть всем сокровищем, но пекарю удаѐтся похитить 

клад и с его помощью освободиться от бремени бедности. 

Сокровища, которые хлебопек находит в развали-

нах, являются как бы наградой за его человечность, 

трудолюбие, победой добра над злом, которое здесь 

воплощено в разбойниках, готовых убить один другого 

ради богатства. Каждый из них в одинаковой степени 

символизирует преступление. Поэтому зло, которое они 

творят, жестоко наказывается, а хлебопек, который беспо-

коится о своей жене, не имея никаких злых намерений, 

становится обладателем клада. 

Исход событий в этом рассказе не противоречит 

законам гуманности, оценивается как победа добра над 

злом. К разбогатевшему хлебопеку Низами относится с 

уважением, что выражается через отношение к нему 

главного героя. Услышав рассказ о хлебопеке, Искендер 

делает его своим приближѐнным. С помощью звездочѐтов 

Искендер выясняет, под какой звездой родился сын 

хлебопека, появление которого принесло богатство в их 

дом. Оказывается его звезда была счастливой и знаме-

новала успех. 

Заканчивая свой рассказ таким образом, Низами 

преследовал несколько целей: с одной стороны, он хотел 

придать событиям убедительность, обосновать основные 

выводы. С другой стороны намекал, что его герой хорошо 

разбирается в науке о звѐздах – астрономии. Опять-таки 



362 
 

здесь проявляется ренессансная вера в человека, в его 

победу, в его счастливую звезду. 

Для выражения ренессансных взглядов на жизнь 

очень важное значение имеют рассказы об античных 

учѐных – Гермесе, Платоне, Аристотеле, Сократе и др. 

Рассказ о Гермесе интересен тем, что в нѐм идѐт 

разговор об отношении к научной мысли самих учѐных, 

при этом показываются их черты характера. Низами 

создаѐт образ самоуверенного учѐного. Происходящие в 

рассказе события напоминают народные легенды о 

превращениях и метаморфозах.  Общая тенденция очень 

близка к подходу самого поэта к подобным явлениям в 

современном ему обществе. Вспомним, что пришлось 

претерпеть самому  Низами от завистливых учѐных и 

поэтов, живших при дворах правителей. Низами часто 

жаловался на завистников, которые не хотели его 

признавать. Ещѐ в «Сокровищнице тайн» он говорит о 

своих бездарных коллегах, не желавших слышать его 

новых слов. Эти ничтожные завистники при встрече со 

свечой становятся ветром, при встрече с носом 

превращаются в дым. Их поэт не устаѐт гневно клеймить. 

Это ещѐ раз доказывает закономерность того,  что в 

«Икбал-наме» автор поместил рассказ о Гермесе  Трисме-

гисте. Идея этого рассказа всегда волновала Низами, это 

жгучая ненависть  к тем людям, которые отрицают науку. 

Гермес, узнав о намерении семидесяти учѐных, одним 

словом обращает их в камни. Как пишет Е.Э.Бертельс, 

Гермесу и «средневековая Европа приписывала маги-

ческие знания» /164.222/. 
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Этот случай становится известным Искендеру, 

который часто к нему обращается, делает свои выводы, 

предостерегает других. 

И в античной Греции, и на Среднем и Ближнем 

Востоке наряду с другими видами искусства большое 

место занимала музыка. Этим видом искусства интересо-

вались не только музыканты, но и представители других 

различных областей науки и искусства. Разрабатывались 

еѐ теоретические проблемы. Достаточно вспомнить 

плодотворную работу в этой области Абу Насра Фараби – 

учѐного философа Х века (873-950 гг.). «Вклад Фараби в 

музыковедение огромен. Больше того, он был не только 

крупнейшим теоретиком музыки, но и изобрѐл по некото-

рым свидетельствам, новый музыкальный инструмент, 

был исполнителем-виртуозом, талантливым компози-

тором… В области теории музыки Фараби оставил ряд 

произведений, среди которых наибольшей популяр-

ностью пользуется «Большая книга по музыке» /284.128/. 

В поэмах Низами большое место отводится вопро-

сам музыки, выведены образы музыкантов, уделяется 

внимание роли и месту музыки в жизни общества. Затра-

гивая вопросы музыки, Низами преследовал различные 

цели. Так, Искендер как разносторонний учѐный и 

современник Аристотеля и Платона много внимания уде-

лил ещѐ не разгаданным тайнам музыкального искусства. 

К рассказу о создании Платоном музыкального 

инструмента нельзя подходить только с этой точки 

зрения. Низами здесь затрагивает вопрос о безграничной 

силе и возможностях музыки с чисто научной стороны, а 

наряду с этим решает чисто художественные задачи, 
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создаѐт противоречивые образы учѐных, оценивает их 

поведение с точки зрения гуманности, разоблачает 

зазнайство и высокомерие. Из показанных событий автор 

делает обобщающие выводы. 

Высокомерное отношение Аристотеля к другим 

учѐным, в том числе к великому Платону, его надменные 

речи о его превосходстве  над всеми задевают Платона. 

Аристотель считает себя выше всех во всех науках. 

Платон уходит в пустыню и в дали от людей, в тишине, 

руководствуясь точными математическими законами, 

создаѐт невиданный музыкальный инструмент. Играя на 

нѐм  он заставляет заснуть всех зверей  и птиц, а затем 

пробудиться. Платон, соединяя возможности науки и 

искусства, творит чудо. Этим он отвечает на чрезмерное 

неуместное высокомерие Аристотеля. 

Аристотель в этом поединке не сразу сдаѐтся. Он 

тоже хочет сотворить чудо, однако его музыка усыпляет 

животных, но не может привести их в первоначальное  

состояние. Когда он обращается за помощью к Платону, 

тот своей музыкой заставляет заснуть и зверей, и самого 

Аристотеля, а потом будит сначала зверей и затем 

Аристотеля. Таким образом, научное открытие Платона 

остаѐтся тайной для Аристотеля и он признаѐт величие и 

недосягаемый уровень своего учителя. Искендер, узнав об 

этом, признаѐт главенство Платона над всеми учѐными. 

В этом рассказе Низами критикует действия 

Аристотеля, этого величайшего учѐного античности, и 

тех, кто заискивали перед ним, не умели противостоять 

ему, молчали об истине. Отношение же поэта к его 

противнику Платону более чем доброжелательное. 
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Каждое действие Платона свидетельствует о его высоком 

человеческом достоинстве и характере. Его учѐное пре-

восходство и гуманизм подтверждаются не словами, а де-

лом.  Подобный дифференцированный подход к этим 

двум гениям античной науки говорит о глубоких позна-

ниях Низами. 

В следующем рассказе, взятом из произведений 

самого Платона, Низами говорит о безграничности чело-

веческого ума и гения, рассказывает о чудесах, созданных 

человеческой фантазией, тайны, которые ещѐ не изучены 

наукой. Все эти чудеса Низами связывает с самим 

человеком, его умом, трудом. Ко всем этим вопросам 

Низами подходит как поэт-учѐный ренессансного склада 

ума. Если создание нового музыкального инструмента и  

новых мелодий Платоном показывает достижения антич-

ной культуры и науки, то в новом рассказе выдвигается 

гипотетическая мысль о древнейших цивилизациях на 

земле. Опираясь на самого Платона, Низами допускает 

мысль, что и в древнейшие времена существовали 

высокая культура и наука. На это указывается в начале 

рассказа. В одном из учѐных собраний Искендер, 

обращаясь к Платону, спросил, были ли  до него в 

древнейшие времена такие учѐные, открытия, фантазии, 

создания которых непостижимы для ума. 
 

 ثپؽقیع اؾّ کبی خِبى ظیعٍ پیؽ          ثؽ آّؼظٍ هکٌْى ؿیت اؾ ضویؽ

 نوبئیع ثؽكضل ظاًم کلیع                  ؾؼای نوب ظاًم آهع پعیع

 گبى ضْاًعۀ ُیچکف               کَ ثْظل كؿّى اؾ نوب ظقتؽـؾظا ًٌع

 ضیبلی ثؽ اًگیطت ؾیي کبؼگبٍ             کَ ؼای نوب ؼا ثعاى ًیكت ؼاٍ

/363.70/ 
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(Он спросил: «О видавший свет старец, из сердца 

извлекший покрытое тайной, вы ключом являетесь к 

замку познания, вашим умом появились науки. Читали ли 

вы о ком-нибудь из учѐных, кто больше вас обладал бы 

уменьем, кто бы мысль возбуждал в таких областях к 

которым сужденью вашему доступа нет?») /255.418/. 

В ответе Платона нет никакой феодально-

религиозной ограниченности, наоборот, в нѐм проявилась 

широта научного взгляда на сложнейшие вопросы 

истории  человеческих цивилизаций, что также свиде-

тельствует о ренессансном характере созданного Низами 

образа Платона. По Платону, учѐные прошлых времѐн 

сделали великое множество открытий, хотя никто не 

знает из ста даже одного. Платон рассказывает об одном 

из этих открытий. Некий пастух нашѐл золотое кольцо, 

которое делает владельца невидимым. Пользуясь чудо-

творной силой кольца, пастух в конце концов становится 

царѐм.  

В этом рассказе Платона больше всего интересует 

чудесное свойство кольца. Он считает, что кольцо 

создано учѐными прошлых времѐн, является продуктом 

человеческого ума, он признаѐтся, что сам тайну кольца 

не знает. Здесь с точки зрения ренессансного мировоз-

зрения очень важен научный подход к кольцу. И Платон, 

и Низами не говорят о наличии божественной силы, т.е. 

не думают как религиозно мыслящие люди, а рассуждают 

как настоящие учѐные. Не случайно, что кольцо найдено 

на руке покойника, заключѐнного внутри громадного 

бронзового коня, находившегося глубоко под землѐй и 

оказавшегося доступным в результате землетрясения. 
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Такое построение рассказа указывает, что кольцо, о 

котором идѐт речь, Платон относит к самым древнейшим 

временам. «Эта легенда о Гигесе, почти слово в слово 

пересказанная из второй книги на арабский язык, по-

видимому существовала. Откуда, вероятно, и заимствовал 

Низами, изменив только некоторые детали, которые были 

бы непонятны читателю  XII века» /164.223/. 

В этом рассказе Низами интересны также вопросы 

социальной справедливости – с помощью чудесного коль-

ца обыкновенный пастух становится пророком и шахом. 

В эпоху Низами одной из форм проявления 

недовольства широких народных масс феодальными 

порядками и законами было отшельничество, т.е. уход от 

жизни. Умертвляя свою плоть, избегать красивых одежд, 

вкусных кушаний, забав, славы – вот основная форма 

выражения оппозиции, в том числе последователей су-

физма. И действительно, многие суфии отказывались от 

доходных должностей, пышной жизни, драгоценных 

одежд, жили на доходы своего труда. Такую жизнь, 

например, вѐл гениальный поэт-философ Абуль-Ала ал-

Маарри. Это была одна из форм выражения гуманис-

тических идеалов. Не был чужд данным идеологическим 

влияниям и великий Низами, хотя он не примыкал все-

цело к суфизму. Низами также считал, что достойнее есть 

свой ячменный хлеб, чем питаться объедками царского 

стола. Низами часто изображал себя захидом, скры-

вающимся от людей в своѐм бедном уголке. Всѐ это 

служило возвышению человека. Поэтому и своего героя – 

Искендера Низами приводит в этот пример, без чего его 

внутреннее развитие осталось бы неполным. Поэтому в 
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поэме приводится рассказ об Искендере и Сократе. 

Ссылаясь на знающего философа, автор пишет, что в то 

время в Греции была широко распространена склонность 

к аскетизму, люди сторонились страстей, мало ели, 

отказывались от наслаждений. Однако это послужило 

прекращению потомства. Сократ был одним из таких лю-

дей, сторонился всех, жил в одиночестве. Искендер 

несколько раз призывал к себе этот «светильник, горящий 

в уединении», но тот упорно отказывался явиться во 

дворец. Царю доложили, что «Сократ отвернулся от 

мирских дел, как будто нашѐл жемчужину в могиле». 

Отстранился от близких и родных, живѐт в уединении. 

Горсточки ячменной муки ему достаточно на целые 

сутки. Отказался есть мясо, разорвал шѐлк, оделся в 

рубище. 

Как сообщает сам поэт, «он сдружился с умом как 

Низами» и, обращаясь к себе самому, спрашивает: 

«может быть этот обычай он (т.е. Низами) унаследовал от 

Сократа?». Такое отношение к Сократу указывает, что и 

сам Низами подчинялся тем же законам, которыми 

руководствовался великий античный учѐный Сократ. Это 

ещѐ раз указывает на определѐнную роль суфизма в 

зарождении и развитии ренессансного мировоззрения. 

Искендер ещѐ раз посылает гонца за Сократом, 

призывая его к себе или прося назвать убедительную 

причину отказа. В ответе Сократа появились некоторые 

детали из его биографии, он узнал и причины своего 

бегства. По словам Сократа, одна из причин в том, что он 

хотя и беден и слуга царя, но считает себя господином 

его, а если пойдѐт к царю, то станет его слугой. Сократ 
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очень высоко ценит своѐ положение и советует Искен-

деру также составить для этого верный гороскоп. Вторая 

причина, не позволяющая Сократу пойти к Искендеру, 

ещѐ более интересна. По мнению Сократа, в приглашении 

нет искренности, так как в противном случае придворные 

не встречали бы учѐного холодно, не выгоняли бы с 

царского двора. Как и во многих других случаях, Низами 

превращает Сократа в рупор своих мыслей, как бы 

обращаясь к правителям своей эпохи, он прямо им в лицо 

говорит о двуличии и лицемерии. Грубое обращение 

дворцовых прислужников с достойными людьми он свя-

зывает с позицией самого правителя, ненавидящего свой 

народ. 

Низами считает, что приглашения правителей 

подобны приглашению морей, которые говорят, идите, у 

нас много жемчугов, а на самом деле встречают 

крокодилами с распахнутыми пастями. Конечно, никто не 

станет торопиться искать в этих морях жемчуга. 

Сократ упоминает, что перед правителем его окле-

ветали, говорили о нѐм только плохое. Подобное заяв-

ление очень напоминает действительность эпохи Низами, 

отношение шахских дворов к самому Низами и другим 

талантливым его современникам.  

Встреча Искендера с Сократом возвращает к основ-

ной теме рассказа и более открыто демонстрирует замы-

сел автора. Придя к Сократу, Искендер видит его спящим 

прямо на улице, под палящими лучами солнца. Искендер, 

толкнув его ногой, обещает богатство и почѐт. Сократ 

смеѐтся над этим обещанием и предлагает для этого 

поискать другого. Тот, кто довольствуется горстью травы, 
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не нуждается в мельнице Искендера. Тот, кто может жить 

одним ячменным хлебом, не будет печалиться из-за 

пшеничного хлеба. Сократ в нравственном величии 

считает себя выше Искендера. Он говорит Искендеру: 

«Ты завоевал весь мир, но не стал от того сытым, но мне 

хватит и этой рваной одежды». Сократ считает себя 

повелителем, приказывающим, а Искендера исполните-

лем этих приказаний. Хотя Искендер сердится на эти 

слова Сократа, но спрашивает его об их смысле. Сократ 

отвечает ему следующим образом: «У меня есть слуга, 

имя ему страсть и желание. Моѐ сердце хозяин этого 

слуги, ты же слуга этого моего слуги». Когда Искендер 

заводит речь о чистоте и морали, Сократ отвечает ещѐ 

резче, заставляя шаха устыдиться. Сократ говорит, что 

только животное может толкать спящего человека, 

намекая на действие Искендера. Т.е. он бесстрашно гово-

рит о грубости царя, называет его человеком спящим на 

ходу. И диалог, и наставления Сократа поражают глубо-

кой человечностью, большим обобщением и актуальнос-

тью. Как поэт ренессансного времени Низами обращается 

с темой свободно, легко, делает обобщения.  

Низами показывает своего героя, как бы на вершине 

его эволюции. Искендер освоил все науки и его беседа с 

индийским мудрецом представляет своего рода экзамен. 

Представители двух древнейших цивилизаций спорят о 

важнейших проблемах бытия. Индийский мудрец задаѐт 

Искендеру следующие вопросы: «Где находится творец? 

Как можно найти дорогу к этой закрытой двери? Из чего 

его тело? Его можно найти глазами или умом? Есть ли 

дорога в сторону от этого мира? Почему мир разделѐн на 
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две части? Если построен такой лучший мир, зачем 

желать другого мира? Что такое душа? Его смерть не 

подобна ли смерти (тушению) света? Что такое видение 

снов? Как видит спящий человек в другом месте других 

людей? Как возможно по звѐздам узнать доброе или злое 

предзнаменование? Почему китайцы (т.е. тюрки – Х.Ю.) 

белые, а негры чѐрные? и т.д.» 

Как видим, через индийского философа Низами 

ставит очень передовые, скажем прямо, ренессансные по 

содержанию вопросы. Даже внешне связанные с религией 

вопросы таят глубокий философский смысл. На многие из 

них Низами даѐт научные ответы, но иногда уклоняется 

от прямого ответа, а в некоторых случаях Искендер 

рассуждает с точки зрения религиозных канонов. Искен-

дер угрожает индийскому философу: если кто-нибудь 

пересечѐт установленную границу, его ожидают меч и 

таз. Отметим интересную деталь: вопросы и ответы на 

них иногда отрицают друг друга, научный же коммента-

рий к некоторым вопросам прямо противоречит основам 

религиозного мышления. В подобных случаях ренессанс-

ный характер мировоззрения Низами доказывать не 

приходится. 

Этот момент досконально исследован в работе 

Дж.Мустафаева «Философские и этические взгляды Ни-

зами».  Дав прекрасный научный анализ, Дж.Мустафаев 

показывает передовые мысли, выраженные Низами, 

идейное направление творчества этого великого поэта-

философа. Впрочем автору кажется ошибкой отнесение 

Низами китайцев к белой расе. Видимо, он отождествляет 

китайцев у Низами с современными китайцами. 
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Напомним, что Низами, говоря о китайцах, подразумевал 

тюрок, которых классическая поэзия Ближнего и Средне-

го Востока всегда относила к белой расе, воспевал их как 

символ красоты и белизны. 

Первая часть «Икбал-наме» заканчивается описа-

нием уединения Искендера с семью учѐными. Афлатун 

(Платон), Арасту (Аристотель), Валис (Фалес), Форфи-

риус (Порфирий), Булинас (Аполлоний Тианский), 

Сократ, Гермес и Искендер, удалившись от людей, ведут 

научные споры по самым важнейшим вопросам творения 

мира. Искендер ставит перед учѐными следующие 

вопросы: Что было первым составом? Из чего состояла 

первая причина? Что было сначала создано – небо или 

земля? Какова была первая весна земли? Как творец в 

первый раз заложил фундамент? Какой голос вышел из 

первого создания? 

Эти и подобные им вопросы противоречат 

основным канонам Корана, священного писания мусуль-

ман. То что недвусмысленно объяснено в Коране, Низами 

превращает в объект горячих научных споров. Знаме-

нитые учѐные античности по-разному отвечают на пос-

тавленные  Искендером вопросы. По Аристотелю, 

первым было движение, по Фалесу – вода, по Булинасу – 

земля, по Сократу и Порфирию – творец, по Гермесу – 

что-то сотворѐнное, но он точно не может отвечать, что 

именно. 

По мнению Платона творец создал мир из ничего: 

 

 اثع هبیَ ثْظی ثدبیگؽ اؾ چیؿ چیؿ آكؽیعی ضعای                 اؾل تب 

/363.99/ 
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(Если бы бог один создал из другого, то субстанция 

была бы извечной). /255.443/ 

Искендер сам на этот вопрос философии отвечает 

странно и двусмысленно. Он предполагает, что был 

какой-то первый художник, но невозможно узнать, как он 

творил мир. Если бы человек знал, как он создал мир, то 

он и сам мог бы сотворить его заново. Последние слова 

Искендера ещѐ больше двусмысленные: 

 

 اؾیي ثیم گلتي ًجبنع پكٌع            کَ ًوم خِبى ًیكت ثی ًوهجٌع

/363.101/ 

(Было бы непохвально сказать больше того, что 

«мира узор не без живописца». /255.444/ 

В самих этих словах кроется неверие и сущест-

вование первого творца. С одной стороны, выходит, что 

об этом можно сказать больше, с другой стороны, если бы 

не было сомнений в его существовании, ставить такой 

вопрос равносильно неверию. Все эти философские 

суждения ставит под сомнение и сам Низами, при этом 

рассуждая не как ортодоксальный мусульманин, а с 

позиций учѐного философа.  Как бы делая уступку своей 

эпохе, он призывает не трогать «первого изображения», 

«первое творение», быть осторожным. Но на этом не 

останавливается, в отличие от античных философов, он 

утверждает, что творец сначала создал ум, а когда 

совершал акт творения «первого изображения» закрыл 

глаза ума. Поэтому ум в силах постичь всѐ кроме 

«первого творения». К этому утверждению Низами 

добавляет ещѐ одно, очень интересное с точки зрения 

ренессансного образа мышления: умный человек не верит 
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тому, чего не видит глазами. Опять очень тонким 

способом выражается неверие в существование творца. 

Низами отмечает кроме того, что все суждения греческих 

философов принадлежат ему самому, это его мысли и его 

гипотезы. Обращая внимание читателя на этот момент, 

устами Хызра он говорит следующее: 

 

 لکَ چٌعیي قطٌِبی ضلْت قگبل        زْالت هکي ثؽؾثبًِبی  لا

 چؽاثكت ثبیع قطٌِبی ًـؿ               ثؽ آى اقتطْاًِبی پْقیعٍ هـؿ

/363.102/ 

(Столько сказаний в уединении придуманных, ты не 

посвящай немым языкам. Зачем нужно сказанья 

прелестные связывать с теми костями истлевшими?) 

/255.445/ 

Таким образом, оказывается, что и диспут, органи-

зованный Искендером, и гипотетические суждения 

учѐных являются продуктом поэтической фантазии 

самого поэта. Только таким образом он мог свободно 

выражать свои мысли, рождѐнные новой ренессансной 

эпохой. В целом эта часть поэмы очень важна с очки 

зрения раскрытия философских взглядов Низами, 

которые успешно изучаются нашими низамиведами. 

Нужно отметить, что Низами в этой части преследовал и 

художественные  цели, хотел показать совершенство-

вание героя на пути научного развития. Поэтому эту 

часть поэмы нельзя рассматривать в отрыве от еѐ общей 

структуры, основного идейного замысла автора.  

Вторая часть «Икбал-наме» посвящена описанию 

дальнейшей эволюции героя, его пророчества, встречи с 

утопическим обществом и смерти. Красочное перепле-
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тение разнообразных научных сведений с гуманис-

тическими идеями, дидактики с географическими 

познаниями, фактов из жизни самого поэта с воспеванием 

общечеловеческих идеалов придаѐт этой части особую 

утверждающую силу. 

Искендер оставаясь повелителем мира, великим 

учѐным, становится пророком. Выполняя божественное 

повеление он разъезжает по свету, призывая людей к 

истине и добру, предупреждая об опасностях. Его 

пророчество не продукт политических махинаций, а 

трудный долг. 

В то же время изображение Искендера в роли 

пророка нельзя расценивать как результат религиозности 

Низами. Отношение Низами к пророчеству вообще, и к 

своему герою Искендеру в роли пророка носит чисто 

светский характер. Искендер становится пророком, чтобы 

заново построить этот старый дом, разбудить мир от сна 

невежества, освободить от несправедливостей дивов, 

открыть завесу с лица науки. Он поднимается на такую 

высоту своего развития, что все народы и люди понимают 

его без переводчика, а он понимает их. В походах по 

свету его охраняет завеса  света и тьмы спереди и сзади, 

уничтожающая его противников, т.е. и противников 

добра и справедливости. Перед походом Искендер просит 

знаменитых учѐных – Платона, Аристотеля и Сократа 

написать для него наставления, философско-дидак-

тические зерцала о мудром и правильном поведении. В 

этих зерцалах Низами выражает свои многообразные 

взгляды на мир и на человека. Здесь мы встречаемся с 

открытием мира и человека с ренессансных позиций. 
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Низами, затрагивая различные стороны человеческого 

бытия, выражает самые  передовые идеи времени. Вопро-

сы, которые ставятся и решаются в этих зерцалах фило-

софско-дидактическим  путѐм развиваются при дальней-

шем повествовании о пророческих походах Искендера. 

Основная часть темы пророческих походов связана 

с описанием чудес, которые имеют под собой реальную 

почву. Эти события заимствованы Низами из различных 

источников и переработаны согласно требованию 

основного замысла произведения. Одним из этих чудес 

является известный Фаросский маяк, построенный уже 

после смерти Искендера. Хотя маяк был построен 

преемником Искендера в Египте, но действительно он 

был сооружѐн в оборонительных целях.  Для Низами 

было важным поведать о чуде, способствовать расшире-

нию человеческих знаний. В эпизоде поисков Искендером 

истоков реки Нила поэт приводит научные предпо-

ложения и вместе с этим выражает свои идеи о смысле 

жизни, смерти, о загробном мире и др. Искендеру не 

удаѐтся дойти до истоков Нила, посланные за высокую 

скалистую гору, не возвращаются назад. Опыты приводят 

к мысли, что искать истоки Нила опасно и бесполезно. 

Искендер, двигаясь в сторону Андалузии, наблю-

дает различные чудеса природы – у берегов океана тѐплое 

течение с тяжѐлой как ртуть водой. Он пытается ос-

мыслить эти интересные явления. По нашему мнению, 

Низами говорит здесь о горячих  течениях Атлантичес-

кого океана. На вопрос Искендера учѐные не могут 

ответить определѐнно, лишь предполагая, что это связано 

с заходом солнца. Искендеру рассказывают, что в океане 
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есть суша, земля которой покрыта самоцветами, те кто 

собирает их, погибает от смеха. Искендер попадает в это 

место и приказывает собрать камни, закрыв их полотном, 

а затем возвести из них башню, обмазанную глиной. 

В безводной пустыне Искендер встречает людей, 

живущих 500 лет, они утоляют жажду влагой утреннего 

ветра, а пищу добывают охотой. Затем Искендер находит 

райский сад Шаддада сына Ада, где все деревья сделаны 

из золота, а плоды из драгоценных камней. Усыпальница 

самого Шаддада построена из драгоценных камней и 

хрусталя. Над могилой Шаддада Искендер читает эпита-

фию о бренности и смысле жизни, которая содержит и 

предупреждение, и остережение, и вызов. Легенда о 

райском саде Шаддада широко известна на Востоке, еѐ 

можно найти во многих книгах разного характера, 

особенно в исторических, географических трудах арабс-

ких авторов, а также в сказках «тысячи и одной ночи». 

Включая еѐ в свою поэму, Низами смог показать 

современную ему действительность, произнести обвини-

тельный акт антигуманным порядкам эпохи. 

Интересно обратить внимание на слова из 

надгробной надписи Шаддада: «Знай, о идущий в нашу 

сторону человек, это могила принадлежит Шаддаду сыну 

Ада. Всѐ увиденное тобой, создано им. В нашу сторону 

гони своего коня учтиво. Не убери с нашего лица завесу. 

Мы не порочили никого, мы не разглашали чужие тайны. 

И ты не раскрывай наши тайны. Не задевай нашу честь, и 

ты в один день будешь спать в этой земле. Если над твоей 

спальней построят даже купол из чѐрных камней, всѐ рав-

но тот быстро вертящийся купол развеет его. Твоѐ тело 
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сделается пищей муравьѐв, голову твою оставит под 

копытами коней. Кто знает, голова Шаддада под копы-

тами чьих коней будет топтаться. И ты, о открыватель 

замка тайн, бойся такого дня, ведь ты тоже человек. Всѐ 

это сокровище твоѐ, но только не трогай нас» /363.143-

144; 269.477-478/. 

Эти слова обращены к современникам Низами, они 

призваны будить их ум и чувства. 

Прочитав надпись на усыпальнице, Искендер 

покидает райский сад Шаддада, не тронув в нѐм ничего. 

Он понимает, что всѐ это создано как вечная память 

людям, как обвинение человеческих пороков. В этом 

эпизоде во всѐм блеске проявляется гуманистическая 

идея Низами. Как и во всех других произведениях 

Низами, в поэме «Искендер-наме» ставятся вопросы 

социальной справедливости. О чѐм бы не говорил 

Низами, он касается проблем насилия, справедливости 

правителей. 

Одно из чудес мира, которое описывает Низами, 

связано с открытием алмаза. Во время похода на юг 

Искендер попадает в горы, где лошади ранили ноги каки-

ми-то странными камнями. Определив, что это алмазы, 

воины их собирают, применив хитрость, добывают их 

даже из ущелий, кишащих змеями. 

Продолжив путешествие, Искендер видит хорошо 

возделанное поле, на которой работает юноша плени-

тельной красоты. Искендер предлагает ему царство, но 

юноша отказывается. По его мнению, каждый должен 

заниматься той работой, которую знает. «Моѐ дело сеять 

зерно, другую работу я не знаю. Мне не подойдѐт царское 
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дело. Тело моѐ привыкло к грубости. Нежное место – 

гибель грубых». 

 

 ثدؿ ظاًَ کبؼی هؽا کبؼ ًیكت                ثوي پبظنبُی قؿاّاؼ ًیكت

 نتبى ثْظ خبی ًؽمتٌن  ظؼ ظؼنتی گؽكتكت چؽم                 ُلاک ظؼ

/363.154/ 

(Кроме посева зерна, для меня нет работы, не 

подобает мне быть государем. Тело моѐ обросло кожею в 

грубости, мягкое место бывает гибелью грубых.) 

/255.486/. 

Эта сцена напоминает рассказ о старике-кирпичнике 

из «Сокровищницы тайн». В обоих случаях привлекают 

мудрость, простота, человечность простых людей, их 

любовь к труду. 

Искендер попадает в другую деревню, земля 

которой плодородна и красива, но от обилия воды гниѐт 

еѐ урожай. Искендер узнаѐт, что деревня разоряется из-за 

насилия и несправедливости. Он свергает правителя-

тирана и основывает город Искендерабад, установив 

новые справедливые порядки. Один из местных жителей 

так характеризует положение деревни: 

 

 ّؼؾکَ اهًبی ایي ظلگهبیٌعٍ هؽؾ                    زْالی ثكی ظاؼظ اؾ ثِؽ 

 ظؼّ ُؽ چَ کبؼی ثَ ٌُگبم ضْیم              یکی ؾّ ُؿاؼ آّؼظ ثلکَ ثیم

 ّ لیکي ؾ ثیعاظ یبثع گؿًع                           ًگؽظظ کف اؾ ظضل اّ ثِؽُوٌع

 اگؽ ظاظ ثْظی ّ ظاّؼ ثكی                         ظٍ آثبظ ثْظی ّ ظؼظٍ کكی

 تجبُی پػیؽظ ؾ ثیعاظ گؽ            ثب ًًبف ّ ظاظ تْ ایي ضبک ثؽ       

 چْ اؾ ظضل اّ گؽظظ اًًبف کن                   ثكْؾظ ؾ گؽهی ثپْقع ؾ ًن

/363.156/ 
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(Края этой чарующей области много мест окрестных 

для посева имеют. Что бы ни посеял ты в них, в своѐ 

время сам – тысяча произведут и даже больше. От наси-

лия, однако, она терпит урон, из дохода с неѐ никто доли 

не видит. Если бы была справедливость и правосудия 

много, то деревня цвела бы и в ней были бы люди. Эта 

земля плод приносит при правосудии и справедливости. 

А от притеснителя она погибает. Раз от еѐ уровня пра-

восудие становится меньше, она от зноя сгорает, от влаги 

гниѐт.) /255.487-488/. 

Таковы выводы Низами, с которыми он обращается 

ко всем правителям и людям своей эпохи. Когда Низами 

рассказывает о чудесах (это основная тема второй части 

«Икбал-наме»), он преследует не только цель сообщить 

читателю новую информацию. С каждым таким явлением 

Низами связывает свои цели и задачи. Он не превраща-

ется в сухого географа, бесстрастно описывающего 

различные чудеса земли. Он социолог, философ и поэт. 

Его везде и всюду интересует только человек и его 

судьба. Ради человека он гонит своего героя по всему 

свету и, увлекая читателя, говорит ему о самом главном. 

Противопоставляя мнение простого земледельца и 

пророка Искендера, Низами не скрывает своих симпатий 

и антипатий. Мы ясно видим, что он ценит человека за 

его деятельность. Как раз в этом мы находим выражение 

ренессансного  характера произведений Низами. 

Приведѐм ещѐ один эпизод, связанный с приходом 

Искендера в Кандахарскую кумирню. В городе Кангар 

бехишт Искендер намеревается разрушить кумир по 

имени Кандахар, но узнав его историю и любовь к нему 
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местных жителей отказывается от задуманного. В награду 

за это красивая жрица храма показывает ему место 

захоронения клада. Низами здесь очень тонко восстаѐт 

против религиозного фанатизма, защищает право народов 

иметь свою религию и веру. 

Далее Искендер едет к китайскому хакану, а затем 

опять пускается в морское путешествие, где встречается с 

различными чудесами. В океане он попадает в страшный 

водоворот, откуда спасается только с помощью Булинаса. 

Когда Искендер со своими людьми достигает бурного 

течения, впадающего в мировой океан, дальше которого 

плыть опасно, по его приказу, на небольшом острове для 

предостережения мореплавателей ставят медную статую. 

На берегу моря Искендер попадает в белый город, 

построенный из серебра. Жителей его терзает страшный 

грохот, раздающийся из моря по утрам, с восходом солн-

ца. Учѐные объясняют это необычайное явление различ-

но. Здесь ценно, что они подходят к нему с научной точки 

зрения. По их мнению, в составе воды имеется ртуть, с 

восходом солнца вода нагревается и поднимается вверх, а 

затем с грохотом падает вниз. Искендер обращает царя 

белого города в свою веру и дарит им несколько бара-

банов, спасающих жителей города от страшных звуков. 

Путешествуя по всем четырѐм сторонам света – 

Западу и Востоку, Северу и Югу, Искендер встречается с 

различными народами и племенами, указывает им пра-

вильный путь, устанавливает справедливость и добрые 

человеческие отношения, изумляется необычайным явле-

ниям и фактам, старается понять их причины и назна-

чение, строит башни, маяки, статуи, хочет обратить всѐ на 
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служение человеку. Но на своѐм пути Искендер встреча-

ется с таким чудом, перед которым бледнеют все чудеса 

мира, а сам он отказывается от всей пророческой миссии. 

Не случайно, придя в утопическую страну счастли-

вых людей, Искендер прекращает свои путешествия. Ему 

кажется, что до этого жизнь ещѐ не имела настоящего 

смысла. Эта страна описывается поэтом с такой уверен-

ностью, она как бы продолжает список других чудес 

мира, в существовании которых никто не сомневается, 

что читатель верит и в истинность этой страны. 

Возможно, что и о других чудесах, описанных в поэ-

ме, Низами где-то читал или слышал об утопической 

стране. Такое предположение подтверждается и 

существованием по ныне страны Хунза, или Хонеза, 

жизнь и обычаи которой похожи на жизнь и обычаи 

жителей страны, описанной Низами. Вместе с тем 

утопическая страна у Низами предстаѐт как яркое, 

закономерное выражение ренессансных взглядов на мир и 

человека, как создание поэта-гуманиста. 

Чтобы подчеркнуть человеческий идеал, Низами 

противопоставляет две группы людей. Сначала он расска-

зывает о яджуджах – звероподобных людоедах. Места, 

куда они вступают превращаются в развалины. По прось-

бе другого народа, живущего высоко в горах Искендер 

строит стену против яджуджей. Во многих восточных 

источниках эта стена называется искендеровой, хотя на 

самом деле еѐ построили китайцы в течение многих 

веков, действительно в оборонительных целях. Пользуясь 

источниками, в которых эта стена связывалась с именем 



383 
 

Искендера, Низами выразил свои гуманистические 

мысли. 

В стране счастливых людей Низами видит чистые 

журчащие ручьи, плодородные поля, сады без оград, 

стада без пастухов, двери без замков – всѐ это восхищает 

и изумляет. Старики в ответ на вопросы Искендера 

рассказывают о своих обычаях. Искендер узнаѐт, что в 

стране нет бедных и богатых, все равны, от правды не 

отходят ни на волос, навсегда закрыли двери кривды, 

никогда не лгут, не задают бессмысленных вопросов, 

стараются помочь попавшим в беду, не смеются когда 

другие плачут, не боятся воров, так как сами не воруют у  

других и другие не воруют у них. Ни в городе, ни в 

селении нет стражников. Если волк тронет их баранов, он 

моментально погибает. Если кто-то похитит с их полей 

хоть один колос, то в его сердце вонзается стрела. Посеяв 

поле, они оставляют его на хранении бога и через шесть 

месяцев приходят убирать урожай. Их поля всегда 

приносят богатый урожай. Они не знают доносов. 

Закрывают глаза на чужие пороки, не показывают другим 

плохую дорогу. Не ищут ссор, не льют крови. Печалятся 

и радуются вместе. Не ценят золота и серебра, мечом не 

отнимают чужого добра. Не едят подобно корове и ослу, 

но и не закрывают рты. Так едят, что если бы захотели, 

могли бы съесть столько же. Из них никто не умирает в 

молодости. Из-за смерти не печалятся, потому что это 

бесполезно. То, что нельзя говорить в лицо, не говорят и 

за спиной. Не смотрят на чужие дела. Принимают к себе 

только тех, кто принимает их законы и права. 
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Услышав рассказанное, Искендер необычайно 

поражѐн. В книгах царей он не читал и сам не видел 

ничего подобного. Поэт преднамеренно отмечает это, так 

как описанная им страна с еѐ идеальным строем являлась 

продуктом творчества Низами, выражением его гуманис-

тических идеалов. Здесь чувствуется влияние и мазда-

китов, и хуррамитов, и великих философов Востока – 

Фараби и др. «Низами унаследовал некоторые прогрес-

сивные для тех условий мысли арабоязычных философов, 

в особенности ал-Фараби и Ибн Сины, что в то время 

отвечало потребностям идейной борьбы против засилья 

реакционных воззрений» /239.25/. Нужно признать, что 

эти реакционные воззрения были порождены идеологией 

средневековья и шли вразрез с ренессансными взглядами 

передовых мыслителей Востока. Низами не только 

заимствовал нужные мысли у своих предшественников, а 

суммировал, обобщал, создал целую систему взглядов. 

Таким образом, мы вправе говорить, что Низами – 

создатель этого счастливого общества. Безусловно, что и 

в предыдущих произведениях он поднимает вопрос об 

идеалах человеческого общества. Но здесь эти идеалы 

превращаются в жизненный принцип. 

Именно здесь можно говорить о вершине Ренес-

санса на Ближнем и Среднем Востоке. Обращѐнная в 

будущее утопия Низами на несколько столетий опередила 

утопистов западного Ренессанса. 

Для творчества Низами весьма характерно, что он 

не останавливается на достигнутом, всегда идѐт вперѐд. А 

все изображаемые явления связывает с действитель-

ностью. Описывая счастливую страну, он связывает еѐ со 
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своей эпохой, отрицая жизненные принципы, нравы и 

обычаи современного общества. Вот что говорит 

Искендер увидев счастливую страну: 

 

 اگؽ قیؽت ایي اقت هب ثؽ چَ ام                    ّ گؽ هؽظم ایٌٌع پف هب کَ این

 كؽقتبظى هب ثعؼیب ّ ظنت                             ثعاى ثْظ تب ثبیع ایٌدب گػنت

 هگؽ قیؽ گؽظم ؾ ضْی ظظاى                         ظؼ آهْؾم آییي ایي ثطؽظاى

/363.185/  

(Если это путь жизни, то на чѐм стоим мы? И коль 

это люди, то кто ж тогда мы? Отправление нас в моря  и в 

степи для того было, что сюда идти нужно, что быть 

может пресыщусь я звериной привычкой, научусь 

обычаям этих мудрых людей.) /255.510-511/. 

Заслуга Низами здесь в том, что описание 

утопического общества он превращает в яркий способ 

утверждения лучших идеалов и отрицание антигуманных 

порядков современного общества. 

Это своеобразие и оригинальность утопии Низами 

отмечает и А.Гаджиев, особо останавливаясь на его отно-

шении к религии /178.164/. 

Таким образом, азербайджанский Ренессанс, в част-

ности утопия, созданная великим Низами, на несколько 

столетий опередил английские, итальянские, французс-

кие, испанские утопии, созданные Т.Мором, Т.Кампанел-

лы, Ф.Рабле, М.Сервантесом. Утопия Низами явилась 

итогом, закономерным результатом и подтверждением 

достижений ренессансного мировоззрения на всѐм 

Ближнем и Среднем Востоке, который дал мировой науке 

и культуре Абул-Ала ал-Маарри и Хайяма, Санаи и 
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Хагани, Ибн Сину и Бируни, Низам ал-Мулка и Хатиба 

Тебризи, Закариййа Рази и Фараби. 

После описания страны счастливых людей Низами 

мог бы поставить точку  и закончить свою поэму. Именно 

здесь заканчиваются поиски героя. Этот эпизод стано-

вится кульминацией и завершением всей поэмы и даже 

всего творчества Низами. Грандиозная эпопея Низами 

построена таким образом, что всѐ предыдущее повест-

вование служит как бы фундаментом гениальной утопии. 

Попав в утопическое место, Искендер понимает, что 

закончил свою миссию и как справедливый правитель, и 

как учѐный, и как пророк. Он достойно выполнил возло-

женные на него обязанности, но теперь ему становится  

ясно, что до сих пор он не знал настоящей истины. Люди 

общества счастливых людей учат его, как нужно жить, 

чтобы достигнуть совершенства. Может ли Искендер 

после этого призывать людей к истинной вере, 

продолжать странствовать по всему миру? Искендер 

решает вернуться на Родину. 

Наконец, закончены поиски истины.  Больше 

Искендер не нужен поэту. Низами теперь даѐт описание 

смерти Искендера и его близких, даже включает самого 

себя в их ряд. Ведь Низами тоже нашѐл то, что искал всю 

жизнь и описал с таким великолепием. 

Смерть Искендера Низами также использует для 

выражения своих гуманистических идей. Умирающему 

Искендеру не в силах помочь его армия, учѐные друзья, 

несметные богатства. Автор как бы напоминает людям об 

их пороках, ещѐ раз противопоставляет современную 

жизнь порядкам утопического общества. 
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Искендер и сам не верит, что кто-то может помочь 

ему уйти от смерти, он иронизирует над происходящим. 

Понимает, что человеческий разум, старающийся разга-

дать тайны вселенной, бессилен перед фактом смерти. 

Искендер пересматривает свои желания, надежды, 

возможности, переоценивает их под светом ярких лучей 

утопического общества. Низами заставляет думать над 

теми пороками, которые всю жизнь разоблачал, это 

алчность, невежество, ограниченность, властолюбие. Он 

призывает познать самого себя, осознать своѐ место во 

вселенной. В чѐм же заключается ценность человека? В 

его богатстве или добрых, человеческих поступках? И на 

этот вопрос герой Низами отвечает очень верно: 

   

 ثجبؾی ًیٌع ّ ضتن ُیچ ًبم                         ثـللت ًیٌعاضتن ُیچ گبم

 ثكیچیعٍ ام                     قؽاؾظاظ ّ ظاًم ًپیچیعٍ امثِؽ خب کَ ؼكتي 

/363.193-194/ 

(Никакой славы не стяжал я шутя, беспечно не 

делал ни единого шага. Всюду, куда предпринял я поход, 

я от правосудия и знания не отклонился.) /255.518/. 

Верный основному принципу своего творчества, 

Низами устами умирающего героя выражает гуманисти-

ческие идеи. Искендеру по прежнему принадлежит бес-

смертное имя и слава, его жизнь может служить приме-

ром каждому правителю. И к своей смерти он относится 

как к  закономерному факту, признавая, что как и все 

обыкновенные люди, создан из горсти земли и капли 

воды. 



388 
 

Умершему Искендеру сооружают золотую гробни-

цу, украшенную драгоценными камнями. По этому 

поводу Низами бросает только одну реплику: 

 

 تبثْت ؾؼیي قْظ چْ تي هؽظ ّ اًعام قین قْظ              کلي ػطؽ ّ

/363.206/ 

(Когда умерло тело и как серебро стѐрлись члены, 

что проку от душистого савана и серебристого гроба?) 

/255.526/. 

Когда Искендера уложили в гробницу, одна его рука 

осталась снаружи, в неѐ вложили горсть земли, как бы 

говоря: «Царь семи стран Искендер от добытых сокро-

вищ, взял с собой в могилу только горсть земли. И вы, 

когда перекочуете из этого мира, унесѐте только горсть 

земли». Таково напоминание Низами всем алчным 

властолюбцам своей эпохи. 

Лучшие, гуманнейшие чувства, любовь и гордость 

выражены в предсмертном письме Искендера к своей 

матери. Содержание этого письма привлекло внимание 

многих исследователей. Мамед Ариф прекрасно почувст-

вовал основной смысл творения Низами: «Это не обычное 

письмо, а последние признания самого Искендера, 

который провѐл всю жизнь в беспокойстве, накопил 

много сокровищ, но не насытился. Искендер своѐ письмо 

начинает большими клятвами. Каждая из этих клятв 

открывает перед нами целый мир. Мы здесь читаем о 

чувствах и волнениях мудрого философа, сердце которого 

всегда обливалось кровью из-за человечества, философа, 

думающего  и борющегося за всѐ человечество. Эти 

клятвы, мечты – самого Низами, нежели Искендера. Эти 
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клятвы – гимн в честь и память об обездоленных и угне-

тѐнных, о людях труда, о которых думал, которых ува-

жал, за которых боролся Низами всю жизнь» /26.46-47/. 

За Искендером умирают его друзья – учѐные 

Аристотель, Гермес, Платон, Аполлоний Тианский, 

Порфирий, Сократ. После описания смерти античных 

философов Низами описывает и свою смерть. Некоторые 

исследователи  считают, что эта часть написана позднее, 

другим поэтом. Они ошибаются, так как не вдумываются 

в смысл и значение этого отрывка. Низами ставит себя в 

один  ряд с великими античными мудрецами. Как пра-

вильно отмечает А.Е.Бертельс, «скорее всего она напи-

сана самим автором для композиционного равновесия – 

сравни главы, где речи мудрецов о сотворении мира 

завершаются речью Низами» /250.159/. 

Анализ поэмы «Искендер-наме» напоминает, что 

это последнее произведение поэта является монумен-

тальным итогом его творчества. Богатство содержания и 

формы, глубина мыслей и чувств превращает это 

произведение в одно из лучших выражений ренессанс-

ного взгляда на мир и на человека. Здесь в самых ярких 

формах предстаѐт открытие человека и мира, а утопия, 

созданная Низами, ещѐ раз подтверждает единство 

западного и восточного Ренессансов во всех его аспектах. 
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ПОСЛЕСЛОВИЕ 

 

Тщательно изучив исследования историков и 

литературоведов Азербайджана и других стран о ренес-

сансном движении, данные средневековых источников о 

закономерностях исторического развития, автор пришѐл к 

выводу, что Ренессанс – явление не сугубо европейское, а 

общемировое. Ренессансное движение начало свой путь 

на Среднем и Ближнем Востоке, в том числе в Азер-

байджане, раньше, чем в странах Европы, и здесь была 

создана не менее яркая ренессансная культура, чем в 

Европе. 

Как на Западе, так и на Ближнем и Среднем Вос-

токе, в том числе в Азербайджане, становление и 

развитие ренессансного движения обусловлено развитием 

торгово-ремесленного города, ремесленно-цеховым тру-

дом. Наряду с социально-экономическими факторами на 

становление и развитие ренессансного движения в 

Азербайджане повлияла ренессансная культура стран 

Ближнего и Среднего Востока, прошедшая долгий путь 

развития. 

Если в арабских странах границы ренессансного 

движения ограничиваются VII-XII веками, то в Иране 

этот путь связывается с творческими поисками Рудаки и 

Джами. В истории азербайджанского народа ренессансная 

эпоха охватывает период от 30-40 годов XI столетия до 

70-х годов XVII века.  

В странах Ближнего Востока становление и раз-

витие ренессансного мировоззрения нашло яркое 

отражение в творчестве таких мастеров слова как Рудаки, 
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Дагиги, Фирдоуси, Фахри Гургани, Унсури, Анвари, 

Санаи, Хайям и др. 

На всех этапах ренессансной культуры народов 

Ближнего и Среднего Востока ведущим был жанр 

лирической поэзии, ставший средством выражения 

гуманистических идеалов и настроений эпохи. 

Совершенно естественно, что Низами во все периоды 

своего творчества обращался к лирике, создав огромный 

сборник – объѐмом 40 тысяч строк – лирических стихов, 

отразивших мировоззрение, характерное для ремесленно-

торгового города.  Дошедшие до нас образцы этого 

огромного наследия имеют большую ценность, разрешая 

судить об отношении поэта к своей эпохе, еѐ взглядам, 

законам, представлениям. 

В истории  азербайджанского Ренессанса до Низами 

можно выделить два периода. Первый начинается с 30-40-

х годов XI века и кончается в середине XII века и 

характеризуется аристократическо-светским содержани-

ем. Народные элементы в этот период не противостоят 

аристократическим. Ренессансные идеи об автономности 

человеческой личности, определение человеческой 

личности как самой высшей ценности во вселенной 

выражаются в рамках придворно-хвалебной поэзии. Этот 

период начинается с поэзии Гатрана и завершается твор-

чеством Абул-Алы и Мехсети. Второй период, который 

начинается творчеством Хагани (начало 50-х годов), 

достигает итоговой вершины в произведениях Низами. 

Ренессансный гуманизм поэзии этого времени в первую 

очередь, связан с отрицанием феодально-аристокра-
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тических взглядов на время и человека. Ренессансный 

идеал приобретает демократическое содержание. 

Одной из характерных особенностей ренессансного 

мировоззрения Низами является отношение к женщине, 

создание женских образов с прекрасными человеческими 

чертами. Вопреки средневековым взглядам Низами 

выступает за права женщин, воспевает их умственно-

духовную и физическую красоту, показывает превос-

ходство своих героинь перед теми мужчинами, с кото-

рыми они встречаются на жизненном пути, во всех облас-

тях человеческих действий. Таковы образы Ширин, 

Михин-Бану, Лейли, Фитне, Нушабе, Нистандарджахан и 

др. Такое новое отношение к женщине ставит Низами в 

один ряд с гуманистами мирового ренессансного движе-

ния. 

Особую роль для выражения ренессансных идей на 

Ближнем и Среднем Востоке играла дидактико-

философская поэзия – эпическая и лирическая, которая 

отвечала задачам выражения ренессансного отношения к 

человеку и природе. Многие прогрессивно мыслящие 

люди обращались к этому жанру; закономерно и создание 

«Сокровищницы тайн» Низами и многих дидактико-

философских стихов в этом жанре, дающим возможность 

поэту свободно и непринуждѐнно вести разговор с чита-

телем. 

Особое место в творчестве Низами принадлежит 

изображению правителей, часто показываются их спра-

ведливые действия и речи. По мнению некоторых учѐных, 

это связано со стремлением поэта создать образ спра-

ведливого царя, что ему удалось в последней поэме-
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эпопее «Искендер-наме». Мы считаем, что Низами 

никогда не ставил своей целью создание образа идеаль-

ного правителя, но всегда стремился с точки зрения 

новых ренессансных взглядов верно отразить взаимоот-

ношения правителей  и народа. Он отрицает антигу-

манные поступки правителей, показывая отношения к 

ним народных масс, особенно жителей торгово-ремес-

ленного города. Острая критика насилия и несправед-

ливости во многих рассказах «Сокровищницы тайн», 

призывы к справедливости и добру выражают ренессанс-

ное настроение эпохи, ренессансное понятие о человеке и 

мире. 

Большое внимание Низами уделяет представителям 

народных масс, которых наделяет лучшими человечес-

кими чертами, часто свои гуманистические идеалы поэт 

выражает через образы простых людей, что само по себе 

свидетельствует о ренессансности его мировоззрения. 

Герои – представители народа, обрисованные в поэмах 

«Сокровищница тайн», «Семь красавиц», «Искендер-

наме», поражают своей человечностью, мудростью, умом, 

терпением, добротой. В общении с ними сильные мира 

сего обретают свой правильный жизненный путь. 

В произведениях Низами значительное место за-

нимает отражение борьбы средневекового и ренессанс-

ного мировоззрений. Эта борьба, представленная у Низа-

ми в различных формах и аспектах, выражает уверен-

ность поэта в победе добра, справедливости и красоты 

над злом, насилием и безобразностью. С этой точки 

зрения особенно интересны поэмы «Хосров и Ширин», 

«Лейли и Меджнун». 
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В поэзии Низами, особенно в поэме «Лейли и 

Меджнун», даѐтся отрицание антигуманной сущности 

Средневековья, его взглядов, законов, традиций, которые 

превращали человека в скованного цепями раба. Поэт 

показывает отступление Средневековья перед сжигающи-

ми лучами ренессансных идеалов, предвидит его близкое 

окончательное поражение. Образами Ибн Салама, 

Науфаля и других героев поэт демонстрирует, что перед 

страстной неистовой человеческой сущностью Средневе-

ковье чувствует свою несостоятельность. 

Обращение Низами к теме любви было связано с 

заказами правителей, т.е. было в какой-то мере вынуж-

денным. В то же время постановка этой темы отвечала 

требованиям времени, отражала общее ренессансное нас-

троение, создавала возможность для выражения 

гуманистических идеалов эпохи Ренессанса. 

Для ренессансной поэзии Низами весьма важным 

является страстное отрицание всего средневекового, всей 

системы его взглядов. Причѐм это отрицание выражается 

с позиций жителя ремесленно-торгового города, этому 

отрицанию служат помещѐнные в поэмах рассказы, 

сцены, отступления, диалоги. 

В большинстве случаев тему своих произведений 

Низами брал из прошлого, но созданные им образы, 

выраженные взгляды, идеи, мысли были совершенно 

современными, отражали мир чувств людей современной 

эпохи, особенно горожан. В образах Раст-Роушана, 

Дария, Искендера, Фархада, Ширин, Нушабе воплотились 

современные Низами люди. 
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Проблема мира и человека, места человека во 

вселенной продолжала волновать Низами на протяжении 

всего его творчества. Поэт концентрировал внимание на 

основных проблемах времени, стремился охватить 

вопросы, волнующие его современников. В «Сокровищ-

нице тайн» он создал большое количество портретов 

людей начиная от первочеловека Адама. В «Семи кра-

савицах» он старался охватить своим повествованием 

весь мир – все его семь климатов. Самым широким 

изображением многообразия и противоречивости мира 

отличается поэма «Искендер-наме». В этой философской 

эпопее поэт изображает мир со всем прошлым, 

настоящим и будущим. Как поэт ренессансной эпохи 

Низами создаѐт новый богатый поэтический мир, 

включает и обычные явления, панораму о современной 

жизни и романтические раздумья о будущем. 

Художественное наследие Низами – его лирика и 

эпическое творчество – с точки зрения мастерства 

является настоящей жемчужиной ренессансной поэзии. 

Отразивший в своих произведениях боль и идеалы своего 

времени, художник демонстрирует высокое мастерство и 

в выборе темы, и в построении сюжета, и в обрисовке 

образов – во всех областях творчества. И в этом аспекте 

произведения великого Низами отличаются не только 

тем, что «значительно ближе стоят к лучшим  творениям 

европейского Ренессанса», но тем, что стоят на одном 

уровне с самыми лучшими его образцами. 

Ренессанс на Ближнем и Среднем Востоке был бы 

невозможен без той научной мысли, которая была пред-

ставлена такими именами, как Кинди, Харазми, Фараби, 
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Бируни, Ибн Сина, Омар Хайям, Рази, Табари, Хатиб 

Тебризи, Бахманияр и др. И в поэзии Низами немалое 

место уделено освещению самых передовых научных 

мыслей эпохи, которые шли вразрез со средневековыми 

взглядами на природу и человека, взглядами, объясня-

ющими всѐ божественной волей, чудом, непознаваемым 

человеческим умом. Герои Низами вступают в научные 

споры о всевозможных явлениях в самых кардинальных 

вопросах бытия, высказывают глубокие научные мысли, 

делают удивительные выводы на основе приактики и 

наблюдения. Особенно в этом отношении интересны 

поэмы «Хосров и Ширин», «Семь красавиц» и «Искен-

дер-наме». Низами рисует образы многих античных 

философов – Платона, Аристотеля, Сократа, Фалеса, 

Порфирия, Аполлона Тианского, Гермеса Трисмегиста, 

включает в ткань своего произведения их мысли, ещѐ раз 

доказывая, что является представителем ренессансного 

мировоззрения. 

Образованные люди эпохи Низами при утверждении 

своих ренессансных идеалов иногда обращались и к 

мистико-пантеистическим ересям. На Ближнем и Сред-

нем Востоке были распространены учения, привлекавшие 

широкие народные массы. Наряду с научным толкова-

нием мира и его явлений, Низами в ряде случаев для 

выражения своих ренессансных взглядов обращался к 

мыслям суфиев и ахиев, к которым чувствовал опреде-

лѐнное расположение. 

Обращение к некоторым гуманистическим взглядам 

суфиев и ахиев в творчестве Низами взаимосвязано с его 

ренессансными раздумьями  о мире и человеке. Приме-
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ром в данном случае могут служить поэмы «Сокро-

вищница тайн» и «Лейли и Меджнун».  

Одним из важнейших открытий ренессансного 

мировоззрения можно считать создание своеобразных 

утопий, выражавших идеалы о человеке и человеческом 

обществе их создателей – Т.Мора, Т.Кампанеллы, 

Ф.Рабле, М.Сервантеса и др. Эти утопии направленные 

против законов Средневековья, выражали ренессансный 

гуманизм нового времени, связанный с развитием горо-

дов. В этом отношении Низами на несколько столетий 

опередил своих европейских единомышленников, выдви-

нув более передовые мысли, чем представители европейс-

кого Ренессанса. Утопия Низами явилась закономерным 

итогом всего его творческого пути. 

Отличающееся передовым светским содержанием и 

высоким мастерством творчество Низами является одним 

из ярких выражений ренессансной мысли на Востоке. 

Эта поэзия, вобравшая все научные и поэтические 

достижения предшествующих времѐн, не только вопло-

тила ренессансный дух на Ближнем и Среднем Востоке, 

но оказала большое влияние на его дальнейшее развитие. 

В течение нескольких столетий после Низами в Иране, 

Турции, Средней Азии, Индии, Закавказье, в том числе и 

в Азербайджане, каждый художник, стоявший на ренес-

сансных позициях, обращался к наследию этого великого 

поэта, учился у него, стремился остаться верным его 

передовым гуманистическим идеалам. Поэзия Низами и 

ныне является настоящей школой истинной поэзии и 

человечности. 
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