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От автора

Прежде чем перейти к содержательной части книги, мне хо-
телось бы вспомнить о тех, без кого она не могла быть написана. 
Считаю своим приятным долгом поблагодарить коллег и друзей 
Н.И. Пригарину, М.Л. Рейснер, Л.Г. Лахути, Л.М. Ермакову за цен-
ные замечания, касающиеся перевода и интерпретации тек-
ста, прежних учеников и нынешних соратников Е.Л. Никитенко 
и М.А. Алонцева за помощь в одолении теоретических и прак-
тических проблем, а также всех участников научного семина-
ра ИКВИА ВШЭ (прежде — семинара ИВКА РГГУ) за внимание 
к моим докладам по проблематике «Собеседника»; некоторые 
загадки трактата были решены в ходе плодотворных семинар-
ских дискуссий.

Мне хотелось бы также выразить свою признательность Илье 
Сергеевичу Смирнову, основателю и ответственному редактору 
серии Orientalia et Classica, которая предоставляет исследовате-
лям возможность публиковать переводы памятников письмен-
ности Востока.

Когда рукопись книги уже была сдана в издательство, скоро-
постижно скончался мой коллега, соавтор по переводам Хафиза, 
близкий друг и лучший из собеседников — Максим Русанов 
(08.02.1966 – 18.03.2020). Работу над трактатом Рами я обсужда-
ла с Максимом на всех ее этапах и обязана ему многими ценны-
ми замечаниями и наблюдениями. Он еще успел написать вну-
треннюю рецензию, но уже не подержит в руках готовую книгу, 
которую я посвящаю его светлой памяти.





Н.Ю. Чалисова

КРАСОТА ПО-ПЕРСИДСКИ



«Влюбленные», фрагмент листа из альбома-муракка‘. 
Российская национальная библиотека, шифр Дорн 488, л. 18



О сердце, коль познаёшь красоту, ищи потаенное в кумирах,
Ведь так велел тот, кто был прозорлив в науке любования1.

Предварительные замечания

Трактат «Собеседник влюбленных» (Anīs al-‘uššāq), написан-
ный Шараф ад-Дином Рами в середине XIV в. и посвященный 
поэтическим описаниям феноменов красоты, невелик по объ-
ему, но моя работа над ним растянулась в силу академических 
и прочих обстоятельств на два десятилетия. Начало было по-
ложено в 2000 г., когда в двух публикациях появились коммен-
тированные переводы «Вступления», гл. 1–3 [Чалисова, 2000а] 
и гл. 4–5 [Чалисова, 2000б]. Позднее, в рамках исследования кон-
венций описания красоты в персидской классике, были опуб-
ликованы гл. 6–12 [Чалисова, 2004]. А затем, после большого пе-
рерыва, общий обзор проблематики трактата, а также перевод 
второй части (гл. 13–19 и «Завершение») [Чалисова, 2017] увиде-
ли свет в составе коллективной монографии, посвященной ис-
следованию когнитивных приемов арабо-мусульманской куль-
туры [«Рассыпанное», 2017].

Цель настоящего издания — объединить разрозненные пуб-
ликации и представить сочинение Рами Табризи как единое 
целое. Его основную часть составляет полный перевод тракта-
та, исправленный и дополненный по сравнению с опублико-
ванными частями (с учетом еще одной редакции текста, а так-
же его итальянского перевода). Переводу предпослана статья, 
обобщающая и расширяющая ранее проделанные исследова-
ния. Она содержит доступные к настоящему моменту сведе-
ния об авторе, филологе и поэте эпохи Хафиза и поры расцве-
та персидской газели, об обстоятельствах и причинах создания 
книги и ее уникальном месте в национальной филологической 

1  См.: [Хафиз, 1994, с. 275, газ. 293, б. 4].
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традиции. Отдельное внимание уделено проблеме соотношения 
поэтологического и суфийского аспектов «Собеседника», от-
раженных в подходе его автора к трактуемым вопросам. Рами 
оказался единственным автором, посвятившим специальный 
трактат иносказательным описаниям примет красоты, однако 
эти темы занимают центральное место в разных жанрах клас-
сической поэзии. Именно такие стихи составляют богатый ил-
люстративный материал трактата, чем обусловлено включение 
во вступительную статью главы, посвященной истории фор-
мирования конвенций поэтической «феноменологии красоты» 
(ḥusn-šināsī). Издание дополнено аннотированным указателем 
авторов цитируемых стихов и совокупным словарем трактуе-
мых иносказаний. В Приложении помещен персидский текст 
трактата (по изданию [Рами, 1946], с указанием основных раз-
ночтений по [Рами, 1997]).

В работе использована транскрипция на основе латинского 
алфавита с рядом специальных знаков, принятая в иранистике 
для издания текстов на классическом персидском языке (мадж-
хульные гласные не отмечаются):

آ ā

ا ā; a, i, u (в начале слова)

ب b

پ p

ت t

ث ṯ

ج j

چ č

ح ḥ

خ x

د d

ذ ẕ

ر r
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ز z

ژ ž

س s

ش š

ص ṣ

ض ż

ط ṭ

ظ ẓ

ع ‘

غ ġ

ف f

ق q

ک k

گ g

ل l

م m

ن n

و v, ū, aw

ه h

ی ī, y

ء ’



I. Шараф ад-Дин Рами; 
издания и переводы 

«Собеседника влюбленных»

Существуя в вербальном пространстве культуры, мы тем 
самым неизбежно существуем и в пространстве метафориче-
ском — от «ножки» табуретки, которую прикрутили, и «ручки» 
двери, за которую взялись, до доносящейся из телевизора «не-
увядаемой славы», которой покрыли себя на полях сражений 
наши отцы и деды, — той самой kleos aphthiton, формульные кор-
ни которой уходят в эпоху греческо-арийской языковой общно-
сти. При этом свобода творчества в области построения обра-
за даже в Новейшее время оказывается, по данным новейших 
же исследований, весьма ограниченной жесткими семантиче-
скими законами или не столь жесткими, но статистически до-
минирующими предпочтениями2. А для культур средневековых, 
живущих по всеобъемлющим каноническим правилам, система 
образных конвенций в сфере риторики не только имеет статус 
«обычного права», но и зачастую обретает вид нормативного 
письменного «свода законов» поэтического выражения.

Именно степень несвободы в построении образов в каждой 
культуре превращает исследования образного языка, представ-
ленного в концентрированном виде в поэзии, в важную и в опре-
деленном смысле — фундаментальную область культурологии. 
Сближения слов в образе словно бы проговариваются о скрытых 
парадигматических связях, пронизывающих семантическое про-
странство культуры. Это общее положение особенно актуально 
для культур, породивших богатую и многовековую поэтическую 
традицию, в частности, для культуры мусульманского Ирана, где 
статус поэзии в иерархии родов словесности оказался чрезвы-
чайно высок. 

2  Обзор западных и отечественных работ, посвященных образной пара-
дигматике в поэтическом языке, см.: [Павлович, 1995, с. 28–38].
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Трактат Шараф ад-Дина Рами «Собеседник влюбленных» 
(Anīs al-‘uššāq) рассказывает о системе конвенций образно-
го языка персидской классической поэзии в области описания 
внешнего облика возлюбленных. Однако, прежде чем обратить-
ся к самому сочинению, остановимся на том, что известно о его 
авторе.

Рами жил в XIV в. и был профессионально связан с тем про-
цветающим и блестящим сообществом поэтов и людей пера, 
куда входили и Хаджу Кирмани, и Салман Саваджи, и ‘Убайд 
Закани, и Хафиз Ширази, и Малик Джахан Хатун и многие дру-
гие. Все эти поэты принадлежали к разным и соперничающим 
друг с другом культурным центрам постмонгольского Ирана 
(Шираз, Кирман, Йазд, Багдад, Табриз) и участвовали при этом 
как «игроки трансрегиональной интертекстуальной поэтиче-
ской сети» во взаимообъединяющем процессе сочинения, испол-
нения, восприятия и передачи стихов [Brookshaw, 2019, p. 16].

Небогатая подробностями биография Рами кратко изложе-
на в предисловии А. Икбала к изданию «Собеседника» [Рами, 
1946, с. ba–dal], реконструирована с отсылками к источникам 
во введении М. Казим-Имама к публикации трактата «Истины 
садов» [Рами, Хакаик, 1962, с. 9–18], позднее с некоторыми до-
полнениями пересказана в предисловии М. Кийани к изданию 
«Собеседника» и ряда других сочинений нашего автора [Рами, 
1997, с. 21–28]. Дата и обстоятельства рождения Шараф ад-Дина 
неясны, ориентиром здесь могло бы послужить то, что в заклю-
чительной части «Собеседника» он вспоминает, как задал во-
прос своему наставнику маулане Хасану Каши (ум. ок. 1310)3. 
Вопрос был, что называется, школьный: «Два miṣrā‘ (полусти-
шия) называют bayt и дом называют bayt, какое между этими 
двумя [вещами] родство (nisbat)», т.е. школьное детство Рами 
пришлось, по-видимому, на начало XIV в., а дату его рож-
дения можно отнести к последним годам XIII в. Дата смерти 
также точно не установлена. Мухаммад-‘Али Тарбийат, автор 

3 Маулана Хасан Каши, поэт XIII — начала XIV в., был родом из Аму-
ла, в конце жизни жил в г. Султанийа; прославился в свое время тем, что 
не слагал панегириков правителям, а посвятил перо восхвалениям во славу 
имамов [Даулатшах, 1959, с. 223–224]; он считается одним из предшествен-
ников такого мастера шиитской религиозной поэзии, как Мухташам Каша-
ни (ум. 1588).
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исследования «Ученые Азербайджана», приводит дату 795/1393 
[Тарбийат, 1935, с. 189], А. Икбал считает, что она слишком позд-
няя, вряд ли Рами удалось прожить почти век. В конце жизни 
он, вероятно, оставил придворную среду, в касыде в восхвале-
ние ‘Али он сетует на то, что провел жизнь во сне, и молит хали-
фа помочь ему не потратить остаток жизни на пустые восхвале-
ния [Рами, 1997, с. 147–148].

Нисба «Табризи» указывает на то, что автор «Собеседника» 
был родом из Табриза, так сообщает и Даулатшах [Даулатшах, 
1959, с. 231]. Что касается имени «Рами» (rāmī), оно, по мнению 
М. Казим-Имама [Рами, Хакаик, 1962, с. 9–10], может указывать 
как на одно из его профессиональных занятий (rāmī — искус-
ный игрок на чанге), так и на происхождение его семьи из го-
рода Рам (также Zām, Jām) в Хорасане, откуда она перебралась 
в Табриз.

Шараф Рами, вероятно, получил первоклассное образова-
ние, поскольку стал в дальнейшем именитым филологом, зна-
током наук о поэзии. Как отмечает М. Кийани [Рами, 1997, с. 24], 
в его стихах встречаются сложные образы с использованием фи-
лософских и суфийских терминов, что свидетельствует о хоро-
шем знакомстве с этими областями знания. Немногочисленные 
сведения о его жизни и карьере сводятся к следующему. Он был 
профессиональным поэтом, автором Дивана стихов; этот Диван, 
как писал Даулатшах, в его краях, т.е. в тимуридском Герате, 
не найти, но он известен в Ираке, Азербайджане и Фарсе. Он ис-
пользовал тахаллусы «Шараф» и «Рами», в издание [Рами, 1997] 
включены, наряду с текстом «Собеседника», сохранившиеся сти-
хи — короткое маснави Manẓūma-yi Bābā Kūhī (атрибуция которо-
го, по мнению издателя М. Кийани, сомнительна), маснави Dah 
faṣl «Десятиглав», построенное как череда «споров» (munāẓara) 
между волосами и гребнем, огнем и свечей и т.д., немногие га-
зели, таркибанд, касыды и лирические фрагменты, а также пя-
тистраничное Risāla-yi badāyi‘ aṣ-ṣanāyi‘ «Послание о фигурах ба-
ди‘». Ему принадлежит также «искусственная касыда» (qaṣīda-yi 
maṣnū‘ī), каждый бейт которой демонстрирует ту или иную по-
этическую фигуру, она включена в Javāhir al-asrār («Сокровища 
тайн», 1430 г.) шейха Азари Туси (1382 — ок. 1462) [Даулатшах, 
1959, с. 231]. Он жил как в Багдаде, так и в Табризе и был свя-
зан с дворами Джалайиридов, Музаффаридов и, вероятно, 
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Ширваншахов, поскольку Даулатшах упоминает о стихах, ко-
торые он посвятил министру Ширваншахов Фахр ад-Дину 
Мухаммаду ал-Мастари. 

Какое-то время Шараф Рами провел в Багдаде, при дворе 
джалайиридского султана Шайха Увайса (1338–1374), который 
взошел на трон в 1356 г. и умер молодым во время военного по-
хода в Хорасан. Увайс был просвещенным правителем, и при 
его дворе находили покровительство многие именитые ученые, 
музыканты, художники и поэты той эпохи, в частности Салман 
Саваджи (ум. 1376), которого Рами называет «непревзойден-
ным острословом» или «изящнейшим в речах» (amlaḥ al-kalām) 
и  обильно цитирует в своих трактатах. Даулатшах также со-
общает, что во время правления шаха Мансура Музаффарида 
(1387–1393) Рами был «царем поэтов Ирака» [Даулатшах, 1959, 
с. 231], но этот факт плохо согласуется с утверждениями само-
го Рами о его учителях и современниках, заставляющими отно-
сить период его творческой активности скорее к первой поло-
вине или середине XIV в.4

Посмертную славу принесли Шарафу Рами не стихи, а дости-
жения на другом его поприще — филологическом. Будучи, как ат-
тестовал его Даулатшах, «выдающимся деятелем своего времени 
в области наук о поэзии», он создал солидное сочинение о науке 
украшения речи (‘ilm-i badī‘), посвятил его султану Увайсу и на-
звал «Истины садов» (Ḥaqā’iq al-ḥadā’iq), самим названием ука-
зав на то, что его труд — это комментарий к знаменитой книге 
Рашида Ватвата «Сады волшебства в тонкостях поэзии» (Ḥadā’iq 
as-sihr fī daqā’iq aš-ši‘r)5. При этом Рами сделал многочисленные 
собственные дополнения к комментируемому тексту6, подобрал 

4 О достаточно расплывчатой хронологии его жизни и поздней и 
мало вероятной дате его смерти (795/1392–1393) см.: [EI 2, Rāmī Tabrīzī 
(E.  Berthels — J.T.P. de Bruijn)]; там же перечислены основные источники, 
включающие образцы стихов Рами.

5 Поэтика Рами (см. издание: [Рами, Хакаик, 1962]) упомянута в  Taẕ
kirat aš-šu‘arā Даулатшаха [Даулатшах, 1959, с. 231] под ошибочным на-
званием Ḥadā’iq al-ḥaqā’iq «Сады истин», оно же фигурирует и в ряде евро-
пейских исследований; в издании трактата [Рами, Хакаик, 1962] приведено 
правильное название Ḥaqā’iq al-ḥadā’iq. Русский перевод «Садов волшеб-
ства» Рашида Ватвата см.: [Ватват, 1985]. 

6 О его вкладе в описание приема ихам см. далее, в разделе VI наст. ст.
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новый иллюстративный материал, а последнюю часть книги по-
святил фигурам, вовсе не описанным у Ватвата. Этот интересный 
во многих отношениях трактат еще ждет, как говорится, своего 
исследователя. 

Вслед за масштабным трактатом по поэтике Шараф Рами 
создал свое гораздо более скромное по объему, но не менее из-
вестное сочинение «Собеседник влюбленных» (Anīs al-‘uššāq), 
краткое руководство по иносказательным выражениям, исполь-
зуемым в персидской любовной поэзии (насибах касыд, газелях, 
руба‘и и романическом эпосе-маснави). Книга посвящена тому 
же джалаиридскому правителю, возможно, после покорения им 
Азербайджана в 1360 г. Точная датировка обоих поэтологиче-
ских сочинений неизвестна, но они несомненно созданы в пре-
делах периода правления Увайса, т.е. до 1374 г., а их очередность 
указана самим Рами. В самом конце «Собеседника» он упомина-
ет о своем уже написанном трактате «Истины садов», который 
он преподнес коллегам «на блюде с поднятой крышкой». 

Трактат «Собеседник влюбленных», включающий спи-
ски иносказаний для девятнадцати частей тела возлюбленных 
«с головы до ног», от волос, чела и брови до стана, бедра и го-
лени, на первый взгляд представляется поверхностно-дескрип-
тивным, не содержащим ни внятных поэтологических характе-
ристик перечисляемых тропов, ни их образно-семантических 
истолкований, «но сочинение полезно… как авторитетное сви-
детельство эпохи высших поэтических достижений»7.

Трактат дошел до нашего времени в целом ряде рукопи-
сей. Уже в 1875 г. появился его французский перевод, вы-
полненный К. Юаром [Rami, 1875] по трем манускриптам 
(см.: [Ibid., p. 7]), содержащим, как выяснилось впоследствии, 
целый ряд погрешностей и искажений. К. Юар (1854–1926) 
в предисловии к своему переводу сообщает [Ibid.], что в основу  
по ложена рукопись, принадлежащая М. Ходзько (M. Chodzko), 
она сопоставлена с двумя рукописями из Венской библиотеки8. 
Когда перевод был уже завершен, Юар обнаружил три другие  

7 Так представлено сочинение в [EIr, Anīs al-‘oššāq (G.M. Wickens)]. 
8 И. Басири и С. Салцани, авторы итальянского перевода трактата, ука-

зали [Rami, 2016, p. 16], что это Flügel 424 и Flügel 425; в каталоге Флюгеля 
[Flügel, 1865, p. 414] рукопись № 424, включающая трактат Anīs al-‘Uššāq, 
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рукописи в Парижской Национальной библиотеке9, вариан-
ты текста по этим рукописям приведены в приложении [Rami, 
1875, p. 100–102]. Сам перевод, ориентированный на то, что-
бы во оружить европейских востоковедов словарем конвенцио-
нальных метафор, сравнений и эпитетов, необходимым для рас-
шифровки головоломных образов персидской газели, точно 
следует за текстом лишь в части перечисления конкретных об-
разных выражений и стихотворных примеров. Обрамляющие их 
рассуждения автора скорее пересказаны, с усечением всего, что 
казалось избыточно-риторическим или просто непонятным10. 
Введенный таким образом в научный обиход трактат в даль-
нейшем многократно цитировался в европейских работах, по-
священных эпохе расцвета классической газели, а приводимые 
в нем списки тропов и по сей день служат справочным пособием 
для студентов, обучающихся чтению персидской поэзии11. 

В 1946 г. авторитетный иранский филолог и текстолог Аббас 
Икбал опубликовал критический текст «Собеседника», подготов-
ленный на основе имевшихся в его распоряжении иранских ру-
кописей12. В дальнейшем текст Икбала переиздавался в Иране 
[Рами, 2014]. Появилась и новая редакция текста трактата,  

датирована 872/1467 г.; рукопись № 425, «второй экземпляр того же тракта-
та», датирована 957/1550 г. 

9 Это, согласно [Rami, 2016, p. 16], «Suppl. Persiano 458, 459 и Suppl. 
Turco 294». 

10 А. Шиммель во введении к своей монографии об образности персид-
ской поэзии лаконично отметила, что перевод Юара «был и остается полез-
ным, несмотря на некоторые ошибки в переводе», пояснив в примечании, 
что перевод «не всегда верен» [Schimmel, 1992, p. 6, 326]; однако эта работа 
выполнена французским ориенталистом в юности, в самом начале его вос-
токоведных штудий, и удивляться приходится, скорее, тому, как много он 
уже знал и какую солидную подготовку получил в École pratique des hautes 
études, где его перевод был представлен как дипломная работа.

11 К примеру, профессор М. Сабтелни (Maria Subtelny), известный ис-
следователь персидской классики, вела в Торонтском университете семи-
нар по чтению поэтических текстов, используя свой английский (неопубли-
кованный) перевод списков тропов из «Собеседника влюбленных».

12 См.: [Рами, 1946]; к сожалению, в коротком предисловии к изда-
нию сведения о датировке и местонахождении использованных рукописей 
не  приведены, хотя в примечаниях издателя даны ссылки на три разных 
текста.
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предложенная иранским филологом М. Кийани [Рами, 1997], кото-
рый, в дополнение к тексту Икбала, использовал еще четыре ран-
ние рукописи из иранских библиотек, датируемые 1-й пол. XV в. 
Это рукопись филологического факультета (Dāniškada-yi Adabīyāt) 
Тегеранского университета 823/1420  г., рукопись Библиотеки 
Султанати (Kitābxāna-yi Sulṭanatī) 834/1430 г., микрофильм не-
кой рукописи 848/1444 г. и ру копись Национальной библиотеки 
Табриза 850/1446 г. К изданию текста приложен детальный спи-
сок разночтений [Рами, 1997, с. 165–189]. 

В 2016 г. совместными усилиями иранского и итальянско-
го специалистов Имана Басири (Iman Mansub Basiri) и Стефано 
Салцани (Stefano Salzani) вышел из печати комментированный 
перевод трактата на итальянский язык [Rami, 2016]. Авторы пере-
вода взяли за основу текст в редакции А. Икбала (он воспроиз-
веден в Приложении к книге), но при этом провели большую со-
поставительную работу, скрупулезно отметив в своем переводе 
расхождения между переводом К. Юара и текстом Икбала, а так-
же между редакциями Икбала и Кийани (такие списки приведе-
ны в конце каждой главы).

Перевод трактата на русский язык, включенный в настоя-
щее издание, также выполнен по тексту А. Икбала и снабжен 
необходимым историко-литературным и поэтологическим 
комментарием. Наиболее значимые (с точки зрения автора дан-
ной публикации) дополнения или изменения, предложенные 
М. Кийани, отмечены в комментариях к переводу, а также в при-
мечаниях к персидскому тексту «Собеседника», приведенному 
в Приложении. 

Интерес к трактату свидетельствует о том, что его значение 
в персидской поэтологической традиции далеко выходит за рам-
ки «словарно-справочного пособия». С точки зрения научно-
го жанра трактат не имеет ни предшественников, ни, в строгом 
смысле, последователей. К XIV в., когда все основные «разряды» 
или жанровые формы поэзии (касыда, маснави, газель) обрели 
классическую завершенность, были уже написаны и норматив-
ные поэтики, канонизирующие правила метрики (‘arūż) и риф-
мы (qāfiya), систематизирующие фигуры (badī‘), т.е. украшения 
формы и смысла поэтической речи, и излагающие представле-
ния об основных пороках и достоинствах стиха в трех указанных 
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выше отношениях13. Номенклатура общепринятых среди поэтов 
иносказаний в таких сочинениях не рассматривалась. Но в эпо-
ху, когда газели Са‘ди уже читались по всему иранскому миру, 
а Хафиз, современник Шарафа Рами, обретал бессмертие, слагая 
песни на «сокровенном языке» (lisān al-ġayb), система вырабо-
танных внутри поэтического канона иносказательных словоупо-
треблений оказалась столь сложной и разветвленной, а террито-
рия распространения персидской поэзии — столь обширной, что 
для обеспечения правильного истолкования стихов возникла 
нужда в письменной фиксации конвенций в сфере иносказания. 

«Собеседник влюбленных» включает многочисленные при-
меры-иллюстрации из касыд, газелей и рубаи. Основная проб-
лема, задающая рамку теоретических рассуждений автора 
и определяющая подбор иллюстраций, связана с неудержимым, 
хоть и тщетным, стремлением поэтов собрать воедино «рассы-
панные» в мире феномены красоты, выразить в слове ее невы-
разимую и трансцендентную суть. Само появление сочинения, 
специально посвященного этой теме, свидетельствует о ее зна-
чимости в традиции. Чтобы по достоинству оценить содержа-
ние трактата, необходимо хотя бы кратко проследить историю 
становления литературной темы «облик кумира» в персидской 
поэзии. Далее приводится обзорный очерк ее генетических кор-
ней и этапов формирования (красота человека и красота свиде-
тельствующего о Божественной красоте), призванный контек-
стуализировать рассуждения и примеры, приводимые в главах 
«Собеседника».

13 О поэтологической традиции иранцев см. вступительную статью: 
[Шамс-и Кайс, 1997].
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