
К В О П РО С У  ОБ А Ш УГСК ОЙ  П ОЭТИК Е 

(«илахи» и «шахатаи»)

НИК ОЛАИ  ГЕ В О РГ Я Н

Вопрос о  происхождении и природе поэтических форм в ашугском 

творчестве до сих пор не стал темой обстоятельного исследования. Не 

решен вопрос взаимодействия ашугских метров с музыкальным компо

нентом, равнозначного стихотворному наследию. Рождение новых форм 

и метров, а также их видоизменения связаны с  исполняемыми мелодия

ми, поэтому, проводя исследования в этой области, ашугскую поэтику и 

музыкальный компонент необходимо рассматривать в комплексе.

Песенно-поэтические формы ашугской поэзии «илахи» и «шахатаи», 

по всей вероятности, связаны своим происхождением со средой тюрко

язычных крайних шиитов. Однако если даже эти формы генетически 

связаны с деятельностью крайних шиитов в тюркоязычных племенах 

Ирана и Малой Азии, то ни в коей мере нельзя искать отражения их 

идей в армянской ашугской поэзии, где использование идентичных поэти

ческих форм  и приемов может быть объяснено лишь преемственностью 

традиций этого жанра при полном изменении их идейной направленно

сти и содержания. В этих поэтических формах, прототипы которых в 

среде тюрков-мусульман служили своего рода гимнами1, адресованны

ми божеству, происходит замещение мусульманской тематики христиан

ской2; они превращаются в панегирики святым покровителям, в част

ности, у  Саят-Новы— Мушскому Иоанну Предтече (1Г^п ип^р ЦшршщЬш) —  

покровителю ашугов, который в азербайджанских песнях упоминается 

с именем «Чангли пир», данному этому овятому тюрками по названию 

монастыря Иоанна Предтечи в окрестностях г. Муш (Чангли килиса—  

доел, «церковь, имеющая колокол»); отсюда— Чангли пир—.«святой по

кровитель (церкви), имеющей колокол»3.

Степень панегиричности «илахи» варьирует от большего к меньше

му, переходя к назидательно-дидактическому содержанию, но существу

ют и параллельные «илахи» любовно-лирического характера4.

1 Имеем в виду духовные песнопения неканонического характера (мунаджат), где 

религиозная символика может не иметь аналогий в каноне и почерпнута из устной тра

диции.

2 Ср. «дивани-шахатаи> «Давтара» Саят-Новы, см. С а я т-Н о в а, Давтар (факси

миле), Ереван, 1963, с. 4 (далее: С а я т - Н о в а ,  Давтар).

® Там же, с. 7, 9— 11.

^  * Там же, с. 6— 7., см. также: Матенадаран, рук. №  8820, л. 11 а.
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Что их объединяет друг с другом? Исходя из внешних показателей—  

общность формы и метра (все милахи» 15-сложники (4— 4— 4— 3) с риф

мой по третьему канону----- аааа, ввва, осса и т. д.----состоят из 4—

5 куплетов по четыре строки в каждом). Внутренний показатель, объеди

няющий «илахи*, очевидно, надо искать в музыкальном компоненте, яв

ляющемся одной из важнейших сторон ашугского творчества.

Первоначально в поэзии тюркоязычных ашугов «илахи» представ

ляли собой поэтические произведения сугубо религиозного содержания5. 

Здесь уместно будет привести определение, данное природе этих песен 

турецкими источниками: «илахи»— это религиозное песнопение, о чем го

ворит их название («илахи»- божественный), написанное для прослав

ления божества, исполняемое в сопровождении музыки и созданное как 

стихотворное произведение, имеет разнообразные варианты музыкаль

ного исполнения (айин, нефес, дурак и т. п.). Одновременно— это один из 

песенных жанров, используемый в турецкой религиозной музыке и имею

щий музыкальную параллель в светской музыкег'. Последний факт наи

более важен в том смысле, что при параллельном существовании двух 

музыкальных вариантов должны бытовать аналогичные поэтические 

эквиваленты. Их мы находим у армянских ашугов, в частности у Саят- 

Новы, где «илахи»— религиозно-панегирического и, одновременно, лю

бовно-лирического содержания.

Вопрос о первичности термина «илахи», т. е. его трансформации от 

религиозных песнопений к светским песням или наоборот, решается сам 

собой в пользу первого варианта (от религиозных к оветским), исходя из 

са.мого названия термина.

Ашугские стихи-песни предназначались для «концертного» испол

нения7, и каждая поэтическая форма имела свойственный ей музыкаль

ный эквивалент, а те варианты форм, которые исполнялись в ладу какой- 

либо определенной мелодии, зачастую назывались именем данного лада 

или мелодии8. Однако есть примеры и обратного плана, когда мелодия, 

созданная или в большей степени используемая для исполнения кон

кретной песенной формы, перенимает у последней ее название. Сей

час трудно судить о мелодиях этих песен, так как музыкальная запись 

г,о время их создания отсутствовала, а записаны они были после длитель

ного периода существования в устной передаче. П о  этой причине почти 

невозможно сказать, отличается ли мелодия данной песни от первона

чальной или нет. Исходя из приписок, сделанных самими ашугами к

5 Ср. молитвы-илахи турецкого ашуга Юнуса Эмре (1240— 1320), О  его творчестве 

см. В. Б. К у д е л и н ,  Поэзия Ю нуса Эмре, М., 1980.

■ „Окуапиз, апз1к1оресИк 1йгк?е зб2 |ик", Ьаг. Рагз Ти§;1ас1, 1з(апЬи1, 1971, См. 

статью: ИаЫ.

7 X. С. К у ш н а р е в ,  Вопросы истории и теории армянской моноднческой музыки, 

Л ., 1958, с. 250. (далее: X. С. Кушнарев).

8 Сравни поэтический размер «таслиб» и «таслиб мухалиф», исполнявшийся в ладу 

мугама «Мухалнф»— одного из подразделений мугама «Ирак».
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с б о и м  песням, с указанием ладов и мелодий, в которых должны испол

няться песни, можно сделать некоторые выводы, касающиеся общего 

принципа музыкального сопровождения.

Несколько слов следует сказать о музыкальной системе, которой при

надлежат упомянутые ашугами мелодии, по крайней мере, судя по их 

названиям. Это система восточной классической музыки, распространен

ная главным образом среди народов Ирана, Закавказья, Средней и М а

лой Азии и ряда арабских стран, известная в музыковедческой литера

туре как «система макамов», или «мугамат». Макам, или мугам,— это ла

довая основа, а т а к ж е  совокупность соответствующих мелодий и песен, в 

котором ведущим является лад определенного мугама9. В более узком 

смысле мугам— это основа (лад) исполняемой мелодии10. Совокупность 

мугамов с классическими песнями— «таеннфами», построенными на тех 

же ладах, что и мугам, называется «дастгахом»11. Он состоит из вступи

тельной части («дарамад»), основной («мугам»), вокальной («таснифт») и 

инструментальной («ринг»)12.

Система мугамов в течение веков претерпела огромные изменения 

как; с  точки зрения своей структуры, так и в терминологическом плане: 

места основных мугамов заняли их подразделения-шу‘ба), а сами они пе

решли в разряд подразделений и т. п. Общее их количество сократилось 

от 12 до 6 в Средней Азии и 7—в Иране и Азербайджане. С X V III по 

XX  вв. в системе классических дастгахов И рана произошли существен

ные изменения— достаточно сравнить данные сочинения тамбуриста 

Арутина13 и современной монографии по классической музыке Ирана 

доктора Мехди Баркешли14.

Являясь творчеством преимущественно городского населения15, ар

мянская ашугская поэзия X V III в. находилась в теоном взаимодействии 

с городской музыкальной культурой, где большое развитие получила вы

шеназванная музыкальная система. Согласно X. Кушнареву, .наиболее 

популярными были мугамы так называемой «демократической ветви» 

и связанные с ними мелодии, близкие народным напевам18. Встречаются 

также песни, построенные в ладах мугамов «аристократической ветви»17,

9 И , Р. Р а д ж а б о в ,  Мзкомы (автореф. докт. дисс.), Ташкент-Ереван, 1970, с. 36.

10 М  и & а т  т  а <1 О Ы у у а ?  и Л - с Н п ,  ОЫ ууЗ? и1-Ьи^Ьа(. Капрйг, 1242.

П К. К а с и м о в ,  Очерки из истории музыкальной культуры Азербайджана X II  в.

(в кн. «Искусство Азербайджана»), т. I I , Баку, 1949, с. 27.

13 А Ь О  Т и г а Ь  К а г а г Н ,  5Ы ‘г и тй8^1 уа заг и 5уЭ2 Йаг айаЫууаМ 1Ягз1,

Т1Ьг8п, 1342, з. 346.

13 Т а м б у р и с т  А р  у тин,  Руководство по восточной музыке, перевод с турец

кого, предисловие и комментарии Н. Тагмизяна, Ереван, 1968.

“ М а Ь й !  В а г к Х з Ь М ,  ЗНаг(1-1 гасШ-1 тйзЦг-у! 1г5п, ИЬгЯп, 1342 (далее:

В  а г к 18 М  I).
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композиционно более сложных и не столь популярных в среде ашугов. 

Терминами «аристократическая и демократическая ветви» X. Кушнаре

вым снабжаются различные мугамы, исходя из природы двух социаль

ных г.рупп, в среде которых те или иные мугамы пользовались большей 

популярностью. На наш взгляд, применительно к ашугскому творчеству 

данная, классификация устарела. Популярными или непопулярными бы

ли те или иные составные части любого мугама, исходя из природы по

этического текста. Мы подразумеваем две поэтические системы: класси

ческую— с использованием арабо-персидокой метрической системы (аруз) 

и народную силлабическую, легшую в основу ашугского стихосложения 

«хеджа». Вокальную сторону мугамов можно разделить на две группы, 

в зависимости от принадлежности текста к той или иной поэтической 

счстем'е. Стихи, написанные метрической системой, поются с основной 

частью мугама речитативно-напевной техникой, причем эта часть может 

исполняться и без текста— как инструментальное произведение импро

визационного характера. Традиционно эта вокальная часть мугама бы

ла допустима к исполнению в аристократических кругах. Народная по

этика— «хеджа»— неразрывно связана с народной песенной традицией, в 

связи с чем основным ее принципом является наличие определенного ко

личества слогов-силлаб. Ашугские стихи-песни являются также куплет

ными формами, а это обстоятельство должно быть отражено музыкой, где 

в определенной последовательности чередовались бы отрывки, сопутст

вующие .куплетам с  отыгрышами между ними. Для этой цели создаются 

песенные мелодии— таснифы, связанные с тем или иным мугамом только 

принципом гласового интонирования. В основу песенного текста тасни- 

фов брались поэтические произведения, написанные.народными силлаби

ческими размерами; отсюда их демократичность, исходящая из популяр

ности в народных массах, прежде всего в городских ремесленнических 

кругах. Армянские йшуги, познакомившись с поэтической системой тюр

коязычных народов, одновременно столкнулись и с той частью мугама- 

та, которая была связана у этих народов с ашугской поэтикой.

В ремарках к песням Саят-Новы обнаруживаются названия мело

дий, входящих в тот или иной мугам, порою упомянуты названия самих 

мугамов, в ладу которых должна исполняться данная песня. Естествен

но, что она должна была сопровождаться какой-либо мелодией, построен

ной в указанном ладу, поэтому такие приписки, как «...таслиб [в] осман

ском мугаме»18, «...в тоне Раста»19, «...таслиб в ладу Мухалифа»20, «...в 

ладу Афш ар»21, «...в ладу Ш ирван»22, не должны пониматься как ука

зующие конкретную мелодию, а только— лад, в котором она должна 

быть построена. И з мелодий, названных поэтом, удалось идентифици

ровать лишь часть, однако, на наш взгляд, при более детальном подхо

1® С а я т-Н о в а, Давтар, с. 119 («Р арпц!1 1шв11ш № •••*)•
Ленинградское отделение Института востоковедения АН  СС СР  (Л О И В А Н ), 

рук. №  Н-21, л. 35, «Давтар, переписанный Оганом» (далее: «Давтар, переписанный 

Оганом»).

20 С а я т - Н о в а ,  Давтар, с. 117 (•Ч т ш ят йш цч  ^  н  ^т ррш р...»),
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де к данному вопросу можно найти параллели ко всем мелодиям, если 

они являлись составными частями тех или иных мугамов. Н о это воп

рос более тщательного исследования, требующего специальной подго

товки. Мы же обратимся к названиям тех мелодий, которые служат ил

люстрацией взаимодействия названий стихотворного размера или ф ор

мы с музыкальным компонентом.

В «Давтаре», переписанном сыном Саят-Новы (Эганом, к двум пес- 

лям на азербайджанском языке есть следующая приписка .на грузинском- 

„дЬд ’ЭоАй'Зд&оЬ от^доЬ“ (Эта в гласе шарашуб поется)53.

В слове «шарашуб» легко можно узнать персидский поэтический 

термин ^ д..—шахр ашуб (доел.— «вызывающий суматоху в горо

де»), применяющийся для определения поэтических произведений лю

бой формы («асцда, кыг'а, руба'и, газал, маснави), в которых описы

ваются жители города, восхваляются или охаиваются те или иные ре

месла24. Специфика «шахрашубов» тесно связана с городской ремеслен

нической средой, где развивалась и армянская городская ашугокая поэ

зия. «Шахрашубы» распевались или декламиров'ались под особые ме

лодии2,4, которые впоследствии также стали называться «шахрашуб»— по 

названию поэтического термина. В иранском варианте системы мугамов 

есть мелодия с таким названием— это одно из подразделений дастгахов 

«•Шур», «Махур» и «Чахаргах»2Г. В армянской музыке лад «Чахадогах» 

относится к группе так называемых «уклоняющихся от нормы» и на ран

них этапах развития ашугского творчества занимал в нем значительное 

место’7. Мотивы, общие с муга.мом «Чахаргах», содержатся и в песне 

(^аят-Новы «П-пЛ

Другим термином (с судьбой, близкой «шахрашубу», где мы наблю

даем аналогичное проникновение поэтического термина в музыку) яв

ляется «шахатаи». В стихах Саят-Новы это слово фигурирует как поэти

ческий аксессуар29 и как название мелодии*. При освещении данного 

вопроса необходимо сделать экскурс в историю Ирана X V I— XV II вв., 

что поможет выяснить этимологию этого слова, среду, где оно возникло.

21 «Давтар, переписанный Оганом», л. 38.

22 С а я т - Н о в а ,  Давтар, с. 132 («■/'Ь* 1/п
23 «Давтар, переписанный Оганом», л. 34а.

24 Подробнее об этом термине см.: Р. Б. Г у с е н н о  в, Забытые жанры классической

поэзии («Доклады АН АзССР», №  4. 198)}. См. также А л и - А к б а р  Д е х х о д а ,  Эн

циклопедический словарь «Лугат-н8мел, статья:  ̂ с ». (далее: «Лугат-н&ме»).

25 «Лугат-паме», статья: ^ ^  с .

26 Там же, см. также: В а г к 1 я Н 11, О а з ^ ! - !  СиаНаг^аИ-оЗ. йазигШЫ 5Ьйг-70 
й аз^ЗЫ  МаНйг-54.

27 X. С. К у ш н а р е в ,  с. 254.

28 Там же, с. 262._ *
29 С а я т-Н о  в а, Давтар, с. 1— 4.

Т а м  ЖС, С. 102 ( «Смит иррт Ь ри
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г также пути его проникновения в поэтическую и музыкальную термино

логию.

В творчестве Саят-Новы немало слов (в основном неармянских) и 

поэтических образов, которые с трудом «ли вообще не поддаются объяс

нению, если исходить из сопутствующего им контекста. Одним из них яв

ляется «шахатаи», вызывавшее споры исследователей как в прошлом, 

так и в настоящее время31. По мнению Г. Ахвердяна, это— название ме

лодии32, Г- Левонян добавляет, что «шахатаи» также поэтический раз

мер, связанный с одноименной мелодией33. Де21ая это заявление, оба они 

опирались на контекст армянской песни СаяуНовы , где это слово мож

но ПОНЯТЬ ЛИШ Ь как название мелодии: «Ъ ш т  ̂ и^рп&^ц ш ипц^Ь

/ишр 1/,и (Как прекрасна ты— «шахатаи», не унизишь ты испол

няющего тебя). М. Асратян, построивший .А ои  предположения на пяти 

первых азербайджанских песнях «Д автара^считает «шахатаи» синони

мом божества или какой-то другой высшей духовной инстанции, хотя он 

заключает, что слово все-таки остадо.с^еуу непонятным34- Так или 

иначе, мнения всех в определенной мере верны, и в азербайджанских 

песнях слово «шахатаи» действительно похоже на синоним божества:

2.ш1},и‘Р пчЬ‘ (Сказали, мол, ш а

хатаи, взываю я: „хакк мадад"!);35 ч'ЪЬц.^шр ^ ,

2<«*/г 2.шЧл (Сказали, мол, шахатаи, я взываю: „шах ш ахов“1)зв; «-?ь-

![> ксЬ "чш/Г (Сказали, мол, шахатаи,

создатель вселенной)37; гш(и ш , [ишршрт.Ъ *1Ш[* шцшГ-

цшЬх> (Сказали, мол, шахатаи! Есть ли [у тебя] вести с мира?)33.

П о содержанию эти песни идентичны «илахи», однако построены в 

размере, хотя и подписанном как «дивани», но отличающемся от послед- 

---------  ]
31 Из последних публикаций, где затронут вопрос о «шахатаи», статья:

I], Р ш ц ц ш и ш р  у ш Ъ, Ц ш ^ш Р -Ъ п ^ш ^  ш уррЬчш ЬЬрЬй цш рш^ЬршЬЬр/г йш и ^Ь  (« Ц ш т -  

Л ш -рш Ь ш и^рш ^ш Ь  *\шЬцЬил, М  3 , Ь р1ии Ь , 1 9 8 0 , ^  2 8 4 )*  ;
32 ( г У ш [П1_ди ц.дш6 ш ^/и. ? .  У п и Щ ш , 1 8 5 2 , ^  1 0 9 *
33 Ч, I и п Ь I  ш Ь, И ^ п и ^ Ь р р  и  ЬршЬд ш р ^Ь чш р , Ь р1лшЬ1 1 9 4 4 , ^  78 *
34 и  ш ] ш Р -Ь  п 1[ ш , А ицЬ рЬЬ, /[ршдЬрЬЬ, шг/ррЬушЬЬрЬЬ /иш ^Ьр/г ^ш ц й Ь д ,

[ийрш црЪ д 1л бш ЬпР ш урЬд  У . /ш и р ш Р ]ш Ь , Ъ ркш Ь, 1 9 6 3 ,  4? 2 3 5 *

35 С а я т - Н о в а ,  Давтар, с. 1; [йа] Хакк мадад— обычный возглас дервишей и 

близок по значению к «О господи, помоги!», где хакк (истина)— один из эпитетов бога.

36 Там же, с. 2: Сочетание «шах шахов» встречается как эпитет святого шейха Баха 

уд-дина Накшбанда, основателя суфийского ордена Накшбандийа, данного последо

вателями (муридами) своему духовному наставиику-шейху. Ср. афганскую рукопись 

Али Акбара Оракзая «Гулшап-и афган» с поэмами, посвященными «шаху шахов» 

(0 1 * 1 .1  о1.А,) шейху Наишбанду. Матенадаран, рук. Л» 538. О  ней см. статью:

В. В. К у ш  ев , К биографии Али Акбара Оракзая— афганского поэта X V III  в. («Вест

ник Матенадарана», №  12, Ереван, 1977, с. 114— 124).

37 Там же, с. 3.

зв Там же, с. 4.
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него своей рифмовкой (аа, вв. — в, — в и т. д.), в то время как «див а ни» 

имеет рифму аа, — а, — а, и т. д. Это обстоятельство интересно тем, что 

подобные отклонения не свойственны ашугокои поэтике, где более 

обычны вариации метра, т. е. уменьшение пли увеличение количества сло

гов или стоп в границах одного метрического номинала, например раз

нообразие метров, мухаммаса и газала.

Одно обстоятельство, бросающееся в глаза и присущее всем «шаха- 

таи» на азербайджанском я з ь г к е - -это какая-то нестройность логического 

повествования, особенно первых стихов*9, где помещается слово «шаха- 

таи». Неуместной здесь кажется фраза «УЬу/цшр (сказали, мол,...), 

которая синтаксически не согласуется с последующим контекстом. К 

тому же в X V III в. было бы неестественным и даже в какой-то мере ко

щунственным проявлять свою неосведомленность о боге и его деяниях и 

при этом ссылаться на чьи-то чужие слова.

Несомненно, что эта ф раза— компонент речевого штампа, характер

ного для зачина в литературных формах повествовательного характера40, 

вследствие чего первый стих отделяется от остальных обособленной риф

мой. Наличие этой фразы— дань традиции, идущей с тех времен, когда 

под словом «шахатан» понимали не только божество и когда был естест- 

ревным подобный речевой оборот, применявшийся в отношении реальной 

личности. Но оо временем семантика слова «шахатаи» изменилась, хотя 

оно и продолжало сопутствовать фразе

Очевидной является генетическая принадлежность слова «шахатаи»

к «шах Хатайи», где «Хатайи»— поэтический псевдоним (тахаллус) шаха
У • V • т

Исмаила I Сефеви (1502— 1524)— шейха суфийского ордена Сефевийа и 

основателя династии Сефевидов в Иране. Само слово «Хатайи» произ-
___ У

водное от «Хата» (ошибка, заблуждение, грех, поступок). Отсюда—
V

«хатайи» ^Л к в . (заблуждающийся, грешник), т. е. в целом определяю

щее природу «раба божьего» -псевдоним, отражающий духовно-мисти

ческую тематику поэзии Исмаила I41.

зэ Под словом стих мы имеем в виду парные строки, объединенные завершенной

мыслью— бейты, исходя из того, что гамим постом они выделены в одну единицу: в

лсснях, записанных армянской графикой— заглавной буквой, а в песнях с грузинской

графикой— буквой } в начале каждого стиха, отсюда все имена собственные, в том

числе и «шахатаи», попавшие в середину строки в песнях, переданных армянской графи

кой, согласно средневековой рукописной традиции, написаны строчными буквами.

40 Ср. персидские зачины ауагйаапй и ^иПаапй ( д о л о ж и л и , сказали), где г л а г о л ы
стоят в тех же временных и числовых формах, в противоположность безличной форме 

уаМ Ьис1 и уа1а паЬпс! (было ли— не было).

41 Содержание слова «Хатайи» просматривается в игре слов-синонимов в послед-
У  *

нем бейте одной его газели:



В ореде тюркоязычных племен северо-западного Ирана н Малой 

Азии в XV I веке широкое распространение получили идеи шиизма, на 

протяжении веков преследовавшегося как ересь. По этой причине ши- 

итокие деятели проповедовали свои идеи под оболочкой суфизма, в ко

тором народные магсы привлекало свободное отношение к официальной 

мусульманской догматике, обрядности, а также постоянно высказываемое 

дервиша ми-суфиям и осуждение богатых и тиранов42. Большую .роль в 

распространении шиизма в этой среде со дня своего возникновения играл

суфийский орден шейха Сафи уд-дина в Ардебиле43. Во второй половине

XVI и особенно в XV в. у ордена было множество последователей-мури- 

дов не только в Южном Азербайджане, но и в Гиляне, Ираке, Фарсе и 

Малой Азии, где нередко руководители на.родных восстаний были свя

заны с шейхами ордена Сефевийа»44. Уже в XV веке орден превратился 

в военное братство тюркских кочевников, своего рода духовночрыцар-

ский орден45. Преемниками шейха Сафи уд-дина в качестве «святых»

шейхов ордена были его прямые потомки,, в том числе шейх Исмаил, став- 

.ший впоследствии религиозным и светским главой (эмиром и имамом) 

созданного им шиитского государства.

Вокруг личности шейха, а затем шаха Исмаила стал складываться 

ореол святого, воплощения Гк>га; последнему обстоятельству способство

вала популярность шаха Исмаила в среде крайней шиитской секты, из

вестной под названиями «Ахли хакк» (люди истины), «Али плахи» 

(обожествляющие Али). Согласно их доктрине, бог нераздельно соеди

нен с Али, непрерывно воплощающимся во всех пророках, имамах и свя

тых. В XV I веке воплощением Али, а отсюда и бога, считался (уже при 

жизни) шах Исмаил I.47 Это обстоятельство (шах Исмаил— Бог) долж

но было отразиться в поэзии рассматриваемой нами исторической эпо

хи, так как поэзия довольно часто является своего рода индикатором 

на различные изменения в окружающей обстановке.

Литературная жизнь того времени была тесно связана с  религиоз

но -по ли Т1 I ч ес ко й обстановкой. Это, в частности, отразилось в ашугской 

поэзии усилением влияния мировоззрений шииз>мэ и проникновением их

Охг> о 1Л, о _ ь !

...Прости грехи Хатайи, о пери!
V

Как царь прощает провинившихся [своих] рабов.

С "- о. Л “И 1 < 1 4 (^5^

4* И. П. П е т р у ш е в с к и й ,  Азербайджан в X V I— X V II вв. («Сборник по исто

рии Азербайджана», вып. 1, Баку, 1949, с. 202— 203).

41 М . М а г а  о и) ,  ТКе ог1|*1оп о{ 1Не 5а{ауК15, \Уе1зЬа(1еп, 1972, рр. 58 -63.

44 И. П. П е т р у ш е в с к н й ,  Азербайджан в X V I— X V II вв., с. 205.

4® И. П. П е т р у ш  ев с к и н ,  Ислам в Иране в V I I— XV вв., Л., 1966, с. 366—367.

Там же, с. 307.

47 Там же, .с. 308.
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в поэзию48. Ашугами создавались песни, восхваляющие имама Али и про

пагандирующие шиитские идеи.

Личность шаха Исмаила I в качестве религиозного и политического 

авторитета начинает фигурировать в песнях ашугов— его современни

ков.

...Муршиди камилим, ше]х оглу шаЬим,

Бир эрзим вар гуллугуна, шаЬ мэним.

Эзнз башын учуй оху  ]азгымы,

АкаЬ ол Ьалымдан каЬбака11 мэним.18

...Совершенный наставник, сын шейха— мой шах,

Есть просьба у меня к Вашему величеству— мой шах.

Ради милой души своей прочти написанное мною,

Изредка осведомляйся о моем положении. (Ашуг Курбани.)

...Иранын шаЬысан, Туркустан ханы,

Муршиди камилсэн, чаЬанын чаны.

Эбдиба1 олду шаНын гурбаны,

Тачлы бэ]им сана гурбан, аглама!50

...Ты— шах Ирана, хан Туркестана,

Совершенный наставник, ты— душа вселенной.

Абди бек51 [принес себя] в жертву за шаха,

Я — Таджлы-бегум [стану] жертвой тебе, не плачь!

, (Т адяслы-ханум)

Газели Исмаила I, написанные метрами аруза, приспосабливались 

к народным мелодиям и исполнялись ашугами. Постепенно возникли осо

бой формы песни с именем Хатайи— псевдонима Исмаила I, которые, оче-

видно, были плодами творчества ашугов— последователей воззрений 

крайних шиитов, так как в этих песнях наряду с панегириками в адрес 

шаха Исмаила появляются мотивы его обожествления:

...ШаН Хэтаи се]рэ чыхды, ачды НУРРУн гэбрини.

Ла илаНи, сэн билирсэн кунаЬкарам, доррусу.52

...Шах Хатайи, выйдя на прогулку, открыл могилу Хурра53.

О  мой боже, ты же знаешь, я— грешник истинный.

48 Ь . А р а с л ы ,  Ашыг ]арадачылыгы, Бакы, 1960, с. 33.

Там же, с. 34.

50 Там же, с. 39.

51 Один из сподвижников шаха Исмаила, павший в битве при Чалдыране в 15] 1 г.

52 Ь . А р а с л ы ,  указ. соч., с. 34.

63 Возможно, имеется в виду ал-Хурр бин Иазйд ал-Таммим"й, погибший вместе с 

имамом Хусейном при Кербеле в 680 г.
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Этот бейт часто встречается у ашугов более позднего времени в ка

честве фразы, завершающей песню, например, с незначительным измене

нием у азербайджанского ашуга нашего времени—Асада:

Одновременно с такими песнями в большом количестве появились 

стихотворные произведения с тахаллусом «Хатайи», написанные также 

народным силлабическим размером. Однако то обстоятельство, что сло

ву «Хатайи» сопутствуют такие титулы, как «шах», «.султан», «джан» 

(душа), «дарвиш» и даже «пирим* (.мой духовный наставник)66, дает 

нам право сомневаться, что их автором мог быть Исмаил I. Подобные 

стихотворные произведения, как справедливо считает Т. Ганджеи, яв

ляются «псевдо-хатайи» и были написаны неизвестным поэтом из среды 

крайних шиитов Алави— Бекташи, связанных с орденом Сефевийа. В этих 

стихах слово «Хатайи» (или шах Хатайи), вероятно, находится на на

чальном этапе трансформации в синоним божества, когда поэт еще осоз

нанно использовал это слово как имя своего духовного АЬТЕК Е О О 67. 
Иллюстрации к аналогичному явлению можно найти в персидской клас

сической поэзии: поэт-мнетик Джалал уд-дин Руми (1207— 1273) пользо

вался в качестве тахаллуса именем Ш амса Табризи, которого в стихах 
норой доводил до обожествления:

...Шаме Табризи— абсолютный Свет, 

Солнце он, [один] из лучей Истины5?.

54 С а ] а т - Н о в а ,  Тэртиб ел, вэ ред. Н. Араслы, Бакы, 1963, с. 11.

55 А. В. Г о д л е в с к и й ,  Собр. соч., т. I I I ,  М., 1962, с. 405.

51 Ш  а Ь И с м а ] ы л  Х э т а н ,  Эсэрлэри, ч- 2, Бакы, 1976, с. 22.

57 Т. О а п ] е 1 ,  Рзеш1о-К11а(а1 (в сб. ,1гап ап(1 1з1ат ', 1п (йе т ет огу  о !  

V . МШогзку, ЕШпЪигв, 1971, р. 265. Сам шах Исмаил под своими стихами, написан 

ными метрами аруза, подписывался скромнее: .Хатайи* или „мискин Хатайи* (бед

ный Хатайи). См. Ш  а 11 И с м а ] ы л  Х э т а и ,  Эсэрлэри, ч. I, Бакы. 1976. 

и К 1 г а - г З с 1 а  5 Н а Г а ч, ТапкК-1 адаЫ ууаы  1гап, Т1Нгап, 1340, з. 294.

... ШаЬ Хэтаи ешга душду, ачды НУррУн гэбрини, 

,1а илаЬи кУнаЬкарам, кУнаЬкарам, кУяаЬкар.34.

...Ш ах Хатайи впал в любовь, открыл могилу Хурра, 

О  мой боже, грешник я, грешник я, грешник!

Ш ах Исмаил изрек: я справедливый Исмаил, 

Кто не знает—кто я! Я — Али, а Али— это я,

Я — бог, от бога исхожу, я— Хатаи, я—пир55.
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^յ՚Լձ-ճԼք ^ յ -^-я-о յ*-11-9ք“ I լ յ ~ - է - Հ *

...Я—Солнце (Ш аме) Истины мира, влюбленных я Возлюб
ленный...59.

Ко времени Саят-Новы семантика сочетания «ш ах Хатаи» в ашуг- 
ской поэзии, очевидно, окончательно изменилась и превратилась в сино
ним бога. Возможно, что Саят-Нова уже не видел в этом сочетании име
ни шаха-поэта, так как в азербайджанских песнях, записанных армян
ской графикой и, судя по палеографическому анализу, рукой самого по
эта, эти два слова—«ш ах» и «Х атаи »—графически слились в одно слово- 
понятие «ш ахатаи», став своего рода именем детерминативного типа с 
новой семантикой.

«Ш ахатаи», подобно «илахи», исполнялись под особую мелодию, ве
роятно, специально созданную или приспособленную для сопровождения 
этой поэтической формы, так как она (мелодия) также носит название 
«Ш ах Хатайи» и является одной из мелодий классических дастгахов 
«Н ава» и «Ш ур»60- Очевидно, она была известна Саят-Нове, и ее он 
упоминает В армянской песне «Շ ա տ  սիրունիս շ ա խ ա թ ա յի » ,

ԱՇՈՒՂԱԿԱՆ ՏԱՂԱՉԱՓՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԻ ՇՈՒՐՋ
(«ի լա հ ի » և «շա խ ա թ ա յի »)

ՆԻԿՈԼԱՅ ԳեՎՈՐԴՅՍ.Ն

Ա մ փ ո փ ո ւ մ

Աշուղակա՛ն ս տ ե ղ ծա գ ո ր ծո ւթ յա ն  մ ե ջ բա ն ա ս տ ե ղ ծա կ ա ն  ձևերի ծա գմ ա ն  
ու բ ն ո ւ յթ ի  հա րցն ա ռ ա յս օ ր  ք ն ն ո ւթ յա ն  ա ռա րկա  չի  դ ա ր ձեր  Բա ց է մ ն ա ց ե լ  
նա և ա շուղա կա ն լա փ ե ր ի  ու երա ՛ժշտ ա կա ն բա ղա դլղիլների փ ո խ ա զ դ ե ց ո ւթ յա ն  
խ ն դ ի ր ը ,

Աշուղա կա ն երկու ՝  ե ր գա բա ն ա ստ  եղծ ակ ան «ի լա հ ի ս  և «  յա խ ա թ ա յի ճ  ձ ե ֊ 
վերի ք ն ն ո ւթ յո ւն ի ց  պ ա ր զվում  է , որ երկու ձևերն էլ ծա գե լ են Իրա նի հ յո ւս ի ս -  
ա րևելքի հ Փոքր Ասի ա յի  թ ո ւր ք ա լե զ ո ւ ց ե ղ ե ր ի  մ ո տ ' ի բ ր և  հոգևոր բա ն ա ս տ ե ղ 
ծ ո ւթ յո ւն ։ Ս ա կա յն դ ա ռն ա լո վ  հա յ ա շուղա կա ն տ ա ղա չա ՛փ ությա ն բ ա ղ կ ա ց ո ւ
ց ի չ մ ա ս ե ր ի ց  մ ե կ ը , դրա նք ե ն թ ա ր կ վ ե լ են ա րմա տ ա կա ն փ ո փ ո խ ո ւթ յո ւն ն ե ր ի  
ի նչպ ե ս  ընդհա նո ւր  գա ղա փ ա րա կա ն ո ւղ ղ վ ա ծ ո ւթ յա ն , ա յն պ ե ս  էւ բո վ ա ն դ ա 
կ ո ւթ յա ն  ա ռ ո ւմ ո վ ։

И «Образчики персидской письменности с X в. до нашего времени», ч. 11, Поазня, 
сост. Мирза Абдулла Гаффаров, М., 1906, с. 316.

*° ,.Лугат-н*ме* статья: и օԼճ, . См. также: В а г к ւ տ հ 11,
0*տէտՏհ-1 №уа-34.


