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Творчість Мамедгусейна Шахрияра і поетична традиція Сходу

У багатому та різнобічному літературно–художній спадщині Шахрияра

знайшла відображення мудрість народної творчості, смислової охоплення

класичної східної поетики і неповторні творіння мистецтва. Спадщина поета,

успішно творив в більшості жанрів класичної поезії, з класичним спадщиною

об’єднує дуже багато моментів. Науково–філософський охоплення,

загальнолюдський характер і змушує задуматися зміст творів Шахрияра

об’єднують його творчість з художньою спадщиною попередніх епох.

Майстер, чиє класичну спадщину оцінювалося як школа мистецтва, своєчасно

збагатився художнім досвідом своїх попередників, висловлював своє ставлення

до реалій життя, свої суспільно–філософські судження виразними

літературними засобами.

Ключові слова: класичне літературна спадщина, Мамедгусейн Шахріяр,

літературний вплив, поетика.
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Творчество Мамедгусейна Шахрияра и поэтическая традиция Востока

В богатом и разностороннем литературно–художественном наследии

Шахрияра нашла отражение мудрость народного творчества, смысловой

охват классической восточной поэтики и неповторимые творения искусства.

Наследие поэта, успешно творившего в большинстве жанров классической

поэзии, с классическим наследием объединяет очень много моментов. Научно–

философский охват, общечеловеческий характер и заставляющее задуматься

содержание произведений Шахрияра объединяют его творчество с



художественным наследием предшествующих эпох. Мастер, чье классическое

наследие оценивалось как школа искусства, своевременно обогатился

художественным опытом своих предшественников, выражал свое отношение

к реалиям жизни, свои общественно–философские суждения выразительными

литературными средствами.
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The creativity of Muhammadhuseyn Shahriar and East literary tradition

Wisdom of folk art, the meaning of the classic East poetics are reflected in the

rich and deep literary and artistic heritage of M. Shahriar. there are many points in

the combination of the writer’s creativity with the classic heritage who successfully

trying his pen most of the genres of classical poetry. Writer who estimates classical

heritage as a school of art has benefited experience of the predecessors, expressed

real life’s attitude, social and philosophical ideas with effective meanings.
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Одного из видных представителей азербайджанской литературы

Мамедгусейна Шахрияра можно назвать великим поэтом всех эпох. Так же, как

и два писавших на персидском языке гениальных тюркских поэта и мыслителя

– Низами Гянджеви и Мовлана Джалаледдин Руми, Мамедгусейн Шахрияр по

происхождению был тюрком, при каждом удобном случае подчеркивал и

гордился, что он тюрок. Это чувство прослеживается во всех его

произведениях. Особенно глубоко, сознательно оно выражено в его

стихотворениях «Тюркский язык», «Сын тюрка, настало время чести», «Создал

море», «Воображаемое путешествие в Турцию».

В поэме Шахрияра «Приветствие Гейдарбабе!» грусть и счастье, скорбь и

надежда всегда встречаются вместе. Поэт как бы показывает, что в то время,



когда плачет, он еще и смеется. Поэт, как Мовлана, рассказывает о том, что

знает, и жалуется на разлуку, однако все это не заканчивается рассказом и

жалобами, напротив, интерактивным способом он рождает в душе читателя,

даже не зная об этом, чувство большой любви и душевного покоя.

«В истории каждого народа есть исключительные личности, которые

остаются в истории этого народа не только как деятели искусства,

национальные герои, но, в то же время, являются как бы «национальными

символами». Независимо от того, в какой стороне мира и кем упоминается эта

личность, на ум сразу приходит народ, к которому он принадлежит. Такие

исключительные личности встречаются в каждой области: государственные

деятели, ученые, политики, деятели искусства, поэты, писатели и т.д.

Превратившиеся в символов своего народа, эти личности оказали влияние не

только на людей в своих странах, но также на другие народы, одинаковые по

происхождению, религии, национальным и культурным ценностям, и вообще

на все народы мира» [6,с.27]. Происходящий из Южного Азербайджана

великий народный поэт и мыслитель Мамедгусейн Шахрияр также превратился

в символ; он является значительной личностью в истории. Его отцом был

Гаджи Мир Ага –знаменитый Тебризский адвокат, завоевавший известность

своим умом и благородством, а матерью была Кевкеб ханум. Родившийся в

1904–м году в Тебризском квартале Багмеше, он умер 18 сентября 1988 года и

был похоронен в Тебризе в знаменитом «Макбарат–уш–шуаро» («Пантеон

поэтов»). За место в иранской литературе Шахрияр был награжден значком

Маариф (Просвещение) первой степени, его именем были названы

Литературный факультет Тебризского Университета и одна из школ в Тебризе.

Еще при жизни 16 марта был объявлен «Днем Шахрияра», а после его смерти

дом, где он жил, был превращен в музей. Его имя – Мухаммед Гусейн, фамилия

– Бехджат Тебризи, а Сейид указывает на происхождение из рода пророка.

Незадолго до окончания медицинского факультета он был отправлен в ссылку

и не смог его окончить. Прозвище «Доктор» он получил именно по этой

причине. Его первым псевдонимом был Бехджат, затем он творил под



псевдонимом Шахрияр. В своей стране и в мире поэт известен под

псевдонимом Шахрияр. Шахрияр знаменит как поэт, слагающий стихотворения

на турецком и персидском языках с одинаковым мастерством.

В богатом и разностороннем литературно–художественном наследии

Шахрияра нашла отражение мудрость народного творчества, смысловой охват

классической восточной поэтики и невпоторимые творения искусства.

Наследие поэта, успешно творившего в большинстве жанров классической

поэзии, с классическим наследием объединяет очень много моментов. Научно–

философский охват, общечеловеческий характер и заставляющее задуматься

содержание произведений Шахрияра объединяют его творчество с

художественным наследием предшествующих эпох. Мастер, чье классическое

наследие оценивалось как школа искусства, своевременно обогатился

художественным опытом своих предшественников, выражал свое отношение к

реалиям жизни, свои общественно–философские суждения выразительными

литературными средствами. Шахрияр в творческой форме перенял

поэтические удачи своих предшественников. Эта черта видна при

анализировании поэзии классика. Характерными чертами, объединяющими его

с предшественниками, являются следующие: частое обращение народному

разуму, подтверждение своей мысли народной мудростью, изречениями из

Корана, напоминающие сагинаме (стихи, обращенные к виночерпию) строки и

умение вовремя использовать в логической взаимосвязи традиционные

средства классической поэтики в связи с содержанием, с точки зрения

выражения и смысла. «Великий поэт, часто обращающийся к историческому

прошлому, посвящал отдельные стихи глубокоуважаемым им Хагани,

Фирдовси, Низами, Руми, Саади и другим значительным деятелям искусства.

Также он упоминает имена выдающихся представителей восточной поэзии в

произведениях, написанных им в связи с юбилеями, праздниками и другими

знаменательными событиями» [7,с.125].

В своих произведениях Шахрияр с большим уважением упоминает

великого поэта–мыслителя Востока Мовлану Джалаледдина Руми. Как у



каждого, кто придает значение традициям и человеческим ценностям, Мовлана

занимает большое место в мире мыслей Шахрияра. При упоминании имени

Шахрияра вначале на ум приходит классическая поэзия и, в особенности, имя

Ширазлы Хафиза. Наряду с большим уважением к Хафизу Шахрияр в своих

стихотворениях и записях упоминает, не делая различий и с почтением, многих

поэтов, чьи имена жили в памяти народа десять, пятнадцать столетий. В его

стихотворениях многократно с любовью и уважением упоминаются Рудаки,

Фаррух, Фирдовси, Аттар, Саади и многие другие поэты. Стихотворение «Ночи

поэзии Тус в Хорасане», состоящее из 34 бейтов, месневи из 486 бейтов

«Длинная поэма на тему напоминания об иранской литературе и искусстве»

являются обзором истории литературы. Состоящее из 339 бейтов месневи

«Поэзия и мудрость» также значительна с точки зрения критики и истории

литературы [6,с.127]. В то же время поэт, выступая как искусный знаток

классического наследия, высказывает важные мысли. Наряду с толкованием в

своих литературно–критических записях теоретических основ художественного

творчества и поэтического направления классических представителей

искусства, в художественных произведениях он доводит до читателей богатство

классической восточной поэзии, могущество творчества своих

предшественников и характерные черты, присущие этому творчеству. В его

произведениях свое отражение нашло то, что такой выдающийся представитель

искусства, как Хафиз, черпал вдохновение из творчества Саади, что Фирдовси

увековечил персидское в своей «Шахнаме», а также отношение самого поэта к

сказаниям Низами и «Пению свирели» в Месневи Руми. В этих строках даны

литературные суждения поэта.

«Шахнаме» – наше вдохновение,

«Месневи» – джанги, свирель, зенги,

С тех пор, как в свирели слышится голос разлуки,

Кто видел исполнителя свирели больше, чем Молла Руми?

Боже, как же приятно играет он на свирели!

Говорят: Играет на свирели, однако, сжимает сердце [5,с.212].



В мире поэзии Шахрияра Мовлана занимает очень важное место. На это

указывает стихотворение, посвященное Мовлане и прочитанное им в Тебризе.

Мовлана является личностью, определившей особое передовое понятие и

взгляд, дающий поэзии Шахрияра направление. Это культура и

гуманистические ценности, нашедшие отражение в его поэзии. Эта особенность

обеспечила долговечность поэзии Шахрияра.

В своей статье «Что такое искусство и кто такой мастер?» Шахрияр,

отвечая на вопрос «Что такое поэзия?» «Поэзия – язык любви», отмечает:

«Любовь – высшее проявление божественного света; поэтому мудрецы дали

этому свету название любовь». По Шахрияру, любовь, или божественный свет,

в разные периоды человеческой жизни проявляет себя по–разному. Любовь к

родителям в детстве или излишний интерес к возлюбленной в юности в

действительности также состоит из малых проявлений этого света. Со

временем, пройдя через эти чувства, человек достигает настоящей и вечной

любви; однако, это путь, полный опасностей, шипов. Отражение этой любви в

искусстве и поэзии Шахрияр излагает следующими словами: «У поэзии, как и у

любви, есть три этапа: на первом этапе язык поэзии изображает красоту только

одного человека. На втором этапе старается выразить красоту природы или

всего, что есть в мире, а на третьем – божественную красоту» [6,с.34].

Шахрияр, группирующий поэтов по этой классификации, отмечает, что

настоящими поэтами являются те мастера, которые, пройдя первые два этапа,

смогли достичь третьего, и для достижения этого этапа необходимо

использовать больше путь ощущений, чувств и открытий, нежели путь разума.

Поэтому Шахрияр, как и все поэты, писатели и мыслители, видевшие причину

существования человека и жизни в любви, в своих произведениях для

объяснения состояний и ступеней любви использовал язык, опирающийся не на

разумные и логические выводы, а на романтические чувства и восприятия.

Жизнь и творчество Шахрияра, подобно великому поэту–мыслителю Мовлане,

были основаны на любви. «И Мовлана говорит, что объясняет любовь, прожив

ее, и подчеркивает, что познать ее можно, только прожив. По Мовлане, любовь



– это свидетельство. Относится к поиску душой Высшего Создателя. Человек

поэтому испытывает в мире странные чувства, недостачу, одиночество. Потому

что потерял возлюбленного (Создателя). До соединения с ним не может

обрести покой. Поэтому с рождения выражает искусство любви» [4,с.324].

Мовлана в своем рубаи подчеркивает это фразой «Для того, чтобы опьянеть,

нам не нужно вина». Потому что настоящий смысл «опьянения» заключается в

свойственном человеку чувстве любви [3,с.46]. Внимание к Шахрияру со

стороны как интеллигенции и избранных, так и всего народа, достижение им

успеха часто обуславливается пересечением и соответствием его чувств с

чувствами собеседников. Несмотря на то, что Шахрияр долгое время жил как

затворник, он не является поэтом, который смотрит на народ свысока, не

разделяет его беды, чувства, живет лишь в мире своих грез. Он время от

времини открыто высказывал свое мнение и мысли в различных областях, в

предисловиях к различным изданиям своего Дивана ясно показывал свое

понимание искусства и мировоззрение, несмотря на свое одиночество, не

отрывался от общества. Бывший в течение 80–летней жизни свидетелем

исторических, политических и культурных изменений Ирана, Шахрияр отражал

различные вопросы, связанные с общественными и политическими

проблемами, в своих произведениях. После Ширазлы Хафиза, спустя несколько

веков Шахрияр вошел в ряд величайших лирических поэтов Иранской поэзии и

занял значимую позицию в глазах любителей литературы. Все это было связано

с тем, что он увидел и отразил в своих произведениях жизнь и ее реалии через

призму чувств и культуры. Эта культура обрела шанс дойти до широких масс

благодаря тому, что состояла не из сухих и льстивых восхвалений, а больше из

отражения в стихах личного опыта в этой области. Свои литературно–

художественные размышления, связанные с классическим наследием, Шахрияр

донес до читателя в описывающих его воображаемые встречи с гениями

поэзии, в которых были созданы художественные образы предшественников.

Отношение великого поэта к классическому наследию было разносторонним,



его манера выражения привлекает внимание богатством и красочностью. Это

ясно видно и из стихотворения Шахрияра «Мовлана дер ханагех–а Шемс»:

Город Шамса – Кааба Моллы Руми,

Которая говорит: Здравствуй, открой ворота для караванов,

Наш город осветил Молла Руми,

Сияние которого слепит глаза всему миру [2,с.260].

Все вышеизложенное подтверждает глубокие познания Шахрияра,

взращенного на твердой литературной основе, в области традиций

предшествующей классической поэзии. Поэт смог стать мастером, способным

увековечить эти традиции.
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