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Одним из основных условий равноправного сотрудничества российских исследователей в мас
штабах мирового научного сообщества является осведомленность о зарубежных ученых и их деятельно
сти по соответствующим дисциплинам. Особенно это касается коллег из стран изучаемого региона. Эта 
статья посвящена одному из крупнейших индийских филологов нашего времени, сравнительно недавно 
ушедшему из жизни, Ш. Р. Фаруки. В урдуязычном мире он известен как ученый- энциклопедист, внес
ший огромный вклад в изучение языка и литературы урду и культуры, связанной с этим языком, а также 
как талантливый поэт и прозаик. Он в определенной степени изменил направление развития критической 
мысли в литературе урду. Его научные труды, стихи, рассказы и романы отмечены престижными преми
ями и переведены на иностранные языки. Ш. Р. Фаруки был уникальным среди индийских и пакистанских 
исследователей поклонником российской филологии, кому были известны практически все работы наших 
ученых, доступные в переводах на английский язык и на язык урду. Имена российских исследователей 
и цитаты из их работ можно видеть на страницах его публикаций. В качестве примера предлагается перевод 
отрывка из широко известной монографии Ш. Р. Фаруки, в которой он делится мнением о книге сотруд
ницы нашего института Н. И. Пригариной о великом поэте урду Мирзе Галибе, переведенной на урду.
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One of the primary conditions of our equal participation in the world scholarly community, first of all in 
the countries of the regions under study, is the awareness of our foreign colleagues and their works and academic 
activities. The article tells about one o f the most reputed Indian philologists o f our time, the recently deceased
S. R. Farooqi. In the Urdu-speaking world he is known as an encyclopedist who made a huge contribution to 
the study of the Urdu language, literature and the culture associated with this language, and changed to a certain 
extent the direction of the development of literary criticism in Urdu. S. R. Farooqi was also a talented poet and 
prose writer. His works as well as poems, stories and novels have received prestigious awards and have been 
translated into foreign languages. 1

1 Васильева Людмила Александровна, кандидат филологических наук, ведущий научный сотрудник Института 
востоковедения РАН, Москва; ludvas@yahoo.com
Ludmila A. Vasilyeva, PhD (Literature), Leading Research Fellow, Institute of Oriental Studies, Russian Academy of Science, 
Moscow; ludvas@yahoo.com 
ORCID: 0000-0002-2466-3832

95

mailto:ludvas@yahoo.com
mailto:ludvas@yahoo.com


Л. А. Васильева. Выдающийся филолог Индии Ш. Р. Фаруки

S. R. Farooqi was an unique admirer of Russian philology among Indian and Pakistani scholars; he knew 
practically all the works of our famous academics that are available in English and Urdu translations. The names of 
Russian authors and quotations from their works can be seen on the pages of his publications. There is a translation 
of a passage from a well-known monograph by S. R. Faruqi at the end of the article, in which the Indian scholar 
shares his opinion on the book by our colleague, Prof. N. I. Prigarina about the great Urdu poet Mirza Ghalib 
translated into Urdu.
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Предлагаемая статья созвучна словам нового главного редактора ж урнала «В ест
ник И нститута востоковедения РА Н » Е. Ю . Ваниной, с которыми она обрати
лась к  коллегам  и читателям  журнала: «Н икто не отлучит нас от мирового вос

токоведения, если мы сами не замкнемся в себе, если сохраним контакты  с зарубежными кол
легам и» [Ванина, 2022, с. 9]. П онятие «контакты » весьм а ш ирокое, и одной из составляю щ их 
его является осведомленность о состоянии соответствую щ ей области науки изучаемого реги 
она и об ее наиболее известных представителях. Эта статья посвящ ена памяти одного из круп 
нейш их ученых-ф илологов современной И ндии —  Ш. Р. Фаруки.

И мя сравнительно недавно уш едш его из жизни Ш амсур Рахмана Фаруки (1935-2020 )2 3 
известно у  нас лиш ь крайне ограниченному числу индологов —  специалистов по язы ку и лите
ратуре урду. Но его хорош о знаю т в странах Ю жной А зии и во всех регионах урдуязы чной 
диаспоры как вы даю щ егося литературного критика, лексиколога, историограф а язы ка и лите
ратуры урду, крупнейш его знатока и исследователя просодии и грамматики язы ка урду. В м е
сте с тем  он был столь ж е известным поэтом, прозаиком, переводчиком, редактором, издателем 
и страстным библиоф илом в одном лице.

Ш. Р. Фаруки писал на урду и на английском языках. Среди огромного числа его работ 
немалое место занимаю т переводы —  Фаруки переводил с урду на английский (и наоборот) как 
собственные произведения, так и произведения классиков и менее известных поэтов и писа
телей урду. Эти переводы расцениваю тся как больш ой вклад в процесс внедрения творчества 
индийских авторов в историю  мировой литературы  и в современный литературный процесс.

Стихи Ш. Р. Ф аруки пользовались неизменным успехом у поклонников новых стихо
творн ы х ф орм , сборн и кам  его рассказов и ром ан ам  п рисуж дали сь вы соки е литературн ы е 
награды , вклю чая четвертую  из вы сш их граж данских наград И ндии —  орден «П адм а Ш ри» 
(2009). Трудно отдать приоритет какой-либо из перечисленных областей многогранной и пло
дотворной деятельности Ш. Р. Ф аруки, в которой бы он преуспел больш е, чем в других, но все 
его устрем ления определяло одно —  безм ерная лю бовь к родном у язы ку урду и литературе 
на нем.

Коллеги называли Ш. Р. Ф аруки «яркой звездой» (roshan sitara) и считали звеном, соеди
няю щ им старое и новое, культуру и историю . Его труд «Л итературная культура и история ран 
него урду» не просто пролил свет на возникновение и эволю цию  язы ка урду, но и коренным

2 Ш. Р. Фаруки скончался 25 декабря 2020 г. от осложнений, вызванных covid-19.
3 «Urdu ka ibtidai zamana» — монография написана на урду и издана самим Фаруки в Дели в 1999 г., но за рубежами 
Индии известностью пользуется ее версия на английском языке: S. R. Faruqi. Early Urdu Culture and History. New 
Delhi: Oxford University Press, 2001.
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образом  изменил представления современны х индийцев о природе урду. П оэтом у его вклад 
в лингвистическую  историограф ию  язы ка урду признается в И ндии исклю чительным.

Ш. Р. Фаруки был носителем поистине энциклопедических знаний во многих гуманитар
ных областях, которым он наш ел практическое применение в своих научных работах и худож е
ственных произведениях. Объем проделанной им работы трудно измерить. Кроме Ш. Р. Фаруки 
вряд ли найдется на И ндо-П акистанском субконтиненте другой современный интеллектуал, кто 
м ог бы говорить с такими глубокими знаниями предмета о лю бых проблемах литературы и языка 
урду, а прежде всего —  о многовековых социокультурных традициях, связанных с ним, —  гово
рить столь увлеченно и вместе с тем  со щ емящ ей болью  за них, видя упадок культурного ф ено
мена, который известен как «культура урду» (udru tah^fb).

Об этой «культуре урду» повествую т романы и больш инство повестей и рассказов Фаруки. 
Х удожественное время и пространство в прозе Фаруки помещ ены в культурное и литературное 
прош лое индо-мусульманского общ ества X V III—X IX  вв. Это прош лое он никогда не считал 
«мертвы м» и писал о нем так, что современные читатели воспринимали его как лиш ь недавно 
минувш ее время, и картины былых времен восхищ али всех своими яркими, ничуть не потуск
невш ими красками. «Я  не пиш у историческую  ф антастику. Я  пиш у о поэзии, лю бви, смерти, 
о том , что значило быть поэтом, лю бовником или просто индийцем в то время. Это был очень 
богатый и значительный период наш ей истории, и я стараю сь, чтобы он не стерся из наш ей 
памяти», —  не раз повторял он в своих интервью .

С ранних лет жизнь ученого оказалась тесно связанной с миром книг. Ш. Р. Фаруки при
надлежал к почтенному мусульманскому роду. В ся атмосф ера в его отцовской семье казалась 
пронизанной религиозным благочестием. Его дед и отец были лю дьми образованными, актив
ными по ж изни, строгими приверженцами дисциплины , что передалось и Ш амсур Рахману. 
О ба всю  жизнь проработали в системе образования: дед долгое время преподавал в педагоги
ческом  колледже в Горакхпуре, древнем городе ш тата Уттар П радеш , а отец выш ел на пенсию  
в долж ности  инспектора мусульм анских ш кол округа. М ать Ф аруки происходила из богатой 
семьи с древними персидскими и арабскими корнями, издавна поселивш ейся в Бенаресе. Д ед 
и отец по материнской линии прекрасно знали персидский и арабский языки и были известны 
в Бенаресе своей ученостью . Таким образом, лю бовь к языкам , поэзии и к литературе Ш амсур 
Рахман унаследовал с обеих сторон —  отца и матери.

Н ачальное и среднее образование Ш амсур Рахман получил в Горакхпуре. Здесь он при-
4страстился к  чтению , здесь же написал первые стихи, которые читал на ш кольных муш аирах — 

это были традиционны е газели, но уж е отмеченные индивидуальностью  ю ного поэта. О тец 
Ш амсур Р ахм ан а М аулви Х алилур Рахман вспом инал в своих м ем уарах, что сын так  лю бил 
читать, что до позднего вечера просиживал в переплетной мастерской, находивш ейся по сосед
ству с их домом, чтобы читать книги, поступавш ие в мастерскую  для переплета. Д аж е в ш колу 
он часто ходил с книгой в руке, глядя в нее на ходу. П о-видимому, «запойное чтение» с детства, 
требовавш ее немалого напряжения глаз ребенка, привело к тому, что уже с четырнадцати лет 
он вынуж ден был носить очки, а впоследствии имел серьезные проблемы со зрением.

В Горакхпуре ж е в 1951 г. Ш амсур Рахман получил степень бакалавра, а в 1955 г. в А лла
хабадском университете —  степень магистра. П од руководством Х ариванш а Рая Б аччана (1907— 
2003) —  одного из крупнейш их поэтов хинди Х Х  в., преподававш его в то врем я в А ллахабад
ском университете, Ф аруки начал трудиться над кандидатской диссертацией по английскому 
символизму, но оставил работу незаконченной из-за разногласий с руководи телем — уже тогда 4

4 Мушаира — традиционное публичное чтение стихов, своеобразное поэтическое состязание выступающих поэтов.
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проявились его горячий темперамент и бескомпромиссность в вопросах, связанных с его науч
ным видением  и литературны м вкусом. Н есколько лет Ф аруки преподавал литературу (англий
скую  и урду) в разных колледж ах Уттар П радеш а, а затем реш ил поступить на государственную  
службу. Он блестящ е вы держ ал экзамены в системе Граж данских служб И ндии и избрал для 
своей деятельности область почтового ведомства. Впоследствии в одном из интервью  он объ
яснял свой выбор тем, что эта работа по сравнению  с другими была более легкой и оставляла 
больш е свободного времени для того, чтобы писать. В 1958 г. Ш амсур Рахман Фаруки получил 
свою  первую  долж ность начальника почтового отделения в Гаухати, самом больш ом городе 
на северо-востоке И ндии, в ш тате Ассам. Он быстро продвигался по службе, сделал довольно 
успеш ную  карьеру, которая заверш илась в 1994 г. с его выходом на пенсию  в престижной долж 
ности члена Совета почтовых служб Дели. П осле этого он, поселивш ись в А ллахабаде, полно
стью  погрузился в мир литературы , посвятив ей всю  оставш ую ся жизнь.

П оддерж кой и опорой в ж изни Ш. Р. Ф аруки считал свою  супругу Д ж амилу, которая 
тож е была весьм а незаурядной личностью . О на имела степень м агистра английской литера
туры , на свои средства основала ш колу для девочек, ориентированную  на экономически отста
лые слои населения, и до последнего дня своей ж изни оставалась ее бессменным спонсором 
и директором . В оспитание двух дочерей , ставш их впоследствии  проф ессорами литературы  
урду, также легло в основном на ее плечи, поскольку Д ж амила всеми силами старалась обеспе
чить м аксимально благоприятную  обстановку для работы  мужа. Ф аруки всегда подчеркивал, 
что без Д жамилы он никогда не смог бы стать тем , кем он стал в литературе и в науке. Д ж амила 
скончалась в 2007 г., но память о ней ж ила в каждом уголке их аллахабадского дома до послед
него дня Ш. Р. Ф аруки.

В А ллахабаде просторный особняк Ф аруки пользовался ш ирокой известностью , и его 
двери были гостеприимно открыты как для близких друзей и литературной элиты, так  и для 
просто знакомых, вклю чая студентов и преподавателей А ллахабадского университета, учи те
лей средних ш кол и лю бителей поэзии, ж аж дущ их пообщ аться с ученым.

П римечательностью  не только дома Ф аруки, но и города считается уникальная библи
отека ученого, которую  он начал собирать в ранней молодости. О на является, вероятно, одним 
из самых впечатляю щ их книгохранилищ  в А ллахабаде: в ней собрано более 10 000 книг, боль
ш инство —  на урду и английском, но в числе их есть и издания на персидском и арабском язы 
ках, на которых Ш. Р. Ф аруки свободно читал. О собую  гордость его библиотеки составляли 
сорок ш есть томов дастана об А мире Х ам зе5, а также все выпуски N ew York Review  o f  Books 
(N Y RB)6, начиная с первого, выш едш его в ф еврале 1963 г.

В каби нете Ф аруки , больш ая часть которого  зан ята книж ны м и стеллаж ам и  от пола 
до потолка, обычно находился кто-либо из знакомых, заш едш их повидаться с хозяином . Они, 
рассматривая и перелистывая книги, ожидали, когда у  их ученого друга наступит время «п ере
ды ш ки» и он вы йдет к  ним поговорить за чаш кой чая. Но нередко кабинет посещ али м алозна
комые или вовсе посторонние лю ди, потому что библиотека ученого оставалась открытой для 
посетителей  —  если он сам в это врем я не работал  за своим письм енны м  столом , стоящ им 
в кабинете. Ученый часто менял место работы , «переселяясь» со своим ноутбуком из кабинета

5 «Сказание об Амире Хамзе» (Dastan-е Amir Hamza) повествует о легендарных подвигах дяди Пророка, отважного 
Амира Хамзы и о его фантастических приключениях, когда Хамза и его сподвижники сражаются с врагами ислама. 
История Хамзы распространилась во всем исламском мире, самая длинная версия дастана существует на языке урду 
и содержит 46 томов примерно на 45 000 страниц.
6 NYRB — периодический журнал, выходящий в Нью-Йорке обычно 20 раз в год и неоднократно названный 
«ведущим литературно-интеллектуальным журналом на английском языке».
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то на диван в гостиную , то на ш ирокую  кровать в просторную  спальню  (он лю бил работать 
полусидя, оперш ись на подуш ки), то в тенистый двор, устроивш ись в больш ом удобном кресле 
рядом с огромным вольером , в котором жили около ста попугаев разных пород. Здесь же они 
откладывали яйца и выводили птенцов. Фаруки обожал своих пернатых питомцев. За ними уха
ж ивала ж енщ ина-орнитолог, и в ее служебные обязанности входил не только уход за птицами, 
но и наблю дение за ними. В этом же ф лигеле рядом с вольером попугаев жили в «своей» ком
нате (вместо конуры) две собаки —  также лю бимцы Ф аруки. П ока он сам работал в гостиной 
или на откры том  воздухе, его секретарь, всегда находивш ийся в кабинете, оказы вал помощ ь 
в поиске нужного издания учителю , студенту или просто книголю бу —  каждому, кто заходил 
в гостеприимный дом и получал разреш ения хозяина воспользоваться его библиотекой.

Л итературной деятельностью  Ш амсур Рахман начал серьезно заниматься сразу после 
окончания университета. Его увлечению  не помеш али ни преподавательская работа, ни служба 
в почтовом ведомстве. Свой творческий путь он начал как автор коротких рассказов и как поэт. 
Но появивш ийся интерес к  литературной критике на некоторое время уменьш ил его влечение 
к поэзии и художественной прозе. Ш. Р. Ф аруки стал изучать западные литературные тенден
ции и попробовал рассматривать литературу урду в новом, западном клю че. О днако он очень 
скоро убедился, что исследование классической восточной литературы  и, в частности, поэзии 
на родном язы ке невозможно без обращ ения к традиционной поэтике, основанной на арабо
персидской науке о поэзии и приспособленной к нормам язы ка урду. В конце концов им был 
выработан новый метод исследования родной литературы , сочетаю щ ий современные литера
турные нормы западных теорий и традиционную  классическую  поэтику.

Ш. Р. Ф аруки назы ваю т «хранителем  классики», «м остом » меж ду богатым внутренним 
миром его соотечественников и огромной аудиторией англоязычного мира. И  еще —  «Т. С. Эли
отом литературы  на урду» (так именовал его известный критик Калимуддин А хмад), поскольку 
именно Ш. Р. Фаруки внес в литературу и в литературную  критику урду дух модернизма. Правда, 
сам Ш. Р. Ф аруки не признавал этот «ярлы к», как отзы вался он о словах К. А хмада. В 1966 г. 
в А ллахабаде он основал и редактировал ж урнал «Ш абхун» (Shabkhoon), вскоре ставш ий одним 
из наиболее влиятельны х литературны х журналов И ндии. Ж урнал издавался до 2006 г. В  этом 
журнале Ш. Р. Ф аруки представил свои идеи относительно современной теории литературы . 
По всеобщ ем у м нению , «Ш абхун » сущ ественно изменил представления о природе ли тера
турной критики и в определенной мере направил критику на урду в новое русло. Этот журнал 
практически произвел на свет целую  плеяду поэтов и прозаиков, пытавш ихся нащ упать новые 
пути развития литературы .

Ж урнал «Ш абхун» стал выходить в то время, когда заметно ослабло Д виж ение прогрес
сивных писателей во главе с А ссоциацией прогрессивных писателей И ндии (АППИ ), долгие 
годы лидировавш ее в литературной ж изни И ндии7. Стали очевидными перегибы руководства 
А П П И , в том  числе «суровое осуж дение» и последовавш ее исклю чение из рядов прогресси- 
вистов талантливых писателей, попы тавш ихся отойти от директив АП П И . О собенно усили
лось противостояние прогрессивистов и писателей, входивш их в круг литераторов ф ормали
стического направления, в число которых входил и Ш. Р. Ф аруки, хотя некоторые принципы 
и устремления прогрессивистов были ему совсем не чужды. Н апример, прогрессивисты считали 
своей задачей «дать жизнь критике, которая смогла бы разбить реакционные и консервативные

7 Подробнее о Движении прогрессивных писателей см.: [ Jafri, 1901; Глебов Н., Сухочев А. Литература урду. М.: 
Главная редакция восточной литературы, 1967, с. 155—156; Елизарова Р., Сухочев А. Прогрессивные писатели Паки
стана. Ташкент: ФАН, 1978, с. 7—10].
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взгляды на проблемы семьи, религии, пола, войны и общ ества. Н аш а цель —  не дать развиваться 
в литературе таким течениям , которые поддерж иваю т общ инную  замкнутость, кастовые пред
рассудки и эксплуатацию  человека человеком» [Jafri, 1901, p. 12—13]. Такие же задачи и цели ста
вили перед собой многие писатели, публиковавш ие свои произведения в ж урнале «Ш абхун».

Ш. Р. Ф аруки, будучи бунтарем по натуре, не признавал никакие «инструкции» и «док
трины», касаю щ иеся творчества, и поэтому находился в оппозиции к прогрессивистам . И ндий
ские прогрессивисты , многие из которых были коммунистами или «сочувствовавш ими», сто
яли на марксистских позициях (в своем понимании). П ритом что писатели прогрессивистского 
толка внесли огромный вклад в литературу, прежде всего в области тематики, ввели в него нового 
героя, обогатили поэзию  и прозу новыми худож ественны ми образами, их методологические 
рамки ограничивали творческую  ф антазию  художников слова. Они считали, что литература 
обязана быть одной из действенны х сил социальных перемен, отражать социальные проблемы 
с марксистской точки зрения и руководствоваться «методом соцреализма». Бывали случаи, когда, 
допуская перегибы , руководство А П П И  доходило до исклю чения из своих рядов писателей, 
наруш авш их уставны е полож ения организации и обращ авш ихся к  тематике, далекой от соци
альных проблем. Слова М аяковского «Я  хочу, чтоб к ш ты ку приравняли перо» могли бы стать 
девизом  их деятельности во всех областях литературы . В основе их творчества лежало убеж де
ние в том, что литература должна служить общ еству, обличать и исправлять социальные пороки, 
беспощ адно бороться с ними.

Но Ш. Р. Фаруки и его единомыш ленники не желали, чтобы ш тык и перо уравнивались 
и чтобы перо стало «одним  из смертельных оружий, угрожаю щ их человечеству своим острым 
лезвием » —  так они воспринимали устремления прогрессивистов. О ппозиционеры выступали 
против лю бого «утилитарного» подхода к искусству, руководствуясь убеждением, что литература 
и искусство самодостаточны и независимы, а худож ник волен свободно выбирать темы своих 
произведений и творческий метод, без каких-либо указаний и предписаний. По сути дела, это 
было «классическое» противостояние сторонников «искусства для искусства» и демократичного 
«искусства для жизни». О бсуждение обеих эстетических концепций, их сильных и слабых сторон 
не входит в задачи этой статьи. Скажем только, что Ш. Р. Фаруки весьма критически относился 
к прогрессивистам и с помощ ью  своего журнала создал «контрапункт» тому литературному кор
пусу, который продвигала АП П И . Но при том, что он постоянно полемизировал с писателями, 
входивш ими в А П П И , на страницах прессы и в своих статьях, в жизни среди его лучш их дру
зей были и литераторы  прогрессивистского направления. Часто они собирались за чаш кой чая 
и уж е в домаш ней обстановке продолжали свои споры о задачах и целях творческой личности.

Ш . Р. Ф аруки был обаятельны м человеком , воспитанны м  в правилах мусульманского 
этикета, однако по натуре —  тем перам ентны м , страстны м полемистом . Он мог категорично 
и прямолинейно отзываться о лю бом  поэте и литераторе. О т него нередко можно было слы 
шать: «Н е мой тип писателя!» Кто-то даже готов был порвать с ним дружеские отнош ения, когда 
он открыто выступил против обожаемого многими Ф аиза А хмада Ф аиза, обвинив его в «и део
логической ангажированности». Но это не меш ало ему объективно относиться к худож ествен
ным достоинствам лирики Фаиза, и многие стихотворения Ф аиза он считал «высокой поэзией». 
Фаруки высоко ценил творчество «П оэта Востока» М ухаммада И кбала, и его не смущ ала «ислам
ская ангаж ированность» И кбала, никогда не критиковал он и панегиристов «П оэта Востока».

О пределенны е противоречия проявлялись порой как в суждениях, так  и в поступках 
Ф аруки , и он часто сам  признавался в этом. «Я  не ангел , и достоинства и недостатки  ж ивут
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во мне, как и в лю бом  человеке», —  часто повторял он, когда видел правоту своего оппонента, 
и нередко сам подсмеивался над собой.

«Лю бовью  ж изни» Ш. Р. Фаруки была поэзия М ира Таки М ира (1724—1810). Н еординар
ная личность великого лирика урду, его взрывной характер, его печали и радости, его стремление 
внести в газель урду свой собственный вкл ад— все это очень импонировало натуре Ш. Р. Фаруки. 
В его научных изысканиях жизнь и творчество великого мастера газели X VIII в. заняли особое 
место. Больш инство своих работ о М ире Таки М ире Ф аруки обычно начинал с критики иссле
дователей творчества М ира и с опровержения хрестоматийного образа поэта как личности угрю 
мой, полной драматизма, а его поэзии —  как поэзии, полной печали и страданий. Он доказы 
вал неправильное представление о М ире Таки , объяснял истоки этого заблуждения, приводил 
множество примеров из газелей М ира, воспеваю щ их лю бовь и ее радости, творческую  энергию  
жизни. И  вместе с тем  среди посвящ енных М иру Таки М иру стихов Фаруки есть и такие строки:

Мы слышали о многих грустных людях,
Но кто же может быть печальнее, чем Мир?
Кто, слово «радость» услыхав,
Сказать бы мог: «Должно быть, это чье-то имя!»8

П еру ученого принадлежат несколько крупных работ о М ире Таки М ире, вклю чая его 
четырехтомный труд «Стихи, исторгаю щ ие смятение»9, за которую  ученый получил в 1996 г. 
одну из наиболее престижных литературны х премий И ндии —  «Сарасвати  самман».

М ирза Галиб (1797—1869) —  один из столпов поэзии урду, литературный оппонент М ира 
Таки М ира, также не остался без внимания Фаруки. П еру ученого принадлежит ряд серьезных 
работ о поэзии М ирзы Галиба, посвящ енных различным аспектам его газельного творчества. 
Кроме художественных особенностей газелей Галиба, Ш. Р. Фаруки интересовало восприятие поэ
зии М ирзы Галиба в Западном мире, чуждом поэтическим традициям Востока. Но прежде всего 
индийский ученый рассмотрел под новым углом зрения основополагаю щ ий труд своего сооте
чественника —  первого биограф а Галиба, мусульманского просветителя Алтаф а Х усейна Хали 
(1837—1914) —  «П амятник Галибу» (Y adgar-e Ghalib, 1897). Ведя разговор об этом труде, Фаруки 
особо подчеркнул, что огромная заслуга Хали не столько в том, что он «открыл» величие Галиба 
для своих соотечественников, сколько в том, что он вывел Галиба за пределы урдуязычного мира: 
впервые в истории индийской поэзии стихи поэта урду сравнивались с творениями Вордсворта, 
Ш експира, Гете. Вслед за Хали Абдуррахман Б идж нори10 в своем сочинении «Достоинства поэ
зии Галиба» (M ahasin-e kalam -e Ghalib) не только сравнивал поэзию Галиба с творчеством западных 
поэтов, но даже ставил его выш е таких корифеев пера, как, например, Генрих Гейне. Ш. Р. Фаруки 
убедительно доказал, что именно Х али и Биджнори первыми увидели в поэзии М ирзы Галиба 
«черты нового разума —  разума грядущ его века», что и позволило сопоставить с западными поэ
тами и вписать в ряд крупнейш их поэтов мира индийского стихотворца —  представителя «страны 
рабов с отсталой, оскверненной культурой и попранными традициями, благонравный народ кото
рой раздавлен комплексом неполноценности» [Farnqi, 2001, p. 25]. 8 9 10

8 Цит по: [Rani George. The last Ustad. Oct., 2014. Доступ: openthemagazine.com’lounge/books/the-last-ustad/].
9 Shamsur Rahman Faruqi. She’r-e shorangez. Jild 1-4 («Стихи, исторгающие смятение». Т. 1—4). Delhi, 1990—1994.
10 Абдур Рахман Биджнори (1885—1918) — поэт, филолог, эссеист, автор одного из самых известных предисло
вий к Дивану Галиба «Достоинства поэзии Галиба» (Mahasin-e Kalam-e Ghalib), которое вскоре вышло отдельной 
книгой и обрело широкую известность как самостоятельное исследование творчества великого поэта «Достоин
ства поэзии Галиба».
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О тнош ение к родной культуре за рубежами И ндии всегда было небезразлично боль
ш инству индийских деятелей литературы  и культуры . О ни проявляли интерес к тому, как вос
принимаю т их литературу и культуру в европейских странах, старались следить за публикаци
ями, касаю щ имися литературы  и искусства И ндии. Но, как правило, в поле зрения литераторов 
Ю жной А зии оказы вался англоязычный регион. Что же касается Ш. Р. Ф аруки, то он, благо
даря своей ш ирочайш ей эрудиции, знал и труды российских учены х —  практически все труды, 
переведенные на английский язы к (а в новом столетии —  и на язы к урду). Ш. Р. Ф аруки можно 
назвать не только больш им почитателем , но и в определенной степени пропагандистом рос
сийской науки. Он остается, пожалуй, единственным среди литературны х критиков на И ндо
П акистанском субконтиненте, в чьих теоретических трудах постоянно мелькаю т имена и цитаты 
из М. М. Бахтина, Ю . М. Лотмана, А. К. Ж олковского, Р. О. Якобсона и других российских уче
ных. Ф аруки интересовала русская поэзия Х Х  в., он был знаком по переводам с творчеством  
А. А хматовой, А. Блока, Е. Евтуш енко, упоминания о которых также встречаю тся в его работах.

И мена наш их индологов давно известны за рубежом, и прежде всего в странах, которые 
касаю тся их исследований. Это относится и к  специалистам по литературе урду. П усть числен
ность их невелика, но проделанную  ими работу за сравнительно небольш ой период (начиная 
с конца пятидесятых годов прош лого столетия) трудно переоценить. Было приложено немало 
усилий, чтобы стать вровень с коллегами, изучаю щ ими западные литературы . Ф актически была 
создана отечественная ш кола изучения индийских литератур. Знакомство с наш ими специали
стами по индийским литературам и широкое признание их успехов в странах Ю жной Азии отно
сится к том у времени, когда для советских индологов открылись возможности принимать актив
ное участие в меж дународных конф еренциях и некоторые наш и публикации стали доступны 
восточным читателям . «Н екоторы е публикации» —  это работы , переведенные на английский 
язы к и на местные языки стран И ндо-П акистанского субконтинента (в данном случае речь идет 
об урду). Надо признаться, что переведенных работ ничтожно мало по сравнению  с корпусом 
научной литературы  на русском языке. Тем  не менее эти работы явились предметом внимания 
и обсуждения индийских и пакистанских ученых. К  сожалению , даже до самих авторов статей 
и монограф ий не всегда доходили и доходят сведения о реакции на них наш их восточны х кол
лег. О сновная причина в том , что их мнения часто выражены в публикациях и выступлениях 
на местных индийских языках, и при отсутствии взаимны х личных контактов эти публикации 
остаю тся вне поля зрения отечественны х востоковедов. В качестве малой толики восполн е
ния такой инф ормации предлагается перевод отрывка из монограф ии Ш. Р. Фаруки «Четыре 
очерка о Галибе». Эта монограф ия состоит из четырех частей, и одна из них посвящ ена обзору 
научно-критических работ о М ирзе Галибе. О собое внимание в этом обзоре автор уделил моно
граф ии Н. И. П ригариной «М ирза Галиб», переведенной на язы к урду и выш едш ей в И н ди и 11.

П е р е в о д  о т р ы в к а 11 12

До издания отдельной книгой работа российской исследовательницы Н атальи П ригари
ной публиковалась в ежемесячном журнале «Сабрас» (Хайдерабад). Там я и прочел ее в отличном 
переводе на урду О самы Ф аруки. Эта работа очень интересна со многих точек зрения. П режде 
всего , это —  первая подробная биограф ия М ирзы Галиба на русском  языке. Во-вторых, другие 
биограф ические исследования на иностранных языках (например, Ральф а Рассела и Х урш идул

11 Перевод выполнен по: [Prigarina, 1997].
12 Отрывок из монографии: [S. R. Faruqi, 2001, p. 28—37].
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И слама на английском языке) несравнимы с «русской» биограф ией Галиба по охвату матери
ала и глубине исследования, поскольку Н. П ригарина в своей книге задействовала психологи
ческую , политическую , историческую , а также и культурную  канву.

Р оссийский  учены й  испы ты вает такую  ж е лю бовь к Галибу, как и Р ассел  и Х урш и- 
дул И слам (а возможно, ее вера в Галиба даже превосходит их чувства!), но при этом Н. П ри
гарина не старалась скрыть какие-то недостатки Галиба или подчеркнуть их, но все события 
его ж изни она излагает просто и открыто, соответственно собственной точке зрения на ту или 
иную  ситуацию .

Очень важно, что Н. П ригарина знакома с персидской поэтикой. И  еще то, что она пре
красно понимает и, более того, тонко чувствует, что п оэзи я— выражение культуры, а не механи
ческое отражение некого общ ественного состояния (в чем убеждены некоторые наш и критики- 
прогрессивисты). Н. П ригарина прекрасно осознает, что в наш ем традиционном социуме поэт 
всегда занимал определенное место в общ естве, всегда был его полезным членом, и стихотвор
чество было его делом, его работой. И ными словами, поэзия была «промыслом», ремеслом, про
ф ессией, а поэт —  мастером, умельцем . П оскольку рабочим материалом поэта были слова, поэ
том у в его мастерстве и умении всегда были задействованы знание и разум. Если поэт писал хва
лебную  оду (касыду), то он ни в коей мере не лицемерил и не лгал и уж  никак не уподоблял поэ
зию  «выгребной яме», как писал о газели наш досточтимый просветитель Алтаф  Х усейн Х али 13. 
П оэт на своем поприщ е демонстрировал свое умение, свои «знания предмета». Таким образом 
он зарабаты вал на хлеб и одновременно удостоверял свое право на звание поэта, на свое место 
под солнцем. Об этом очень хорош о пиш ет Н. П ригарина в своей книге. П олемизируя с одним 
из своих советских коллег, утверждавш их, что Галиб писал касыды недостойным лицам , потому 
что либо «пресмыкался» перед ними ради хлеба насущ ного, либо ж елал превзойти в этом жанре 
своих предш ественников, либо то и другое вместе, Н. П ригарина аргументированно возражает:

«Н ет, это было ни то и ни другое! Это был прежде всего другой взгляд на литературу 
и ф ункцию  ее отдельных ж анров, < ...> , взгляд, диктовавш ий соверш енно определенное отно
ш ение к литературному заработку. <. . . >.  Традиционно приемлемым считалось и добывание 
денег панегириками как вид литературного мастерства. С таким ж е основанием  можно обви
нять в низком приспособленчестве ю велиров, изготовлявш их короны влады к, и портных, рас
ш ивавш их золотом мантии, на которые мы теперь ходим смотреть в музеи» [с. 308].

В первы е п опы тался вразум ительн о  говорить о поэтике газели  урду такж е не кто-то 
из наш их «защ и тни ков» или «н аследни ков» газели , а иностранец  —  итальянец  А лессандро 
Баузани (1921—1988) (его статьи о газели урду нетрудно найти в ж урналах и сборниках). Точно 
таким ж е образом «правду о касы де» впервы е поведали нам не носители язы ка урду, а ученый 
из России Н аталья П ригарина. И менно она первая объяснила, что касыда —  это не составление 
букета из лживы х слов, не демонстрация умственной и духовной несостоятельности панегири
ста, а вид искусства, особый вид  квалиф ицированной проф ессиональной деятельности , име
ю щ ий свои принципы, свои правила и свой этикет.

< . >
В книге Н. Пригариной о М ирзе Галибе мне особенно понравились те страницы, на кото

рых российская исследовательница проводит подробный поэтологический анализ стихов, рас
сматривая такие важные понятия и категории традиционной поэтики как сабк-е хинди  («индий
ский стиль»), хаялбанди  («увязывание мысли»), таджриди ист и’ара (абстрактная метаф ора), пекар

13 Ш. Р. Фаруки имеет в виду строку из поэмы Хали: «Этот гнилой архив шеров и касыд! Он зловоннее, чем выгреб
ная яма!» [Хали, б. г., с. 78].
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(образ) и многие другие. Н. П ригарина обосновывает свои мысли ссылками на таких современ
ных исследователей творчества Галиба как Х урш идул И слам, Ральф  Рассел, а также на наш его 
классика А лтаф а Х усейна Х али. С больш им интересом я читал рассуж дения Н. П ригариной 
о ранней поэзии М ирзы Галиба как о «продукте исторического развития нескольких литератур
ных эпох», о преемственности поэтических поколений —  «отцов и детей», «дядьев и племянни
ков», с яркой цитатой из О. М андельш тама: «И  не одно сокровищ е, быть может, минуя внуков, 
к правнукам уйдет» [с. 70—71].

Н. П ригарина с удивительной прозорливостью  вписала в «поэтическое древо» Галиба 
имена И нш и, Сауды и Насиха. Стих М андельш тама и заимствованный из Ш кловского образ 
«дядьев и плем янников», которы е свидетельствую т о том , что исследовательнице не чужды 
и принципы русского ф ормализма, изящ ным образом объединили наш и литературы . К  сказан
ному Н. П ригариной мне хотелось бы добавить лиш ь одно: не только в ранней поэзии Галиба, 
но и на протяжении всего творчества Галиба прослеж иваю тся влияния, о которых упомянула 
исследовательница.

В своем обзоре изучения Галиба я намеревался, говоря о зарубеж ны х исследованиях, 
коротко упомянуть о работе Н. П ригариной и быстро двигаться дальш е, перейдя к другим евро
пейским  работам  на эту тему. Но когда я начал писать эту часть своей книги , то понял, что 
в монограф ии Н. П ригариной затронуто столько проблем, рассмотрены такие разнообразные 
и неожиданные для меня стороны творчества наш его великого поэта, что я на время забыл обо 
всех других работах. Рассуждения российского ученого словно «приш порили» мои собствен
ные мысли, и они невольно устремились в дальние дали поэтических п росто р о в ...

Н аталья П ригарина, рассматривая творчество Галиба, отню дь не ограничилась тради 
ционными рамками индо-персидской поэтики, которые в наш век оказались тесными. У спех ее 
культурного и литературного видения заклю чается, на мой взгляд, также в полном соответствии 
заинтересованного обдумывания стиха и удивительной внутренней связи исследовательницы 
с поэзией индийского стиля. Эта связь обусловлена, конечно, глубокими и всесторонними зна
ниями предмета. И  ещ е —  нельзя забывать, что ее работа была впервы е опубликована на рус
ском языке в 1986 г., т. е. в то время, когда в Советском Сою зе были ограничены связи с зарубеж 
ными странами, доступ к источникам и, насколько мне известно, свобода выражения мыслей, 
не совпадаю щ их полностью  с оф ициальными нормами. Это, возможно, касалось и тех лите
ратурных теорий, которые могли не вписы ваться в установки соцреализма. Но об этом я знаю  
только понаслыш ке и не могу рассуждать на эту тему.

Возвращ аясь непосредственно к Галибу, следует сказать, что его жизнь была в общ ем-то 
довольно бесцветной. Кроме событий 1857 г.,14 других столь же сильных потрясений и столь же 
масш табных трагедий ему переживать не приш лось. Д а, были, конечно, и пенсионная тяжба, 
и в связи с ней долгое путеш ествие в К алькутту. Но после этих перипетий русло ручья его 
жизни уже не знало крутых и извилистых поворотов. И  эту относительно неинтересную  био
граф ию  Галиба Н. П ригарина сумела превратить в захваты ваю щ ее повествование о поэте, его 
жизни и творчестве.

П еревод на урду, выполненный О самой Ф аруки, сделал это повествование, к  том у же, 
и легко читаемым. Он и раньш е сотрудничал с советскими литературоведами. Так, благодаря 
его же переводу с русского язы ка нам стала доступна книга А лексея Сухочева о М ахдуме, издан
ная в Х айдарабаде в 1993 г., которая познакомила соотечественников автора с ж изнью  и твор
чеством  незаурядного современного поэта урду. О традно было очередной раз убедиться, что

14 Имеется в виду восстание сипаев 1857—1859 гг.
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наш а литература и культура вы зы вает интерес российских читателей. Что же касается перевода 
книги А. Сухочева, то по сравнению  с ней перевод монограф ии о Галибе стал для О. Фаруки 
несопоставимо сложным делом. И  все же, тесно сотрудничая с Н атальей П ригариной, перевод
чик с честью  справился с этим, с точки зрения сложности текста, настоящ им испытанием. Н ема
ловаж ным было и то, что автор сама предоставила переводчику все цитаты на урду и персид
ском, содержащ иеся в книге, и последнему не приш лось тратить время на длительные поиски 
оригиналов. Таким образом, перед нами, помимо всего, ещ е и пример плодотворного сотруд
ничества переводчика и автора.

Я  с полным правом могу сказать, что исследования творчества М ирзы Галиба обогати
лись очень ценным российским вкладом.
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