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Э
та книга в равной степени интересна и историкам, и филологам. Автору удалось в пол
ной мере совместить «жизнь», то есть жизнеописание поэта на фоне исторических 
событий, и «поэзию», т. е. анализ творчества. Считается, что газель — жанр, в кото
ром важны скрытые смыслы, аллюзии, игра слов, метафоры: все, что угодно, только не реальная 

жизнь поэта и общества, к которому он принадлежал. Попытка «приземлить» газель, ассоцииро
вать ее с реальностью чревата для исследователя опасностью впасть в грубый социологизм и грубый 
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историзм, превратить поэзию, которой столетиями восхищаются миллионы людей, в излияния 
бездельников — эротоманов и пьяниц (так и на самом деле оценивали классиков урду некоторые 
чересчур рьяные обличители «старой» поэзии во славу «новой», «естественной»2 3). Л. А. Васильева 
счастливо избежала такой опасности. Она подробно рассказывает об эпохе Мира и его окружении 
потому, что именно на этой почве сформировался поэт, не ищет прямых исторических и социаль
ных мотивов, но с успехом позволяет читателю услышать и голос эпохи, и воззрения великого поэта.

2 См. подробнее [Васильева, 1997].
3 Пешвы — династия правителей Маратхской конфедерации.
4 См., например, [Washbrook, 2001; Alavi, 2002; Marshall, 2003].

Эпоху эту долгое время зарубежные и отечественные исследователи однозначно рассматри
вали как мрачное и страшное время всеобщей деградации, когда после распада империи Великих 
Моголов возникшие на ее обломках государства повели нескончаемые войны между собой, в кото
рые тотчас же вмешались европейцы, открывшие, при деятельной помощи эгоистичной туземной 
знати, путь к колониальному порабощению страны. Согласно этой концепции, погибла не только 
великая империя, но и ее культура, так что, по ставшему классическим высказыванию крупнейшего 
индийского историка, «индийского Ранке» Джадунатха Саркара (1870-1958), «...индо-персидская 
цивилизация, выросшая под сенью делийских падишахов, и новая индусская культура, развивша
яся при пешваХ, были обе мертвы к концу XVIII в. Их позитивная энергия умерла, их безжизнен
ные трупы разлагались, распространяя гниение по всей стране.» [Sarkar, 1950, v. IV, p. 347-348]. 
И только с конца ХХ в. этот стереотип стали пересматривать как историки4, так и филологи, начав
шие активно исследовать и переводить ту самую литературу XVIII в., и прежде всего — на урду, 
которую прежде считали «упаднической». Л. А. Васильева — филолог, но ее труд предоставляет 
историкам обильную пищу для размышлений, ибо, с одной стороны, поэзия и автобиографиче
ское сочинение Мира наполнены реалиями и настроениями всеобщего упадка, кризиса старых 
порядков, разрушения привычного образа жизни, но с другой — демонстрируют не «безжизнен
ные трупы», а живое общество, в котором развивалась культура и активно осмысливались явле
ния окружающего мира.

Большой удачей автора является предпринятая в монографии реконструкция черт харак
тера Мира, исследование его поэзии как личностной, несмотря на все традиции и догмы газельного 
самовыражения. Лирический герой и его возлюбленная — обязательные элементы лирики на урду, 
но автор убедительно показывает, насколько гений поэта и неординарность его характера взламы
вают панцирь поэтической рутины, обнажая живое, трепещущее чувство и подлинный чувствен
ный опыт. Л. А. Васильева филигранно разбирает выразительные средства, позволявшие Миру, 
подлинному виртуозу языка, проявить одновременно верность традиции и удивительное нова
торство, аристократизм и демократизм, позволившие поэту навеки остаться для любящих стихи 
на урду близким человеком, добрым знакомым, просто «Миром- сахибом». Не будучи литературо
ведом, я всегда с опаской относилась к анализу средств поэтического выражения, но здесь с интере
сом читала, как автор пытается раскрыть секрет великой «простоты» языка прославленного поэта; 
за нее Мира, как и Пушкина, критиковали, но именно умение выразить сложность чувств и мыс
лей языком обычного человека и делало поэзию обоих гениальной. Особое внимание исследова
тельница уделяет звучанию, звуковой технике, музыке стихов Мира: ведь, согласно культурной тра
диции субконтинента, их не столько читали, сколько декламировали особым распевным образом 
и слушали на поэтических собраниях — мушаирах или просто в компании ценителей.

Важно, что в монографии Мир показан глазами современников и потомков. В последнее 
время, анализируя произведения литературы, изобразительного и других искусств, исследователи 
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все чаще затрагивают проблемы восприятия того или иного шедевра, те социальные и эстетические 
смыслы, которые в него вкладывает аудитория — при жизни творца и в последующие времена; при
чем нередко эти смыслы далеки от замысла самого автора, а подходы его современников и потом
ков во многих случаях кардинально различаются. Л. А. Васильева вписала Мира в историю лите
ратуры урду и убедительно показала, какой отклик имела и до сего дня имеет его поэзия в среде 
как литературоведов, так и читающей публики. Книга раскрывает перед читателем не только Мира, 
но и «миристику» (такой термин я сочинила по аналогии с «пушкинистикой»). Одни исследо
ватели видят поэзию Мира пессимистической, трагической, исполненной личной и вселенской 
боли, другие находят в ней дерзкий и амбициозный нрав, гордость (и вполне обоснованную) своим 
талантом, насмешливость, чувственность... Как многие литературные гении, Мир любим, почи
таем, но недостаточно известен и мало понят.

Автору не удалось разрешить все загадки, связанные с жизнью и творчеством Мира, но это 
и невозможно, как и в случае с любым великим поэтом. Зато удалось написать яркую и оригиналь
ную книгу, раскрывающую важнейший пласт литературы и, шире, культуры Южной Азии.
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