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УДК 821(091)

Джавад Алмаз

«ДАСТАН-И ДЖУМДЖУМА»
(Антифеодальная поэма XIV в.)

Поэма Хусама Катиба «Дастан-и Джумджума», написанная в 1376 г., яв-
ляется бесценным памятником татарской литературы золотоордынского 
периода. В течение последующих 500–600 лет она переписывалась татарски-
ми каллиграфами. А начиная с 1872 года несколько раз была издана благодаря 
усилиям татарских издателей, которые пытались распространить ее среди 
казахов и узбеков, однако у этих народов поэма популярностью не пользова-
лась. Даже в османской Турции поэма известна лишь в одном списке. Между 
тем, по свидетельству татарского ученого-языковеда и текстолога Джавада 
Алмаза (1916–1979), турецкая версия поэмы является ее древнейшим списком. 
Как известно, сохранившиеся татарские рукописи поэмы датированы XVIII–
XIX веками. Анализируя татарские списки дастана, Джавад Алмаз установил, 
что при копировании каллиграфы делали сокращения, вырезая многие строки 
и фрагменты исходя из идеологических и религиозных соображений. Прежде 
всего это относилось к тем эпизодам, где звучала критика в адрес правителей 
и духовных лиц.

Д.Алмаз проанализировал сюжет поэмы «Дастан-и Джумджума» также в 
сопоставительном плане. Интересны его сравнения татарской поэмы с произ-
ведением итальянского поэта XIV века Данте «Божественная комедия». Ис-
следователь даже допустил возможность личного знакомства татарского и 
итальянского поэтов, так как в XIV веке Золотая Орда поддерживала тесные 
экономические и политические связи с итальянскими колониями в Крыму.

Результаты своих исследований поэмы Д. Алмаз изложил в объемном лите-
ратуроведческом труде. Он был завершен в 1961 году, однако к тому времени 
по отношению к нему сложилось негативное отношение властных структур 
и публикация оказалась невозможной. Автору этих строк посчастливилось в 
1981 году познакомиться с личным архивом талантливого ученого, который 
хранился в Ташкенте у его близких родственников, с которыми ученый жил в 
1961–1979 годах (вплоть до своей смерти). Его старшая сестра Мугаззама ха-
нум (которой тогда было около 70 лет) любезно согласилась встретиться со 
мной, чтобы обсудить дальнейшую судьбу личного архива брата. И в скором 
времени ценнейший архив Джавада Алмаза был перевезен в Казань.

Тогда же, в 1981 году, Мугаззама ханум подарила мне копии нескольких 
трудов своего брата. Предлагаемый труд Джавада Алмаза, несмотря на оп-
ределенные издержки, связанные с эпохой и временем его написания, безуслов-
но, углубит наши представления об идейно-эстетическом потенциале средне-
вековой татарской литературы в контексте мировой культуры.

М.И. Ахметзянов, доктор
филологических наук, профессор
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Смысл ленинского учения об от-
ношении к культурному наследию 
прошлого заключается в том, что 
культура сегодняшнего дня, корни 
которой уходят в глубины веков, не 
может пышно цвести и развиваться, 
если она лишена исторической связи 
с предшествующими этапами, обеспе-
чивающими ее естественное и законо-
мерное развитие… Следовательно, за-
дача специалиста заключается в том, 
чтобы изучением культуры прошлого 
помочь развитию культуры сегодняш-
него дня, заботясь о ее корнях так же, 
как хороший садовник поливает и 
подкармливает корни дерева с целью 
получить сочные, зрелые плоды.

[…]
Именно одним из таких памятни-

ков следует считать… поэму «Дас-
тан-и Джумджума» («Сказание о 
Джумджума»), написанную в 1370 (по 
другим данным – в 1377) годах Хуса-
мом Катибом.

О существовании этой поэмы в на-
уке было известно и раньше: в 1925 
году в Турции было высказано бук-
вально в двух словах мнение о том, 
что эта поэма кыпчакская, а не турец-
кая.

Советские ученые А.Н.Самойло- 
вич1, Е.Э.Бертельс2, Л.В.Дмитриева3 
посвятили поэме по несколько строк4, 
в которых констатировался факт ее 
существования, но специальным изу-
чением поэмы никто до сего дня не 
занимался.

В 1961 году мною был составлен 
сводный текст поэмы путем сличения 
пяти существующих ее списков (ле-
нинградских и казанских) и привле-
чения текста казанского издания 1872 
года. Был составлен критический, вер-
нее, реставрированный текст, снаб-
женный полным словарем, анализом 
языковых особенностей поэмы, под-
строчным переводом ее на русский и 
поэтическим переводом на современ-
ный татарский языки.

Вся эта предварительная работа 
дала возможность подвергнуть поэму 
более или менее тщательному анали-
зу сравнительного и историко-лите-
ратурного характера и сделать о ней 
соответствующие выводы.

Сюжет поэмы «Дастан-и Джумд-
жума» взят из восточной мифологии. 
[…] Миф одной своей … стороной 
связан с религиозным воззрением, а 
другой, более существенной, отража-
ет, так или иначе, реальную действи-
тельность. Именно это имел в виду 
Карл Маркс, когда писал, что мифо-
логия представляет «природу и сами 
общественные формы, уже перерабо-
танные бессознательно-художествен-
ным образом народной фантазией»5.

[…]
История мировой литературы зна-

ет немало произведений, созданных 
на мифологической основе, и про-
поведующих прогрессивные, гуман-
ные… идеи. Такими произведениями 
являются, например, «Божественная 
комедия» Данте, «Фауст» Гете, «По-
терянный рай» Джона Мильтона, 
«Каин» Байрона и другие.

К числу этих произведений должна 
быть причислена и поэма «Дастан-и 
Джумджума»6 Хусама Катиба, весьма 
близкая, главным образом, к «Божест-
венной комедии», как по времени со-
здания, так и по своему содержанию 
и духу. 

Восточная легенда о Джумджума, 
воскрешенном Исой (Иисусом Хрис-
том) и рассказывающем ему о себе и 
о загробной жизни, известна нам из 
творчества суфийского поэта Фери-
дитдина Аттара (1080–1140).

Однако этот миф приобретает 
совершенно иной характер в поэме 
«Дастан-и Джумджума» Хусама Ка-
тиба. Дело в том, что эту поэму «при-
числить к религиозным произведени-
ям в тесном смысле слова нельзя, и 
интерес она представляет весьма зна-
чительный»7.
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Более внимательное изучение по-
эмы позволяет говорить не только о 
светском, но и антифеодальном харак-
тере этой поэмы. Она доводит до со-
знания читателя идею об абсурдности 
теории, согласно которой люди якобы 
разделены богом на «белую кость» 
и «черную кость», и которая служит 
«божественным» оправданием жесто-
кой эксплуатации народа […].

Правда, поэт подходит к разоблаче-
нию этой теории, по вполне понятным 
причинам, весьма осторожно: сначала 
он выражениями, напоминающими 
мотивы Омара Хайяма, описывает 
нарцисс и гиацинт, первый из кото-
рых напоминает глаза влюбленных, а 
второй – волосы царей. Эти сходства 
не случайны, ибо цветы выросли из 
земли, в которой лежат тела усопших 
людей. А среди них кого только нет! 
Вот ветер развеял их прах; раскры-
лись тлеющие кости. Но чьи они? Не-
возможно определить:

Знатный он иль из черни, 
   по ним не разобрать,
Эмир был иль нищий? 
   Богач или раб?
Как видно, в этих строках нет пря-

мого выпада против теории о «белой» 
и «черной» костях. Развенчание этого 
тезиса глубоко спрятано поэтом под 
образные выражения. Несмотря на 
это, ... позиция автора вполне очевид-
на, ибо «чем больше скрыты взгляды 
автора, тем это лучше для произве-
дения искусства»8. Надо полагать, 
для современников поэта идея поэмы 
была еще более ясна и понятна.

[…]
Безусловно, автор поэмы субъек-

тивно не отрицает феодализма в це-
лом. Однако мысль была брошена. И 
она, помимо воли высказавшего ее, 
продолжала активизирующе действо-
вать на сознание […]. Тем более, что 
в поэме намек на современную поэту 
действительность весьма сильный. В 
этом плане характерно то, что в по-

эме Чингис-хан поставлен рядом с 
Бухтаннасаром (Навуходоносором. –  
Ред.), образ которого в мусульманс-
кой мифологии символизирует жесто-
кого тирана. Поэт писал:

Где же Чингис? Где (он)? 
   Он тоже лег прахом,
(Подобно) коварному язычнику, 
   царю Бухтаннасару!
В этом повторении вопроса «где?» 

слышится радость по поводу того, что 
лег прахом сам Чингис-хан, причи-
нявший людям так много горя и зла, 
следовательно, не вечен и любой ти-
ран, любая тирания! Такой вывод, ко-
торый легко мог сделать любой чита-
тель, исходя из логики стиха, касался 
прежде всего чингизидов той эпохи, 
когда была создана поэма.

Не случайно здесь и выражение 
«коварный язычник», относящееся по 
смыслу стиха скорее к Чингис-хану, 
чем мифическому Бухтаннасару.

Подчеркивание того, что Чингис-
хан был язычником, должно было 
быть особенно оскорбительным для 
чингизидов потому, что они в эпоху 
поэмы стали уже мусульманами, а 
потому в период Золотой Орды воп-
рос о язычестве Чингис-хана мусуль-
манским духовенством обходился 
и затушевывался так, что Чингис-
хан выглядел почти мусульманским  
святым.

Таким образом, весьма непочти-
тельное воспоминание о Чингис-ха-
не касается в поэме прежде всего его 
здравствующих потомков – правящей 
династии чингизидов, при которых 
жил автор поэмы, и показывает его 
сугубо отрицательное отношение к 
представителям этой династии. Этим, 
надо полагать, объясняется и то, что 
поэма, вопреки обычаю того времени, 
не только не посвящена хану или ка-
кому-нибудь влиятельному придвор-
ному лицу, но и не могла быть посвя-
щена им в силу того, что она насквозь 
пропитана ненавистью к ним.
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В этом отношении поэма пред-
ставляет полную противоположность 
тем поэтическим произведениям, где 
придворные поэты до небес возно-
сили личности ханов, которым они 
посвящали свои творения, доходя в 
своих сладкоречивых восхвалениях 
до противной приторности и само-
унижения, подчеркивая при этом силу 
и могущество ханов и внушая тем са-
мим читателю мысль о незыблемости 
существующих порядков.

В противовес этому, Хусам Ка-
тиб не только не восхвалял ханов, 
но и не упускал случая подчеркнуть 
непрочность могущества хана и его 
временный характер. Показательно в 
этом плане и то, что поэма начинается 
с провозглашения известной религи-
озной догмы о том, что мир – не ве-
чен. Однако эта мысль так и осталась 
просто лозунгом. Объявив ее громко, 
во всеуслышание, […] поэт ловко 
обыгрывает ее, чтобы заявить: не веч-
ны правители-тираны. Более чем ве-
селая картина сытного пиршества при 
ханском дворце кончается описанием 
гибели Джумджума, устами которого 
поэт заявляет:

Моя слава на весь мир 
   воссияла вот так!
Но нагрянула смерть, – и королю 
   был поставлен мат!
Сказано коротко, но зато как это со-

ответствовало чаяниям народа, метко и 
точно отвечая, как эхо, желанию «чер-
ных костей», жаждавших поставить 
мат хану-тирану, а заодно и всему не-
навистному им феодальному режиму.

Вот еще несколько строк, где автор 
поэмы, говоря об известных восточ-
ных тиранах, приходит к следующему 
заключению:

А ведь каждый из них державно 
   владел миром!
Теперь послушай, что с ними 
   случилось потом:
С облитыми собственной 
   кровью телами

Все легли прахом, завернутые 
   в кусок бязи – в саван,
Оставив несметное богатство, 
   изобилие еды,
Полное счастье: и царство, и трон.
Ибо (таков закон): пришел в этот 
   мир – нужно и уйти...
Как видно, неумолимо реальная и 

необратимо печальная картина! Одна-
ко (что может показаться на первый 
взгляд удивительным) на общем фоне 
поэмы данная картина ничуть не на-
водит читателя на грустные размыш-
ления: ни тени пессимизма! Причина 
этого заключается, отчасти, в том, что 
гибель касается в поэме только ха- 
нов – тиранов и их приближенных, 
только феодальной верхушки, а не 
широких слоев народных масс.

Мысль же о неизбежности гибели 
тирана вселяла в душу читателя из 
народа надежду на будущее, уверен-
ность в возможности избавиться от 
рабства. Именно этим, в основном, 
определяется то, что поэма по духу 
своему оптимистична и свободна от 
налета пессимизма, которым обычно 
пронизано большинство поэтических 
произведений Средневекового Вос-
тока.

Поэма очень сжата, как в общем 
объеме, так и в деталях. В ней тесно 
словам, просторно мыслям. Хусам 
Катиб сумел раскрыть большую тему 
огромного социально-политического 
значения всего в 686 стихотворных 
строках! И без ущерба для художест-
венных достоинств, в которых поэме 
нельзя отказать.

Поэт умело пользуется приемами 
художественного изображения. Язык 
поэмы образный и поэтичный. Такие 
выражения, как: käldisä mäwt, cőn 
buldy sah mat «Нагрянула смерть, и 
шаху (королю) был поставлен мат», 
idgu birlä jawozny qylojyl tämiz «смы-
вай (букв., очищай) зло добром», här 
kim irsä nä igär, urojaj any «Каждый 
что посеет, то и пожнет» и многие 



НАУЧНЫЙ ТАТАРСТАН • 1’2015

 76

другие подобные выражения показы-
вают, что язык поэмы, будучи вполне 
литературным, питался своими корня-
ми живительным соком народно-раз-
говорного языка. Большое количество 
фразеологических оборотов, которые 
встречаются в языке поэмы, употре-
бительно и в современных тюркских 
языках.

Поэт весьма скуп на слова, но они 
у него весомы, всегда кстати и подхо-
дящие для данного случая, а потому 
способны подчеркнуть в описывае-
мом типическую, характерную осо-
бенность. В четырех, иногда даже в 
двух стихотворных строчках изоб-
ражены целые картины, так что они 
встают в воображении читателя, как 
живая действительность:

(Идет он) по степи и видит: 
   зеленая лужайка;
Река протекает (там), 
   и порхают птицы.
[…]
Вот другая картина:
Смотрит (и вдруг) – камень в степи.
А на камне том – череп человечий.
У него ни глаз, ни рта; и от тела
Ничего не сохранилось.
Из таких же сжато, но ясно и точно 

описанных картин состоит целая гале-
рея грешников в аду.

Способ изображения в поэме такой 
же, как и в народных сказках. Выра-
жается он в том, что фантастическое 
рисуется из реалистических деталей, 
что создает в целом видимость прав-
доподобия описываемого:

И (О чудо!), хотя языка 
   череп не имел,
По божьему веленью (вдруг) 
   он заговорил.
И еще:
Череп начал было говорить, 
   но из его глаз
Слезы потекли, хотя не имел 
   он ни лица, ни глаз.
В данных примерах наличие функ- 

ции при отсутствии функционирую-

щих частей тела лишь усиливает кар-
тинность изображения и его правдо-
подобность.

Такая же выразительность изобра-
жения отмечена и в «Божественной 
комедии» Данте. «На одной из мра-
морных плит чистилища изображение 
ладанного дыма было столь совер-
шенно с точки зрения достовернос-
ти»9, что «глаз и ноздря о «да» и «нет» 
вели друг с другом споры». (Чистили-
ще, X, 62, 63).

Конечно, подобная живописность 
изображения может наблюдаться во 
многих художественных произведе-
ниях. И одно это сходство, взятое в 
отдельности, не может еще служить 
достаточным основанием для вывода 
о прямой связи между этими произве-
дениями. Однако нельзя также прой-
ти мимо того факта, что зрелищность 
изображения в «Божественной коме-
дии» и в поэме «Дастан-и Джумджу-
ма» имеет некоторые сходные чер-
ты…

Таким образом, сжатость поэмы 
Хусама Катиба достигнута не в ущерб 
художественному изображению, а за 
счет лаконичности ее языка. Он по-
народному меткий и краткий, правди-
вый и реалистичный…

[…]
Об успехе поэмы у тогдашних 

читателей можно судить по тем ре-
гионам, где были обнаружены ее ру-
кописные списки, хотя это даст, без-
условно, далеко не полную картину 
ареала ее распространения. Характе-
рен в этом отношении список, более 
ранний и полный, сделанный в Рязан-
ской области, на территории бывшего 
Касимовского ханства10. Он свиде-
тельствует о тех расстояниях, которые 
преодолела поэма, перешагнув даже 
границы своей родины.

То, как умело поэт пользовался ху-
дожественным словом для изображе-
ния действительности, можно видеть, 
например, в описании им пиршес-
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тва во дворце Джумджума. Кстати, 
на это обратил внимание и академик  
Е. Бертельс: «Джумджума, рассказы-
вая о своем былом величии, совер-
шенно явно описывает двор золотоор-
дынских ханов»11.

Описание это … не воспринима-
ется читателем положительно: не вы-
зывает восхищения ни огромный дво-
рец, касающийся крышей облаков, ни 
стотысячное отборное войско, охра-
няющее этот дворец; не лелеет слуха 
барабанный бой и завывание разных 
труб десятитысячного дворцового ор-
кестра; звероподобно выглядят визи-
ри, способные обуздать льва; против-
ны своим холуйством восемнадцать 
тысяч придворных беков, дважды в 
день являющихся во дворец к хану 
на поклон; неприятен вид целой горы 
заколотых для пира десяти тысяч ба-
ранов, а также тысячи верблюдов, 
тысячи коней и тысячи коров; тяжел 
гнетущий труд сорокатысячной ар-
мии рабов, в поте лица обслуживаю-
щих пир, над которыми возвышается 
на золотом троне сам хан в окружении 
двадцатитысячной армии наложниц и 
рабынь. 

Именно такое впечатление остает-
ся у читателей от описания ханского 
дворца и пиршества, несмотря на то, 
что поэт при их изображении не упот-
ребил ни одного отрицательного эпи-
тета, который мог бы свидетельство-
вать о субъективном отношении поэта 
к описываемому. Как бы заранее пре-
дупреждая возможное заблуждение, 
повествование в поэме ведется устами 
самого Джумджума.

[…]
Вот Джумджума с высоты своего 

трона […] глазами ищет и находит, 
наконец, нужную ему невольницу, 
с которой уединяется, оставив пир-
шество. Но тут волею поэта в покои 
к Джумджума врывается придворный 
вельможа… и докладывает ему о том, 
что ко дворцу прибыл какой-то бед-

няк, который просит о помощи. […] 
Джумджума, разъяренный тем, что 
его развлечение прервано в самом 
разгаре, обрушивается на своего вель-
можу. Вот как описана эта картина са-
мим Джумджума:

В пылу веселья, заметь ты это,
Взглядом приметил 
   я красавицу одну.
И (тут же) уединившись с ней, 
   я ее увлек
На ложе наслаждений, обнял и лег.
Вдруг, (на грех), вошел придворный 
   вельможа и доложил,
Что пришел один бедняк 
   и о милости бьет челом.
В тот миг я был так занят 
   лишь собою,
Что, невзвидя света, вельможе 
   я пригрозил:
До милости ли тут?! Эдакий 
   ты дурак!
Разве сейчас время милость 
   оказать?!
[…]
Глупое положение, в котором ока-

зался Джумджума, стало в то же время 
и началом его трагедии: хана постиг-
ла божья кара за то, что он не помог 
бедняку. Хан заболел и слег. Его на-
чали преследовать кошмары и бред. 
Ужасна была смерть грешного хана: 
появился шестиликий ангел смерти – 
Азраил. Глаза его напоминали коры-
та, наполненные кровью, и наводили 
ужас. Воткнув клинок в грудь хану, 
Азраил заставил его выпить чашу 
смерти. В нестерпимых муках хан 
расстался с жизнью.

Однако все это ничто по сравнению 
с тем, что ждало хана впереди. Настоя- 
щая пытка начинается в могиле, где 
его сначала огрели огненной булавой, 
при одном виде которой «могучего» 
хана начало бросать то жар, то в хо-
лод [...]:

При виде (булавы) я начал дрожать,
Думая: «О Джумджума! 
   Погиб ты, пропал!..».
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А ведь только перед этим, рас-
сказывая пророку Исе о самом себе, 
Джумджума хвастался тем, что он 
был подобен льву с грозной осанкой. 
Не львом, а побитой собакой выглядит 
хан, когда его постигает заслуженная 
кара за преступления, совершенные 
им перед народом. Джумджума и ему 
подобные «храбры» лишь тогда, когда 
они прячутся от народа за высокими 
стенами дворцов, охраняемых стоты-
сячной армией. Вот мысль, которая 
внушается поэтом читателю в этой 
небольшой картине, яркой по своей 
выразительности.

Подвергнутого в могиле унизи-
тельным пыткам и допросам, трус-
ливо трясущегося Джумджума пово-
локли, наконец, в ад, где его напоили 
зельем, от которого начали гореть и 
разрываться на части все внутреннос-
ти хана, воткнули ему в рот огненную 
цепь длиною в семьдесят аршин, про-
тянули ее насквозь, через затылок, и, 
намотав остаток цепи на шею, пота-
щили Джумджума на этом огненном 
аркане по всем семи ярусам ада, гром-
ко при этом объявляя:

(Вот он) – кто проедал бесконечно 
  народное добро
В течение долгой жизни, (за что и) 
  подвержен пытке огнем.
Это адское обвинение уточняет 

весьма существенную деталь: полу-
чается, рассказывая пророку о себе, 
Джумджума пускал пыль в глаза, за-
явив о том, что он кормил народ, тог-
да как сам фактически пировал за счет 
народа, бросая ему для виду объедки 
со своего стола и оказывая ничтож-
ную помощь просителям.

Хусам Катиб мастерски разоблача-
ет ханжество и обман правителей, ко-
торые отнимают у народа все, а дают 
ему ничтожный минимум, делая при 
этом вид, что проявляют великую за-
боту о народе.

Однако описанные выше мучения 
оказались для Джумджума только до-

полнительными. Основное наказание 
он получил на дне ада, где казнили 
тиранов: ханов, султанов, правителей.

Все они помещены в наихудшем 
месте ада, называемом «Асфал», и 
подвергаются наказанию в гробу, 
наполненном змеями и скорпиона-
ми, которые живьем едят их; а когда 
грешники вновь обрастают мясом, 
змеи и скорпионы снова их едят. Этот 
мучительный процесс бесконечен, и 
он символизирует то, как тираны при 
жизни поступали с народом. Джумд-
жума, подвергнутый этому наказа-
нию, рассказывает о нем так:

(Вижу там), находясь в гробе том, 
(Куда ни повернись), змеи 
 и скорпионы со всех четырех 
 сторон.
Одни (из них) жалят, другие кусают,
Все они делали (мне) то, что сам я 
 делал (при жизни народу).
Когда они съедали мясо, сколько 
 оно есть на мне,
Опять я обрастал мясом, как только 
 они чуточку отходили (от меня).
Смысл стиха ясен: народ создает 

блага, но их у него постоянно отнима-
ют (съедают) ханы-феодалы. Назвать 
их еще более определенно и образно, 
чем змеями и скорпионами, вряд ли 
было возможно в условиях того вре-
мени.

То, что для изображения адских 
мучений автор поэмы избрал самого 
хана, было не только необычно, но 
в условиях тогдашней действитель-
ности даже недопустимо, потому что 
личность хана считалась священной и 
неприкосновенной, и судить его мог 
только равный, например, другой, по-
бедивший его, хан. А тут вдруг хана 
волочат по земле, как тушу кабана, 
слуги ада. Пусть это будут хоть слуги 
самого Аллаха, но они слуги, т.е. те же 
«черные кости» того света, а потому 
слишком яркая, детально и образно 
описанная картина казни хана этими 
слугами – весьма опасный и зарази-
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тельный пример для «черных костей» 
на этом свете.

Мукам ада подвергается не только 
Джумджума. На казнь обречено фео-
дальное общество в целом. В аду жес-
токо наказывают все отвратительные 
порождения феодализма: нахлебни-
ков-тунеядцев, бандитов-головоре-
зов, сплетников, терроризировавших 
своих соседей; ростовщиков (лихо-
имцев), обиравших бедняков и при-
сваивавших имущество сирот и вдов; 
судей, выносивших ложные пригово-
ры; соглядатаев-доносчиков, готовых 
оклеветать кого угодно; богачей, на-
копивших бесчисленное количество 
золота и серебра за счет грабежа тру-
жеников; жадных правителей облас-
тей и, наконец, главных правителей 
– султанов и ханов.

Характерно, что среди наказыва-
емых в аду нет ни одного грешника 
из представителей низов, трудового 
народа.

Все, о чем говорилось выше, под-
тверждает, что поэма Хусама Катиба 
«Дастан-и Джумджума» имеет ярко 
выраженный антифеодальный харак-
тер, на что до сего дня в науке не было 
обращено должного внимания.

По данному случаю уместно, по-
жалуй, будет сказать, что из текста 
поэмы казанского издания 1872 г. 
были исключены многие стихотвор-
ные строки, в результате чего ее анти-
феодальная направленность оказалась 
затушеванной, и поэма, потеряв свою 
политическую остроту, стала выгля-
деть, как сказка...

[…]

*  *  *
Миф о Джумджума в поэме Хуса-

ма Катиба заимствован у Аттара, но 
поэма принципиально отличается от 
произведения Аттара не только по 
своей идее, но и по сюжетной линии, в 
которой главное место занимает изоб-
ражение ада. Он отсутствует в ориги-

нальной поэме Аттара и в ее перево-
дах на староузбекский12 и казахский13 
языки, которые почти не отличаются 
от оригинала.

Поэма Хусама Катиба не является 
простым переложением произведения 
Аттара, у которого заимствован лишь 
миф; последний переработан Хуса-
мом Катибом в направлении, противо-
положном Аттару; в этом смысле по-
эма «Дастан-и Джумджума» – вполне 
оригинальное творение…

Сравнительное изучение пока-
зывает, что в описании ада в поэме 
«Дастан-и Джумджума» много черт, 
поразительно напоминающих ад в 
«Божественной комедии» Данте.

Во-первых, схожи общие описания 
ада, который у обоих поэтов пред-
ставляет собой некое сооружение, 
состоящее из расположенных друг 
над другом и уходящих вниз ярусов. 
Чем ниже ярус, тем более жестоким 
наказаниям подвергаются грешники. 
Разница заключается лишь в том, что 
у Данте количество ярусов – девять, 
и они имеют круглую форму, тогда 
как у Хусама Катиба их семь, и об их 
круглой форме автор не говорит, об 
этом можно лишь догадываться.

Во-вторых, у обоих поэтов греш-
ник получает ту форму наказания, ко-
торая соответствует содержанию его 
греха […] Например, в «Божественной 
комедии» тот, кто, притесняя других, 
«жадно копил добро, сам в кошель за-
жат» с той разницей, что кошель этот 
каменный, и грешник опущен в него, 
«поверженный во тьму вниз головой 
и вкопанный, как свая», так что лишь 
ноги торчали в отверстии. На такое 
наказание обречен, в частности, папа 
Николай III (Ад, Песнь XIX). Те, кого 
осилил гнев в жизни, осуждены веч-
но драться «не только в две руки, но 
головой, и грудью, и ногами» (Ад, 
Песнь VII). Гордецы, унижавшие сво-
ей спесью окружающих, сами униже-
ны тем, что валяются, как свиньи, в 



НАУЧНЫЙ ТАТАРСТАН • 1’2015

 80

топи болота, в грязи (Ад, Песнь VIII). 
Пес Цербер рвет на куски тех, кто в 
междоусобице зажег раздор в народе 
(Песнь VI) и т.д.

Аналогичный способ наказания 
описывается в поэме Хусама Катиба 
по отношению почти ко всем греш-
никам. Так, например, гордецы осуж-
дены ходить вечно на голове ногами 
вверх; глаза и лица жадных богачей, 
накопивших золото и серебро путем 
грабежа бедных, прижигаются рас-
каленными золотыми монетами; ли-
хоимцев, присвоивших имущество 
сирот и вдов, заставляют питаться 
пламенем; те, кто видел лишь чужие 
недостатки, навсегда лишены зрения; 
ставленники хана на местах ходят на-
гишом с незаживающими язвами по 
всему телу за то, что при жизни не да-
вали одежды голытьбе; судьи лишены 
дара речи за то, что они выносили не-
законные приговоры и т.д.

Иногда совпадают даже отдельные 
виды наказания: в дантовом аду опи-
сывается, например, как отдельных 
грешников «хвостом и головой про-
нзали змеи» (Песнь XXIV). У Хуса-
ма Катиба наказанию змеями под-
вержены в аду главный герой поэмы 
Джумджума и другие подобные ему 
ханы, султаны.

У Данте в аду виновных в распрях 
и раздорах рассекают мечом надвое, 
и когда, через короткое время, раны 
зарастают, тот же меч рассекает греш-
ников снова. И так повторяется бес-
конечно. Так наказаны, например, 
пророк Мухаммед и Халиф Али (Ад 
Песнь XXVIII). Подобный вид наказа-
ния мы видим и у Хусама Катиба:

Вот еще люди, стоящие смирно.
И им беспрестанно огненным мечом
Отрубают голову, отделив 
   ее от тела:
И она опять прирастает 
   по божьему велению.
В дантовом аду отдельные грешни-

ки наказаны тем, что у них вздут жи-

вот до невиданных размеров, в част-
ности, у грешника мастера Адамо […] 
(Песнь XXX, 49, 61).

Аналогично у Хусама Катиба:
Я увидел людей, с подобием свиней,
У каждого (из них) живот, как гора.
Одним словом, сходство между 

дантовым адом и адом Хусама Катиба 
невозможно отрицать: оно слишком 
бросается в глаза. Чем же это объяс-
нить? Очевидно, можно объяснить по-
разному, например, общим источни-
ком, которым мог пользоваться и тот, 
и другой. Однако, легко предположив 
существование «общего источника», 
трудно, как увидим ниже, конкретно 
его установить.

Специалисты сразу сошлются на 
персидских предшественников Данте, 
в частности, на поэму «Сейр аль-Ибаб 
ила ль-маад» («Движение человечес-
тва к будущей жизни») персидского 
поэта Санаи (1080–1140).

Е.Э.Бертельс установил некоторое 
сходство между этой поэмой и «Бо-
жественной комедией» Данте: «Са-
наи дает картину, напоминающую 
страницы Дантова «Ада» – во мраке и 
мгле копошатся хищные животные и 
ядовитые гады, волки, змеи, скорпио-
ны»14.

В данном случае Санаи, отправ-
ляясь в путешествие во вселенную (в 
Космос) в сопровождении лучезар-
ного старца, описывает начальную 
область мира – землю, основной по-
рок которой – алчность и жадность 
– изображен в виде огромного гада, 
а сама земля – в виде царства мрака, 
мглы и ядовитых пресмыкающихся. 
Нужно подчеркнуть, что в поэме Са-
наи описания ада как такового нет; 
в аллегорической форме, фразами, 
напоминающими выражения, кото-
рые употребил Данте при описании 
им ада, изображается не ад, а земля. 
Следовательно, речь идет, в данном 
случае, о сходстве некоторых выраже-
ний, а не о сходстве описания ада. Это 
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– во-первых; во-вторых, «Сейр аль-
Ибаб…» напоминает «Божественную 
комедию» не по наличию ада, которо-
го нет у Санаи, а по структуре15, по ал-
легорическому изображению вселен-
ной, человеческого разума, добра, зла 
и т.п. отвлеченных образов.

Мнение Е.Э. Бертельса поддержал 
английский ученый Р. Никольсон16.

Однако, по последним научным 
данным, «Божественная комедия» 
«была написана по мотивам мусуль-
манских рассказов о «ночном путе-
шествии» пророка Мухаммеда17». И 
вполне вероятно, что этот источник, 
как более ранний и популярный среди 
мусульман, описывающий и ад, и рай, 
и чистилище, мог быть общим и для 
Данте, и для Хусама Катиба, а также 
и для предшественников Данте, ко-
торые не имели, пожалуй, из мусуль-
манских источников ничего иного, 
кроме «Ночного путешествия».

Не исключено, что в качестве об-
щего источника для Данте и Хусама 
Катиба могли послужить также такой 
устный фольклорный жанр, как «ви-
дения», весьма распространенные в 
средние века у многих народов, в том 
числе и у итальянцев; а у некоторых 
тюркских народов Поволжья (у татар, 
башкир, чувашей) «видения» изредка 
рассказываются и в настоящее вре-
мя18.

Можно сослаться на еще более 
ранние источники. Некоторые преда-
ния о загробном мире существовали 
в древних зороастрийских сказаниях 
(например, сказании об Артак-Вира-
зе); загробные странствования есть 
в произведениях Гомера, Лукиана, 
Стация, Овидия и Вергилия, которого 
Данте в «Божественной комедии», оп-
равляясь в путешествие в загробный 
мир, представил в образе своего на-
ставника и проводника.

Яркое описание подземного царс-
тва, весьма похожего на ад в совре-
менном понятии, с отдельными ви-

дами наказания для грешников, мы 
встречаем в древнеегипетских сказ-
ках, написанных четыре-пять тысяч 
лет назад19.

[…]
Нисколько не отрицая возможнос-

ти влияния на Данте и Хусама Катиба 
упомянутых выше общих источников 
в отдельности, в сочетании или даже 
взятых вместе, при всем этом внуши-
тельном грузе «общих источников», я 
допускаю также возможность объяс-
нить это сходство непосредственным 
влиянием Данте на Хусама Катиба.

Некоторым ученым, привыкшим 
оперировать только фактами влия-
ния восточной культуры на западную, 
мысль о возможности влияния Данте 
на Хусама Катиба покажется лишен-
ной основания. Могут сослаться на то, 
что науке, мол, давно известно, какое 
огромное влияние имела персидская 
литература на средневековую тюр-
коязычную литературу, а восточная 
культура на западную, а потому-де 
незачем искать факты влияния италь-
янской литературы на тюркоязычную 
литературу…

[…] Однако я исхожу из того неос-
поримого положения, что влияние не 
бывает односторонним. Взаимовли-
яние западной и восточной культур 
имело место почти всегда, в ранние 
периоды истории, еще задолго до 
средневековья.

Науке известно, что арабская куль-
тура оказывала влияние на западную, 
но до этого и в процессе своего вли-
яния арабская культура сама насыща-
лась западной, в основном, греческой 
культурой. Сильное влияние послед-
ней на персидскую культуру, в осо-
бенности, в области философии и точ-
ных наук, объясняется, надо полагать, 
не только арабским влиянием, несшим 
в себе элементы греческой культуры, 
а тем, что персы еще до арабов сами 
имели с греками непосредственные 
отношения.
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После походов Александра Маке-
донского на Восток под сильным вли-
янием западной (греческой) культуры 
в Средней Азии возникла так назы-
ваемая греко-бактрийская культура. 
Не об этом ли минувшем влиянии по 
несколько раз в день напоминает жи-
телям Средней Азии узбекское слово 
пьяла, происходящее от греческого 
слова «фиал» (чаша, кубок)?

Тюрки находились в постоянных 
культурных связях с Западом еще 
раньше, не только в эпоху Тюркско-
го каганата (VI–VIII в.), но и в гунн- 
скую эпоху (I–IV вв.). Венгры, ази-
аты по происхождению, полностью 
европеизировались, попав под силь-
ное влияние западной культуры. Не-
что подобное произошло и с частью 
волжских болгар, переселившихся 
когда-то с берегов Волги и Дона на 
Дунай и обосновавших там болгарс-
кое королевство. В свете таких фак-
тов более уместно было бы спросить: 
когда западная и восточная культу-
ра не оказывали друг на друга вли- 
яния?

[…]
Между Поволжьем и Италией с ее 

городами-государствами Генуей, Ве-
нецией, Миланом и Флоренцией пос-
тоянно велась торговля, которая еще 
более расширилась в период Золотой 
Орды. Торговые отношения неизбеж-
но сопровождались взаимовлиянием 
культур... Об этом свидетельствует, в 
частности, кыпчакско-латинский сло-
варь «Кодекс куманикус», составлен-
ный, по всей вероятности, католичес-
кими миссионерами в XIV в. с учетом 
потребностей итальянских купцов. 
Рукопись этого словаря в 1362 г. была 
принесена в дар Венецианской рес-
публике поэтом Петраркой20, учени-
ком и продолжателем Данте в италь-
янской литературе.

Петрарка (1304–1374) жил как раз 
в эпоху создания «Дастан-и Джумд-
жума» и неоднократно выступал пос-

редником между Венецией и Генуей 
в их торговых отношениях с восточ-
ными странами. Вот почему тот факт, 
что рукопись «Кодекс куманикус» 
оказалась именно у Петрарки, не мо-
жет быть объяснен случайностью или 
одной лишь его любовью к рукопи-
сям, хотя поэт явно был к ним нерав-
нодушен и собирал их в большом ко-
личестве.

Стремление итальянцев к изуче-
нию кыпчакского языка не могло 
не вызвать обратного действия, т.е. 
стремления кыпчаков (в особеннос-
ти, купцов) к изучению итальянского 
языка, что было вполне закономерно, 
ибо диктовалось экономическими ин-
тересами: необходимостью налажи-
вать торговые отношения, хотя италь-
янцы, кроме торговых, преследовали 
еще и миссионерские цели (например, 
В. Рубрук).

[…]
Обращаю внимание читателя на 

слово «миль» (миля), употребленное 
Хусамом Катибом для обозначения 
меры длины при описании дворца 
Джумджума:

И там был воздвигнут мною 
    один дворец.
Ширина и длина его (тянулись на) 
    десять миль.
Слово «миля» на латыни означает 

«тысяча». В древнеримскую эпоху 
выражение milia passum обозначало 
расстояние, равное «тысяче шагов», 
а уже потом эта мера длины стала 
иметь различную величину в разных 
странах. В том числе и русская миля21. 
Таким образом, в языке поэмы слово 
«миля» латино-итальянского проис-
хождения.

Не менее интересно в языке поэмы 
и слово «кÿртä // қурта» в строфе 235: 
«Однако (он) даже курты никому не 
давал» (букв.: ни на кого не надевал).

По логике стиха, словом кÿртä // 
қурта обозначается одежда, которую 
«дарили» беднякам в виде подаяния. 
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Надо полагать, что это была недоро-
гая, по всей вероятности, короткая 
верхняя одежда […].

В восточном диалекте татарско-
го языка «корт» означает верхнюю 
одежду на вате – «бишмет»22. Однако 
слово корт не тюркское. В персидс-
ком – «туника, жилет, куртка, жакет; 
рубаха»23; В афганском «куртый» – 
«пиджак, куртка»24, короче, татарское 
«корт», персидское и афганское «кур-
тый» соответствуют по значению рус-
скому слову «куртка» (от латинского 
curtus – короткий) – короткая мужская 
одежда, застегивающаяся наглухо)25. 
И вполне возможно, что все эти слова 
восходят к единому корню в индоев-
ропейском праязыке. В данном слу-
чае, однако, интересен другой вопрос: 
откуда слово «кÿртä» (или «қурта») в 
языке поэмы и «көртә» в диалекте та-
тарского языка? Ответ может казаться 
легким: заимствовано из персидского 
языка.

Однако легкость этого ответа ос-
ложняется тем, что на Востоке одеж-
да, даже мужская рубашка, была длин-
ной, а потому ее не могли обозначать 
словом со значением «короткий». 
Короткая одежда, в особенности вер-
хняя, свойственна Западу… По-види-
мому, она была занесена купцами на 
Восток, а вместе с предметом пришло 
и его название. В этом отношении ха-
рактерно афганское «куртый», кото-
рое ближе по звучанию к латинскому 
и русскому «куртка», а не к персидс-
кому, хотя персидский и афганский 
языки более близки друг к другу, чем 
афганский к латинскому.

Во всяком случае, татарское 
«корт» довольно близко к итальянс-
кому «короткий»26. Арабская графика 
не позволяет нам точно определить, 
с какой гласной в первом слоге про-
износилось в поэме это слово – с «у» 
или «о». Возможно, в живой речи сло-
во звучало как «корт» или «корта». 
Таким образом, данное слово в языке 

поэмы, возможно, восходит именно к 
итальянскому «короткий».

Как бы то ни было, наличие в язы-
ке поэмы слов «миль» и «курт / кур-
та» может быть объяснено влиянием 
итальянского языка. Конечно, степень 
этого влияния определяется тем, в 
какой мере эти слова были употре-
бительны в тюркском языке. Если в 
отношении слова «корт», сохранив-
шегося и в современном диалекте, 
можно сказать, что оно было в общем 
употреблении, то это невозможно ут-
верждать в отношении слова «миль», 
которое не встречается в других тюр-
коязычных памятниках XIII–XIV вв. и 
не сохранилось в живых говорах.

Слово «миль» составляет пока 
особенность лексики только данной 
поэмы, что наводит на мысль, что его 
употребление в поэме есть, возмож-
но, частный случай, результат знания 
ее автором итальянского языка и ак-
тивного употребления его в общении 
с приезжими итальянцами на родине 
поэта или на их родине, в Италии, 
куда, вполне естественно, мог ездить 
и сам Хусам Катиб.

Слово катиб (по-арабски «писа-
тель», «переписчик рукописей», «сек-
ретарь», «пишущий»), употребленное 
как приложение к имени Хусам, озна-
чало, по всей вероятности, граждан-
скую должность Хусама при дворе. 
Если это предположение окажется 
верным, то вероятность личного учас-
тия Хусама Катиба в золотоордынс-
ко-итальянских отношениях станет 
более реальной, подобно тому, как со 
стороны Италии точно в эту же эпоху 
посредником в этих отношениях вы-
ступал поэт Петрарка.

Пусть Хусам Катиб не знал италь-
янского языка и не побывал в Италии, 
но, как передовой человек своего вре-
мени, он мог быть знаком (например, 
при посредничестве приезжих италь-
янцев, владевших кыпчакским язы-
ком) с содержанием «Божественной 



НАУЧНЫЙ ТАТАРСТАН • 1’2015

 84

комедии», известной в 60–70 гг. XIV в.  
и за пределами Италии.

Отсутствие достоверных сведений 
по биографии Хусама Катиба не дает, 
к сожалению, возможности для ка-
тегорических утверждений, поэтому 
мои рассуждения по данному вопросу 
имеют лишь силу предположения, не 
более […] Буду считать свой долг в 
какой-то степени выполненным, если 
мои предположения окажутся способ-
ны вызвать положительные споры и 
возражения, которые, возможно, пос-
лужат толчком для дальнейших поис-
ков в целях установления истины.

Итак, близкое сходство в описании 
ада в поэме Хусама Катиба и «Божес-
твенной комедии» Данте не подлежит 
сомнению. Даже одно это, с порази-
тельным совпадением отдельных ви-
дов адских мук […], дало бы вполне 
достаточное основание предполо-
жить непосредственную связь между 
этими произведениями. Дело, одна-
ко, не ограничивается только этим 
сходством и совпадением отдельных 
деталей. Если их еще можно отчасти 
объяснить так называемыми общими 
источниками, то как объяснить то, что 
является общим только для Данте и 
Хусама Катиба, отличая их от всех их 
предшественников?..

Во-первых, в произведениях Данте 
и Хусама Катиба ад является только 
формой для выражения антифеодаль-
ного содержания; ад у них – не са-
моцель. У их предшественников – в 
общих источниках, в особенности в 
клерикальной литературе, описание 
ада составляет главное их содержа-
ние, и оно в них – самоцель.

Во-вторых, у предшественников 
Данте и Хусама Катиба, в особеннос-
ти у теологов, ад – это отвлеченно-
фантастическое религиозное понятие 
для наказания не менее отвлеченных 
грешников, не связанных с определен-
ной исторической действительнос-
тью. Преступления этих грешников 

воспринимаются в плоскости про-
шлого без явной связи с настоящим.

В противовес этому, в творениях 
Данте и Хусама Катиба ад, являясь, 
в целом, средством отображения фе-
одальной действительности, состоит 
из картин реальной жизни. Каждая 
группа грешников – это обобщенно-
личная форма конкретно существую-
щего социального зла, порожденного, 
а потому и неразрывно связанного с 
существующим феодальным миром. 
Эти грешники – не отвлеченные тени 
с отвлеченными преступлениями, а 
действительно существующие для чи-
тателя того времени реальные люди, 
от преступлений которых, как от зла 
сегодняшнего дня, страдает народ. 
[…]

В-третьих, в общих источниках, 
предшествующих нашим поэтам, 
грешники наказываются за наруше-
ние отвлеченных религиозно-нравс-
твенных норм перед богом, в аду же 
у Данте и у Хусама Катиба грешники 
подвергаются наказанию за конкрет-
ные преступления, совершенные про-
тив людей.

В-четвертых, как в «Божественной 
комедии», так и в поэме «Дастан-и 
Джумджума» ад служит для разобла-
чения феодального общества, его па-
разитарной сущности и его пороков, 
тогда как у предшественников Данте 
и Хусама Катиба, в их «общих источ-
никах», ад служит для утверждения 
незыблемости современного обще-
ственного устройства […].

В-пятых, оба поэта, и Данте, и Ху-
сам Катиб, посредством описания ада 
погружали читателя в реальную, сов-
ременную ему действительность, рас-
крывая перед ним неизлечимые раны 
феодального общества и обратив тем 
самым внимание читателя на самые 
злободневные вопросы социально-
политического порядка, тогда как в 
общих источниках, предшествующих 
Данте и Хусаму Катибу, описание ада 
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использовано в целях религиозной 
пропаганды, для отвода глаз от дейс-
твительности, от фактов социальной 
несправедливости.

Иначе говоря, у клерикалов и у су-
фийских поэтов ад есть средство для 
религиозной пропаганды, а у Данте и 
Хусама Катиба ад – средство отобра-
жения объективной действительности.

Эти пять особенностей, присущих 
в той или иной степени и «Божествен-
ной комедии» Данте, и поэме «Дас-
тан-и Джумджума» Хусама Катиба, но 
не характерные для их предшествен-
ников, при наличии других сходных 
черт, о которых речь шла выше, дают 
полное основание предположить, что 
поэма «Дастан-и Джумджума» напи-
сана под влиянием «Божественной ко-
медии» Данте, в особенности, «Ада».

Тем самым выясняется интересная 
картина взаимовлияния и взаимопро-
никновения в XIV в. мусульманской 
и христианской культур, т.е. влияния 
восточной культуры на Данте при со-
здании им «Божественной комедии»27 
и ее обратного влияния на восточ-
ную культуру в лице Хусама Катиба 
при создании им поэмы «Дастан-и 
Джумджума».

Таким образом, эта поэма есть ре-
зультат благотворного взаимного вли-
яния восточной и западной культур. 
Она впитала в себя лучшие традиции 
этих двух культур, возникнув в то же 
время на родной, народной почве и 
являясь вполне самобытным ориги-
нальным произведением, написанным 
на тюркском языке.

*  *  *
Необходимо подчеркнуть, что 

сравнение Данте (1265–1321) и Ху-
сама Катиба, которые жили не толь-
ко в разных странах, отличающихся 
друг от друга специфическими чер-
тами быта, культуры, политической 
атмосферы и др., но и в разных об-
щественно-исторических условиях, 

правомерно не во всех отношениях. 
Данте был одновременно «последний 
поэт средневековья и… первый поэт 
нового времени»28, когда в Италии, 
на родине поэта, в лоне умирающего 
феодализма начали складываться но-
вые капиталистические отношения, 
своими неясными силуэтами подаю-
щие какую-то надежду на будущее. 
Хусам Катиб жил в беспросветной 
тьме, имея надежду лишь на бога, в 
условиях упадка огромного государс-
тва восточно-феодального типа, в 
эпоху полного разложения общества, 
раздираемого острыми внутренними 
противоречиями и бесконечными фе-
одальными раздорами.

Этой разницей общественно-ис-
торических условий, в которых жили 
поэты, объясняется, отчасти, и то, 
что Данте в «Божественной комедии» 
изобразил, кроме ада и чистилища, 
также и рай, символизирующий убеж-
дение Данте в том, что в обществе 
можно найти положительное начало, 
достойное рая. Хусам Катиб не видел 
этого положительного начала в разла-
гающемся обществе, а потому не стал 
утруждать себя бременем создания 
«рая» для «положительных» феодалов.

«Дастан-и Джумджума» и «Бо-
жественная комедия» […] также не 
могут быть рассмотрены как произве-
дения, равные в плане художествен-
ного изображения действительности. 
И по охвату жизненного материала, 
и по трактовке его на огромном ху-
дожественном полотне, и по блеску, 
изумительному богатству палитры 
его описания, и по глубине мыслей, 
облаченных в форму безупречно от-
чеканенных стихов, одним словом, 
по силе художественного изображе-
ния «Божественная комедия» являет-
ся гениальным творением художника 
более крупного масштаба и шедевром 
мировой литературы.

Однако по методу изображения 
объективной действительности срав-
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нение этих двух произведений вполне 
возможно, так как оба поэта пользу-
ются одним и тем же методом – реа-
листическим, хотя в реализме каждого 
из них есть и некоторые особенности.

В реализме Данте ощущается не-
кий гнет мистицизма, который в ка-
кой-то степени ослабляющее действу-
ет на силу его реализма. В поэме даже 
обычные религиозные догмы отяго-
щены грузом глубоких философских 
суждений и обоснований. У Хусама 
Катиба как раз наоборот: его поэма 
совершенно свободна от мистики, а 
религиозные догмы в ней не только 
философски не обоснованы, а повто-
ряются как бы по привычке, как в на-
роде произносится выражение «слава 
богу».

Читая поэму, иногда недоумева-
ешь, о какой религии в ней идет речь. 
Даны лишь те общеизвестные нраво-
учения, которые присущи всякой ре-
лигии. Если судить по содержанию 
поэмы, то речь в ней должна идти и 
идет о христианстве. Но оно тракту-
ется с точки зрения и в понимании 
мусульман, […] Иса (Иисус) счита-
ется пророком, а известная формула 
мусульманской веры перенесена с 
Мухаммеда на Ису (Иисуса) и звучит 
на сей раз как «Нет бога, кроме бога и 
Иисуса его Духа!».

Эта формула трижды повторяется 
в поэме, и автор упорно подчеркивает 
истинность «духа-аллаха» – Исы (Ии-
суса), который фактически полностью 
заменил в поэме пророка Мухаммеда 
и предстал мусульманским пророком. 
Примечательно, что имя Мухаммеда 
в поэме упомянуто только один раз 
лишь в связи с тем, что его последо-
вателей ждет на том свете ад – Джа-
ханнам (строфа 190). В другом месте 
(строфа 132) ангел смерти Азраиль 
упоминает Мухаммеда под эпитетом 
Фахриджихан, подчеркнув, что он, 
Азраиль, отнимает душу и у этого 
пророка.

Этот эпитет Мухаммеда был из-
вестен только очень узкому кругу ду-
ховенства и совсем не понятен широ-
кому кругу читателей. Так что все те 
похвалы, которые адресованы в поэме 
Фахриджихану, обыкновенный чита-
тель относил, безусловно, к Исе (Ии-
сусу), как к фигуре, активно действу-
ющей в поэме.

Не в связи ли со сказанным следу-
ет рассматривать отсутствие в поэме 
обычного введения, где автор, как 
правоверный мусульманин, в обяза-
тельном порядке должен был произ-
нести славословия Аллаху и восхвале-
ния его пророку Мухаммеду. И в этом 
отношении поэма не была обычной 
для того времени и нарушала твердо 
установившуюся в литературе тради-
цию. Характерен, впрочем, и сам под-
бор мифа, связанного именно с Исой 
(Иисусом), а не с Мухаммедом.

Все это наводит на мысль, что Ху-
сам Катиб, будучи мусульманином, 
сочувствовал, по всей вероятности, 
христианству. Это не покажется па-
радоксальным, если мы учтем, что в 
Золотой Орде полностью не упрочи-
лась ни одна религия, и, несмотря на 
то, что в стране было больше мусуль-
ман, немало в ней было и исповедую-
щих христианство. Его придержива-
лись даже некоторые из придворных, 
в числе которых иногда можно было 
встретить и ханских жен. (Вероят-
но, под покровительством подобных 
миссионеры и проповедовали христи-
анство). Шатания между отдельными 
религиями в эту эпоху были обычным 
явлением.

Короче, религиозные взгляды Ху-
сама Катиба неглубокие, без склон-
ности к мистике, чем, надо, полагать, 
определяется исключительная сила 
реалистического изображения поэтом 
феодальной действительности.

Ценность и историко-познаватель-
ное значение поэмы Хусама Катиба 
заключается в том, что он в ней исто-
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рически верно и реалистично изобра-
зил жизнь современного ему феодаль-
ного общества. Поэт показал, с одной 
стороны, сказочную роскошь, в ко-
торой утопает феодальная верхушка, 
неслыханный разврат, которому она 
придается, пренебрегая предписания-
ми «ортодоксальной» религии, кото-
рой, когда нужно, феодалы ханжески 
прикрывались в глазах общества; с 
другой стороны, поэт рисовал страш-
ную картину бесправия народа, ко-
торого представляет в поэме бедняк, 
пришедший ко дворцу с просьбой о 
помощи, но грубо выгнанный хански-
ми слугами.

Об этом бедняке в поэме мы зна-
ем лишь из разговора Джумджума с 
придворным. Бедняк в поэме не про-
износит ни слова, как бы символи-
зируя бесправный народ, лишенный 
возможности даже говорить о своем 
бесправии и тяжком положении. Та-
ким приемом художественного изоб-
ражения поэт достиг, пожалуй, того, 
что образ этого бессловесного бедня-
ка очень ярко запоминается читате-
лям. Типичность и обобщающая сила 
этого образа велики.

Хусам Катиб, разоблачая, с одной 
стороны, паразитарную сущность фе-
одального общества, его неизлечимые 
раны и противоречия, хотел, с дру- 
гой, – найти выход из положения при 
помощи идеи о справедливом прави-
теле, перекликаясь в данном вопрос с 
Данте, который выход для народа так-
же видел в «идеальном» просвещен-
ном монархе, живущем по «закону 
божьему».

Утопичность и противоречивость 
политических взглядов Хусама Кати-
ба определили противоречивый ха-
рактер образа Джумджума, в котором 
поэт хотел воплотить справедливого 
правителя, равно относящегося и к 
богатым, и к бедным. При этом, по 
мнению поэта, неважно, что прави-
тель – не мусульманин, лишь бы он 

был справедливым. Джумджума осво-
бождается из ада именно потому, что 
он осознал свои грехи, … тогда как 
другие ханы-правители навечно оста-
ются в аду. Однако чувство реального 
у поэта настолько сильно, что он даже 
этому теперь уже «идеальному» пра-
вителю не может простить его пре-
жних неблаговидных поступков. […] 
После своего воскрешения Джумджу-
ма начал вести честный образ жизни. 
Лишь после этого он стал «истинным» 
мусульманином.

Таким образом, утопические по-
литические взгляды Хусама Катиба 
переплетаются с его религиозно-ди-
дактическими взглядами, носящими, 
глубоко гуманный характер. Гума-
низм поэта ярче всего выражен в сле-
дующих строках поэмы: 

Короче так: Человек,
Кем бы он ни был, пожнет то, 
   что посеет…
От жизни не получит 
   желаемого никто;
Так (не) лучше (ли) оставить в мире 
   (свое) доброе имя?
Политические взгляды Хусама Ка-

тиба, противоречивые и сами по себе 
неоднозначные, представляют боль-
шой интерес для истории развития об-
щественной мысли, тем более что он 
не был одинок. Единомышленником 
Хусама Катиба выступает его пред-
шественник, автор романа «Хосров и 
Ширин» – Кутб. Он пишет:

Народ ты не угнетай, 
  будь справедливым!
Я не вижу никакого проку 
  в таком правлении,
Если ты своей властью лишь боль 
  причиняешь стране29.
Утопия о справедливом правителе 

была в средние века весьма распро-
странена как на Востоке, так и на За-
паде. Данте, как уже было отмечено, 
также придерживался того мнения, 
что справедливый император в состо-
янии уничтожить социальное зло. […]
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«Бальзак по своим политическим 
взглядам был легитимистом»30. Од-
нако, как великий художник, в своих 
произведениях он правильно отобра-
зил современную ему действитель-
ность.

Лев Толстой проповедовал идею 
непротивления злу насилием, что не 
мешало ему быть «зеркалом русской 
революции» (В.И.Ленин).

Противоречивость взглядов Хуса-
ма Катиба определялись той эпохой, в 
которую он жил, сознанием того об-
щества, в котором поэт был воспитан 
в духе господствовавшей идеологии – 
мусульманской религии. Это не могло 
не оставить определенного отпечатка 
и на его поэме.

Она внешне вполне ортодоксальна 
и выдержана согласно всем правилам 
ислама, что объясняется, впрочем не 
только и не столько лишь благочести-
востью автора, сколько, главным об-
разом, необходимостью: без религи-
озной оболочки поэма не могла быть 
воспринята тогдашней публикой, при-
выкшей поступать только по санкции 
религии, которая служила в то же вре-
мя броней для поэмы от нападок духо-
венства и феодалов.

Несмотря на противоречивость 
своих взглядов, Хусам Катиб был 
великим художником-гуманистом, 
призывавшим правителей быть спра-
ведливым к угнетенному народу и ос-
мелившимся подвергнуть правящий 
класс жестокому наказанию в аду за 
то, что они угнетали народ.

Он создал поэму, изобразившую 
типические черты современного ему 
феодального общества и разоблачав-
шую абсурдную теорию о «белой кос-
ти» и «черной кости». По этой причи-
не поэма Хусама Катиба является в то 
же время документом, свидетельству-
ющим о том, что даже в жестокий век 
восточного феодализма, в государстве 
Золотая Орда народ продолжал под 
гнетом феодалов творить и развивать 

свою духовную культуру, вел против 
угнетателей не только физическую, 
но и идеологическую борьбу.

Можно не сомневаться в том, что 
этот литературный памятник антифе-
одального содержания не был случай-
ным и единственным. Среди рукопи-
сей, которые мне удалось собрать у 
населения в течение последних вось-
ми лет, есть произведения, близкие 
по духу к поэме Хусама Катиба. Из 
них выделяется одна небольшая поэ-
ма, пока уникальная, в единственном 
списке; в ней рассказывается о том, 
что сын одного разорившегося бед-
няка, чтобы избежать неминуемой 
голодной смерти, продает своих роди-
телей, с их согласия и по их совету, в 
рабство, а на вырученные деньги, ку-
пив коня и оружие, одерживает побе-
ду над коварной ханской дочерью, за-
думавшей его погубить, и спасает тем 
самым своих родителей от рабства.

*  *  *
К сожалению, по биографии Ху-

сама Катиба достоверных сведений 
не сохранилось. Если слово «чело-
век», употребленное в конце поэмы, в 
стихе: «и этот человек был из города 
Египта», отнести к автору поэмы, а 
не к Джумджума, то можно было бы 
предположить, что Хусам Катиб, по-
добно Сейфу Сараи31, жил эмигран-
том в Египте, где он и мог написать 
свою поэму. Однако это весьма слабая 
вероятность, хотя воззрения Хусама 
Катиба и Сейфа Сараи на теорию о 
«белой кости» и «черной кости» впол-
не перекликаются.

Выше уже было отмечено, что 
арабское слово «катиб» (секретарь) 
– приложение к имени Хусам – мог-
ло означать гражданскую должность 
поэта при дворе. В пользу этого пред-
положения говорит также и то, что 
Хусам Катиб был хорошо знаком с 
придворной жизнью. Описать ее так 
реалистично, с детальными подроб-
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ностями, с проникновением в ее сущ-
ность, мог только тот, кто сам непос-
редственно принимал в ней участие. 
Несмотря на это, Хусам Катиб не был, 
по всей вероятности придворным по-
этом, т.к. предпочитал защищать ин-
тересы народа, отражая в своей поэме 
настроения широких неимущих слоев 
населения […].

Имя «Хусам» известно нам еще по 
двум книгам: автор комментариев к 
книге «Исагуджи» себя называет Аль-
Хусам-Катибом32; автор книги (920 г. 

хиджри) (книга не названа. – М.А.) 
упоминает некого Хусама – поэта, на-
писавшего много стихотворных про-
изведений.

Но и то, что до нас дошло, говорит 
об исключительном таланте поэта, со-
здавшего небольшую по объему, но 
огромную по своему значению поэму. 
Она должна войти в золотой фонд ис-
тории литератур тюркоязычных наро-
дов, предки которых жили в Золотой 
Орде, и стать достоянием советской и 
мировой общественности.
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Аннотация

Статья Джавада Алмаза посвящена исследованию поэмы средневекового татарско-
го поэта Хусама Катиба «Дастан-и Джумджума» (1376). Д.Алмаз впервые анализирует 
поэму в сопоставлении с «Божественной комедией» Данте, определяя сходные и спе-
цифические черты обоих авторов. В статье также обозначено место «Дастан-и Джумд-
жума» в общем контексте средневековой восточной и мировой культуры.

Ключевые слова: Хусам Катиб, «Дастан-и Джумджума», ад, Данте, «Божественная 
комедия», литературные взаимовлияния, феодализм.

Summary

The article of Javad Almaz is devoted to study of the poem of medieval Tatar poet Hussam 
Katib «Dastan-i Dzhumdzhuma» (1376). D. Almaz first analyzes the poem in relation to the 
«Divine Comedy» by Dante; identify common and specific features of both authors. The 
article also indicates the location of «Dastan-i Dzhumdzhuma» in the general context of 
medieval Oriental and world culture.

Key words: Hussam Katib, «Dastan-i Dzhumdzhuma», Inferno, Dante, «Divine Comedy», 
literary interfluences, feudalism. 


