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«Ну получается, все как в романе. Жена сумасшедшая, любовница изменяет легкомысленно и вероломно, потом 
тоже погибает, в итоге скромная крошка остается наедине с героем своих тихих девичьих грез, кстати, тоже 
чуть не погибшим. Там был пожар, и мистер Рочестер стал инвалидом, ослеп, потерял руку. <…> это вроде 
современной мыльной оперы и дешевых дамских романов, где единственная цель героини – завоевать любимого 
мужчину, и цель оправдывает любые средства, и обстоятельства всегда на ее стороне» [Там же, с. 475]. 

Таким образом, на примере романа П. Дашковой «Чувство реальности» становится понятно, что исполь-
зование прецедентных текстов проявляется только на внешнем уровне, на котором и является необходимой 
составляющей всего произведения, так как современную постмодернистскую прозу невозможно предста-
вить без многочисленных цитат и аллюзий на классические произведения. Расширения смысла произведе-
ния за счет использования интертекстуальности в массовой литературе не происходит. 
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Прежде всего, речь идет об арабском завоевании Испании, которое началось в 711 году, и последовавшей 
за ним Реконкисте (отвоевании), окончательно завершившейся только в 1492 году. По словам А. Е. Кудрявцева, 
Реконкиста стала тем событием, которое определило «всю последующую судьбу испанского народа, все осо-
бенности его развития, его борьбы и культуры» [2, с. 88]. По словам Ю. Б. Циркина, во время Реконкисты 
«формирование средневекового испанского общества началось практически заново, в иных условиях и 
с иными результатами» [5, с. 418]. На месте старой вестготской Испании появляются новые графства и коро-
левства, складываются новые культуры. Отношения между новыми государствами носили подчас непростой, 
а открыто враждебный характер, потому что «все эти королевства и независимые от них графства, иногда 
дробясь, а иногда объединяясь, воевали то с маврами, то друг с другом, в последнем случае вступая иногда 
в союз с маврами против своих соотечественников» [1, с. 63]. В Х веке, например, Кастилия соперничает 
с Леоном, а затем, став в 1037 году королевством, берет на себя ведущую роль в Реконкисте. 

Несомненно, что обозначенная выше историческая обстановка находит свое отражение в литературе ис-
панского средневековья. Так, основными темами испанского героического эпоса являются: «1) борьба с мав-
рами, имеющая целью отвоевание родной земли; 2) раздоры между феодалами, изображаемые как величай-
шее зло для всей страны, как оскорбление нравственной правды и измена родине; 3) борьба за свободу Ка-
стилии, а затем за еѐ политическое первенство, которое рассматривается как залог окончательного разгрома 
мавров и как база национально-политического объединения всей Испании» [Там же]. 

Безусловно, данные темы зачастую раскрываются при помощи приема антитезы «свой − чужой», которая 
может преломляться в разных плоскостях и подразумевает не только противопоставление «христиане − 
мавры», но и противопоставление христиан между собой, например, «кастильцы − леонцы», «испанцы − 
французы» и т. д. В данной статье антитеза «свой − чужой» будет рассмотрена на материале «Похвалы Ис-
пании», входящей в «Поэму о Фернане Гонсалесе». 

«Поэма о Фернане Гонсалесе» была создана в середине XIII века и относится к так называемой «ученой 
поэзии» (исп. mester de clerecía). 

В содержании поэмы в той или иной степени нашли отражение перечисленные выше основные темы испан-
ского героического эпоса. Е. М. Мелетинский так резюмирует содержание этого произведения: «Песнь о Фер-
нане Гонсалесе была сложена на тему исторического предания о происхождении независимости Кастилии от 
Леона. Фернан Гонсалес, победоносно воюющий с маврами, тяготится зависимостью Кастилии от Леона; ко-
роль Леона Санчо Ордоньес преследует его, но Фернана Гонсалеса выручает его верная жена. Леонский король 
должен даровать независимость Кастилии, так как не может платить долг за отданных ему коня и кречета» [3]. 

Изложение основного содержания поэмы предваряет обширный очерк об истории Кастилии, включаю-
щий в себя панегирик Испании и Кастилии. 

Композиция «Похвалы Испании» в «Поэме о Фернане Гонсалесе» сходна с композицией более ранних 
панегириков этой стране у святого Исидора Севильского или епископа Лукаса де Туя [7]. 

Так, «Похвала Испании» открывается утверждением, что Испания – лучшая страна на свете: Mejor  
es de otras tierras en la que vos morades [6, IX, 146]. / Лучше других земель та, в которой вы живете (здесь и 
далее перевод наш). 

Затем описывается рельеф Испании, еѐ климатические условия, система рек, подчеркивается плодородие 
испанской земли: Tierra es muy temprada, sin grandes calenturas, // Non facen en ivierno destempradas friuras, // 
Non es tierra en el mundo que haya tales pasturas, // Arboles para fruta siquiera de mil naturas [Ibidem, IX, 147]. / 
Климат еѐ умеренный, не слишком жаркий, // А зимой не стоят суровые морозы. // Ни в одной другой стране 
вы не найдете таких пастбищ // И всевозможных плодовых деревьев. 

Далее следует перечисление материальных богатств Испании: различных металлов, минералов, хлеба, 
воска, оливок, шафрана, вина, лошадей, замков и т. д. Например: Hay tierras e valles, e mucha de buena mata, // 
Todas llenas de grana para facer escarlata; // Hay venas de oro que son de mejor barata [Ibidem, IX, 152]. / 
[В Испании] есть поля, долины и много рощ, // Там водится много кошенили, из которой добывают кармин; // 
В изобилии есть золотоносные жилы. 

Затем делается акцент на духовной составляющей образа Испании и говорится о святом покровителе 
страны – апостоле Иакове: Pero non olvidemos al apostol honrrado, // Fijo del Cebedeo, Santiago llamado. // 
Fuertemente quiso Dios a la España honrar // Cuando al santo apóstol quiso ahi enviar [Ibidem, IX, 154-155]. / 
Но не стоит забывать об апостоле Иакове, сыне Зеведееве. // Сильно захотел Бог Испанию почтить, // Когда 
отправил туда святого апостола. 

Продолжает духовную характеристику Испании положительный образ испанцев: Como ella es mejor de 
las sus vecindades, // Asi sodes mejores cuantos en España morades; // Homes sodes sesudos, a mesura heredades, // 
Desto por todo el mundo gran precio ganades [Ibidem, IX, 157]. / Поскольку она [Испания] лучше соседних 
стран, // То и вы, испанцы, − самые лучшие. // Вы люди рассудительные, сдержанные, // Поэтому вы так це-
нитесь во всем мире. 

В качестве отдельной темы «Похвалы Испании» в «Поэме о Фернане Гонсалесе» можно выделить проти-
вопоставление «свой − чужой». Реализацию данной антитезы в «Похвале Испании» отличают следующие 
особенности. 

В тексте похвалы отсутствуют такие варианты данной антитезы, как противопоставление «христиане − 
мавры» и противопоставление «кастильцы − леонцы». Оба отмеченных нами противопоставления раскры-
ваются в сюжете поэмы и находят отражение в других частях этого произведения. 

Так, противопоставление «христиане – мавры» дается в ключе событий Реконкисты: граф Фернан Гон-
салес сражается с маврами, чтобы освободить испанские земли: Non quiso, magüer mozo, darse ningún 
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vagar; // Comenzó a los moros muy fuerte guerrear, // Movióse con sus gentes, a Carazo fué cercar, // Una sierra 
muy alta e muy firme castellar. (…) Non se podían los moros por cosa defender // En ante que Almozore 
los pudiese acorrer; // Hobiéronse los moros por fuerza a vencer, // Hobieron los cristianos las torres en 
poder [Ibidem, XII, 193, 195]. / Хоть и был он [Фернан Гонсалес] еще молод, он не захотел медлить; // 
И начал воевать с маврами, // Двинулся вперед со своей дружиной, Карасо хотел осадить. // На высокого-
рье он расположен и хорошо укреплен. (…) Не могли мавры никак защититься // Пока не помог им Аль-
манзор; // Но силой были мавры повержены, // Замок захватили христиане. 

А противопоставление «кастильцы − леонцы», как отмечалось выше, лежит в основе сюжета «Поэмы 
о Фернане Гонсалесе» и связано с обретением Кастилией независимости. Также соперниками графа Фер-
нана Гонсалеса оказываются наваррцы: El Conde Ferrán González, de los fechos granados, // Había ya oídos 
unos fuertes mandados, // Que habían los navarros a sus pueblos robados [Ibidem, XIV, 278]. / Граф Фернан Гон-
салес, делами славный, // Уже услышал суровые вести // О том, что наваррцы напали на его земли. 

В том, что касается «Похвалы Испании», то следует отметить, что речь идет именно об Испании, как це-
лостной единице, наследнице старого вестготского королевства, и только потом о Кастилии, как лучшей еѐ 
части. При этом отличие и превосходство Испании над другими странами отмечается анонимным автором 
поэмы уже в первом куплете похвалы, хотя и не уточняется, о каких именно других странах идет речь: 
Por eso vos digo aquesto, que bien lo entendades; // Mejor es de otras tierras en la que vos morades, // De todo es 
bien cumplida en la que vos estades, // Decir vos he agora cuántas ha de bondades [Ibidem, IX, 146]. / Поэтому я 
вам говорю это, чтобы вы поняли: // Лучше других земель та, в которой вы живете, // всего вдоволь в вашей 
земле, // и сейчас я вам расскажу, чем она богата. Такое «неперсонифицированное» сравнение с другими 
странами продолжается на протяжении нескольких куплетов, когда речь идет о материальных богатствах 
Испании, например: Non es tierra en el mundo que haya tales pasturas [Ibidem, IX, 147]. / Нет в мире земли, 
славной такими пастбищами; Sírvense muchas tierras de las cosas de España [Ibidem, IX, 148]. / Пользуются 
многие страны тем, что дает Испания; Mejor tierra es de cuantas nunca viemos [Ibidem, IX, 153]. / [Испания] 
лучшая земля из тех, которые мы когда-либо видели. 

Особенностью «Похвалы Испании» в трактовке антитезы «свой − чужой» является противопоставление Ис-
пании не абсолютно другой культуре (например, арабской), а своим европейским соседям – Англии и Франции1. 

Сравнение с Англией и Францией происходит в двух плоскостях. В том, что касается материальных бо-
гатств, утверждается, что Испания в чем-то богаче своих соседей: Es de lino e lana tierra mucho abastada, //  
De cera sobre todas buena tierra probada, // Non seria de aceite en el mundo tal fallada, // Tierra de Inglaterra e 
Francia desto non es abordada [Ibidem, IX, 149]. / Богата [Испания] льном и шелком, // и воском богаче других 
стран, // и оливковым маслом она славится в мире, // Нет таких богатств у Англии и Франции. Когда речь за-
ходит о духовных богатствах Испании, еѐ отмеченность Богом подчеркивается именно в сопоставлении с Ан-
глией и Францией: Fuertemente quiso Dios a la España honrar // Cuando al santo apóstol quiso ahi enviar; // 
De Inglaterra e Francia quísola mejorar // Ca sabet que non yace apostol en todo aquel logar [Ibidem, IX, 155]. / 
Сильно захотел Бог Испанию почтить, // Когда отправил туда святого апостола; // По сравнению с Англией и 
Францией захотел Он Испанию выделить, // Знайте, что не покоится никакой апостол в этих землях. 

Как уже говорилось выше, «Похвала Испании» в «Поэме о Фернане Гонсалесе» заканчивается положи-
тельной характеристикой испанцев, которая дается опять же в сопоставлении с соседними странами. Эти со-
седние страны не называются напрямую, но очевидно, что таким образом продолжается противопоставле-
ние «Испания – Ангилия / Франция», намеченное выше: Como ella [España] es mejor de las sus vecindades, // 
Asi sodes mejores cuantos en España morades [Ibidem, IX, 157]. / Поскольку она [Испания] лучше соседних 
стран, // То и вы, испанцы, − самые лучшие. 

Таким образом, в «Поэме о Фернане Гонсалесе» мы встречаемся со сложной системой противопоставле-
ний в рамках антитезы «свой − чужой». 

Выявленные нами противопоставления сталкивают как представителей разных культур (христиане − 
мавры), так и представителей одной культуры, жителей одной страны (кастильцы – леонцы) или жителей 
Испании в сопоставлении с соседними европейскими государствами (испанцы – англичане / французы). 

Данные противопоставления лежат в основе ряда сюжетообразующих моментов произведения, а также 
могут служить образным художественным средством, как это происходит в тексте «Похвалы Испании». 
В этом тексте Испания противопоставлена, с одной стороны, неким неназванным «другим странам», 
на фоне которых она признается лучшей, а с другой стороны – своим европейским соседям и соперникам – 
Англии и Франции. Автор поэмы неизменно отдает пальму первенства своей родной стране, сравнивая еѐ 
с вышеназванными государствами как в плане материальных богатств, так и в плане богатств духовных. 
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The article is devoted to the features of realization of the antithesis ―own – alien‖ in the text ―In Praise of Spain‖, included 
in ―Poem about Fernand Gonzales‖. The author reveals the prerequisites of this antithesis appearance in the works of the medie-
val (in particular epic) Spanish literature and considers its interpretation in the text of this epic poem, paying particular attention 
to the use of this antithesis within a small text ―In Praise of Spain‖, which is an emotional and ideological center of the poem. 
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В статье рассматриваются особенности рифмы в метрической системе аруз (основные элементы, разно-
видности точной рифмы, рифмы с редифом) в башкирской поэзии начала ХХ века. Исследователем отме-
чается, что наряду с использованием арабо-персидской теории рифмы башкирские поэты, стремясь обо-
гатить художественные средства книжной поэзии, начинают вводить принципы звуковой организации 
стиха, характерные для народной поэзии, такие как акустическая рифма, аллитерация, словесные повто-
ры, внутренняя и составная рифмы. 
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РИФМА В МЕТРИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ АРУЗ В БАШКИРСКОЙ ПОЭЗИИ НАЧАЛА ХХ ВЕКА© 

 
К началу ХХ века башкирская поэзия продолжала развиваться под сильным влиянием арабо-персидских 

поэтических традиций. Основной метрикой стиха являлось стихосложение аруз (от. араб. «метрика», «сти-
хосложение»), основанное на определенном чередовании стоп с долгими и краткими слогами. Канонизиро-
ванные нормы арабо-персидской поэтики соблюдались и в принципах рифмовки. Для обозначения рифмы 
применялся термин «кафия» (от. араб. «рифма»), наряду с ним в трудах урало-поволжских тюркоязычных 
авторов употреблялось слово «бетем» (от тюрк. «окончание») [13, б. 8]. 

Учение о рифме в арабо-персидской поэтике основывалось на графическом принципе, т.е. на совпадении 
букв (харф) – согласных и долгих гласных, также учитывались и краткие гласные – харака – огласовки. Всего 
в построении рифмы могли участвовать 9 буквенных элементов (харф) и 6 элементов огласовок (харака), ко-
торые в зависимости от занимаемого ими положения получили условные названия. К буквенным элементам 
относятся рави, ридф, кайд, та‘сис, дахил, васл, хурудж, мазид, найира. Огласовками являются расс, ишба‗, 
хазв, тауждих, маджра, нафаз [10, с. 16; 15, с. 145]. За исключением буквы рави, которая должна была при-
сутствовать в каждой рифме, одновременное наличие всех остальных элементов являлось необязательным. 

Рави – основная буква рифмы, по определениям средневековых теоретиков, является последней корен-
ной буквой рифмующегося слова. Персидский ученый Шамс ад-Дин Мухаммад ибн Кайс ар-Рази дает сле-
дующее обозначение: «последний харф рифмующегося слова, если он принадлежит самому слову, именуют 
рави» [15, с. 83]. Если рави не входила в корень слова, а рифмовались только аффиксы – такие созвучия 
за рифму не принимались. Буква рави должна была занимать ритмически одинаковую позицию на протяже-
нии всего стихотворения и входить в долгий слог метра [12, с. 53]. 
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