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THE DECAY OF THE MORTAL IMAGE IN HAMLET INTERPRETATIONS 

OF THE LATE TWENTIETH CENTURY 
We use William Shakespeare’s “Hamlet” and intertextual plays “Fortinbras Gets 

Drunk” by Janusz Głowacki and “Hamlet” by Leonid Filatov to consider the transformation 
of the mortal image. In modern context the ghost of Hamlet’s father is connected with the 
motives of family values’ collapse, continuity of power and possibility of restoring justice. 
Shifting the description of the ghost to more material appearance and more ordinary 
behavior creates a grotesque satirical image. 

Key words: William Shakespeare; Janusz Głowacki; Leonid Filatov; Hamlet; Ghost; 
mortal image; thanatological motives. 
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В статье впервые исследуются жанровые особенности персоязычного дивана 

Нематулла Кишвери. Он был одним из поэтов Азербайджана, живший в начале XV – 
первом десятилетии XVI веков. Целью исследования является правильно оценить 
творческие способности вышеуказанного поэта и понять, как он соблюдал законы 
составления поэтических диванов своего времени. Исследование проводилось на 
материале двух копий рукописных экземпляров персоязычного дивана Кишвери. В 
статье представлена информация о составе и структуре дивана. Помимо этого, дается 
краткая справка о появлении традиции и закономерностей составления поэтических 
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диванов в азербайджанской литературе. Тексты рукописей стихов были рассмотрены 
методом системного анализа, выводы делались по индуктивному методу. 

Ключевые слова: персоязычный «Диван» Кишвери; диван; структура диванов; 
газель; мухаммас; рубайяты и муаммийаты. 

 
После арабских завоеваний и распространения ислама усилилось 

влияние арабо-исламских традиций на материальную и духовную 
культуру многих стран Востока, особенно различных государств на 
территории современной Иранской Исламской Республики. 
Азербайджаская литература и культура испытала на себе это влияние 
через персидскую культуру и литературу. А влияние в области искусства 
слова в нашей литературе ощущалось на многих жанрах стиха, размере 
аруз, а также в традиции объединения поэтами своих стихов в виде 
дивана. 

Начиная с XI–XII веков, письменная литература Азербайджана в 
основном создавалась на персидском языке [Qəhrəmanov 1984: 7]; автором 
дивана первых известных на сегодня лирических стихов в 
азербайджанской литературе был Гатран Тебризи. Исследователи 
отмечают, что он создал традицию дивана в азербайджанской литературе 
и в XVI–XVII веках диванная литература достигла своей вершины в 
творчестве Физули и Саиба Тебризи [Xəlilov 1963: 145]. 

До XV–XVI веков, в которые жил Кишвери, в азербайджанской 
литературе существовала традиция составления дивана не только на 
персидском, но и на тюркском языке, и литература к тому времени уже 
достаточно сильно укрепила свои корни. Это утверждение справедливо и 
в отношении османской и джагатайской литературы. 

Говоря о структуре диванов, надо отметить, что в их первых 
рукописях стихи чаще всего группировались по теме и человеку, 
которому они были посвящены. В отличие от прежних времен, при 
составлении стихотворных диванов, обладающих характерной формой 
систематизации, за основу бралась не хронологическая 
последовательность стихов, а форма сложения их поэтом и их вид [Akün 
2007: 397]. Помимо этого, стихи имели иерархическую структуру с точки 
зрения содержания и темы. 

В этот период, то есть в XV–XVI веках, в диванах присутствовали 
стихи в форме как строфы (банд), так и бейтов. В стихах, написанных в 
форме бейтов, сначала шли газели, затем касыды, кита и муамийаты. А в 
стихах, написанных в форме строфы (банд), главенствующее положение 
занимали тарки-банд, тарджи-банд, мухаммас, рубаи и мурабба. В 
некоторых диванах встречались таухид, мунаджат, восхваление пророка 
(нат), мустазад – это свидетельствует о соблюдении традиций диванной 
литературы. 
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Известно, что имя исследуемого поэта Нематуллах, а фамилия его 
Кишвери. Во всех своих стихах, будь то на персидском или 
азербайджанском тюркском языке, он использовал только один псевдоним 
(тахаллус). 

До наших дней дошли неоконченные диваны Кишвери. Эти диваны 
написаны на азербайджанском тюркском и персидском языках. Однако 
они не имеют завершенной формы. 

Во время исследования было использовано 2 экземпляра 
персоязычного Дивана Кишвери. Один из них – это экземпляр, хранимый 
под номером 9162 в библиотеке Парламента (Милли Меджлиса) Ирана, 
была использована его фотокопия. В этом экземпляре стихи на 
персидском начинаются с фото 003 со стиха, от которого дошел лишь 
последний бейт (учитывая, что после него следует газель, предполагается, 
что этот стих также является газелью) и заканчивается на фото 0067, далее 
даются стихи на тюркском. 

Что касается жанров стихов на фарси, написанных в форме бейта, в 
экземпляре Парламента Ирана (Милли Меджлиса) были встречены газели 
и муаммийаты. Среди них 79 законченных, 4 незаконченных газелей, 1 
газель с пропущеной строкой (мисра) (всего 83), всего это составляет 552 
бейта, 1104 строк (мисра). За исключением некоторых из этих газелей, все 
они состоят из 7 бейтов. На странице 3a приводится магта одной газели; 3 
бейта на странице 5a; стих, состоящий из 8 бейтов, на странице 40 a/b; 1 
бейт на странице 61a; 3 бейта на странице 61b. 

Муамийатов всего 8, что составляет 16 строк (мисра). Среди бейтов 
встречается имя Музаффар Магсуд Халаф-е Имам Шахаб. 
Предполагается, что под именем Магсуд бек здесь подразумевается сын 
наместника (вали) Багдада Узун Гасана Магсуд Мирза. Что же касается 
стихов в форме строф (банд), здесь был встречен один мухаммас, который 
состоит из 7 строф (бандов), или 35 строк (мисра). В диване приведено 
еще 6 стихов в форме строфы (банда), они написаны в жанре рубаи. Это, в 
свою очередь, составляет 24 строки (мисра). 

Диван состоит из 83 газелей, 1 мухаммаса, 6 рубаи, 8 муамийата, что 
составляет 98 стихов. В целом, экземпляр Парламента Ирана (Милли 
Меджлиса) состоит из 1179 строк (мисра). Однако это не полностью 
отражает персоязычное наследие Кишвери. 

Другой источник, использованный для исследования, – копия 
рукописи, где собраны стихи Кишвери, которую условно назвали 
экземпляр Моххаммеда Али Керимзаде, поскольку на титульном листе 
этой рукописи в печати написано «Диван-и Кишвери 516». Под ней 
приводится запись «М.А. Керимзаде Тебризи» и адрес и номер телефона в 
Англии. Помимо этого, в левом верхнем углу листа рукописью написано 
«Экземпляр Мохаммеда Али Керимзаде». В правом левом углу листа 
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поставлена печать Мохаммеда Али Керимзаде, а в центре – его подпись. В 
экземпляре М.А. Керимзаде на странице 1 a/b приводится единственная 
состоящая из 9 бейтов газель Кишвери. Среди других газелей было 
встречено 8, состоящих из 7 бейтов, 125 – из 5 бейтов, из незаконченных 
газелей – три состоящие из 6 бейтов, одна состоящая из 4 бейтов и одна 
состоящая из 3 бейтов. В диване на странице 6a приведена газель с 
пропущеным одним бейтом, состоящая из 6 строк (мисра), на странице 5b 
– газель из 3 бейтов, на странице 58a – газель из 4 бейтов, на странице 59b 
– одна газель из 6 бейтов с пропущенным одним бейтом. Всего в диване 
138 газелей, из них 110 приведены в основной части экземпляра, а 28 – в 
дополнительной; это составляет 710 бейтов, 1420 строк (мисра). Также 
здесь представлены 10 рубаи и 2 кита. Таким образом, экземпляр 
М.А. Керимзаде в целом состоит из 1508 строк (мисра), 150 стихов. 

Что касается структуры персоязычного дивана Нематулла Кишвери, в 
экземпляре Парламента Ирана (Милли Меджлис) стихи выстроены в 
следующей последовательности: газели, мухаммас, рубаи, муамма. 

А в экземпляре Мохаммеда Али Керимзаде сначала следуют газели, 
затем кита, далее рубаи. 

В целом, поэту принадлежит 221 газель, 1 мухаммас, 2 кита, 16 рубаи, 
8 муамма. В нижепредставленной таблице это можно отчетливо увидеть: 
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Экземпляр из Библиотеки 
Парламента (Милли 
Меджлиса) Ирана 

83 1 – 6 8 98 

Экземпляр Мохаммедали 
Керимзаде 

138 – 2 10 – 150 

Однако надо принять во внимание то, что, поскольку исследованные 
экземпляры были неполными, работа не охватывает всего творчества 
автора. Персоязычный диван Кишвери создан согласно тенденциям 
поэзии XV–XVI веков, основной формой в нем является стихотворная 
форма бейта, а жанром – жанр газели, затем следуют рубаи. Творчество 
поэта представляет собой переходный этап между Насими и Физули. 
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GENRE FEATURES OF KISHVERI’S FARSI-LANGUAGE “DIWAN” 

This paper is the first attempt to study the genre features of Nematullah Kishveri’s 
Farsi-language verses. One of the poets of Azerbaijan, he lived from the beginning of the 
XV century to the first decade of the XVI century. We aim to correctly estimate creative 
abilities of the poet and to understand how he conformed the laws of composing poetry 
diwans of his time. We use two copies of manuscript of Kishveri’s Farsi-language “Diwan” 
for our study. We reveal the “Diwan”’s composition and structure. In addition we describe 
briefly how the tradition of writing poetry diwans appeared in Azerbaijan literature and how 
they have to be composed. We use system analysis to examine the texts of the manuscripts 
and the inductive method to draw the conclusions. 

Key words: Kishveri’s Farsi-language “Diwan”; diwan; diwans’ structure; ghazal; 
mukhammas; rubaiyat and muamiyat. 
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В статье рассматривается феномен литературной кинематографичности на 

материале романа Чака Паланика «Бойцовский клуб». Выделяются 
кинематографические приемы, с помощью которых раскрывается проблематика и 
реализуется основной мотив романа (мотив двойничества). 

Ключевые слова: кинематографичность; современная проза; Чак Паланик; 
мотив двойничества; читатель-зритель. 

 
Современный мир сложно представить без кинематографа. Это 

искусство, зародившееся на рубеже XIX–XX вв., стало неотъемлемой 
частью культуры. 

Связь литературы и кино была очевидна сразу. Первые фильмы 
являлись экранизациями художественных произведений. Кино взяло у 
литературы прием монтажа и смену планов, но с середины XX века уже 
литература обращается к средствам кинематографа, что позволяет 
говорить о взаимном влиянии искусств. 

Современная литература часто использует приемы других видов 
искусств, но особенно активно обращается именно к кинематографии. Это 
обусловлено желанием писателей влиять на эмоциональное восприятие 
читателя, оставляя в его памяти яркие запоминающиеся картины. 

Художественный текст использует свойственные кинематографу 
приемы: динамичное повествование, свободное отражение времени и 


