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Автор исследует творческие интерпретации произведения поэта-
гуманиста Низами Гянджеви (XII в.) из цикла «Хамсе» «Семь красавиц». По-
эт был подлинным эрудитом, знатоком не только коранических текстов, 
истории, античной и мусульманской философии, но и астрономии. Данная 
статья – попытка проследить ориентальную символику образов Гянджеви 
в одной из творческих интерпретаций поэмы «Семь красавиц» через приз-
му хореографического и сценографического искусства. Метод исследова-
ния – семиотический анализ, объект исследования – балет «Семь краса-
виц», объединивший достижения современной европейской хореографии и 
средневековую восточную поэзию с присущей ей образностью, поставлен-
ный на музыку азербайджанского композитора Кара Караева. Композитор К. 
Караев активно использовал самобытные музыкальные традиции Азербай-
джана (музыкальные гармонии, мелодика ашугов и элементы народных 
азербайджанских ладов), сочетая их с европейскими мелодиями и ритмами. 
Анализируя фильм-балет «Семь красавиц» (1982, режиссер Феликс Слидов-
кер) и новую постановку театра оперы и балета имени М.Ф. Ахундова 
(2011), автор прослеживает трансформацию либретто и предлагает соб-
ственное прочтение символики метафоричного произведения классика Ни-
зами Гянджеви. Поиски истины, красоты и справедливости всегда были 
уделом мыслящего человека. Восточные поэты воспевали этот поиск, 
этот долгий и трудный путь к истине, идеальному миру. Придворные ин-
триги, роскошь дворца и повседневная жизнь простого народа, благород-
ство, коварство и любовь переплелись в этой метафоричной восточной 
притче, которая легла в основу нескольких интерпретаций балета «Семь 
красавиц». Несмотря на большую степень условности, свойственной это-
му жанру сценического искусства, фильм-балет характеризуется драма-
тургической многоплановостью, органическим сплетением развивающихся 
сюжетных линий, динамической взаимосвязью социального и лирико-
психологического конфликтов. Трансформация либретто балета «Семь 
красавиц» свидетельствует о новом, более глубоком прочтении, прибли-
жении его к идейно-философской метафоричной концепции оригинальной 
поэмы Низами Гянджеви, воспетому поэтом вечному поиску истины, любви 
и справедливости со свойственной ему ориентальной образностью. 

 

Произведение «Хамсе», или «Пятерица», принадлежащее перу писавшего 
по-персидски поэта-гуманиста Низами Гянджеви (XII в.), хорошо известно чита-
телю. Поэт, родившийся в Гяндже, был подлинным эрудитом, знатоком не только 
коранических текстов, истории, античной и мусульманской философии, но и ас-
трономии. Эти разносторонние знания, в том числе платоновская идея идеаль-
ного государства, натурфилософское представление о связи известных тогда 
семи планет с соответствующими стихиями, металлами, днями недели, цветами 
спектра и т.п., которое позже было заимствовано европейскими алхимиками, а 
также фольклорные тексты в 1197 г. легли в основу одной из поэм сборника «Пя-
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терица», получившей название «Семь красавиц». В мировоззрении, социальных 
и этических взглядах Низами исследователи видят черты, которые обычно ассо-
циируются с культурой эпохи Возрождения [1. С. 6]. 

Ставшее классикой наследие Низами Абу Мухаммеда Ильяса ибн Юсу-
фа (таково полное имя поэта) обширно, а его влияние на поэтику, литературу 
и искусство Азербайджана столь велико, что его еще предстоит осмыслить. 

Данная статья – попытка проследить ориентальную символику образов 
Гянджеви в одной из творческих интерпретаций поэмы «Семь красавиц» через 
призму хореографического и сценографического искусства. В середине XX в. по 
мотивам произведения великого средневекового поэта был поставлен балет 
«Семь красавиц», объединивший достижения современной европейской хорео-
графии и средневековую восточную поэзию с присущей ей образностью. На та-
кую амбициозную задачу решился азербайджанский композитор Кара Караев, 
еще в 1949 г. создавший симфоническую сюиту по мотивам поэмы Низами (800-
летний юбилей со дня рождения поэта-гуманиста торжественно и широко отме-
чался в СССР). Либретто подготовили С. Рахман, И. Идаятзаде и Ю. Слоним-
ский, а сам балет, премьера которого состоялась в Азербайджанском театре 
оперы и балета имени М.Ф. Ахундова (Баку) в ноябрьские праздники 1952 г., по-
ставил балетмейстер П.А. Гусев. Именно в этом прочтении балет с успехом 
обошел сцены Москвы, Ленинграда, многих советских и зарубежных театров. 

Партитуру К. Караева, «блестяще оркестрованную» [3. С. 10], подлинно сим-
фоническую, «обладающую масштабностью, широким дыханием», высоко оце-
нил Д.М. Шостакович [7. С. 12]. Важно, что композитор Кара Караев «не пошёл по 
пути музыкально-хореографической иллюстрации сюжетов Низами – он поста-
вил перед собой задачу создания произведения иного жанра, произведения, 
имеющего самостоятельную идейно-художественную концепцию», добившись 
«выражения значительных по своей гуманистической силе идей и многогранных 
чувств средствами именно балетной музыки» [5. С. 170–171]. Композитор 
К. Караев активно использовал самобытные музыкальные традиции Азербай-
джана (музыкальные гармонии, мелодика ашугов и элементы народных азер-
байджанских ладов), сочетая их с европейскими мелодиями и ритмами [7. С. 14]. 

В начале 1980-х гг. популярный у зрительской аудитории балет было реше-
но снять на кинопленку, так в 1982 г. режиссер Ф. Слидовкер снял на музыку 
К. Караева одноименный фильм-балет, где сценаристами выступили М. и Р. Иб-
рагимбековы, авторами либретто и хореографами – Р. Ахундова и М. Мамедов, 
художниками-постановщиками – А. Магерамов, Р. Насиров, Э. Рзакулиев. Вы-
строенный мизансценический рисунок, в котором роль актёров на сцене бале-
та, их пластические возможности создавали модуль пространства театральной 
сцены. Сценографическое решение балета «Семь красавиц» находится в кон-
тексте драматического диалога и постоянно испытывает его влияние. Зритель 
смотрит и слушает фильм-балет одновременно: услышанное влияет на зри-
тельное восприятие, взгляд акцентируется на определенных сценических де-
талях и заставляет по-новому отнестись к произнесенному тексту. Фильм-балет 
характеризуется драматургической многоплановостью, органическим сплете-
нием развивающихся сюжетных линий, динамической взаимосвязью социаль-
ного и лирико-психологического конфликтов. 

Для композитора и авторов либретто гуманистические идеи поэта и мыс-
лителя Низами были важнее строгого следования фабуле поэмы. Балетовед 
Юрий Иосифович Слонимский отмечал: «Избрана генеральная тема творче-
ства Низами – его размышления о судьбе азербайджанского народа его вре-
мени, о Человеке с большой буквы, борющемся против бесчеловечности 
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средневековья, против порабощения народа. Судьба человеческая – судьба 
народная, – эта формула лежит в основе музыкально-сценического дей-
ствия» [4. С. 18–19]. Именно поэтому в хореографическую и сюжетную ткань 
балета «Семь красавиц» без лишней назидательности и иносказательности 
вплетены нити повествования других произведений средневекового поэта из 
Гянджи («Лейли и Меджнун», «Хосров и Ширин» с параллелями образов Ай-
ши и Ширин, «Сокровищница тайн»). Акцент на социальном, а не на фило-
софском прочтении произведения диктовался советской эпохой, именно по-
этому композитор и авторы либретто сделали главным героем не Айшу, не 
Бахрама, а народ, который способен решать свою судьбу. 

Жанровое определение балета, данное искусствоведами, – музыкально-
хореографическая трагедия романтического плана [3. С. 10]. Придворные ин-
триги, роскошь дворца и повседневная жизнь простого народа, благородство, 
коварство и любовь переплелись в этой метафоричной восточной притче. 

Сюжетная линия произведения Низами, воспроизведенная в танце, 
вкратце такова: шах Бахрам влюбляется в простую девушку Айшу, которая не 
может похвастаться аристократическим происхождением, но прекрасна ду-
шой и телом, но она отвергает его любовь: полюбив Бахрама-охотника, Айша 
разочаровывается в Бахраме-правителе [7. С. 22]. 

Жестокий правитель бросил в тюрьму брата гордой красавицы Мензера, 
обрек свой народ на голод и страдания. В произведении Низами астролог пред-
сказывает Бахраму появление в его жизни семи красавиц из разных стран, каж-
дая из которых символизирует планету, цвет, климатический пояс, день недели и 
т.д. Например, понедельник и зеленый цвет ассоциировался у Низами с девуш-
кой из Хорезма и Луной, которую в ту пору считали планетой, как и Солнце; 
вторник и красный цвет (Марс) – с юной славянкой; среда и бирюза (Меркурий) – 
с девой из Магриба; четверг и сандал (Юпитер) – с дочерью Византии; священ-
ная для мусульман пятница и белый цвет (Венера) – с персидской красавицей; 
суббота и черный цвет (Сатурн) – с девой из Индии, а воскресенье и желтое 
Солнце – с прекрасной дочерью Поднебесной империи. Коварный визирь пыта-
ется отвлечь своего господина воспоминаниями о семи призрачных красавицах, 
но вместо них перед Бахрамом предстают семь посланцев народа и Айша, они 
требуют, чтобы он покинул страну. Разгневанный шах смертельно ранит девуш-
ку. Народ прощается с Айшой и изгоняет Бахрама. 

В 2011 г. в Баку на прославленной сцене театра оперы и балета име-
ни М.Ф. Ахундова балет «Семь красавиц» был поставлен вновь. Изменилось 
и либретто, и цветовая символика [6]. 

Отважный и ловкий правитель Бахрам однажды на охоте попадает в 
пещеру, где видит фреску с семью красавицами. Семь дивных видений ма-
нят за собой и обещают неведомое счастье. Бахрам пытается рассмотреть 
их, и ему это удается, лишь самая загадочная красавица в белом одеянии – 
Прекраснейшая – ускользает. Бахрам решает найти загадочных девушек, 
выстроить для них дворец и обрести счастье. Идут годы, и шесть красавиц 
прибывают к шаху Бахраму. Встреча с первой, индийской, красавицей не 
приносит покоя – любовь его окрашена в черный цвет печали. Вторую ночь 
шах Бахрам проводит с хорезмской красавицей в ее красных покоях. 
Страсть Бахрама оборачивается разочарованием и гневом. В чудесном зе-
леном саду принцесса из Поднебесной пытается научить Бахрама видеть 
гармонию мира природы. С ней он становится мудрее и спокойнее, но и 
равнодушнее. Его по-прежнему манит призрачный образ царевны в белом. 
В золотых дворцовых покоях ждет шаха магрибинская принцесса, предла-
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гающая шаху не только золото, но и алхимическую саламандру, олицетво-
ряющую вечную жизнь. Не находит Бахрам свою мечту и в голубых покоях 
славянской царевны. Лишь царевна в белом, Прекраснейшая, может пода-
рить мятущемуся правителю счастье: белый, цвет вне спектра, олицетворя-
ет добро, истину, чистоту, мудрость, божественный свет. Бахрам в одиноче-
стве отправляется в пустые белые покои дворца и видит там призрак своей 
таинственной возлюбленной [6]. Расследовав преступления коварного ви-
зиря, Бахрам восстанавливает справедливость и порядок в своей стране  
[2. С. 224]. Отправившись на свою последнюю охоту, шах снова видит при-
зрачных красавиц, чудесных в своей недостижимости. Бахрам решает от-
речься от престола и соединиться со своей мечтой. Но иллюзии рассеива-
ются, семь призрачных принцесс покидают шаха. 

Поиски истины, красоты и справедливости всегда были уделом мысля-
щего человека. Восточные поэты воспевали этот поиск, этот долгий и труд-
ный путь к истине, идеальному миру. Сюжет каждой новеллы поэмы Низами 
Гянджеви – особое любовное переживание, причем, восходя от черного к бе-
лому, чувственность превращается в духовную любовь. Восхождение от мра-
ка к чистоте меняет самого Бахрама: из легкомысленного юного царевича он 
становится справедливым и умным правителем. 

Трансформация либретто балета «Семь красавиц» свидетельствует о но-
вом, более глубоком прочтении, приближению его к идейно-философской мета-
форичной концепции оригинальной поэмы Низами Гянджеви, воспетому поэтом 
вечному поиску истины, любви и справедливости со свойственной ему ориен-
тальной образностью. 
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The author explores creative interpretations of the work “Seven Beauties” written by 
a humanist poet Nizami Ganjavi (7th century) from the “Hamse” cycle. The poet was 
a genuine erudite, connoisseur of not only Koranic texts, history, ancient and Muslim 
philosophy, but astronomy as well. This article is an attempt to trace the oriental 
symbolism in the images of Ganjavi in one of the creative interpretations of the po-
em “Seven Beauties” through the prism of choreographic and scenographic art. The 
method of research is a semiological analysis, the object of study is the ballet “Sev-
en Beauties”, combining the achievements of modern European choreography and 
medieval Eastern poetry with its inherent imagery, set to the music of Azerbaijani 
composer Kara Karayev. The composer K. Karayev actively used authentic musical 
traditions of Azerbaijan (musical harmonies, Ashug melodics and elements of Azer-
baijani folk modes), combining them with European melodies and rhythms. Analyz-
ing the film-ballet “Seven Beauties” (1982, directed by Felix Slidovker) and the new 
production of the Theater of Opera and Ballet named after M.F. Akhundov (2011), 
the author traces the transformation of the libretto and offers his own rendition of 
symbolism in the metaphorical work of the classic Nizami Ganjavi. The search for 
truth, beauty, and justice has always been a part of a thinking person. Eastern poets 
chanted this search, this long and difficult road to the truth, the ideal world. Court in-
trigues, the luxury of the palace and the daily life of the common people, nobility, 
guile and love intertwined in this metaphorical Eastern parable, which formed the 
basis for several interpretations of the ballet “Seven Beauties”. Despite the great 
degree of conventionality inherent in this genre of stage art, the film ballet is charac-
terized by dramaturgical diversity, organic entwinement of developing storylines, dy-
namic interrelation of social and lyrical-psychological conflicts. The transformation of 
the libretto to the ballet “Seven Beauties” testifies to a new, deeper reading, its com-
ing closer to the ideological and philosophical metaphorical concept of the original 
poem by Nizami Ganjavi, to eternal search for the truth, love and justice sung by the 
poet with oriental imagery characteristic for him. 
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