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хомут. Сбросив его, он почувствовал, 
что душа снова устремилась к миру по-
эзии, вновь ощутила райское наслаж-
дение чувственности. Из-под его пера 
снова один за другим стали появляться 
на свет стихотворения. Да, это была уже 
другая поэзия: она была пронизана пес-
симизмом, страданием, но в них была 
красота, была душа.

Знаю: вам не терпится узнать, же-
нился ли наш поэт. Нет, не женился – 
как и прежде, остался одиноким поэтом. 
Женись он, быть может, был бы сейчас 
одним из самых несчастных людей на 
свете. Впрочем, не исключено, что он 
мог бы стать и счастливым отцом семей-
ства. Но он предпочёл остаться поэтом. 
Возможно, вы возразите мне: назвал 
рассказ «Женитьба поэта», обещал рас-
сказать о его женитьбе, а в итоге… Что 
мне ответить на это? По правде говоря, 

ВодномизписемсвоейженеАйше,
написанномизБеломоро-Балтийского
исправительного трудового лагеря
НКВД (здесь писатель, обвинённый в
«султангалеевщине» и приговорён-
ныйкпятигодамзаключения,отбывал
наказание смая 1932 года по август
1934-го),ГалиРахимвследзаописани-
емлагерногобытасообщаетосвоём
любованиисевернойприродой:лесом,
гранитными валунами. Это, безус-
ловно, характеризует его как нату-
рупоэтическую,человека, которыйв
суровых условиях лагерной жизни со-
хранил в себе чувство прекрасного.
Такова была его сущность. Он был
личностью,далёкойотчистожитей-
ских волнений, целиком погруженной

это была всего лишь метафора. К со-
жалению, я забыл заключить это слово 
(«женитьба». – М. И.) в кавычки. К тому 
же, желая сохранить ваше внимание до 
конца рассказа, я всячески старался воз-
будить в вас интерес к женитьбе поэта. 
С моей стороны это была маленькая хи-
трость. Может быть, не-женитьба поэта 
расстроит читателей, которые привыкли 
к тому, что романы и рассказы заканчи-
ваются свадьбой влюб лённых. Но… Но 
что я могу поделать, если мой поэт не 
захотел жениться? Он не женился, вот 
и вся истина!

Я же в качестве эпилога приведу 
здесь слова знаменитого и известного 
своей язвительностью философа Ниц-
ше: «Много кратких безумий – вот что вы 
называете любовью. И ваш брак кладёт 
предел множеству кратких безумий – од-
ной большой и долгой глупостью».

послесловие
в литературное и научное твор-
чество.

Этот путь Гали Рахим выбрал
вопреки воле отца, состоятельного
казанского купца Мухамметшакира
Абдрахимова, который хотел при-
общитьсвоегосынаккоммерции (по
его желанию, по окончании медресе
«Мухаммадия»ГалиРахимучилсясна-
чала в Казанском коммерческом учи-
лище, затем–вМосковскомкоммер-
ческоминституте).Впрочем,этоне
единственныйслучай,когдадетисо-
стоятельных татарских предприни-
мателейначалаXXвека стезе своих
родителей предпочли литературную
деятельность. Таковым, например,
был и Ахметгерей Хасани (сын из-
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вестногоказанскогокупцаСибгатул-
лы Хасанова), писатель, издатель,
учредительиредакторпопулярногов
1910-егодытатарскогожурнала«Аң»
(«Разум»).

Именно в этом журнале было на-
печатано большинство дореволю-
ционных трудов Гали Рахима. Среди
них–нетольколитературные,нои
научные.Проявлявшийбольшойинте-
рескнародномутворчествуГалиРа-
химписалнетолькосказкинаоснове
фольклорныхсюжетов,нобылвчисле
первыхтатарскихфольклористов,ко-
торыйтеоретическиосмысливалжан-
ры национального фольклора. Опуб-
ликованныйимв1914годувжурнале
«Аң»труд«Взгляднанашународную
словесность» – первый в татарской
фольклористике опыт системного
изучениякороткихтатарскихпесен.

ЛитературныйталантГалиРахи-
мапроявилсяпреждевсеговпрозе.Он
отдавалпредпочтениемалымжанрам:
рассказам,сказкам.Единственнаяего
повесть–«Идель»–былаопубликова-
наужепослереволюции,в1921году.

В поэзии Гали Рахим запомнился
как автор, который обращался к ев-
ропейским жанрам: сонету, балладе,
романсу. Эти поэтические опыты
свидетельствуютоегоживоминте-
ресекзападнойлитературе.Емупри-
надлежат переводы «Лесного царя»
Гёте, «Комедии любви» Генрика Иб-
сена,всвоихпроизведенияхончасто
цитируетФридрихаНицше.Нарядус
этимпереводитивосточныхпоэтов:
Хафиза,Хайяма,Саади.

В 1920-е годы в полной мере рас-
крывается талант Гали Рахима как
учёного.Онпринимаетактивноеуча-
стие в возглавляемом Галимджаном
ИбрагимовымАкадемцентреТатнар-
компроса,преподаётвВосточномпе-
дагогическоминститутетатарскую
литературу и фольклор, публикует
многочисленныетрудыпофольклору,
истории, литературе. Именно в эти
годы выходит в свет написанная со-

вместно с Газизом Губайдуллиным
трёхтомная «История татарской
литературы», биографии К. Насыри,
Г.Ильяси,Г.Камала,трудыпотатар-
скойэпиграфике,пособияпоизучению
татарскогофольклораидеревни.

ГалиРахимбылдалёкотполити-
ки,несостоялнивкакихпартиях,не
участвовал в съездах (за исключени-
емсостоявшегосяв1926годувБаку
IТюркологическогосъезда,накотором
онбылвсоставеделегацииТатарской
республики).Но,очевидно,таковало-
гика тоталитарного государства.
Оно неизменно требует активной
«гражданской»позиции,направленной
на выявление и искоренение чуждых
емуценностей.

СудьбаГалиРахимавэтомплане
показательна.Несмотрянасвоюапо-
литичность (пожалуй, единственным
егопоступком,которыйхотькак-то
можно было интерпретировать как
политический, является подписание
письма представителей татарской
интеллигенциипротивпереходанала-
тиницу),ГалиРахимнеизбежалтраги-
ческой участижертвы политических
репрессий.Отбывсвойпервыйсроки
досрочноосвободившисьв1934году,он
сбольшимтрудомустроилсянарабо-
тувОтделвосточныхрукописейуни-
верситетской библиотеки, где орга-
низовалбольшуюработупоописанию
манускриптов на восточных языках.
Вскореписательиучёныйвновьпод-
вергаетсяаресту,причёмоснованием
для обвинения по одному из пунктов
пресловутой58статьи(п.4:«помощь
международнойбуржуазиивосущест-
влениивраждебнойпротивСССРдея-
тельности»)сталосоставленноеим
в 1930 году «Программа-руководство
кмонографическомуизучениютатар-
скойдеревни»(«эксперты»усмотрели
внём«фактическуюцелевуюустанов-
ку и задачи для работников агентур-
нойразведки»).Приговорённыйвкон-
цефевраля1940годаквосьмигодам
лишениясвободы,ГалиРахимосвобо-
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дилсяв1943-м.Тяжелобольной,онпри-
езжаетвКазаньипоследниеднисвоей
жизни(ГалиРахимумер3марта1943
года) проводит в доме своей сестры
Зайнап.

Предложенный вашему вниманию
рассказ Гали Рахима «Женитьба по-
эта»впервыебылнапечатанвжурна-
ле«Шәрыккызы»(«ДочьВостока»)в
1918году.Примечателенонтем,что
внёмавтор,взявзаосновуустойчи-
вый в мировой литературе (прежде
всего,влитературеромантизма)об-
раз влюблённого поэта, сталкивает
две модели сюжета: романтическую
(схарактернойдлянеёидеализацией
любви) и «житейскую» (профанирую-
щуюромантическийсюжет).Этосво-
егородалитературнаяигра:завлекая
банальным сюжетом, Гали Рахим во-
преки ожиданиям читателя (эффект
обманутогочитательскогоожидания)
резко сворачивает его. Ожидаемая

историяженитьбыпоэтаоказывает-
сяисториейегоне-женитьбы.

Любопытениинтертекстуальный
фонрассказа:цитатыизРабиндрана-
таТагора,ЭдмондаРостана,Фридри-
хаНицше.

Взыскательномучитателюальма-
наха могут показаться излишними в
рассказеобращениякчитателю.Куда
лучше,казалосьбы,неотвлекатьсяи
сосредоточиться на самой истории
«женитьбы»поэта.Ноэто,очевидно,
часть авторского замысла – вовлечь
читателя в диалог с автором, пока-
затьемувозможныевариантыразви-
тиясюжета.Висториилитературы
немало таких произведений. Доста-
точновспомнитьпушкинского«Евге-
нияОнегина»,гдеавторведётнепри-
нужденный разговор с читателем на
самыеразныетемы,обсуждаетсним
плансвоегоромана,насмехаетсянад
литературнымиштампами.

Марсель Ибрагимов


