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В статье анализируются аллегорические смыслы, заложенные в мате Диларам – одной из наиболее 

известных мансуб (шахматных композиций) времен шатранджа. Показано, что в ней раскрываются 

проблемы борьбы добра и зла, влияния зороастризма на ислам, понимания духа в фальсафе и пробле-

ма статуса женщин в раннем исламе.  
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а протяжении всей истории человече-

ства шахматы не только являются зна-

чимым феноменом культуры, но и обладают 

возможностью символически отображать 

различные социокультурные процессы. Эта 

способность характеризуется термином со-

циосимметрия [7, с. 12].  

В арабском мире времен халифата шахма-

ты были известны под названием шатрандж. 

Мансубами в шатрандже называли искус-

ственно составленные позиции для решения, 

они были первой версией современных этю-

дов – направлением шахматной композиции. 

Одной из наиболее известных мансуб явля-

ется т.н. «Мат Диларам», авторство которой 

приписывается известному тюркскому уче-

ному и мастеру шатранджа ас-Сули (Х век). 

Мат Диларам не только является, по мнению 

историков шахматной композиции, «одной из 

красивейших мансуб» [2, с. 14], но и напол-

нена глубокими смыслами, представляющи-

ми интерес для нашего исследования. 

Мансубу сопровождает романтическое 

описание, сделанное персидским поэтом 

Фирдоуси ат-Тахиталом в 1503 г. По его сло-

вам, Диларам была женой визиря, большого 

любителя игры в шатрандж. Однажды тот, 

играя с сильным соперником, проиграл все 

свое состояние, и сделал последнюю ставку 

– любимую супругу. В позиции на мансубе 

белым, которыми играл визирь, грозит неиз-

бежный, казалось бы, мат в один ход. Он уже 

хотел сдаться, но наблюдающая за партией 

Диларам воскликнула: «Пожертвуй оба руха 

(ладьи) и спаси меня»! Благодаря этой под-

сказке визирь нашел блестящую комбинацию 

и выиграл партию. 

В данной истории аллегорически, в об-

разном, характерном для суфийской литера-

туры стиле завуалированно присутствуют 

несколько скрытых смыслов. Прежде всего, 

как отмечал историк шахмат Х. Мюррей, сле-

дует определить, что мат Диларам принадле-

жит к категории «легенд-задач» [8, p. 270], и, 

таким образом, относится к восточной мифо-

логии, одним из наиболее значимых направле-

ний которой является тематика борьбы добра 

со злом. На наиболее заметном уровне борьба 

добра и зла в шахматной игре отображается в 

противостоянии белых и черных фигур, с оче-

видным цветовым символизмом. Однако в 

данном случае у этой конфронтации есть и бо-

лее глубокий уровень. 

Противостояние добра и зла является 

краеугольным камнем многих религий. При 

этом стоит отметить, что в зороастризме оно 

имеет «догматический и схематичный харак-

тер» [4, с. 359]. Схематичность борьбы добра 

и зла ярко отражается на шахматной доске, 

где происходит борьба белых фигур с чер-

ными, словно битва сил света и тьмы. Ко-

нечно, создание мансубы, а тем более сопро-

вождающей ее легенды относится к време-

нам господства ислама, однако отмечалось, 

что «базовые исламские религиозные док-

трины…  восходят к религии древних иран-

ских народов – зороастризму» [5, с. 20]. Та-

ким образом, мат Диларам отображает не 

только мифологические, но и религиозные 

особенности той эпохи. 

Несет потаенный смысл и слова Диларам 

«Пожертвуй оба руха». Слово рух имеет не-

сколько значений. Кроме обозначения шах-

матной фигуры, этот термин используется и 
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в исламе, где его можно условно трактовать, 

как дух. Неоднозначность трактовки данного 

термина связна с разнообразной его интер-

претацией исламскими богословами. В дан-

ном случае, поскольку шахматная ладья есть 

материальный предмет, ближе всего будет 

понимание руха в фальсафе, где под ним 

подразумевается «материальный носитель 

души, подразделяющейся на растительную, 

животную и высшую – разумную» [6, с. 200]. 

Диларам, таким образом, обращается к разу-

му, принося в жертву менее ценные рухи 

(ладьи), для достижения победы.  

Заслуживает внимания и тот факт, что 

концепции фальсафа (восточного перипате-

тизма) «развивались преимущественно в 

русле греческой традиции (Платон, Аристо-

тель)» [3, с. 154]. В античной философии дух 

трактовался как жизненная сила, противопо-

ставляемая материальному началу. С такой 

точки зрения жертва материала (двух ладей) с 

последующим матом черному королю можно 

трактовать, как победу духа над материей. 

Еще одна проблема, которую можно обна-

ружить в мате Диларам, связана с ролью 

женщины в раннем исламе. Исследования 

данной темой осложнена отсутствием объек-

тивного к ней подхода. С одной стороны, му-

сульманские авторы, идеализирующие ис-

ламское вероучение, зачастую игнорируют 

сложности, возникающие при его примене-

нии на практике. С другой, западные иссле-

дователи отличаются предвзятым отношени-

ем к исламу и использованию апокрифиче-

ских источников. 

Роль женщины в арабском обществе ран-

него ислама сложно определить однозначно 

из-за противоречивого характера поставлен-

ной проблемы. Как отмечал М.А.-Р. Барбар, 

«Эта противоречивость отражена в Коране, где 

статус женщины, ее положение по отношению 

к мужчине описываются по-разному» [1, с. 10]. 

Проявляется эта противоречивость и в мате 

Диларам. С одной стороны, героиня легенды 

предстает перед нами в виде вещи, ставки в 

игре, при этом поступок ее супруга не препод-

носится в негативном ракурсе. С другой – 

именно благодаря подсказке Диларам ему уда-

ется выиграть шахматную партию, весьма 

символично победив уже нависшими над его 

жизнью черными силами. 

Подытоживая, можно отметить, что в ле-

генде на тему мансубы «Мат Диларам» рас-

крыты различные мифологические, культур-

ные и религиозные особенности арабского 

мира той эпохи. Это подтверждает возмож-

ность шахмат отображать различные социо-

культурные процессы. 
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