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ВВЕДЕНИЕ 

 

К фарсиязычным странам Востока традиционно относятся Иран (Исламская 

Республика Иран – ИРИ), Афганистан (Исламская Республика Афганистан – ИРА) и 

Таджикистан (Республика Таджикистан – РТ).  

При этом следует отметить, что литературный язык фарси законодательно в 

качестве государственного закреплён только в Иране. На нём говорят и пишут все 

иранцы, включая не только фарсов (персов), но и другие народности и племена 

(азербайджанцы, курды, луры, бахтияры, белуджи и др. 

В Конституции Афганистана утверждены два государственных языка – язык пашто 

(пушту) и язык дари. В период монархического строя в этой стране (до 1973 г.) 

государственным языком считался язык дари, на нём говорили представители 

королевской семьи и «высшего общества», хотя по национальности они были пуштунами 

(пуштуны, населяющие в основном южную часть страны, составляют около половины 

населения Афганистана). Представители других афганских народностей (их более 20: 

таджики, узбеки, хазарейцы, чараймаки и другие) с давних времён проживают на севере, 

за хребтом Гиндукуш. Литературный язык дари практически мало чем отличается от 

литературного фарси; можно заметить некоторые  отличия в произношении и 

незначительные отклонения в грамматике. 

В Республике Таджикистан по «Закону о государственном языке» 

государственным языком является таджикский. В то же время, в различных официальных 

и полуофициальных публикациях встречаются определения Таджикистана как 

«персоязычного» и «ираноязычного» государства.
1
  

Языки, на которых говорят в Иране, Афганистане и Таджикистане, относятся к 

индоиранской ветви индоевропейских языков и распространены в Иране, Афганистане, 

Таджикистане, некоторых регионах Средней Азии, а также Турции, Ирака, Пакистана, 

Индии, в Осетии, Азербайджане и др. Это составляет более 50 живых языков и диалектов, 

объединяемых в две основных подгруппы – западноиранскую (фарси, таджикский, дари, 

татский, курдский, белуджский, талышский, мазандеранский) и восточноиранскую 

(афганский-пашто, осетинский, ряд языков Памира). 

Среди мертвых языков – авестийский (язык «Авесты», знаменитого памятника 

зороастрийцев), древнеперсидский, мидийский, парфянский и др.  

Исследователи полагают, что иранские языки сближаются со славянскими как 

общим дальним генетическим родством, так и активным славяно-иранским 

взаимодействием в древности. В русском языке выявляется заметное количество иранских 

заимствований.
2
  

В книге «Ирано-таджикская поэзия» из серии всемирной литературы говорится: 

«Иранские народности Средней Азии и Ирана обладали к VII веку богатым литературным 

наследием на древних и среднеиранских языках, истоки которого восходят к I тыс. до н.э., 

к священной книге зороастрийской (древнеиранской) религии “Авеста”. Вторжение войск 

Арабского халифата нанесло некоторый удар по древней иранской культуре. Огнем и 

мечом были насаждены новая религия завоевателей – ислам и арабский язык. Местная 

аристократия приспособилась к завоевателям, теряя не только былую честь и сословную 

                                                 
1
 См., напр.: http://nashtajikistan.ru/tajikistan.php. 

2
 Краткий понятийно-терминологический справочник по этимологии и исторической лексикологии. — М.: 

Российская академия наук, Институт русского языка им. В. В. Виноградова РАН, Этимология и история 

слов русского языка. 1998. 

http://nashtajikistan.ru/tajikistan.php
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спесь, но и родную речь».
3
 Возможно, это справедливо в отношении аристократии, однако 

народные мотивы, дух, язык искоренить завоевателям не удалось. Да и нашествие 

монголов в XIII в. разрушило и уничтожило огромные культурные ценности. Тем не 

менее, то был период временного  упадка литературы. Представители образованных 

слоев, хоть и писали на другом языке, сохранили традицию. Иранская поэзия, 

первоначально выступившая в арабоязычном облачении, не только подняла на новую 

высоту арабскую литературу, неотъемлемой частью которой она и является, но создала 

предпосылки последующего возникновения литературы уже на родном языке – фарси. 

Как метко заметил известный литературовед М. Занд, «период VIII – IX вв. является 

периодом её инобытия, существования в иной языковой оболочке».
4
 Вклад писателей 

иранцев, писавших по-арабски, обусловил новый этап развития в самой арабской поэзии, 

что в значительной степени было связано с усилением роли иранского этнического 

элемента в правящей династии Аббасидов и в государственном аппарате.  

Социально-экономические сдвиги, проявившиеся в Иране и Средней Азии, 

способствовали приходу к власти иранских династий, в том числе знаменитую династию 

Саманидов. Последние основывали своё влияние на аристократические слои общества и 

народ поощрением возрождения древних иранских традиций. Они культивировали родной 

язык – фарси и содействовали его развитию. Аристократия во главе с монархом оценила 

роль поэзии, пользовавшейся огромной популярностью в народе, как средство укрепления 

своего могущества и влияния.  

Конец X – начало XII в. – самый выдающийся период в развитии классической 

поэзии. После двух веков «молчания» пробудившиеся творческие силы стали оказывать 

живительное воздействие на поэзию, продолжавшееся, по крайней мере, на протяжении 

полутора-двух веков. Это было время творчества созвездия таких поэтических талантов 

как Рудаки, Фердоуси, Омар Хайям, Саади, Хафез, Джами и многих других. Они отошли 

от восхваления божеств (что было свойственно предшественникам), сосредоточив 

внимание на изображении человека – либо как преуспевающего монарха и его окружения, 

либо как простого человека. Их произведения отличаются свежестью образов, 

естественной простотой и остроумием; они не скованы условностью формы. 

Гуманистическое содержание поэзии выражало мироощущение нового общественного 

слоя, средневековой интеллигенции.  

Язык фарси возродился с приходом к власти иранской династии Саманидов (IX в.), 

что отразилось в творчестве «Адама поэтов» Рудаки, признанного основоположником 

классической поэзии. По одной из легенд ему принадлежит авторство первого рубаи 

(четверостишия): в юношестве, вслушиваясь в народные мелодии и песенки на улочках и 

переулках древнего Самарканда, непроизвольно сам стал складывать мелодичные рубаи о 

красотах города и природы родных мест в горах Зарафшана. Под его влиянием творила 

целая плеяда поэтов, сосредоточенных в двух крупнейших литературных центрах – 

среднеазиатском (Бухара и Самарканд) и в Хорасанском (Балх и Мерв), писавших на 

фарси и частично – на арабском.  

Поэт был известен как народный певец и музыкант и наиболее значительной 

чертой его творчества стало своеобразное открытие природы и человека. Для творчества 

всей плеяды поэтов, окружавших Рудаки, характерно почти полное отсутствие 

религиозных мотивов, мистических образов и горячее пристрастие к доисламским 

мотивам и сюжетам. Отсюда – многочисленные попытки составить «Шах-намэ» («Книгу 

царей»).  

Её автор – виднейший поэт Фердоуси выразил в своём труде воскрешение 

античности, родной старины. Для него характерно обращение к необычной героической 

личности. Воспитанный на древних сказаниях иранских народов, Фердоуси обращается к 

                                                 
3
 Ирано-таджикская поэзия. М., 1974. – С. 6. 

4
 М. И. Занд. Шесть веков славы. Очерки персидско-таджикской литературы. – М.: Наука, 1964. С. 39. 
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сказочному богатырю Рустаму, который в течение нескольких веков стремился 

объединить вокруг себя богатырей, готовых на смерть ради спасения родной земли от 

набегов туранцев (так в те времена называли предков тюркских кочевников, угрожавших 

государству Саманидов). 

Глубокие философские раздумья, признания принципа детерминизма во вселенной, 

жизнерадостное свободомыслие, дух рационализма характерны для всемирно 

признанного поэта Омара Хайяма. Он был и крупным ученым: астрономом, 

математиком, соавтором самого точного календаря, открывателем бинома, который вновь 

был открыт И. Ньютоном спустя много веков. Хайям писал математические и 

философские трактаты, но мировую известность завоевал именно своими стихотворными 

миниатюрами – лирическими четверостишиями.  

В XII в. распространяется также суфийская литература. Поэзию того времени 

прозвали «поэзией дворца и дервишской лачуги», а сам век – «веком крайностей»: с одной 

стороны – придворная поэзия безудержного панегиризма, с другой – мистическая, 

суфийская поэзия созерцания и отчаяния.  

Завершающим этапом классической поэзии считаются XIII-XV вв., когда Средняя 

Азия переживала завоевательные походы Чингисхана, народные восстания. Наблюдается 

некоторый упадок в общем культурном процессе. Многие одаренны поэты, писавшие на 

фарси, были вынуждены жить вдали от родины. Для этого времени характерна 

своеобразная «поэзия протеста», использовавшая суфийскую символику и иносказание. 

Этот вид поэзии выражался особенно в жанре лирической газели, а более откровенно – в 

жанре сатиры. 

Поэзия XIII – XIV в.в. несла в себе черты мистики и рационализма, и это придавало 

философскую глубину двум ее направлениям: 1) философско-дидактическому, 

обращённому к рассудку, и 2) философско-лирическому, обратившемуся в основном к 

человеческому чувству. Первое направление преобладало у Саади, второе – у 

Джалалэддина Руми. 

Знаменитый Саади считал, что человеку нужно прожить две жизни: в одной искать, 

заблуждаться и вновь искать, а в другой – реализовывать накопленный опыт. Так он и 

поступил, а в свой родной Шираз вернулся уже человеком мудрым, снискавшим огромное 

уважение за свои познания и стихи. Тогда он и написал свои знаменитые книги: 

прозаическо-поэтический диван
5
 «Гулистан» («Цветущий сад») и маснави

6
 – поэму 

«Бустан» («Плодовый сад»). 

Саади разработал художественную концепцию гуманизма и впервые не только в 

поэзии на фарси, но и в мировой изящной словесности создал сам термин «гуманизм» 

(«человечность» – «адамийат»), выразив его в прекрасной поэтической формуле, ставшей 

всемирно известной: 

 

Все племя Адамово – тело одно, 

Из праха единого сотворено. 

Коль тела одна только ранена часть, 

То телу всему в трепетание впасть. 

Над горем людским ты не плакал вовек,– 

Так скажут ли люди, что ты человек? 

                                                             (Перевод К. Липскерова) 

 

                                                 
5
 Диван – собрание сочинений (обычно – стихотворных произведений). 

6
 Маснави – стихи в форме рифмованных куплетов. Большинство маснави следуют метру из 11 слогов, 

количество которых не ограничено. Схема рифмы: aa/bb/cc. Иранские маснави обычно состоят из 11 или 

10 слогов, количество куплетов не ограничено и поэтому колличество строк в одном произведении может 

достигать 2000-9000. В частности в форме маснави написана эпико-дидактическая поэма Джалалэддина 

Руми «Маснави». 
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Джалалэддин Руми – автор газелей и шеститомного «Духовного маснави» – 

энциклопедии не только его суфийского учения, но и фольклора, поскольку свои 

поучения поэт основывает на притчах, легендах, баснях, анекдотах и новеллах, в 

значительной части народного происхождения. Поэтическая форма у Руми – будь то 

газель, рубаи, маснави всегда совершенна. Главный пафос его поэзии – любовь к людям. 

Лирический жанр представлял Хафез. Хафез – это поэтический псевдоним; 

«хафиз» означает человека, обладающего хорошей памятью, способного воспроизвести 

наизусть священную книгу мусульман Коран. Его подлинное имя – Шамсэддин 

Мухаммад было вытеснено его всемирно известным псевдонимом. Хафеза почитали в 

свое время за большие богословские знания, но бессмертную славу одного из крупнейших 

лириков мира он обрел благодаря своим газелям. 

Перед своим угасанием классическая поэзия вновь вспыхнула многоцветным 

пламенем, особенно в творчестве Джами. Все творческое многообразие 

предшественников в своих великолепных касыдах, мелодичных газелях, поэмах-маснави – 

видим в его произведениях. Джами, пользовавшийся огромным почетом и уважением при 

дворе Тимуридов, избрал скромный образ жизни мудреца, стремящегося к истине, 

далекого от суетности дворца.  

В создании поэзии на языке фарси классического периода (X – XV в.в.) 

исследователи отмечают роль двух ветвей иранской народности. Первоначально она 

возникла на территории Средней Азии и Хорасана (входящего сейчас в границы Средней 

Азии, северного Афганистана и Северного Ирана), в среде так называемых «восточных 

иранцев» (таджиков), затем распространилась также на территории Ирана, в среде 

«западных иранцев» (персов или фарсов, ныне именуемых «иранцами»). Таким образом, 

до XV в. эта литература явилась общим наследием народов, проживающих на данной 

территории. 

Поэты и прозаики народов, населявших территорию Османской империи, Иран, 

Афганистан (турки, персы, арабы, афганцы, курды и др.), на протяжении веков следовали 

в основном старым классическим традициям. Лишь со второй половины  XVIII столетия в 

наиболее развитых литературах региона появляются заметные предвестники литературы 

Нового времени – отмечается процесс литературной дезинтеграции, к концу XVIII в. уже 

сложились и оформились как самостоятельные иранская (персидская) и турецкая 

литературы. В тюркоязычных областях и Закавказье возникает собственная литература на 

тюркских языках, фарсиязычная же литература сохраняется там лишь в среде 

образованной элиты. Постепенно освобождается от преобладающего иранского влияния и 

турецкая литература. В Афганистане начинают появляться ростки местного 

литературного творчества на языках дари и пушту.  

Сам Иран в период средневековья в определённой степени был огражден от каких-

либо чужеземных культурных влияний, и в первую очередь от западноевропейского. Если 

в Османской империи появляются явные признаки европеизации страны, то в Иране в 

придворных литературных кругах идёт борьба за «чистоту» традиции, за сохранение 

традиционной панегирической поэзии. Многие талантливые иранские поэты в знак 

протеста покидают страну и оседают в соседней Индии. 

Поэты-традиционалисты сочиняют панегирики и газели, всевозможные 

произведения религиозно-назидательного содержания и стихи чисто мистического 

характера. Новое же поколение выступает за «возвращение» (базгашт) к старой поэзии с 

ее естественной манерой выражения чувств и настроений, изяществом, простотой образов 

и языка. Содержание поэзии «возвращения» представляло собой своеобразное звено, 

соединявшее иранскую классическую поэзию с поэзией Нового времени, т. е. XIX – 

XX вв. и отражало ощущение надвигающихся общественных потрясений.  

Процесс сближения придворной литературы с культурой городских сословий 

обусловил потерю шахским двором значения литературного центра. За пределами дворца 

поэт попадал в среду, где традиционные образы переосмысливались и наполнялись новым 
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содержанием. Старые жанры и формы продолжали использоваться для изложения 

народных стихотворных версий классических поэм любовного и героического 

содержания, однако они интерпретировались в соответствии с общественными идеями, 

нравственными идеалами и вкусами горожан. 

В придворной поэзии встречаются комические сцены из городской жизни, сатиры 

на придворных, духовенство и судейское сословие. В стилистику высокой классической 

иранской и арабской поэзии поэты вводят живую речь горожан с ее разговорными 

интонациями. Появляются новые жанры (городские поэмы, романсы, городские и 

деревенские песни и др.), в которых применяются новые поэтические размеры, 

заимствованные из народной песенной формы.  

В прозе оставались те же жанры, что и в предшествующие столетия: послания 

(личные и деловые), научные трактаты, изысканные макамы
7
 и простонародные 

плутовские новеллы, описания путешествий в дальние заморские страны…  

Среди горожан большой популярностью пользовались различные жанры народной 

литературы (сказочные новеллы, романы-эпопеи о подвигах древних героев и др.). Эти 

произведения исполнялись перед слушателями специальными чтецами-рассказчиками, 

которые выбирали из фольклора сюжеты и поэтические приемы для своих дастанов 

(повестей), сказок и новелл разных типов. Широкое распространение получают анекдоты 

о народных заступниках, обличителях произвола правящих сословий (например, о Ходже 

Насреддине). 

Уличные рассказчики сопровождали чтение текста мимикой, воспроизводили речь 

персонажей с ее диалектными особенностями, а поэтические вставки пели под 

аккомпанемент музыкальных инструментов. В их выступлениях уже содержались 

элементы театрального представления. 

Театр в страны Ближнего Востока, возможно, был занесен сюда с Дальнего 

Востока. В Иране издавна во время ежегодных шиитских религиозных церемоний 

разыгрывались сцены на сюжеты, заимствованные из преданий о трагической судьбе 

шиитских святых. Из этих театрализованных церемоний развился театр религиозных 

мистерий, исполнявшихся с участием профессиональных исполнителей.
8
 

Если сопоставить творческие достижения классической поэзии на фарси с 

древнеиранской традицией, то станут очевидными как их преемственность, так и 

новаторский характер классики, ставшей, в свою очередь, традицией для последующих 

литературных поколений.
9
 

_________ 

 

В предлагаемом учебном пособии изложены краткие биографические данные 

поэтов и писателей фарсиязычных и арабских стран, однако о некоторых авторах таких 

данных обнаружить не удалось. 

 

                                                 
7
 Макам (араб.) –  жанр плутовской новеллы в средневековой арабской и персидско-таджикской лит-pax. 

Герой макама – ловкий и умный плут, жертвами проделок которого становятся богачи и вельможи. Сюжет 

макама – одна или несколько тесно связанных между собой проделок плута. 
8 И. М. Фильштинский Введение: [Литературы Ближнего и Среднего Востока: История всемирной 

литературы. Т. 5. Раздел шестой] // История всемирной литературы: В 8 томах / АН СССР; Ин-т мировой 

лит. им. А. М. Горького. – М.: Наука, 1988. С. 453—455. http://feb-web.ru/feb/ivl/vl5/vl5-4532. htm. 
9
 Фарси – государственный язык Ирана. История и культура // http://farsiiran.narod.ru/culture/poetry/poetry.htm 
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