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Омар Хайям – это имя одно из самых из-
вестных в общественном сознании не только 
восточных, но и западных читателей. Вместе с 
тем, творчество его вызывает самые противоре-
чивые, порой диаметрально противоположные, 
суждения и толкования. Широко известно и ча-
сто цитируется высказывание известного восто-
коведа Валентина Алексеевича Жуковского: “Он 
вольнодумец, разрушитель веры; он безбожник 
и материалист; он насмешник над мистицизмом 
и пантеист; он правоверующий мусульманин, 
точный философ, острый наблюдатель, ученый; 
он гуляка, развратник, ханжа и лицемер. Он не 
просто богохульник, а воплощенное отрицание 
положительной религии и всякой нравственной 
веры; он мягкая натура, преданная более созер-
цанию божественных вещей, чем жизненным 
наслаждениям; он скептик-эпикуреец, он пер-
сидский Абу-л-Ала, Вольтер, Гейне… Можно 
ли, в самом деле, представить, – продолжает  
В. А. Жуковский, – человека, если только он 
не нравственный урод, в котором могли бы со-
вмещаться и уживаться такая смесь и пестрота 
убеждений, противоположных склонностей и 
направлений, высоких доблестей и низменных 
страстей, мучительных сомнений и колебаний”.1

В массовом сознании зачастую Омар Хай-
ям известен как певец вина и земных радостей. 
Таким он предстает перед западным читателем 
после перевода Э. Фитцджеральда, представив-
шего в рубаят Омар Хайяма лирический образ 
автора, прошедшего эволюцию от чувственно-
гедонистического наслаждения жизнью в моло-
дости и философского осмысления ее в зрелые 
годы до мистически-религиозного раскаяния 
и взывания к Всевышнему на исходе жизни. 

1 См.: Султанов Ш., Султанов К. Омар Хайям. –  
М.: Молодая гвардия, 1987.– С.6.

Американский культуролог Чаттертон в статье 
“Омар Хайям и священное вино” утверждает 
мысль, что этот поэт, по крайней мере, в перево-
де Э.Фитцджеральда, нанес непоправимый урон 
европейской нравственности, прежде всего пес-
симистическим пафосом своих произведений. 
Поэт призывает наслаждаться жизнью, жить 
сегодняшним днем, пить полную чашу земного 
бытия, но пить как горькое лекарство, ибо она 
быстротечна и неотвратимо минует, останется 
лишь прах – глина, из которой гончар слепит 
кувшин, а кравчий наполнит вином – забвением 
от невзгод земного существования и неотврати-
мой смерти. Печальным персом с бокалом вина 
в руке предстает Омар Хайям в трактовке Чат-
тертона.

Французский ориенталист Дармстетер от-
разил в европейском литературоведении иное 
осмысление образа вина в классической поэзии 
мусульманских народов: “Человек непосвящен-
ный сначала будет удивлен и немного скандали-
зирован местом, какое занимает вино в персид-
ской поэзии. Застольные песни Европы – песни 
пьяниц; в Персии же это бунт против Корана, 
против святош, против подавления природы и 
разума религиозным законом. Пьющий для поэ-
та – символ освободившегося человека; для ми-
стика – еще более того, вино есть символ боже-
ственного упоения”2.

Литературоведение советской эпохи пред-
ставляло Омара Хайяма как противника рели-
гии, ревностного борца за социальную спра-
ведливость. В достаточно качественной научно-
популярной работе братьев Шамиля и Камиля 
Султановых, изданной в 1987 году, еще мож-
но встретить строки следующего содержания: 

2 Дармстетер Дж. Происхождение персид-
ской поэзии. – М., 1925.– С.61.
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Литературоведение

“Можно думать, между строк Хайям пытается 
сопоставить ортодоксальный мусульманский за-
прет вина с иными, куда более стеснительными 
запретами догматиков ислама, имеющими в экс-
плуататорском обществе вполне определенный 
социальный контекст”1.

Мусульманская литературоведческая тра-
диция со времен самого Омар Хайяма связывает 
его творчество с суфийстским мировоззрением, 
а образы вина, возлюбленной ассоциирует с ре-
лигиозным экстазом и гранями земного и боже-
ственного бытия. В суфийском духе трактует 
творчество Омар Хайяма известный исследова-
тель Свами Говинда Тиртха, утверждающий, что 
под вином Омар Хайям подразумевал разные ка-
тегории мистического напитка (вино печали, ви-
но бытия, вино духа, вино жизни, вино познания 
бога и т. д.), а “возлюбленная” – это ни что иное 
как бог. 

Диаметрально противоположные точки 
зрения на творчество Омар Хайяма коренятся в 
многозначной природе художественных образов, 
воссоздающих явления жизни в формах самой 
жизни, а значит, и позволяющих рассматривать 
их с многогранных позиций проявлений земного 
бытия и субъективного взгляда на них человека, 
несущего в себе социально-психологический 
груз миросозерцания и мировоззрения. 

Представляется, что одними из наиболее 
плодотворных в осмыслении творчества пи-
сателя могут являться историко-культурный и 
сравнительно-типологический подходы, пред-
полагающие осмысление поэзии Омар Хайя-
ма в контексте мироощущения эпохи и в сопо-
ставлении с тенденциями мирового историко-
литературного процесса. 

И.П. Умов дал яркий образ поэта и его 
эпохи: “Несравненные по форме, его четве-
ростишия заключают в себе глубокие мыс-
ли то философского, то гедонистического, то 
пессимистически-мрачного характера… Скептик 
и мистик-философ, углубляющийся в тайны ро-
ка, ищущий объяснения земных скорбей у боже-
ства и тщетно взывающий к нему безответному; 
человек, отрекшийся от прошлого, не верящий в 
будущее, живущий лишь в мимолетном настоя-
щем, клеймящий колкими сатирами лицемерие 
и ханжество современников; – он жил и творил 
в ту эпоху, когда воззрения мистиков-суфиев как 
бы явились результатом самой жизни, где все 
было мимолетно и непрочно, когда царства ру-

1 Султанов Ш., Султанов К. Омар Хайям. – 
М.: Молодая гвардия, 1987.– С 215.

шились одно за другим, великие и мудрые вла-
стители внезапно падали жертвами неведомых 
убийц, старые верования сменялись новыми, и 
дикие орды кочевников, хлынув из неведомых 
стран, сметали и сжигали древнюю культуру 
Ирана. Это был XI век, век нашествия на Иран 
тюрков-сельджуков, век кровавых войн и бле-
стящих султанов, век таинственной власти гроз-
ной секты ассасинов, раскинувшей свои сети и 
рассылавшей тайных убийц по всему Ирану”24. 

В двадцатом столетии достаточно большое 
распространение получает научная концепция, 
согласно которой эпоха Возрождения, является 
этапом не только европейской культуры, но и 
закономерным явлением в истории различных 
народов, переживших свою античность. Ученые 
заговорили о китайском, центральноазиатском, 
мусульманском, грузинском Ренессансе. Заме-
тим, что подъем культуры, проходивший в раз-
личных регионах и в различное время, характе-
ризовался при этом типологическими чертами, 
позволяющими говорить об общемировой тен-
денции. Академик Н.И. Конрад, один из осно-
воположников и ярых сторонников концепции 
Ренессанса как мирового явления, отмечал, что 
центральноазиатское Возрождение приходится 
на X–XV века. 

Творчество Омара Хайяма развивалось в 
русле возрожденческих тенденций, намеченных 
в фарсиязычной литературе Рудаки, Ибн Синой, 
Носир Хосровом. 

“Адам поэтов” Рудаки, наверное, впервые в 
фарсиязычной с художественной полнотой и гу-
манистическим пафосом воспел человеческую 
личность, не героя, царя, а человека грешной 
земли, с его многогранным и противоречивым 
миром чувств. Человеческая личность, являю-
щаяся центром мироздания, занимает главное 
место в творчестве Омара Хайяма. 

Вслед за Ибн Синой Омар Хайям прибега-
ет к лаконичной и в то же время выразительной 
форме рубаи, столь напоминающей философ-
ский силлогизм. Наверное, неслучайно эта фор-
ма оказалась столь близка энциклопедистам вос-
точного Возрождения (Ибн Сине, Омар Хайяму, 
Джами, Алишеру Навои). 

Ряд тем перекликается у Омара Хайяма с 
творчеством Носира Хосрова, особенно с касы-
дой “Спор с богом”. В качестве примера приве-
дем рубаи:

2 См.: Умов И.П. Персидские лирики X–XV ве-
ков. – М., 1910.
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***
На свете можно ли безгрешного найти?
Нам всем заказаны безгрешные пути.
Мы худо действуем, а ты нас злом караешь,
Меж нами и тобой различия нет почти.
***
У мертвых и живых один владыка – ты;
Кто небо завертел над нами дико? Ты. 
Я тварь греховная, а ты создатель мира;
***
Жизнь сотворивший смерть ты создал вслед 

за тем,
Назначил гибель ты своим созданьям всем.
Ты плохо их слепил? Но кто ж тому виною?
А если хорошо, ломаешь их зачем.

Эпоха Возрождения не случайно породи-
ла титанов мысли и духа, ведь в основе ее без-
граничная вера в человека – центра Вселенной, 
последней эманации бога, как считали суфи-
сты. Сокровенная тайна человеческой природы, 
смысла его земного существования привлекала 
к себе художников слова самых различных эпох. 
Поиски личностного ответа на эти проклятые 
вопросы заставляет читателей вновь и вновь об-
ращаться к поэзии Омара Хайяма, чтобы вслед 
за ним подумать о Главном: Приход наш и уход 
загадочны, – их цели

Все мудрецы земли осмыслить не сумели.
Где круга этого начало, где конец,
Откуда мы пришли, куда уйдем отселе? 

М.Ш. Мамедова. Героический эпос в Иране после Фирдоуси
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Персидская литература среди шедевров ми-
ровой литературы занимает одно из первых мест.

“Шах-наме” Фердоуси – это литературный 
памятник мирового значения. В конце XIX в. по-
эма “Шах-наме” признавалась источником всего 
дальнейшего литературного творчества ряда на-
родов Ближнего и Среднего Востока. Однако не 
все придерживались такого мнения. Тем не менее, 
после Фирдоуси осуществлялось развитие эпиче-
ских традиций в виде серии поэм, как бы продол-
жающих и дописывающих “Шах-наме” [1–4].

В XI–XII вв. появилось более десяти подоб-
ных поэм (некоторые из них анонимные), героя-
ми которых являются почти во всех случаях по-
томки героев “Шах-наме”. Наиболее значитель-
ная среди них до сих пор – не исследованная 
“Барзу-наме” (“Книга Барзу”; Барзу – сын Сух-
раба сына Рустама), автор – Атаи (умер в 1078 г.).  
Но среди явных подражателей Фирдоуси, по-
жалуй, наибольшее право на внимание имеют 
Асади Туси, создавший поэму “Гершасп-наме” 
(“Книга о Гершаспе”) и Фахр ад-дин Гургани, 
автор поэмы “Вис и Рамин”.

Абу Мансур Али ибн Ахмад Асади родился 
в Тусе около 1010 г. Как началась его поэтиче-

ская карьера, неизвестно. Несомненно одно – из 
его более ранних произведений были такие, ко-
торые сделали его известным – муназере.

Термином муназере обозначают особый вид 
касыды (ода, панегирик, насиб (традиционное 
лирическое вступление к касыде), который пред-
ставляет собой своего рода спор, прение между 
двумя воображаемыми противниками. Спор, как 
и в обычной торжественной оде, завершается 
славословием в честь того лица, для которого 
касыда предназначена. До нас дошло пять таких 
муназере, принадлежащих Асади: “Прение дня 
и ночи”, “Прение копья и лука”, “Прение неба и 
земли”, “Прение гебра и мусульманина” и “Пре-
ние араба и аджама” [4].

Следует отметить еще один труд Асади – 
знаменитый толковый словарь “Лугат-и фурс”. 
Словарь Асади представляет собой исключи-
тельную ценность, это древнейший из сохранив-
шихся словарей языка дари, и поэтому его объ-
яснения значения слов крайне важны. Большой 
интерес представляют также содержащиеся в 
нем поэтические цитаты, которые содержат сот-
ни бейтов из навсегда утраченных произведе-
ний.


