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Как иранские, так и таджикские 
филологи-литературоведы в одина-
ковой степени придерживаются того 
взгляда, что произведения русской 
классической литературы на персид-
ском языке стали активно появлять-
ся в конце XIX – начале XX вв., на 
рубеже двух эпох. Конечно, просве-
щенные иранские читатели имели 
представление о русской классике 
и до того: этому способствовало, 
в частности, то обстоятельство, что 
многие выдающиеся деятели иран-
ской культуры, в течение длитель-
ного времени живя в России, стра-
нах Западной Европы и Ближнего 
Востока и владея разными языка-
ми (прежде всего европейскими), 
знакомились с сочинениями, вхо-
дившими в золотой фонд мировой 
словесности, в том числе русской. 
Достаточно, к примеру, указать на 
тот неоднократно приводившийся, 
давно и хорошо известный факт, что 
на трагическую гибель А. С. Пуш-
кина в январе 1837 г. откликнулся 
его младший ирано-азербайджан-
ский современник Мирза Фатали 
Ахундов (1912–1878). На персид-

ском языке в традициях восточного 
канонического стихосложения он 
написал посвященную русскому поэ-
ту траурно-скорбную касыду-элегию 
«На смерть Пушкина» (ее полное 
название – «Восточная поэма на 
смерть Пушкина», «رد قرش ٔهیثرم 
 хотя, с нашей точки ,«نیکشوپ تافو
зрения, лексема «поэма» не является 
точной, вернее было бы употребить 
другую, пусть на уровне словосоче-
тания, – «элегический некролог», 
«прощальное слово», «поминальный 
текст»), в которой завуалированно, 
вплетаясь в мерное лирическое пове-
ствование, упоминались некоторые 
пушкинские тексты, прочитанные 
М. Ф. Ахундовым по-русски (стихот-
ворения «Талисман»: «Он правдой 
не спасен – заветным талисманом – / 
От кривды колдовской, от козней 
и обид» и «Кавказ»: «Пусть в бейтах 
Сабухи (литературный псевдоним 
М. Ф. Ахундова, в букв. пер. «свет 
зари», «утренний луч света». – Р.Б., 
К.Н.Д.С.) Кавказ сереброкудрый / 
Справляет траур свой, о Пушкине 
скорбит!»; южная поэма «Бахчи-
сарайский фонтан»: «Пусть вечно 
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плачущий фонтан Бахчисарая / Бла-
гоуханьем слез две розы окропит 
(четность количества цветков объ-
ясняется событием смерти. – Р.Б., 
К.Н.Д.С.)», пер. П. Г. Антокольского1. 
Вместе с тем, несмотря на единич-
ные случаи переводов русской клас-
сики на персидский язык (в связи 
с особым интересом к ней), процесс 
этот по-настоящему интенсифициро-
вался именно на исходе XIX – начале 
XX вв.

Исследователи полагают, что пер-
вый персидский перевод Л. Н. Тол-
стого был сделан в 1900 г., еще при 
жизни писателя. Правда, найти его 
не удалось; о том, что он имеет-
ся, мы можем судить по довольно 
пространному указанию в книге 
П. Д. Драганова «Граф Л. Н. Толстой 
как писатель всемирный и распро-
странение его произведений в Рос-
сии и за границей» (СПб., 1903). 
В 1906–1907 гг., после Первой рус-
ской революции, когда сообщения 
о происходящем в России облетели 
многие страны мира, в иранской 
печати публиковались переводы 
легенд и рассказов Л. Н. Толстого, 
причем значительную, ключевую 
роль в распространении толстовских 
произведений в среде персидских 
читателей играли преподаватели 
русской школы в г. Тебризе (ее ос-
новной костяк составляли учителя 
иранского происхождения, руковод-
ство же школой осуществлял рус-
ский ориенталист П. П. Введенский 
(1880–1938), выпускник Московско-
го Лазаревского института восточ-
ных языков, владевший арабским 
и персидским языками и служивший 
в Тебризе дипломатом, секретарем 

генерального консульства). Имен-
но они в 1906 г. перевели на пер-
сидский язык толстовскую легенду 
«Ассирийский царь Ассархадон» 
(сюжет из восточной истории, как 
видим, был в явном приоритете) 
и рассказ «Чем люди живы». Этот 
рассказ под заглавием «Ангел земли» 
 был также переведен («نیمز هتشرف»)
И. О. Чернявским, инспектором рус-
ских училищ в Гори (сначала пере-
вод был сделан на азербайджанский, 
а лишь затем на персидский). Об 
этом пишет Г. Р. Рустамова, ссыла-
ясь на таджикского ираниста Вали 
Самада (1936–2019). У последнего 
мы находим информацию, в соот-
ветствии с которой в 1894–1896 гг. 
в России была выпущена книга для 
детского обучающего чтения «Но-
вейшее изучение персидского язы-
ка», которая включала 23 (!) рассказа 
Л. Н. Толстого; среди них – рассказ 
«Босоногий дервиш», переведенный 
Сафарали Валибоевым (рассказ из-
давался в Иране: в 1900 г. – в Тегера-
не, в 1906 г. – в Тебризе при участии 
П. П. Введенского)2. В 1908 г. на пер-
сидский язык была переведена ста-
тья писателя «Любите друг друга». 
В 1909 г. в свет вышел адаптирован-
ный перевод романа «Воскресение». 
В 1910 г. в Тегеране отдельным из-
данием был опубликован толстов-
ский рассказ «Много ли человеку 
земли нужно?» (переводчик – Саид 
Абуррахим Халхали), в 1913 г. в Ре-
ште была напечатана статья «Богу 
или Мамоне?» (переводчик – Али 
Ага Хасан-заде). Если «Ассирий-
ский царь Ассархадон» и «Чем люди 
живы» были переведены непосредст-
венно с оригинала, то «Любите друг 
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друга», «Много ли человеку земли 
нужно?», «Богу или Мамоне?» – 
опосредованно, через французский 
и турецкий переводы (турецкие чи-
татели на первых порах знакомились 
с русской литературной классикой 
через французский язык-посред-
ник; французский язык в элите, ин-
теллектуальных кругах Османской 
империи начала XX в. пользовался 
популярностью, как и западноеро-
пейская культура в целом, так что 
реформы Кемаля Ататюрка в 1920-е 
гг., после того как Оттоманская пор-
та перестала существовать в качест-
ве государственного образования, 
ложились на благодатную почву 
«предварительной» вестернизации 
турецкого населения.

В середине 1920-х гг. в иранской 
прессе публиковались другие тол-
стовские сочинения: «Сказка об Ива-
не-дураке» (газета «Красная заря» 
<«Красный рассвет»> / «زمرق کفش»), 
«Работник Емельян и пустой бара-
бан» (еженедельная газета «Буря» / 
-букв. «Буря ежене ,«یگتفه نافوت»
дельная»). Отдельными изданиями 
(в виде брошюр) выходили из печати 
«Суратская кофейня» и «Будда».

В начале 1930-х гг. журнал «Го-
стинец» («ناماگرآ») напечатал новый 
перевод рассказа «Чем люди живы» 
(переводчик Дехкан Кермани). В те 
же годы были изданы персидские 
переводы «Хаджи Мурата» (пере-
водчик Абдулла Бахрами), «Крей-
церовой сонаты» (под заглавием – 
«Месть мужа», переводчик Джалал 
Дадгари), «Воскресение» (с фран-
цузского, переводчик Али Вахид Ма-
зендарани, 1932 г.). В конце 1930-х 
гг. появились «Сказки» и «Мысли 

Толстого» (с арабского, отобранные 
мудрые изречения писателя, пере-
водчик Мостафи Мехраб), «О жиз-
ни» (переводчик Джалал Дадгари, 
1938 г.). К этому периоду относятся 
переводы других сочинения писа-
теля: «Севастопольские рассказы» 
(под заглавием «Севастопольские 
приключения»), «Казаки», трилогия 
«Детство. Отрочество. Юность», «За 
что?», «Дьявол» и проч. «Многие из 
этих книг, – объяснял А. И. Шиф-
ман, – вышли без указания даты, 
а некоторые и без указания места 
издания»3.

В итоге, до Второй мировой 
войны было опубликовано около 
20 переводов Л. Н. Толстого – реже 
с русского, чаще – с арабского, ту-
рецкого, французского (либо напря-
мую с отдельно взятых языков, либо 
через двойные звенья, цепочки по-
средников: русский текст-оригинал – 
французский перевод – турецкий 
или арабский перевод – персидский 
перевод).

В 1940-е гг. наблюдается всплеск 
переводческой рецепции Л. Н. Тол-
стого, как, впрочем, и остальных 
русских писателей. В 1943 г. иран-
ские периодические издания публи-
куют переводы «Хозяина и работ-
ника» (газета «Надежда» / «دیما» 
от 9 августа 1943 г.), «Кавказского 
пленника», из «Севастопольских рас-
сказов» – «Севастополь в декабре» 
(под заглавием «Осада Севастопо-
ля»; газета «Молодой Иран» / «ناریا 
 .от 8 июля 1943 г.). В 1945 г «ناوج
выходит перевод «Исповеди» – од-
ного из важнейших произведений 
Л. Н. Толстого, написанных после 
духовного переворота (газета «Ро-
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дина» / «نهیم» от 30 июня 1945 г.). 
В эти же годы появляются перево-
ды таких толстовских сочинений, 
как «Бог правду видит, да нескоро 
скажет» (под заглавием «Безгреш-
ная жизнь», 1945 г., переводчик Мо-
хаммад Шахиди), «Будда» (в новом 
переводе Резы Азерахши, журнал 
«Слово» / «1945 ,«هملک г.), «Аль-
берт» (№ 4–5 журнала «Новая весть» 
 за 1945 г., переводчик «نیون مایپ» /
Хабиболлах Дорри, который долго 
жил в России и прекрасно знал рус-
ский язык), «Власть тьмы» (журнал 
«Новая весть» / «1946 ,«نیون مایپ г., 
переводчик Хамид Алави), «После 
бала» (переводчик Керим Кешаверза; 
А. И. Шифман характеризует его, на-
ряду с другими, как опытного, пер-
воклассного, а сам перевод рассказа 
оценивает положительно: К. Кеша-
верза дает «не только отличный пе-
ревод, но и правильное истолкование 
произведения»4, некритически со-
глашается с ним в этом Г. Р. Руста-
мова5, между тем А. З. Розенфельд, 
поддерживая А. И. Шифмана в том, 
что К. Кешаверза – «один из лучших 
интерпретаторов русской литерату-
ры», замечает, что конкретный пере-
вод «содержит много неточностей, 
толстовский текст в нем обеднен, 
а колорит народной речи, широко 
используемый Л. Н. Толстым, уте-
рян»6, иллюстраций, доказывающих 
такую позицию, нет – только приве-
денная нами цитата, фраза в сноске 
к основному тексту статьи), «Три 
вопроса», «Падишах и христианин» 
(№ 15 альманаха «Пестрые цветы» 
.(.за 1945 г «عونتم یاه لگ» /

В 1950-е гг. число переводов 
Л. Н. Толстого растет. Выходят: 

рассказ «Кавказский пленник» 
(1951/1952 г., переводчица Ходабен-
де), роман «Война и мир» (1951 г., 
переводчик Ахмед Нур Шарга ибн 
Нуролла; 1955/1956 г., переводчик 
Казем Ансари), повести «Казаки» 
(1951/1952 г.), «Детство», «Дьявол» 
(1955 г., переводчик Парвиз Незами), 
роман «Воскресение» (переводчик 
Али Ширази, 1955 г.). Толстовские 
тексты печатаются в иранской ли-
тературно-журнальной периодике: 
упомянутый выше журнал «Новая 
весть» публикует на своих страницах 
рассказы «Алеша-горшок» и «Бед-
ные люди» (1953 г.), пьесу «И свет 
во тьме светит» (1953 г., перевод был 
перепечатан в № 10 журнала «Зна-
ние» / «شناد» за 1955 г.), а также цикл 
«Детская мудрость» (1950–1960-е гг., 
переводчик пьесы и цикла Мохаммад 
Джафар Ширази, переводу подвер-
глись шесть диалогов толстовского 
цикла: «О пьянстве», «О вознагра-
ждении», «О тюрьмах», «Богатство», 
«О податях», «Об искусстве») и ро-
ман «Семейное счастье» (1960 г.); 
в №№ 10–11 журнала «Извлеченное 
богатство» («امگای») за 1957 г. был 
напечатан новый перевод рассказа 
«Чем люди живы» (под заглавием 
«Тайны жизни», переводчик Ахмад 
Ахмади); в № 4 журнала «Речь» 
 за 1960 г. был опубликован («نخس»)
новый перевод рассказа «Много ли 
человеку земли нужно?» (перевод-
чик Джамаль-заде).

В те же годы были изданы два 
сборника переводов произведений 
Л. Н. Толстого. Первый сборник имел 
название «Несколько произведений 
Толстого». Он включал переводы, 
выполненные Рухи Арбабой: «Аль-
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берт», «Будда», «Детство» (не вся 
повесть, а фрагменты из XV главы), 
«Бог правду видит, да не скоро ска-
жет», «Молитва», «Камни», «Три 
вопроса», «Отчего зло на свете», 
«Слепой и молоко»; в сборник вхо-
дили дидактические высказывания 
писателя, которые могли бы вызвать 
у иранских читателей самый непод-
дельный интерес. Второй сборник 
назывался «“Какое зло может при-
чинить любовь” и несколько дру-
гих рассказов». Переводы для этого 
сборника осуществил Саид Нафиси, 
он же написал предисловие. Книга 
состояла из следующих произве-
дений Л. Н. Толстого: «Алеша-гор-
шок» (под заглавием «Простак»), 
«Николай Палкин», «Сон молодо-
го царя» (под заглавием «Ужасная 
ночь молодого царя»), «После бала» 
(под заглавием «Какое зло может 
причинить любовь»), «Отец Васи-
лий» (под длинным заглавием «Дело 
священника Василия в один из дней 
поста»), «Песни на деревне» (под 
заглавием «Рекруты»), «Три старца» 
(под заглавием «Волжское народное 
сказание»).

В последующие годы количест-
во переводов возрастало едва ли не 
в геометрической прогрессии. По 
сведению Г. Р. Рустамовой, которая 
в своих подсчетах ссылается на те-
геранское предприятие по переводу 
и изданию книг «Дом книг» («هناخ 
 только за два десятилетия» ,(«باتک
(с 1984 по 2003 г.) в Иране произве-
дения Л. Н. Толстого, включая и пе-
реиздания, выходили в свет почти 
100 раз»7. Сочинения Л. Н. Толстого 
вошли в разряд текстов с большой 
переводной историей, как это об-

стоит в странах западной культу-
ры. Иранский переводчик С. Хаби-
би в 1998 г. перевел «Войну и мир», 
а через полтора года, в 1999 г., «Анну 
Каренину». В беседе с журналиста-
ми С. Хабиби рассказал о цели по-
вторного перевода романа «Война 
и мир» (толстовская эпопея пере-
водилась неоднократно и ранее). 
Он справедливо отметил, что «язык 
очень быстро меняется, поэтому мы 
должны после нескольких десяти-
летий заново переводить мировые 
шедевры»8.

Отметим также, что в перевод-
ческой практике сложилась культу-
ра издания толстовских шедевров 
и вообще текстов крупных русских 
авторов. Переводчики, как правило, 
и в прошлое время, и в настоящее 
имели и имеют обыкновение писать 
предисловия к переводимым произ-
ведениям, в которых анализируется 
проблематика сочинений, содержат-
ся сведения о жизни и творчестве 
писателя (биографическая справка 
с учетом исторического и культур-
ного контекстов), дается характери-
стика наиболее значимых его сочи-
нений, предлагается и отстаивается 
с аргументами свое, то есть собст-
венно иранское, видение творчества 
иностранного автора, в том числе 
Л. Н. Толстого.

В конечном счете, собранный ма-
териал подводит нас к той мысли, 
что переводческий бум Л. Н. Толсто-
го, несмотря на устойчивость внима-
ния к нему персидской читательской 
публики во все периоды рецепции 
(если считать их по десятилетиям, 
начиная с конца XIX в.), приходится 
в Иране на 1950–1960-е и 1990–2000-
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е гг. Кстати говоря, так происходило 
и с другими русскими классиками. 
В этом можно убедиться на примере 
Ф. М. Достоевского. Первое произ-
ведение Ф. М. Достоевского, переве-
денное на персидский язык в полном 
объеме, – «Белые ночи». Эта повесть 
была переведена в 1944 г. Захром 
Ханлари. В 1947 г. был опублико-
ван перевод романа «Униженные 
и оскорбленные» (с французского, 
переводчик Мошфег Хамедани, он 
переводил и сочинения Л. Н. Тол-
стого). Этот перевод имел удачную 
судьбу, несмотря на то, что явился 
результатом опосредованного обра-
щения к оригиналу, во вторичной 
обработке: перевод переиздавался 
14 раз на протяжении 5 лет, что по 
иранским меркам очень значительно. 
Наиболее полный перечень перево-
дов Ф. М. Достоевского представ-
лен в статье М. Яхъяпур «Досто-
евский и Иран»9. Список, состав-
ленный этой исследовательницей, 
содержит более 40 наименований 
произведений Ф. М. Достоевского, 
а в целом его сочинения, «включая 
и переиздания, издавались в Ира-
не более 100 раз»10. Как и в случае 
с Л. Н. Толстым, приходится с сожа-

лением констатировать, что на мно-
гих переводах отсутствуют фамилии 
переводчиков, дата и место издания 
перевода (если речь идет о книге). 
В этом вопросе царит хаос и разно-
бой (по-другому не сказать!), увы, не 
преодоленные в процессе тщатель-
ного, кропотливого исследования 
до сих пор. Остаются актуальными 
пассажи А. И. Шифмана и А. З. Ро-
зенфельд. А. И. Шифман имел все 
основания писать: «Сведения о ран-
них изданиях Толстого очень скуд-
ны. Объясняется это и недостатком 
библиографических материалов, 
и особенно тем, что многие книги 
иностранных авторов выходили там 
под другими названиями, притом 
часто без указания года и места из-
дания»11. Ему вторила А. З. Розен-
фельд, замечательный иранист со-
ветской эпохи: «…несмотря на все 
стремления собрать библиографию 
работ Толстого на персидском языке, 
мы, как и наши предшественники, 
не смогли исчерпать материала»12; 
«…в ряде случаев названия перево-
димых произведений переводчика-
ми давались произвольно, либо не 
указывался год издания, а иногда 
отсутствовало имя переводчика»13.
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Аннотация. Статья содержит краткий обзор переводов сочинений Л. Н. Толсто-
го на персидский язык (фарси). Прослеживается динамика обращений иранских пи-
сателей-переводчиков к Л. Н. Толстому, выявляются этапы переводческой рецепции 
толстовских творений, дается представление о мотивах их освоения в персоязычной 
читательской среде. Задача авторов статьи – упорядочить, насколько возможно, весьма 
разнородный материал о персидских переводах Л. Н. Толстого и заложить тем самым 
определенную основу для составления библиографии персидских переводов произве-
дений русского писателя.
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Abstract. This article contains a brief overview of translations of L. N. Tolstoyʼs works 
into Persian (Farsi). The dynamics of the appeals of Iranian writers-translators to L. N. Tolstoy 
is traced, the main stages of the translation reception of L. N. Tolstoyʼs works are revealed, an 
idea of the motives for their development in the Persian-speaking reader environment is given 
in it. The task of the authors of the article is to organize the very heterogeneous material about 
the Persian translations of L. N. Tolstoy and thereby lay a certain foundation for compiling.

Key words: Leo Tolstoy, Russian literature of 19th century, Iran, the Persian language, 
literary translation, history of translation art.
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