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Введение 

В прошлом люди меньше проявляли интерес как к политическим и 

социальным вопросам, так и к фундаментальным наукам и технологиям. Тогда 

еще большой популярностью пользовались теоретические науки, такие как 

философия, теология, мистика, богословие и литература. Однако сегодня, 

благодаря большому прогрессу человечества во всех областях  жизни, человек 

приближается к пониманию и разгадке тайн Вселенной. В связи с этим он стал 

больше проявлять интерес к философским  и метафизическим вопросам. 

Наряду с этим возникает большое количество различных сектантских учений. 

Серьѐзные теологические, философские и даже научные споры и полемики 

отошли на второй план. Все внимание и озабоченность человечества 

направлены на науку, а не на псевдонаучные братства и ордены. В центре 

внимания современного человека лежит изучение своей идентичности, 

метафизики и даже великого разума – Бога, Он даже намеревается 

самостоятельно исследовать и постичь метафизическую реальность. 

Следовательно, в современную эпоху классический мистицизм, религия и 

верования утратили свое былое значение, что привело к сдвигу базовых основ 

культуры и менталитета народов. Вслед за этими изменениями была открыта 

новая страница в истории человечества, которая, вопреки всем кризисам 

идентичности, охватившим историю человечества, нашла в анналах истории 

оригинальные размышления о духовной жизни человека. Различного рода 

беспокойства, ограничения, которые несѐт за собой смерть, стали давить на 

человека, заставив его призадуматься над своим существованием и заново 

пересмотреть предшествующие заранее установленные  ценности [102,c.142].  

Однако озабоченность и переживания  людей в отношении их замешательства и 

кризиса имели позитивные последствия для человечества. Так, если считать, 

что человеческое мышление способно совершенствоваться на протяжении 

истории, то, возможно, в долгосрочной перспективе существующие хаос, 

путаница и размытость традиционных идей приведут к формированию нового 



4 
 

мышления и станут новой, более высокой ступенью человеческого мышления 

на пути к разгадке тайн Вселенной.  

Всякий раз, когда речь заходит о метафизических проблемах бытия и 

богопознании, человек невольно начинает задумываться о суфиях и суфийских 

братствах и орденах. Несомненно, что в современной иранской поэзии нет 

места для традиционного суфизма. Конечно, в ряде соседних стран и на 

территории самого Ирана действуют суфийские братства и общины, однако они 

никак не влияют  на вкусы и настроения народа, и соответственно, не имеют 

прямой или даже косвенной связи с современной поэзией. Может, в них и 

остались следы былой классической мистики, но они являются бледными и 

размытыми следами славных традиций предшественников.  

Однако если под словом «метафизическое»  подразумевать познание 

Бога, теологию, нематериальных явлений, то единственным современным 

иранским метафизическим поэтом  можно считать Сохраба Сепехри, 

уделившего особое внимание мистике, религиозным вопросам, различным 

духовным братствам. Он сформировал в своей поэзии собственный 

философско-эстетический взгляд на проблемы взаимоотношения человека и 

Бога. В настоящем исследовании мы также изучили метафизические и 

богоискательские тенденции в творчестве современных поэтов.   

В современной иранской поэзии Сохраб Сепехри (1929-1980)  пытается 

найти истину и суть мироздания в сфере своего разума и фантазии. Он зовѐт 

свою возлюбленную «ничем» (хич), «нирваной» и местом ее пребывания 

считает «небытие» (хичистан). Находясь на самой вершине процесса 

прохождения духовного пути внутри себя, каждый человек сталкивается с 

особой пустотой, которая является источником всех мыслей. Эта видимая 

пустота является скрытой силой жизни и бытия, и если Бог существует, то его 

необходимо испытать и познать. Это весьма важный вопрос, так как указывает 

на то, что в любом случае Бог не созерцаем, и если Его малая часть не будет 

постоянно контактировать с материальным миром, то Он навсегда останется 

недостижимым и неизвестным для человечества [85,c.22]. Данное познание 



5 
 

может осуществляться при помощи других наук, подобных философии, физике, 

астрологии и другому интеллектуальному инструментарию, которым наделил 

Всевышний человечество. Эта малая часть может быть Божьим духом, 

вдохнувшим жизнь в человека, и открывающим дверь к Истине и Богу только 

тогда, когда человек сбросит с себя оковы привязанности и мысли.  

По мнению Юнга, человек в своем познании Бога вышел за рамками  

традиционного понимания Бога и заменил его другими  представлением о Боге. 

И в этом случае, быть может, мы будем иметь право подобно Ницше говорить о 

том, что «Бог мѐртв». Другими словами, Бог покинул те воображаемые рамки, 

которые мы для него создали [144,c.390]. Подобные мысли и идеи прямо или 

косвенно влияют на мышление современного человека. Это влияние можно 

найти в поэзии и мышлении большинства современных поэтов, в том числе в 

творчестве Сохраба Сепехри, Форуг Фаррохзад (1935-1967), Ахмада Шамлу 

(1925-2000) и других поэтов современного Ирана. В результате метафизические 

вопросы заняли особое место в современной иранской поэзии. 

Современной иранской поэзии в некоторой степени чужды идеи 

мистицизма в его классическом понимании. Она двигается исключительно в 

направлении познания согласно поэтическо-эстетическим категориям. Если 

современный иранский поэт решится искать Бога, то, несомненно, им будет 

являться богиня Истины. Подобный подход к проблеме богопознания 

наблюдается  в поэзии Сохраба Сепехри, в последнем сборнике стихов Форуг 

Фаррохзад «Иман бияварим ба агаз-и фасл-и сард» («Поверим в наступление 

холодов»), а также некоторых представителей метрической поэзии, подобных 

Ядоллаху Ройяи (род. 1932), Парвизу Ислампуру (1943-2012) и Хошангу 

Чаланги (род. 1948). 

Современная иранская метафизическая поэзия не особо интересуется 

любовью, экстатическими воззрениями. Объектом ее внимания являются 

покой, мышление и тяга к знанию, и она идѐт за ними до предельной 

возможности [102, с. 36]. Следовательно, основой современной метафизической 

поэзии Ирана скорее является знание, нежели любовь. Если в классической 
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персидско-таджикской литературе после Санаи Газневи (1080-1131) основной 

темой литературы был Бог, то сегодня внимание поэзии, в особенности 

метафизической, устремлено на человека, ищущего Истину внутри себя. Он 

хочет взлететь при помощи крыльев из собственного опыта и чувств, но он 

заранее не знает, чего он хочет достичь. Подобное особенно ярко проявляется в 

поэзии хаджм и поэтическом творчестве Сохраба Сепехри.    

В современную эпоху ослабла связь между метафизикой и религией и 

прогрессом человеческого общества. Человек стал более рационально мыслить 

даже по отношению к религиозным и метафизическим вопросам. Он всеми 

силами бежит от оков послушания и поклонения, ограничивающих его. Он не 

смешивает веру в шариат и религию со своим внутренним духовным опытом. 

Именно поэтому религия в результате утратила свою чарующую мощь и 

яркость своих красок. В современной метафизической поэзии Бог более 

ощутим, нежели доступен. Если в классическом мистицизме было принято 

обязательное наличие взаимоотношений между муршидом (мастером) и 

мюридом (учеником), ибо считалось, что без помощи и наставлений духовного 

мастера ученик может сбиться с пути, то в современную эпоху человек обычно 

начинает поиск Истины внутри себя, не следуя слепо за другими.   

Ни в коей мере нельзя путать классический суфизм с современными 

богоискательскими настроениями и метафизическими исканиями иранских 

поэтов. Было бы уместным указать на некоторую общность и различие между 

ними 

Целью и задачей настоящего исследования является  исследование 

особенностей поэтического изображения метафизических настроений и 

богопознания в современной иранской поэзии. Учитывая тот факт, что до сих 

пор не наблюдается всеобъемлющего и комплексного исследования 

современной метафизической поэзии Ирана, мы постарались первым долгом 

изучить творчество выдающихся современных иранских поэтов, в творчестве  

которых немало страниц посвящено вопросам метафизики и богопознания. 

Располагая достаточными ресурсами, мы намерены проанализировать их 
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метафизические и теологические воззрения. Опираясь на первоисточники, мы 

постараемся провести всесторонний анализ всего поэтического творчества 

таких известных поэтов, как Сохраб Сепехри, Форуг Фарохзад, Ахмад Шамлу и 

ряд других поэтов новейших поэтических направлений. Для достижения 

намеченной цели  нами были поставлены следующие задачи:    

- реконструировать метафизические и онтологические воззрения 

современных иранских поэтов и особенности их поэтического описания; 

 - обосновать предположение о существовании метафизических и 

онтолого-теологических мотивов в современной иранской поэзии; 

 -  выявить отношение современных поэтов к традиционным духовно-

мистическим течениям;  

- изучить художественно-стилистические особенности изображения  

метафизической и онтолого-теологической тематики в творчестве Сохраба 

Сепехри, Форуг Фаррохзад, Ахмада Шамлу; 

- исследовать особенности объемного стиха на примере творчества 

Ядоллаха Ройяи, Парвиза Ислампура и Хошанга Чаланги; 

-  выявить общность и идентичность традиционного иранского 

мистицизма с метафизическими и теологическими познаниями современных 

поэтов. 

Степень изученности темы. Настоящее исследование основывается на 

методологическом опыте известных ученых-исследователей литературоведов-

иранистов. Несмотря на наличие большого числа исследований по персидской 

классической суфийской поэзии, метафизические, онтологические и 

теологические мотивы и сюжеты, которыми полна современная иранская 

поэзия, не были предметом отдельного академического исследования.  Также 

следует указать на  работу Махбубе Наджафирад «Мистические тенденции в 

лирике послереволюционных поэтов Ирана», в которой автор вкратце 

исследовала ряд терминов суфийской терминологии в поэзии 

послереволюционного периода. Метафизические и теологические мотивы в 

современной персидской поэзии не были предметом отдельного исследования. 
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В книге «Сборник статей» [102, 1994], составителем которой является Хамид 

Сияхпуш, собрано немало метафизических мотивов в поэзии Сохраба Сепехри 

и их аналитического разборка. Также в книге «Сохраб Сепехри и Будда» [119, 

1998], автором которой является Ходжат Эмад, говориться о влиянии буддизма 

на жизнь и творчество выдающегося поэта. В ряде трудов таджикских ученых 

Асозода Х. [15], У. Сафара [26; 27], Мирзоюнус М. [24], Аъзамзод Х. [16] 

рассмотрены различные стороны творчества исследуемых нами современных 

поэтов Ирана. Однако исследуемая нами тематика в их творчестве вообще не 

рассматривалась.  

Источники исследования. Основными источниками настоящего 

диссертационного исследования являются поэтическое наследие Нимы 

Юшиджа (1897-1960), восемь поэтических сборников Сохраба Сепехри, 

вошедших в книгу «Хашт кетаб», сборники стихотворений Форуг Фаррохзад, 

Ахмада Шамлу, Ядоллаха Ройяи, Парвиза Ислампуру и Хошанга Чаланги.    

Методы исследования. Для решения поставленных задач в 

диссертационной работе использовались типологический, историко-

функциональный, сравнительно-типологический, системно-структурный 

методы и подходы, а также литературная герменевтика.  В диссертации автор 

опирается также на научные достижения отечественных и зарубежных ученых, 

в числе которых С. Нафиси, Б. Фурузанфар, Парвиз Натель Ханлари, А. 

Зарринкуб, М. Минави, А. Сатторов, У. Сафаров, Ш. Рахмонов и др.  

Научная новизна исследования определяется недостаточной 

изученностью метафизической и теолого-онтологической тематики в 

творчестве современных иранских поэтов.  

1. Настоящая диссертация является первым обобщающим монографическим 

анализом, посвящѐнным исследованию особенностей художественного 

проявления метафизических и теолого-онтологических воззрений таких 

современных поэтов Ирана, как Сохраб Сепехри, Форуг Фаррохзад, Ахмад 

Шамлу, Ядоллах Ройяи, Парвиз Ислампур и Хошанг Чаланги. 
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2.  В настоящем исследовании впервые в иранском литературоведении 

рассматриваются изменения, наблюдающиеся в области метафизических 

штудий и богоискания в современную эпоху.  

3. Проведена дефиниция метафизической поэзии и ее отличительных 

особенностей.  

4. Проанализирована трансформация традиционных мистических 

воззрений, которые привели к фундаментальным изменениям в 

современной иранской поэзии, обозначенных нами как метафизическая 

поэзия. 

  Теоретическая и практическая значимость диссертации обусловлена 

ее новизной в постановке и решении научных задач, применением в ней новых 

методологических подходов для раскрытия глубинных архетипических 

смысловых пластов поэтических формул. Достигнутые результаты 

способствуют раскрытию сложных процессов эволюции философско-

мистических воззрений и их семантических преобразований в различных 

мировоззренческих парадигмах.  Фактический материал, собранный в 

диссертации,  может быть использован при написании учебных пособий, 

создании общих и специальных курсов по современной поэзии Ирана, а также 

при написании монографических исследований об отдельных поэтах.  

 На защиту выносятся следующие положения: 

- С появлением  Нима Юшиджа на арене литературы стали появляться 

фундаментальные изменения, как в формальном, так и в содержательном плане. 

Стремление поэта к уединению, его близость с природой и любовь, 

являющиеся важными факторами и составляющими метафизической поэзии, 

отчѐтливо наблюдаются в его поэзии; 

- Форуг Фаррохзад подобно Хафизу, достигла состояние  идеальной любви 

только благодаря аналогичным земным чувствам. . Земная любовь не только 

приводит ее к распутью и замешательству, но и благодаря ей Форуг достигает 

свободы духа и духовного совершенства. Однако, чем дальше она продвигается 
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в этом направлении, тем отчѐтливее она осознает безнадѐжность земной любви 

и ее поэзия окрашивается метафизическими раздумьями; 

- В поэзии Ахмада Шамлу слово Бог занимает переменные и нестабильные 

позиции. Его метафизическая поэзия - это  борьба с суевериями и традициями, 

которые препятствуют людям и не дают им понять истину и суть всего 

окружающего. Шамлу был настолько занят социальным хаосом и болью людей, 

что у него сформировался отчуждѐнный  метафизический взгляд в отношении к 

миру; 

- вопреки древнему мистицизму, основанному на мысли и лозунге «странствие 

от народа до Бога», Сепехри не создает заблаговременно в конце своего 

странствия идола или кумира в лице Бога, его интересует исключительно 

Истина, и в этом и заключается основное отличие мистицизма Сохраба Сепехри 

от классического. Однако в середине своего творческого пути он понимает, что 

Истина, в поисках которой он находится, и есть Бог. С этого момента его 

поэзия переполняется метафизическими и богоискательскими мотивами; 

- Творческие поиски представителей поэзии хаджм за пределами значений, а 

также их старания изобразить истинную суть слов и так называемую мистику в 

поэзии, направили их в сторону познания конечной причины мироздания, что в 

результате наполнили их поэзию метафизическими и богоискательскими 

мотивами. 

Апробация результатов исследования. Настоящая диссертация 

обсуждена на расширенном заседании отдела истории таджикской литературы 

Института языка и литературы им. Рудаки Академии наук Республики 

Таджикистан (протокол № 07 от 07.05.2017 года) и рекомендована к защите. 

Отдельные положения диссертации представлены в виде докладов и научных 

статей, прошедших апробацию на конференциях и в научных журналах. 

Результаты исследования, лѐгшие в основу диссертации, опубликованы в трѐх 

научных статьях, опубликованных в изданиях, рекомендованных ВАК РФ.  

Структура работы. Диссертационное исследование состоит из введения, 

трѐх глав, заключения и библиографии.  
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Глава I. Метафизические тенденции в современной иранской поэзии  

1. Нима Юшидж: метафизические мотивы и способы их поэтического 

изображения 

О развитии метафизических и онтолого-теологических воззрений  в 

современном иранском обществе можно сказать следующее: современный 

человек, добившийся значительных прогрессов в различных областях 

промышленности и технологии, искусства, психологии и прочих наук, пытается 

понять тайны Вселенной.  С ростом своего духовно-интеллектуального 

развития он все более скрупулѐзно начинает подходить к выяснению 

метафизических вопросов. Он хочет самостоятельно испытать и познать 

необъяснимые, обойдѐнные многими и замалчиваемые вопросы, касающиеся 

смысла жизни. Отказываясь быть покорным и смиренным перед вечными 

метафизическими проблемами бытия, современный человек охвачен жгучим 

желанием найти и понять свое собственное место и предназначение во 

Вселенной. В результате, в современную эпоху модифицировалась и сущность 

гносеологических и онтологических познаний человека. Современная 

философско-метафизическая парадигма заняла  место классического 

мистицизма с присущими ему сложными духовными ступенями, 

изнурительными аскетическими практиками и затворничеством. Классический 

мистицизм вышел из моды, уступив свое место непрерывному, интенсивному 

духовно-интеллектуальному самовопрошанию человека. Ввиду своей 

рациональности и рассудочности современный человек стремится постичь 

многое на своем собственном опыте.  Вдали от всяких соответствий с особыми 

критериями и законами суфизма и мистицизма, он стремится найти наставника, 

благодаря которому сможет пройти через заранее определѐнные этапы 

духовного пути. Он хочет самостоятельно познать все то, что окружает его и 

привлекает его внимание. Хочет извлекать уроки из собственных ошибок, 

сделанных на этом пути; сокрушать существующие рамки и самостоятельно 

осуществлять свой выбор. 
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 Так как современный человек  ориентирован на индивидуализм, у него 

проявляется тяга испытывать все на собственном опыте, даже в отношении 

всего сверхъестественного, таинственного. Если в прошлом осевой и конечной 

целью мистицизма являлось познание и растворение в Боге и мистик 

изначально знал, какой путь ему следует преодолеть, чтобы достичь Искомого, 

то теперь человек самостоятельно преодолевает путь и ищет Истину внутри 

самого себя при помощи своих «крыльев» под названием «ощущение» и 

«опыт». Конечно, это ни коим образом не противоречит религии и традициям, а 

наоборот может стать их логическим продолжением. Подобное постижение и 

осведомлѐнность об Истине способны «усилить и укрепить все те обещания, 

которые были даны человечеству духовными традициями». [58,c.2]. 

Конечно же, современное человеческое познание и его безмерная 

информированность о множестве духовно-религиозных традиций сыграли 

эффективную роль в его мировоззренческой трансформации. Это основано на 

«стремлении знать, и это желание постигать может привести человека к тому 

этапу познания, который он в силах преодолеть» [102,c.36].  Следует отметить, 

что современный человек ни коим образом не смешивает веру с религией. 

Наши предшественники считали мистицизм путѐм духовного 

совершенствования (сейру сулук).  

Современная форма духовного поиска более похожа на индивидуальные 

метафизические поиски и вопрошания о Боге, которым присущи  ясность и 

логичность мысли, независимость от традиционных представлений, смелость в 

выражении идей. В стихах ряда поэтов, придерживающихся социальных 

взглядов и убеждений,  но в то же время небезразличных к духовности и 

внутреннему саморазвитию, можно увидеть лишь некоторые аспекты 

художественного проявления метафизических явлений.    

После Конституционной революции  и перехода власти от династии 

Каджаров к династии Пехлеви в персидской поэзии стала чувствоваться тяга к 

новому. В результате этой тяги стали появляться такие стихотворные формы, 

как мостазад, тарджибанд и чахар-паре, интерес к которым стал 
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увеличиваться день ото дня. С появлением Нима Юшиджа на арене 

современной персидской поэзии, а также двух его произведений под 

названиями «Рассказ растерянного» («Гессе-е ранг-париде») (1920 г.) и 

романтическая поэма «Афсане» («Сказка») (1922 г). «За Нима Юшиджом в 

поэзию влилась группа молодых поэтов, продолжавших заложенные им 

традиции». [26, с.13].  На арене современной поэзии стали возникать 

кардинальные перемены. Эти перемены произошли не только в области аруза, 

они вникли в содержание поэзии в целом. Наряду с глобальными переменами 

выносились на обсуждение и затрагивались новые мысли и идеи, отражающие 

социальные и интеллектуальные изменения эпохи. В связи с социальными 

потрясениями внимание ряда видных поэтов было устремлено к духовной и 

метафизической тематике. В их авангарде стояли Сохраб Сепехри и Фуруг 

Фаррохзад, а также представители поэзии хаджм Ядоллах Ройаи, Ислампур и 

прочие, которым в какой-то мере удалось огородить себя и отдалиться от 

царящей суеты.  

С развитием естественных и гуманитарных наук, расширением 

индивидуальной и социальной свободы, а также популяризацией и широким 

распространением поэзии среди народных масс, лирическое содержание поэзии 

приобрело актуальный характер. Лирика стала индивидуальной, общая 

тематика предшествующей художественной традиции потеряла свою былую 

популярность. С увеличением количества поэтов, обладающих безграничными 

знаниями, поэзия отдалялась от ограниченных традиционных тем, в неѐ вошло 

большое количество новых мотивов, сюжетов, образов и тем. Возникло 

множество факторов, повлиявших на отсутствие внимания к классической 

мистической поэзии, и возникновение нового взгляда на «вечные проблемы», 

которые нами обозначаются как метафизические. К числу этих факторов 

относятся нижеследующие обстоятельства.     

Мир движется в сторону чувств, ощущений и практических вопросов. 

Исходя из этого универсальные концепции, не обладающие практическими 

аспектами, вычѐркиваются из жизни людей. Интересы современного человека 
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вращаются вокруг вопросов торговли, прибыли и богатства. И все то, что не 

может отвечать положительно материальным потребностям человека, не имеет 

никакого значения в его жизни. Внимание современного человека 

сосредоточено на деталях. Его разум переполнен ощущениями. Все общее и 

значительное разложено внутри него по полочкам.  

В прошлом наука была весьма ограничена, таким образом, что каждый 

человек, интересующийся наукой, мог в совершенстве знать все науки своей 

эпохи. Однако в современную эпоху невозможно встретить человека, который 

бы владел всеми науками и знаниями своей эпохи.  Современное общество 

является индустриальным. Центральным объектом промышленного общества 

является материя. Поискам абстрактных категорий в нем нет места. 

Современный человек убеждѐн в том, что метафизические вопросы не могут 

отвечать потребностям человека. С учетом этих показателей мистицизм в его 

классическом понимании не может иметь место в современной поэзии. 

Современный человек смотрит на себя и свое общество трезвым и 

рациональным взглядом.     

Современный поэт или не имеет представления о мистицизме, или же его 

знания несовершенны. Его заботят больше метафизические вопросы, которые 

во многом отличаются от классического мистического мировоззрения. 

Современная иранская метафизическая поэзия не ограничивается сухим 

аскетизмом и затворничеством, а наоборот охватывает все области 

человеческой жизнедеятельности.  В жизни современного человека все 

приобрело индивидуальный характер, в том числе и поэзия. Существует 

ограниченное число поэтов, которые готовы поделиться своим абстрактными 

метафизическими соображениями с широкой аудиторией.                            

После Конституционной революции Нима Юшидж ввѐл в поэзию ориентацию 

на внешнюю форму стихотворения. Он был очень оригинальным в своем 

новаторстве, и каждый, кто после него старался изобрести какие-либо 

новшества,  сталкивался с неудачей. Белый стих (ше’р-и сапид), поэзия Новой 

волны (ше’р-и моудж-е ноу), поэзия хаджм (ше’р-и хаджм) и др. современная 
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поэзия, постмодернистская поэзия-все эти наименования являются терминами, 

обозначающими новые тенденции в современной иранской поэзии, возникшие 

после Нимы. Большая группа молодѐжи старается посредством введения 

некоторых новшеств в язык поэзии выработать свою собственную 

стихотворную форму. Эти безграничные попытки привели современную 

поэзию к некоторой растерянности. Результатом этого явился факт отхода 

поэзии от смысла и содержания. Естественно, что и метафизические вопросы 

также не могут в таком хаосе, ориентированном на поиск новых форм, найти 

себе место в ней.  Чувство новаторства направляет большинство поэтов в 

сторону движений, подражающих Западу. Для того, чтобы внедрить в свою 

работу новаторство, они копируют ряд методов, которые не совместимы с 

духом нашего общества.  

Начав любое исследование в области новой поэзии, невозможно не 

отметить роль и влияние Нимы Юшиджа, отца современной персидской 

поэзии. Хотя в его поэзии не встречается мистических настроений или 

метафизических воззрений, однако настроения и дух изоляции и 

самоотречения, а также влечение к природе и любви в целом, которыми 

пронизаны его жизнь и поэзия, свидетельствуют о ясном наличии понятия 

«метафизики» и «богоискательства» в его творчестве. Детство Нимы прошло в 

просторах природы, среди пастухов и сельских жителей, в сердце гор, лесов и 

моря. В юности поэт переезжает с семьѐй в Тегеран. После изучения 

французского языка Юшидж стал осваивать предметы духовной семинарии, 

соответственно начал изучать арабский язык. Дважды столкнувшись с 

безответной любовью, он стал более мягким и благосклонным, более 

расположенным к искусству и поэзии.  В 1920 году он представляет миру 

поэзии свою поэму – «Рассказ растерянного». Данная поэма на самом деле 

являлась своеобразным обвинительным актом поэта в адрес современного 

общества. В ней он повествует горькую и непростую историю своей жизни. В 

феврале того же года в стране произошѐл государственный переворот, двумя 

годами раньше закончилась Первая мировая война. Социальные и 
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политические последствия переворота, способствовали тому, что огорчѐнный и 

опечаленный от всего происходящего, поэт из северного селения Юш, 

уединился от общества, отдалившись от неприятной обстановки [27, с.17]. Он 

поддался  в густые леса и великолепные предгорья, иными словами, нашѐл 

покой на лоне матушки-природы. Свободная атмосфера и свежий воздух 

сделали свое дело: душа поэта расцвела, он стал творить симфонию своей 

души, результатом которой стали стихи поэмы «Афсане» [149,с.42]. 

Свою романтическую поэму «Афсане» («Сказка») поэт сочинил в 1922 

году в совершенно новой стихотворной форме и стиле, полностью 

отличавшихся с точки зрения метра и рифмы от древней персидской и 

классической поэзии. Поэма вызвала возмущение и негодование поэтов и 

критиков, встретила серьѐзное сопротивление с их стороны. Однако со 

временем она нашла свое место и была принята литературными и научными 

кругами в качестве новой формы и стиля стихосложения.  

В поэзии Юшиджа мистика (ирфан) или другие синонимы слова 

«мистицизм» и путь познания Всевышнего не выражаются в классическом их 

смысле. Мистические мотивы в форме метафизических вопрошаний 

наблюдаются в его ранних стихах, когда поэт, подобно Сохрабу Сепехри, 

уединялся в глубину природы с ее сказочной красотой и тишиной, 

переполняясь онтологическими чувствами. О создании «Афсане» Нима 

рассказывает следующее: «Вечером, выйдя из дома, я забрѐл в лес, присел на 

камень. Вдруг почувствовал, что все листья стали тянуться в мою сторону. В 

сумерках заката можно было разглядеть, как менялись цвета листьев, будто я 

сам их окрашивал в своей душе…». Так и появилось первое полустишие 

«Афсане»:  Где ж найти во мгле темной ночи безумца... [68,с.66]. В его словах 

прослеживается настроение Сохраба Сепехри в «Голубой комнате», а также 

смысл и содержание его мистических и натуралистических стихотворений. 

Поэму «Рассказ растерянного» Юшидж написал в жанре маснави, который 

состоит из почти пятисот бейтов. В своей поэме он видит мир поэтичным, и он 

рассматривает и анализирует все в этом мире сквозь призму своих 
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метафизических и онтологических размышлений. Именно благодаря этому 

новому взгляду он открыл новое течение в персидской поэзии, полностью 

отличающееся от классического.  

Интересно то, что восемнадцать бейтов из введения своей поэмы Нима 

сочинил в духе «Маснави» Руми, находясь под влиянием этого величайшего 

мистического поэта всех времѐн и народов, будто он подобно Руми хотел 

ввести некое новшество в создание духовного маснави. Обратите внимание на 

сходство начальных бейтов этой поэмы с прологом «Маснави» Руми: 

 يٍ َعاَى تا کّ گٕیى نؽذ ظؼظ              هصّ ی ؼَگ پؽیعِ، ضٌٕ قؽظ

 ل ٔظیٕاَّ نعْؽ کّ تا يٍ ًْؽِ ٔ پیًاَّ نع            ػاهثت نیعا ظ

 هصّ او ػهام ؼا ظل ضٌٕ کُع           ػاهثت ضٕاَُعِ ؼا يدٌُٕ کُع

 آتم ػهن اقت ٔ گیؽظ ظؼ کكی          کأ ؾ قٕؾ ػهن يی قٕؾظ تكی

 هصّ ای ظاؼو يٍ اؾ یاؼاٌ ضٕیم        هصّ ای اؾ تطت ٔ اؾ ظٔؼاٌ ضٕیم:

 .[c.45,11ًْٕاؼِ یکی      ] یاظ  يی آیع يؽا، کؿ کٕظکی               ًْؽِ يٍ تٕظِ

Не знаю, с кем поделиться своей болью, 

Рассказать хладнокровно о блеклой истории,  

Кто бы не стал моим спутником, 

В итоге терял разум и сходил с ума от неѐ 

Моя история обливает кровью сердце влюбленного 

В конце приводит читателя к безумию 

Это огонь любви, который воспламенится в том,  

Кто горит в пламени любви 

Есть у меня повествование о своих друзьях 

Повествование о своей судьбе и своей эпохе: 

Помню, что еще с детства 

Всегда со мной был кто-то рядом.  

Когда Нима сочинял свою поэму, ему было всего лишь двадцать три года. 

На тот момент он оставил за плечами любовную историю или же столкнулся с 

ее переживаниями. Таким образом, как в «Рассказе растерянного», так и в 

«Афсане» поэт обращается к ее Высочеству Любви. Складывается впечатление, 
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что Нима подобно Хафизу, Форуг и многим другим поэтам посредством земной 

любви начинает познавать Бога. Он начинает делиться со своей музой:   

 

 گلتًم: ای َاؾَیٍ یاؼ َکٕ             ًْؽْا! تٕ چّ کكی! آضؽ تگٕ!

 [c.38,11]. «تی هؽاؼی؟ گلت:ػهنکیكتی؟چّ َاو ظاؼی؟ گلت:ػهن       چیكتی کّ 

Спросил я: О дорогой и милый друг 

О, спутник! Кто ты? Скажи, наконец! 

Кто ты? Как тебя зовут? Ответил: я – Любовь 

Что ты, что находишься в таком смятении? Ответил: Любовь  

В «Фениксе» («Кокнус») он повествует о своей судьбе, в «Одержимом» 

(«Герефтар») он описывает персидский язык в аллегорической форме. Сама 

поэзия должна возродиться подобно фениксу, и из своего пепла образовать 

плод и множество новых жизней. «Птица феникс в его стихотворении – символ 

поэта, поющего о тяготах своего времени и отдающего свою жизнь, чтобы 

пробудить своих соотечественников от «жизни-прозябания» [21, с.103].  Поэма 

«Афсане» является этим плодом, образовавшим феникса современного стиха и 

поэзии, взлетевшего далеко ввысь. 

Таким образом, метафизическая поэзия Нима изначально была 

переполненная идеями Руми, брала истоки и черпала свои вдохновение от 

природы, что отчѐтливо наблюдается в его поэмах «Рассказ растерянного» и 

«Афсане». Однако с духовной и умственной зрелостью, а также  ввиду 

социально-политической напряжѐнности, вызванной как  Второй мировой 

войной, развалом Резаханского правления, конфликтом с партией туде, 

неурядицами и хаосом в экономической и политической жизни страны, 

доминирующими и злободневными вопросами поэзии Юшиджа  и 

современных ему поэтов стало воспевание социальных и общественных 

проблем. Отшельничество и любовь и его привязанность к природе, которые 

являются заметными чертами иранского мистицизма, в особенности в его 

творчестве раннего периода, придавали его поэзии метафизический и 

философский характер.  
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2. Особенности проявления метафизических мотивов в поэзии Форуг 

Фаррохзад 

Форуг Фаррохзад родилась 5 января 1934 года в Тегеране в семье 

представителей среднего класса. С тринадцати или четырнадцати лет начала 

сочинять свои первые стихи – газели. В 17 лет вышла замуж, однако ее брак 

продлился всего лишь два года. С 1952 года стала публиковать свои стихи, в 

которых откровенно и смело рассказывала о своих пылких женских любовных 

чувствах. Еще в самом начале своего поэтического творчества она верила в 

равенство женщин и мужчин, думая о том, что подобно тому, как мужчины, как 

это распространено в поэзии, могут свободно выражать свои чувства в 

отношении возлюбленной, так и женщины вправе быть свободными при 

выражении своих сокровенных чувств и мыслей. Невзирая на традиции 

общества, она честно и прямолинейно стала воспевать свою земную любовь, в 

надежде, обоготворив ее, обрести душевный покой и блаженное состояние. 

Однако чем  дальше она преодолевала свой путь в этом направлении, тем 

больше понимала  безнадѐжность земной любви, и ее стихотворения 

проникались мыслями и раздумьем. Ее бесстрашное и искреннее слово в этот 

период ее творчества нельзя считать признаком ее легкомыслия и 

опрометчивости, а вовсе наоборот, окинув беглым взглядом  ее поэзию, можно 

увидеть в ее стихах искренность, целостность, свободу и истину.  Именно 

благодаря этой искренности и поискам истины она смогла достичь искомого. 

Следовательно, эта любовь не только не погрузила ее в хаос, но с ее помощью 

Форуг достигла свободы и совершенства духа. Эта земная любовь стала для неѐ 

опорой, помогшей ей встать с земли и подняться духовно ввысь. Ибо любовь во 

всех ее проявлениях, будь она земной или небесной, способствует эволюции и 

облагораживанию души. Земная любовь, находясь на самом своем пике, 

сосредотачивает мысли человека исключительно на 

возлюбленной/возлюбленном, тем самым вытесняя все прочие мысли, делая их 

ничтожными и незначительными.  И если эта ось внимания утратит свою 

важность и значение, то чаша разума будет опустошена от мыслей и будет 
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готова принять истину и Бога. Кажется, что Форуг Фаррохзад преодолела этот 

интеллектуальный и духовный путь, то есть посредством земной любви смогла 

достичь любви небесной. Об этом свидетельствуют ее последние поэтические 

сборники, в которых она не видит разницы и не проводит границ между земной 

любовью и небесной, отзываясь о них как о едином целом. В принципе она 

считает любовь путѐм, ведущим к Истине и способствующим духовному 

совершенству. Поэзия Форуг развивается и совершенствуется вместе с ней. 

Помимо того, что она проводит самоанализ, находится в поисках себя, она не 

отрекается от людей и общества, считая поэзию и стих средством для общения 

и налаживания связей с миром. Она убеждена в том, что человек 

занимающийся искусством, должен первым долгом сформировать свою 

личность и заняться  самосовершенствованием. Затем он должен выйти из 

своего существования, из своего «я» и взглянуть на себя как на одну из 

составляющих Вселенной, единицы бытия, тем самым придать своему 

мышлению, чувствам, открытиям общность и универсальность [116, с. 79].         

Чем дальше мы углубляемся в поэзию Форуг, тем больше наблюдаем в 

ней размышления об истине и Боге. Она отвергает религиозный фанатизм и 

суеверие и старается постичь суть явлений и Вселенной. В особенности в своем 

последнем дафтаре она подобно Сохрабу находится в поисках истины, она 

самостоятельно встаѐт на путь познания истины, заранее не создавая для себя 

конечной цели, кумира и идола.   

Ахмад Шамлу пишет: «В поэзии Форуг мы не можем найти любовь, 

которая существует и распространена в нашей литературе и поэзии. То есть она 

не находилась в поисках неразгаданного и неизвестного Абсолюта. Быть 

может, ее искания были по той причине, что она находилась в поисках того, что 

занимает место между нашей жизнью и смертью, и вся тривиальность этой 

жизни не смогла послужить стимулом для той большой любви, и той духовной 

и мистической любви. Может, ее поиск был космическим. Она задавала себе 

множество риторических метафизических и онтологических вопросов в 

надежде на то, что найдѐт путь к неведомой истине, величие которой можно 
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ощутить и почувствовать всем нутром. Быть может, она хотела достичь того 

величия, которое в сознании предшествующих ей поэтов и современников 

трактуется как душа и мистическая любовь. Форуг находится в поисках, ищет 

ответы на вечные вопросы. В действительности ее поиски и скитания проходят 

без определенной цели, они в то же время могут оказаться самыми 

эффективными и продуктивными из всех. Единственно, она не сказала,  куда 

держит свой путь, и если она достигнет искомого, то лучшего не придумать. 

[118, с. 259]. И это и есть главная основа современной формы метафизической 

поэзии, о которой говорилось во введении и далее будет говориться в поэзии 

Сепехри.      

В своем последнем сборнике она видит себя в начале пути постижения 

истины, размышляя над такими метфизическими вопросами, как понимание 

сути вневременности и беспространствености, молчания и безмолвности, 

гармонизации с духом природы, отречения от всего ненужного и детской 

беззаботности. В своих поисках она достигает таких результатов, что только 

смерть считает преградой между собой и сущностью солнечного света. В конце 

своего стихотворения говорит о соединении с божественным солнцем и полете.  

Можно утверждать, что идеи Сепехри, являющегося единственным поэтом-

мистиком современности, и его новая поэзия имели влияние на творчество 

Форуг. 

Первый поэтический сборник Форуг Фаррохзад «Пленница», 

содержащий 44 стихотворения, вышел в свет в 1952 году в ее 

восемнадцатилетие. Стихотворения этого сборника переполнены неизвестной 

печалью, которую, наверняка, можно будет назвать грустью и депрессией 

подросткового периода, которые обычно связаны с любовью и сильными 

любовными переживаниями. Свои стихи в этом сборнике без всякой завесы и 

смело она изложила в духе свойственного ей свободолюбивого и мятежного 

непослушного нрава и настроения. Перешагнув через традиции и законы 

общества, считающего позором проявление женских чувств и эмоций в 
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отношении мужчины, она ясно и бесстрашно осуждает традиционные и 

дискриминационные законы своего общества.  

В своих первых стихах она находится в поисках искренней любви, в 

поисках того, чтобы могло бы дать смысл и надежду ее жизни. На пути к своей 

цели она настолько честна и нелицемерна, что не может подобно поэтам- 

предшественникам выражать свои чувства в мужском духе. Она – женщина, 

она разговаривает своими утончѐнными  и искренними женскими чувствами, 

несмотря на то, что общество ополчится против неѐ.   

Эта чистая и беспримесная любовь наделяет человека свободой и 

смелостью отречься от лукавости и хитрости, чтобы таким образом человек, 

освободившись от себя, вышел на свой большой и важный путь. Свет любви 

озарил ее существование, придал ей своеобразную невинность, которую не 

способны сломить и запятнать никакие неудачи и препятствия. Если она 

размышляла о любви с точки зрения разума и знания, то она отдалялась от нее, 

для того, чтобы достичь совершенства, она должна была полностью сдаться и 

полыхать в пылающем огне любви [124, с. 81]. 

В стихотворении «Незнакомец» («На-ашна»), первом стихотворении 

сборника «Пленница», она пишет:  

غانثى / أ نؽاب تٕقّ يی ضٕاْع ؾيٍ / يٍ چّ گٕیى ههة پؽايیع ؼا / أ تّ كکؽ نػت ٔ ؿاكم کّ يٍ

    [c. 14 ,9]. آٌ نػت خأیع ؼا

 

Он просит у меня вина поцелуя, 

Что же мне сказать переполненному надеждой сердцу 

Он думает о наслаждении и усладе, 

Не ведая о том, что все мои мысли о вечном блаженстве. 

В поэтическом сборнике «Пленница» поэтесса не знает, в поисках чего 

она находится в действительности. Не знает, кем и чем является ее пленѐнное и 

мятежное «я», буйствующее внутри ее, направляющее ее на поиски темницы 

семейной жизни и своего плена в крепостной стене: 

 .[с. 61 ,9] ًَی ظاَى چّ يی ضٕاْى ضعایا / تعَثال چّ يی گؽظو نة ٔ ؼٔؾ
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Не знаю, чего хочу я, о Боже, 

В поисках чего скитаюсь я днѐм и ночью.  

Сомневаясь в своей, как она выражается, грешной любви, она ищет 

настоящую небесную любовь. Находясь в поисках и не найдя своего искомого в 

земной любви, она начинает постепенно уставать от этой неопределѐнности, 

скитаний и любовной неугомонности, требуя покоя и вечной любви. Она ищет 

непорочность, детскую одноцветность, искренность, беззаботность и покой, 

досягаемые в тени настоящей и вечной любви: 

 [c. 19 ,9]. يی قٕؾو اؾ ایٍ ظٔ ؼٔیی ٔ َیؽَگ / یکؽَگی کٕظکاَّ يی ضٕاْى

Пылаю и горю от лицемерия и обмана 

Жажду детской искренности.  

Уже в середине своего сборника она перестаѐт выражать только 

страстные и безрассудные женские чувства, замешательство подросткового 

возраста. Порою, устав от этих любовных чувств и переживаний, отчаяния от 

всех и всего, не найдя удовлетворѐнности и покоя, она искала пристанища в 

поэзии, потому как истинная поэзия берет свои истоки из мира убеждѐнности,  

и эта взаимосвязь в какой-то степени наделяет ее потерянным покоем. В 

«Забытом/брошенном доме» она говорит:   

ٍ نؼؽ ٔ ظنعاؼ يٍ نؼؽ / يی ؼٔو تا تعقت آؼو أ ؼایاؼ ي  [9,c.22]. 

Поэзия является моим возлюбленным и милым 

Пойду, чтобы достичь ее.  

И эта искренняя и бескорыстная связь в последующем стихотворении 

«Перед Богом» («Дар баробар-и Хода») движет ее к основному источнику 

покоя и чистоты – к Богу: 

 آِ، ای ضعای هاظؼ تی ًْتا / تُٓا تٕ آگٓی ٔ تٕ يیعاَی / اقؽاؼ آٌ ضطای َطكتیٍ ؼا

 تُٓا تٕ هاظؼی کّ تثطهایی / تؽ ؼٔذ يٍ، صلای َطكتیٍ ؼا...

 [c. 29 ,9]. خكى ضٕیم ضكتّ ٔ تیؿاؼو / ْؽ نة تؽ آقتاٌ خلال تٕ / گٕیی ايیع خكى ظگؽ ظاؼو 

О могущественный и бесподобный Господь! 

Только Ты ведаешь и знаешь 

Тайну той первой ошибки, 
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Только Ты способен ниспослать 

Моей душе первоначальную чистоту и прозрачность… 

Ибо я устала и не в силах снести свое тело  

Каждую ночь у порога Твоего величия,  

Будто надеюсь на новую плоть. 

В этих строках складывается впечатление, что Форуг поняла, что ее тело 

является преградой между ней и ее заветной мечтой. И это тело является 

источником всех мерзостей и скверны. Она думает, что если бы она имела 

другое тело, которое было бы чистым и непорочным, как в первые дни 

рождения и жизни, то эта скука, печаль и нечистота исчезли бы навсегда. «Это 

стихотворение … является как бы продолжением лирического поиска, но уже в 

плане философском. Оно может быть прочтено и как стихотворение любовного 

цикла – мольба покинутой, неудовлетворѐнной возлюбленной, ищущей защиты 

у бога. Но скорее воспринимается в некоем обобщѐнно-философском 

контексте» [21, с.192-193]. Форуг, находясь в поисках чистой любви, 

искренности и безупречности, ищет их не только в себе, но и в обществе, то 

есть в земной любви и вокруг себя. 

  اؾ ظیعگاٌ ؼٔنٍ يٍ تكتاٌ            نٕم تكٕی ؿیؽ ظٔیعٌ ؼا ...

 ػهوی تّ يٍ تعِ کّ يؽا قاؾظ         ًْچٌٕ كؽنتگاٌ تٓهت تٕ

 [c. 36 ,9]     یاؼی تّ يٍ تعِ کّ ظؼ أ تیُى          یک گٕنّ اؾ صلای قؽنت تٕ

Прочти в моих глазах  

Радость влечения к чужим,  

Одари меня любовью, которая сформирует меня 

В этих бейтах поэтесса считает земную любовь искрой и начальным и 

подготовительным этапом для небесной любви. В своей земной любви она 

ищет божественную любовь, искренность и изящность небесной любви.    

Второй поэтический сборник «Стена» был издан четырьмя годами позже 

первого, в 1956 году. Он является своеобразным введением в поэзию Хафиза, 

Хайяма, Гѐте, и «Утерянного рая» Мильтона. «Характерное для европейских 

поэтов внимание к духовному миру человека, представление о человеческой 
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натуре как о сочетании противоречивых начал смекались в уме Фаррохзад с 

представлениями великих классиков Хафиза и Хайяма» [21, с.197                        

]. В этом сборнике искренние и смелые женские чувства утратили свою яркость 

и выразительность, потускнели. В стихотворениях сборника чувствуются 

глубокие раздумья о жизни и Вселенной, будто поэтесса поняла тщетность и 

безнадѐжность своей любви, и находится в поисках самого лучшего и 

совершенного извне. Порою она сочиняет стихи своей музе, порою думает, что 

влюблена в любовь, а не в соединение с возлюбленным. Стена является 

воплощением положения, находясь в котором человек хочет разорвать все 

существующие традиционные ограничения, так как он находит себя в чужом 

для него мире, ограждающем его со всех сторон стеной [56, с.25].  

В стихотворении «Потерявшийся» поэтесса говорит, что, после всех тех 

смелых, необдуманных и пылких любовных развлечений, теперь она стала 

мудрее и для неѐ больше не существует земной любви, она полностью 

изменилась, и все в ее глазах приобрело совсем другие краски.  

 کّ ظؼ يٍ تٕظ، ظیگؽ َیكت، َیكت« أ»آِ آؼی ایٍ يُى ايا چّ قٕظ           

  [c. 41 ,9]کّ ظؼ يٍ تٕظ آضؽ کیكت، کیكت؟« أ»يی ضؽٔنى ؾیؽ نة ظیٕاَّ ٔاؼ        

Ох,  да! Это я, но какая в этом польза 

«Тот», кто был во мне, теперь его нет, нет 

Отчаянно я шепчу себе:  

Кто же тот, «Кто» был во мне, кто? 

Внутреннее «я» Форуг находится в поисках Бога, которого она не знает, и 

не имеет о нем никаких представлений. Следовательно, она дает волю своему 

мятежному внутреннему «я», чтобы оно при помощи своей безграничной 

искренности смогло найти свое желанное искомое, и тем самым обрести покой. 

В стихотворении «Жертва», разочаровавшись в своей земной любви, она вновь 

и вновь начинает искать пристанища у поэзии, считая ее своим возлюбленным:  

 ايهة تؽ آقتاٌ خلال  تٕ              آنلتّ او ؾ ٔقٕقّ ی انٓاو

 [c.42,9].خاَى اؾ ایٍ تلال تّ تُگ آيع         ای نؼؽ...ای انّٓ ی ضٌٕ آناو

Сегодня ночью у преддверия твоего величия и великолепия 
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Я взволнована соблазном вдохновения  

 خاًَاؾایُتلانثٓتُگآيع

О, поэзия! … О жестокая, испивающая кровь Богиня! 

Стихотворение «Жертва» является известной цитатой из 

нижеследующего стихотворения:  

      [с. 32 ,4].تؽ خؽیعِ ػانى ظٔاو يا ْؽگؿ ًَیؽظ آَکّ ظنم ؾَعِ نع تّ ػهن            ثثت اقت

Бессмертен тот, чьѐ сердце ожило благодаря любви  

Наше долгожительство отштамповано и опечатано в главной 

бухгалтерской книге мира. 

Она сочиняет стихи тем же тоном, присущим древней персидской поэзии, 

повествуя о праведности и безгранной доброте Бога. В этом стихотворении не 

существует указаний на беса, однако она весьма романтично упоминает о 

жестокой Богине-кровопийце, которая одновременно является вдохновителем и 

палачом поэта. [56, с. 32]. 

В стихотворении «Исповедь» просит помощи у Бога, чтобы отдалить себя 

от плотских желаний, она говорит Богу о своем раскаянии, и просит его 

поддержать ее:  

ظل گؽكتاؼ ضٕاْهی خاَكٕؾ / اؾ ضعا ؼاِ چاؼِ يی خٕیى / پاؼقا ٔاؼ ظؼ تؽاتؽ تٕ/ قطٍ اؾ ؾْع ٔ 

   .[c.49,9] تٕتّ يی گٕیى

Сердце одержимо душераздирающей просьбой 

Ищу у Бога правильный путь  

Благочестиво и смиренно стою пред Тобою 

Говоря о набожности и покаянии. 

«В последующих стихотворениях, в том числе и в «Печали одиночества», 

она разочарована в любви, влюблѐнности и даже поэзии и богине, и в своем 

печальном одиночестве она просит смерти, даже несмотря на то, что после 

смерти ее будет ожидать ад:  

 ظیگؽو گؽيی ًَی تطهی             ػهن، ای ضٕؼنیع یص تكتّ

 قیُّ او صسؽای َٕيیعی اقت        ضكتّ او اؾ ػهن ْى ضكتّ

 نؼؽ، ای نیطاٌ اككَٕکاؼ...  ؿُچّ نٕم تٕ ْى ضهکیع           
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  » [c.54,9].ای ضعا... تؽ ؼٔی يٍ تگهای         نسظّ ای ظؼْای ظٔؾش ؼا

Больше ты не даришь мне тепла 

Любовь, О покрывшееся льдом солнце! 

Грудь моя  пустыня отчаяния 

Устала я, утомлена и от любови 

И бутон твоей радости выцвел  

Поэзия – чародейка 

О Боже … Открой мне 

На мгновенье двери ада. 

В стихотворении «Ссора» она говорит, что подразумевает Богиню любви, 

а не влюбленного, в котором она ищет любовь, так как ищущий и свободный 

дух Форуг не позволит себе находиться в оковах кого или чего-либо, она 

активно и неугомонно находится в поисках истины: 

گػنتى اؾ تٍ تٕ ؾآَکّ ظؼ خٓاٌ / تُی َثٕظ يوصع َیاؾ يٍ / اگؽ تكٕیت ایٍ چُیٍ ظٔیعِ او / تّ ػهن 

  [c.59,9].ػانوى َّ تؽ ٔصال تٕ

Я отказалась от тела и плоти твоей, ибо в мире этом 

Тело не было моей целью и нуждой  

И если я сломя голову мчалась к тебе  

То я влюблена была  в любовь, а не в соединение с тобой.  

Последнее стихотворение сборника «Стена» имеет немного философско-

сюрреалистическую окраску, в нем очевидны проявление мыслей, идей, а также 

отречение от тщетности, бесперспективности и путаницы в мыслях:    

ؾَعگی آیا ظؼٌٔ قایّ ْاياٌ ؼَگ يی گیؽظ؟ / یا کّ يا ضٕظ قایّ ْای »ای تكا يٍ گلتّ او تا ضٕظ / 

  [c.61,9]اؾ تٕ يی پؽقى: / تیؽگی ظؼظ اقت یا ناظی؟« .../ ضٕیهتٍ ْكتیى؟

Как много я говорила себе  

Обретает ли жизнь цвет в той же тени?» 

Или же мы являемся тенью самих нас?» … 

Я спрашиваю тебя: 

Мрак это боль или радость? 
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Сборник «Мятеж» («Эсйан») вышел в свет в 1957 году в 23-летие Форуг 

спустя год после «Стены». В стихотворениях этого сборника поэтесса 

пребывает в медитации и размышлениях. Разочарованность в земной любви и 

отсутствие идеала и истины, в поисках которых находилась Форуг в своей 

поэзии, способствовали тому, что она восстала против суеверия, ложных 

убеждений и даже принципа религиозных верований. Благодаря своему 

свободолюбивому духу в своих поисках она сталкивается с социальными, 

нравственными и религиозными противоречиями. 

В своем мятежном настроении она поднимает самые простые, но в то же 

время глубокие темы и вопросы, затрагивающие человеческую сущность, 

идентичность зла и шайтана, фундаментальные вопросы философии 

детерминизм (джабр)  и свободная воля (ихтияр). Она утверждает, что 

Шайтан, являющийся твореньем Господним и владеющий всеми средствами 

соблазна влюблѐнных, красотой и искушением, выполняет те обязанности, 

которые возложил на него Бог. Из ее стихотворения исходит, что сам Шайтан 

страдает от своей безобразности и от того, что должен манить и соблазнять 

людей. Таким образом, расположив друг против друга два компонента 

творения, т.е. человека, не обладающего никакими полномочиями и 

самостоятельностью, и Сатану, являющегося вполне свободным и независимым 

созданием, она старается постичь суть и силу греха. Однако, учитывая 

ограничения в связи с доказательствами двух созданий – человека и Сатаны, 

она вступает в другую дискуссию, поднимая вопрос о Боге. Она жалуется Богу 

о созданном им грешном  и преступном мире. Под конец она желает хоть на 

мгновенье занять место Бога, чтобы дать всем людям свободу и создать мир, 

насыщенный исключительно красотою, одарить все красивые чувства мира 

соединением с Возлюбленной, установить повсюду покой и единство [56, с. 34]. 

В стихотворении «Тьма» Форуг подобно Хафизу призывает людей жить 

сегодняшним днѐм и мгновением, отречься от лицемерия в религии и показного 

вероисповедания:  
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يی كؽٔ ياَعِ تّ خاو/ قؽ تّ قداظِ َٓاٌ تا کی! / أ ظؼ ایُداقت َٓاٌ / يی ظؼضهع ظؼ 

 [c.82,9].يی

До каких пор вино должно томиться в чаше 

И голова наклонена на молитвенный коврик!  

Он спрятан и невидим здесь 

Он светит и блещет в вине. 

В стихотворении «Возвращение», выражая свою печаль и горе, 

вызванные разлукой со своим ребенком, поэтесса описывает свою социальную 

среду и видит купол мечети сломанным и старым. Быть может, она хочет 

подчеркнуть старость и засорение религии ржавчиной суеверий и традиций. 

Это также может говорить об увядании религиозных идей в ее эпоху:  

گُثع آنُای يكدع پیؽ / کاقّ ْای نکكتّ ؼا يی ياَع / يٕيُی تؽ كؽاؾ گهعقتّ / تا َٕائی زؿیٍ اغاٌ 

  [c.95,9].يی ضٕاَع

Знакомый купол старой мечети  

Похож на разбитую миску 

Верующий над возвышенностью минарета 

Унылым голосом читает азан.   

«Новое рождение» Форуг вышло в свет в 1963 году, в 29 –летие поэтессы. 

В этой книге прослеживаются более развитые идеи и мысли Форуг в сравнении 

с предыдущим сборником. Несомненно, что эти перемены не произошли 

внезапно и без предпосылок, так как течение, формирование и развитие ее 

мышления можно наблюдать с ее первых сборников до этого момента. Однако 

этот сборник является еще одним шагом вперѐд и очевидным творческим и 

духовным скачком поэтессы. В нем бурная и безрассудная земная любовь 

уступает свое место более важным вопросам и возвышенным идеям. В центре 

ее внимания находятся социальные вопросы, эволюция мысли и духовность. 

Они заняли все пространство ее мышления. Она постепенно начинает находить 

себя и достигать своей собственной точки зрения. Но иногда ее бушующий дух 

возвращается к былым раздумьям, однако она сильнее своей воли, она находит 

себя и начинает свой путь в поисках постижения истины.  
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В этой связи сама Форуг говорит следующее: «В действительности 

«Стена» и «Восстание» являются воплощением отчаянного метания между 

двумя этапами жизни. Последнее дыхание на пути к своеобразной свободе. 

Однако позже человек достигает определенной стадии мышления и понимает, 

что в молодости чувства имеют неокрепшие корни, но способные сильно 

увлекать и притягивать человека. Но если позже ими не руководствовать с 

помощью мысли, или же они чуть погодя по пришествию времени не станут 

результатом мышления, то они увянут. Глядя на окружающий меня мир, 

предметы, людей и основные линии и направления этого мира, мне удалось 

обнаружить и открыть их для себя». [116, с. 17]      

Чем больше мы углубляемся в поэзию Форуг, тем больше мы в ней 

находим размышления об истине и Боге. Она осуждает религиозный фанатизм 

и суеверие, призывает людей чтить и поклоняться истинной вере. Мы 

отмечали, что Форуг подобно Сохрабу обладает целеустремлѐнным духом, 

находящимся в поиске истины. Сохраб сосредоточен на внутренних, 

психических и ментальных процессах и деталях, Форуг же на эмоциональных и 

социальных тенденциях. Однако они оба преследуют одну и ту же цель- 

находятся в поисках истины и философии бытия. Форуг, также не 

предусматривая предварительного пункта назначения, находится в поисках 

познания и открытий. В этом сборнике она движется от земной и виртуальной 

любви к смыслу и значению чистой и совершенной любви. В последующем 

сборнике она делает большое для себя открытие, поняв, что истинную любовь, 

одаряющую человека покоем и умиротворением, нужно искать только в истине 

Бога. В первом стихотворении «Нового рождения», возвращаясь в детство, она 

подобно Сепехри жаждет детской невинности, искренности и простоты: 

آٌ ؼٔؾْا ؼكتُع  / آٌ ؼٔؾْای ضٕب / آٌ ؼٔؾْای قانى قؽناؼ... / آٌ تايٓای تاظتاظک ْای 

  [c.104,9].  ٕ نیؽ تاؾِ يی َٕنیع...تاؾیگٕل... / چهًى تّ ؼٔی ْؽ چّ يی نـؿیع / آَؽا چ

Ушли те дни 

Те хорошие дни  

Те пышущие здоровьем и … дни   
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Те крыши с игривыми шарами и змеями … 

По чему бы ни скользили мои глаза, 

Выпивали его как свежее молоко. 

В стихотворении «На земле» Форуг подобно Сепехри считает себя 

частью природы и Вселенной:   

ْؽگؿ اؾ ؾيیٍ خعا َثٕظِ او / تا قتاؼِ آنُا َثٕظِ او / ؼٔی ضاک ایكتاظِ او / تا تُى کّ يثم قاهّ گیاِ / 

 [c.107,9].تاظ ٔ آكتاب ٔ آب ؼا / يی يکع کّ ؾَعگی کُع

Я никогда не была отделена от земли, 

Не была знакома со звѐздами.  

Стою на земле  

Своим телом, похожим на стебель растения 

Впитывающим и всасывающим солнце и воду,  

Чтобы остаться живым. 

В стихотворении «Ветер унесѐт нас с собою» говорит:   

 [c.112,9].پهت ایٍ پُدؽِ یک َايؼهٕو / َگؽاٌ يٍ ٔ تٕقت

За этим окном кто-то неизвестный, невиданный и незнакомый, 

нераскрытый 

Беспокоится о нас с тобой.  

Быть может самым показательным атрибутом, выбранным ею для Бога, 

является слово «неизвестный». Совершенная и неведомая сила, владеющая 

всем вокруг, и никто не в силах правильно постичь ее суть. Говоря о смерти 

Форуг, Пуран Фаррохзад приводит нижеследующие строки: «Форуг ушла, и 

пройдя сквозь окно, она достигла то нераскрытое, неизвестное»[56, с.21].  

Этот бейт также говорит о том, что Форуг подобно Сепехри не считает 

Бога небесным явлением с религиозно-традиционными особенностями. Бог для 

неѐ-это сила и мощь, являющиеся невиданным и неразгаданным источником, 

началом и первопричиной  бытия. Стихотворение «Находка» («Дарѐфт») 

поэтесса находится в состоянии вневременности и пространственного вакуума, 

в ощущении пустоты и забитости:  
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ؼٔی ضػ ْای کح ٔ يؼٕج قوق / چهى ضٕظ ؼا ظیعو / چٌٕ ؼغیهی قُگیٍ   ضهک يی نع ظؼ کق، 

ظؼ ؾؼظی، ظؼ ضلواٌ / ظانتى تا ًّْ خُثم ْایى / يثم آتی ؼاکع / تّ َهیٍ يی نعو آؼاو آؼاو / ظانتى نؽٌظ يی 

 [c.119,9]. تكتى ظؼ گٕظانى...

На кривых и волнистых линиях потолка 

Я увидела свой глаз, 

Сохнущий подобно тяжѐлому пауку на поверхности, на желтизне, в 

удушье 

Со всеми своими движениями 

Подобно застойной и неподвижной воде 

Осаждалась постепенно, размеренно и плавно 

Относительно стихотворения «Романс/Любовная история» («Ашегане») 

говорит: «В поэме «Любовная история» я хотела рассказать об одной из 

иерархий любви, которой уже не существует в наше время, о достижении 

своеобразного превосходства и духовности в любви. То чувство, которое было 

во мне, отличается от этих слов и описаний. То чувство сформировало меня, и я 

знаю, оно усовершенствует меня» [116, с. 31].     

Она желает достичь совершенства в земной любви, отрѐкшись от 

материальных привязанностей:  

ػهن چٌٕ ظؼ قیُّ او / ظؼ قکٕت ٔ تیؽگیكت ػهن ظیگؽ َیكت ایٍ، ایٍ ضیؽگی قت / چهچؽاؿی

 تیعاؼ نع / اؾ غهة پا تا قؽو ایثاؼ نع / ایٍ ظگؽ يٍ َیكتى، يٍ َیكتى / زیق اؾ آٌ ػًؽی کّ تا يٍ ؾیكتى

Это уже не любовь, это замешательство, смятение 

Это светильник в тиши и в тени  

Стоило любви проснуться в моей груди 

От нужды и потребности я всецело превратилась в подарок. 

Это уже не я, нет не я  

Жаль те годы, которые я прожила с тем я. 

 

Ритмичный метр этого стихотворения и его значение схожи с ритмикой и 

настроением «Дивана Шамса».  
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В стихотворении «Заводная кукла» она отрицает традиционные и 

религиозные мышления:   

يی تٕاٌ یک ػًؽ ؾإَ ؾظ / تا قؽی اكکُعِ ظؼ پای ظؽیسی قؽظ / يی تٕاٌ ظؼ گٕؼ يدٕٓنی ضعا ؼا 

ظیع / يی تٕاٌ تا قکّ ای َاچیؿ ایًاٌ یاكت / يی تٕاٌ ظؼ زدؽِ ْای يكدعی پٕقیع / چٌٕ ؾیاؼت َايّ 

 [c.127,9].ضٕاَی پیؽ

Можно всю жизнь простоять на коленях  

С опущенной головой у холодной позолоченной решѐтки, окружающей 

могилу святого человека  в мечети  

Можно в могиле неизвестного увидеть Бога  

Можно ценой копейки приобрести веру  

Можно сгнить в залах мечети 

Подобно старому человеку, читающему молитву поклонения святому.   

Язык изложения стихотворения «Земные стихи» напоминает человеку 

язык Священной Книги. В этом стихотворении рисуется пространство, которое 

в результате грехов людей, потери веры и сути жизни превратилось в тѐмное, 

бесполезное и преступное место, в котором люди больше не верят в красоту: 

پیـًثؽاٌ... / اؾ ٔػعِ گآْای انٓی گؽیطتُع.../ ٔظؼ چٓؽِ ٔهیر كٕازم/ یک ْانّ يوعـ ؼٔزاَی/ 

ياَُع چتؽ يهؼهی يی قٕضت .../ ٔ ْیچکف ًَی ظاَكت / کّ َاو آٌ کثٕتؽ ؿًگیٍ / کؿ ههثٓا گؽیطتّ، 

 [c.136,9]. ًاَكتای

 

Пророки … 

Сбежали с божественных условленных мест свиданий… 

И в лице дерзких проституток 

Сиял подобно факелу 

Священный ореол духовности…  

И никто не знал  

Что имя того грустного голубя, 

Сбежавшего из сердец, является Вера.  
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Кажется, что в стихотворении «Птица была только птицей» поэтесса 

представляет свою жизнь, идеалы и несбыточные желания в виде птицы. Она 

мечтает подобно птице парить над голубыми и чистыми мгновеньями:   

ع / ٔ نسظّ ْای آتی ؼا / پؽَعِ ؼٔی ْٕا / ٔ تؽ كؽاؾ چؽاؽ ْای ضطؽ  / ظؼ اؼتلاع تی ضثؽی يی پؽی

 .[c.151,9] ظیٕاَّ ٔاؼ تدؽتّ يی کؽظ / پؽَعِ، آِ، كوػ یک پؽَعِ تٕظ

Птица в воздухе  

И над огнями опасности 

Летела над высотами неведения  

И испытывала безумно   

Голубые мгновения  

Птица, ох, была только птицей.  

Последний поэтический сборник Форуг под названием «Уверуем в 

начало холодного сезона» охватывает поэзию трѐх последних лет ее жизни, 

1963 -  1966 гг. Этот сборник был опубликован посмертно, 8 лет спустя после 

ее смерти, в 1974 году. Стихотворения этого сборника в корне отличаются от ее 

первой книги стихов. В этом сборнике конкретные и своеобразные идеи и 

мышления поэтессы достигают апогея своего развития. В этом сборнике она 

убеждена в том, что открыла все тайны жизни и бытия, и восходя по лестнице 

любознательности,  сможет дойти до Бога. Стихотворения всех сборников 

Форуг развиваются и эволюционируют вместе со своим автором, достигая 

своего совершенства. Будто поэтесса, пройдя этап земной и радикальной любви 

наряду с безграничной честностью и искренностью вдали от хитрости и обмана, 

любви, фокусирующейся только на истинном Возлюбленном, смогла найти 

истинную любовь и свет, сделав шаг на пути к совершенству. В первом 

стихотворении «Поверим в наступление холодов» она описывает себя и свои 

взгляды, повествует о том, как, наконец, ее поиски, направленные на 

достижение спокойствия, внутреннего умиротворения и постижение истины 

Вселенной достигли результатов, и она в самом начале, на начальных этапах 

постижения Вселенной, молча и безо всяких слов обнаруживает и разгадывает 

тайну сезонов и мгновений. Свет, исходящий от мира, считает частью единого 
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сплочѐнного Божественного Бытия. Она  испытывает многие этапы 

гностицизма и приобретает опыт мистических состояний, подобных разрыву с 

прошлым и будущим, одинаковости добра и зла, непосредственному взгляду на 

мир и природу. Она находит себя: «И это я, находящаяся на пороге понимания 

Вселенной» [116, с. 35]. 

Форуг, подобно Сохрабу, достигла этапа понимания Вселенной, однако 

находится в начале этого пути и сознания. В этом своем опыте она видит землю 

темной и загрязнѐнной, подобно тому, как Сохраб на начальных этапах своих 

духовных открытий в своих первых стихотворениях видел мир темным и 

печальным. Однако Сохраб после сборника «Обрушение солнца», достигнув 

более возвышенных и передовых духовных этапов, изменил свои взгляды на 

мир, увидев его светлым, он также увидел одноцветность добра и зла. Быть 

может, и Форуг, если бы не ушла так рано из жизни и могла бы испытать и 

пройти через все эти этапы, то и она размышляла бы подобно Сохрабу. Однако, 

несомненно, ввиду ее повышенного внимания к обществу и хаотичному 

положению людей, она никогда не игнорировала окружающий ее загрязнѐнный 

и безнравственный мир, так как никогда не отдалялась от общества и 

человеческой боли. Воссоединившись с духом природы и мира, она 

рассказывала, как она тонко чувствует их, о их разуме. Форуг в поисках истины 

подобно Сепехри связывает себя с ее различными проявлениями, чтобы таким 

образом познать их сущность.    

گٕؼ ضلتّ اقت... / ٔ  يٍ ؼاؾ كصم ْا ؼا يی ظاَى / ٔ زؽف نسظّ ْا ؼا يی كًٓى / َدات ظُْعِ ظؼ

 [c.171,9].يٍ تّ خلت گیؽی گهٓا يی اَعیهى

Я знаю тайны сезонов 

И понимаю слова мгновений  

Спаситель спит в могиле … 

И я думаю о воссоединении и сличении цветов. 

Затем она повествует о достижении опыта и практики молчания, и 

опорожнении вместилища души от плотского: 

 [c.174,9]. ٔ ایٍ ؿؽٔب تاؼٔؼ نعِ اؾ ظاَم قکٕت...
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И этот оплодотворѐнный знанием молчания вечер … 

В этой тьме и безнравственности она пребывает в ожидании пира солнца 

и встречи с Истиной:    

ٕؼنیعَع.../ اَگاؼ ظؼ يكیؽی اؾ تدكى پؽٔاؾ تٕظ کّ یک چّ اتؽْای قیاْی ظؼ اَتظاؼ ؼٔؾ يًٓاَی ض

 .[c.174,9]. ؼٔؾ آٌ پؽَعِ / ًَایاٌ نع.

Сколько черных туч находятся в ожидании пира солнца … 

Будто на пути представления полета в одном из дней которых 

Появилась птица.  

В этом поиске она открывает для себя безвременье и 

беспространственность:  

 [c.175,9].َگاِ کٍ کّ ظؼ ایُدا  / ؾياٌ چّ ٔؾَی ظاؼظ... 

Посмотри, какое тут достоинство 

Имеет время … 

Поэтесса со свежим взглядом и ясным умом, и освободившись от всего 

ненужного, видит себя обнажѐнной, прозрачной, ясной и чистой:   

 [c.174,9].يٍ ػؽیاَى، ػؽیاَى، ػؽیاَى / يثم قکٕت ْای يیاٌ کلاو ْای يسثت ػؽیاَى

Я обнажена, обнажена, обнажена 

Подобно молчаниям между словами любви обнажена.  

Полагает, что все мелкие частицы бытия создали мир множественности, и 

все компоненты Вселенной являются частицей Бога:  

 [c.175,9]. ٔ تکّ تکّ نعٌ، ؼاؾ آٌ ٔخٕظ يتسعی تٕظ/ کّ اؾزویؽتؽیٍ غؼِ ْایم آكتاب تّ ظَیا آيع.

И рассыпаться на частицы было тайной того объединѐнного существа, 

От мелких и ничтожных крупинок  которого появилось Солнце.  

Затем она рассказывает о безразличии противоречий и одинаковости 

добра и зла:  

 [c.174,9].يٍ اؾ خٓاٌ تی تلأتی كکؽْا ٔ زؽف ْا ٔ صعاْا يی آیى

Я пришла из мира безразличия мышлений, слов и звуков. 

 كتّ اناؼِ يی کُع:ٔ قپف صؽیر ٔ ؼٔنٍ تّ ظؼک َگاِ تی ٔاقطّ ٔ كاصهّ يیاٌ َگؽَعِ ٔ َگؽی

 .[c.175,9]يیاٌ پُدؽِ ٔ ظیعٌ / ًْیهّ كاصهّ ایكت. / چؽا َگاِ َکؽظو؟ 

Между окном и наблюдением 



39 
 

всегда существует расстояние. 

Почему я не смотрела? 

И подобно Сепехри повествует о священном голубом цвете: 

 [c.181,9].ظ... / تٕ اؾ غُیٍ کانی آتی تٓی نعیآَهة کّ اصلٓاٌ پؽ اؾ غُیٍ کانی آتی تٕ

В ту ночь, когда Исфаган был полон отголосков голубых изразцов … 

Ты был опустошѐн от звонов голубых плиток. 

Она находится в поисках своей пропавшей половины и во тьме своего 

рассудка ищет свою душу и истоки своего существования:  

  [c.184,9] يٍ اؾ کدا يی آیى؟ / يٍ اؾ کدا يی آیى؟ / کّ ایٍ چُیٍ تّ تٕی نة آؿهتّ او؟

Откуда я иду? 

Откуда я иду?  

Что настолько пропитана запахом ночи?  

Пребывая в глубоком духовном и мистическом состоянии, она достигает 

таких высот, что считает, подобно Сохрабу, слова и взгляды для передачи 

эмоций и пониманий явлений признаком галлюцинаций и результатом 

расстояний; следовательно, для того, чтобы раскрыть тайну человеческой 

истины, призывает людей к молчанию и опустошению от всего плохого. 

Сепехри по этому поводу говорит:    

 ٔنی يکانًّ یک ؼٔؾ يسٕ ضٕاْع نع / ٔ ناْؽاِ ْٕا ؼا / نکِٕ ناِ پؽکٓای اَتهاؼ زٕاـ

 [c.214,6].  قپیع ضٕاْع کؽظ

Но однажды, в один прекрасный день исчезнет разговор  

И магистраль воздуха 

Обелит величие бабочек.  

И Форуг говорит:  

چؽا کلاو ؼا تّ صعا گلتُع / چؽا َگاِ ؼا تّ ضاَّ ی ظیعاؼ يًٓاٌ کؽظَع... / َگاِ کٍ کّ ظؼ ایُدا / 

چگَّٕ خاٌ آٌ کكی کّ تا کلاو قطٍ يی گلت / ٔ تا َگاِ َٕاضت / ٔ تا َٕاؾل اؾ ؼيیعٌ آؼيیع / تّ تیؽْای 

 [c.194,9].تْٕى / يصهٕب گهتّ اقت

Почему слово произнесли голосом, 

Отчего же взгляд пригласили в гости к глазам и созерцанию … 

Взгляни, как тут  
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Жизнь того, кто разговаривал при помощи слов 

И играл взглядом 

И кто благодаря ласке перестал пугаться 

Был распят  

Стрелами иллюзии.  

Поэтесса видит себя настолько переполненной и совершенной, что 

несмотря на все земные поступки и поведение, математическую логику, 

правящую жизнью, контрастами среди окружающих ее явлений, знает, что 

находится на пути вечности, двигаясь к мгновениям единства и единения с 

Богом: 

ّ ؼٔی خاظِ ی اتعیت / تّ قٕی نسظّ ی تٕزیع يی ؼٔظ / ٔ قاػت ًْیهگی ل ایٍ کیكت ایٍ کكی ک

 [c.195,9].ؼا / تا يُطن ؼیاظی تلؽین ْا ٔ تلؽهّ ْا کٕک يی کُع

Кто это тот, кто  движется на пути вечности 

В сторону мгновений единства 

И свои привычные часы 

Заряжает с помощью математической логики, вычитания и деления 

В состоянии духовного экстаза она видит себя, переполненную до краев 

истиной и восприятием, и начинает говорить экстатические изречения, 

испуская лишѐнные обычной логики возгласы: 

 [c.201,9]. يٍ چُاٌ پؽو کّ ؼٔی صعایى ًَاؾ يی ضٕاَُع...

Я настолько насыщена и наполнена до краѐв, что на моем голосе 

читают намаз …    

Находясь в высоте духовного полета, она вопреки Сепехри не считает все 

окружающее красивым и лишенным конфликтов и уродливости. Наоборот, 

постоянно следит за обществом, и наряду с пониманием и ощущением своих 

духовных и высоких мгновений, считает общественный хаос и противоречия 

земными и материальными явлениями. Форуг не отрекается ни при каких 

обстоятельствах от социальной реальности. Именно в это мгновение, будучи 

близкой к истине и мгновению предела своего совершенства, она начинает 

думать о смерти:    
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تایع تؽای « / ًْیهّ پیم اؾ آَکّ كکؽ کُی اتلام يی اكتع»گلتى: « / ظیگؽ تًاو نع»تّ ياظؼو گلتى: 

 [c.201,9].قلاو ای ؿؽاتت تُٓایی /اتام ؼا تّ تٕ تكهیى يی کُى«/ ؼٔؾَايّ تكهیتی تلؽقتیى

Сказала своей матери: «Уже закончилось» 

Сказала: «Всегда прежде чем подумать случается» 

Нужно отправить газете соболезнование» 

Здравствуй, о странность одиночества 

Я уступаю тебе комнату.  

Таким способом она оправдывает смерть, и думает, что темные тучи 

страданий и смерти являются вестниками безупречности, чистоты и света, 

чистоты истины и потустороннего мира. В мгновении наступления смерти она 

видит заложенную тайну, которая, подобно последнему и самому 

продолжительному огню свечи перед угасанием, является самым высоким и 

наиболее совершенным мгновением жизни и промежутком между ею и 

истиной:   

 ٔ ظؼ نٓاظت یک نًغ / ؼاؾ يُٕؼی اقت کّ آَؽا / آٌ آضؽیٍ ٔ آٌ کهیعِ تؽیٍ نؼهّ ضٕب يی ظاَع.

.[9,c.202] 

И в гибели одной свечи  

Заложена яркая, светящаяся тайна, которую 

Хорошо знает то последнее и самое продолжительное пламя.  

Мысли о смерти и тлении являются доминирующими в ее поэзии. Однако 

смерть, которую она описывает, не является концом всему, она является 

началом, предвещающим продолжение жизни. Будто Форуг все время 

находится в поисках выхода, ведущего за пределы времени; это и означает 

оставаться поэтом во все жизненные мгновения. Это послание можно увидеть 

не только в «Уверуем в начало холодного сезона», являющемся ее последним и 

самым совершенным стихотворением, но и в строках «Нового рождения», где 

она говорит, что смерть является началом всему [116, с. 63].  

В стихотворении «Окно» поэтесса говорит, что из-за разочарования в 

обществе и его невежественных законов она ищет приюта у любви, жаждет 
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окна, открывающегося на познание, непосредственный взгляд, тишину и 

опустошение:   

ٔهتی کّ ؾَعگی يٍ ظیگؽ / چیؿی َثٕظ، ْیچ چیؿ تدؿ تیک تاک قاػت ظیٕاؼی / ظؼیاكتى، تایع، تایع، 

تایع / ظیٕاَّ ٔاؼ ظٔقت تعاؼو / یک پُدؽِ تؽای يٍ کاكیكت / یک پُدؽِ تّ نسظّ ی آگاْی ٔ َگاِ ٔ 

 [c.205,9].قکٕت

Когда моя жизнь больше 

Не представляла из себя ничего, кроме тиканья настенных часов 

Я поняла, что нужно, нужно, нужно 

Любить безумно 

Для меня достаточно одного окна 

Одного окна с видом на мгновение познания и просветления, внимания, 

тишины, молчания.  

В современной поэзии Бог теперь не является недоступным, 

высокомерным и гордым существом, обитающим за облаками. Он –  сила и 

мощь, заложенная в человеке, в природе, Вселенной. Или же лучше сказать, что 

все в этом мире утопает в Бытии Бога, и он настолько близок и осязаем, что 

порою Его наделяют теми же качествами и особенностями, что и человека. 

Настолько, что сама Форуг считает Бога человеком, который ходит по крыше 

дома: 

و ضاَّ هعو يی آیا ظٔتاؼِ اؾ پهّ ْای کُدکأی ضٕظ تالا ضٕاْى ؼكت / تا تّ ضعای ضٕب، کّ ظؼ پهت تا

 .[c.206,9] ؾَع / قلاو تگٕیى؟

Поднимусь ли я вновь по лестницам своей любознательности  

Чтобы поздороваться с  

Хорошим Богом,   

Шагающим по крыше дома? 

В конце поэтесса видит себя у окна, которое открывается на 

осведомлѐнность и молчание и ассоциирует его с солнцем Божества: 

 [c.209,9].زؽكی تّ يٍ تؿٌ / يٍ ظؼ پُاِ پُدؽِ او / تا آكتاب ؼاتطّ ظاؼو

Скажи мне слово, 

Я под покровительством окна 
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Имею связь с Солнцем . 

В стихотворении «Мне жалко сад» Форуг отрицает суеверие и 

нелогичную религию и традиции, рассказывая о религиозном фанатизме своей 

матери. Вера ее матери относится к числу тех вер, которые соблюдаются и 

исходят из страха, суеверия и привычки, она находится в противоречии с верой 

Форуг, ибо вера Форуг основывается на мысли, понимании и истине. Она 

старается найти свою потерянную половину, ту трансцендентную истину, 

являющуюся источником любви и бытия. В то время как вера ее матери - это 

полностью слепое поклонение, в ней нет мысли, она загрязнена суеверием и 

полностью искажена.    

ؾَعگیم / قداظِ ای قت گكتؽظِ / ظؼ آقتاٌ ٔزهت ظٔؾش / ياظؼ ًْیهّ ظؼ تّ ْؽ چیؿی ياظؼو تًاو 

 [c.212,9]. / ظَثال خای پای يؼصیتی يی گؽظظ / ٔ كکؽ يی کُع کّ تاؿچّ ؼا کلؽ یک گیاِ آنٕظِ کؽظِ اقت.

Вся жизнь моей матери -  

Это открытый молитвенный коврик  

Находясь на пороге перед ужасом ада 

Моя мать в глубине всего 

Ищет следы грехов 

Думая, что сад заражѐн грехом и богохульством растения.  

В стихотворении «Тот, кто не похож ни на кого» Форуг своим простым и 

детским языком, безо всяких прикрас, возвращаясь к чистой и бескорыстной 

мысли детства, отвергает и сводит на нет все традиционные представления и 

атрибуты Бога. И так как Бог для нее представляется неизвестным, она не 

предусматривает для Него особого атрибута, считая Его только человеком, 

который не похож ни на кого, имеющим возможность делать то, что не под 

силу другим.  

کكی يی آیع، کكی يی آیع / کكی ظیگؽ، کكی تٓتؽ / کكی کّ يثم ْیچ کف َیكت، يثم پعؼ َیكت،/ 

 [c.215,9].يثم اَكی َیكت/ يثم یسیی َیكت، يثم ياظؼ َیكت/ يثم آٌ کكیكت کّ تایع تانع

Придет человек, придет человек 

Другой, лучше остальных, 

Который не похож ни на кого, ни на отца, 
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Ни на Яхью, ни на маму 

Он похож на того, кем должен быть. 

Однако она намеренно называет традиционно-религиозные выражения 

неправильно, демонстрируя тем самым свою отчуждѐнность от традиционной 

веры и суеверия, а также их тривиальность, воспевая затем при помощи 

простых слов величие и могущество Бога своим разумом ребенка:   

 [c.216,9]. ٔ يی تٕاَع اؾ يـاؾِ ی قیع خٕاظ،/ ْؽ چوعؼ کّ لاؾو ظاؼظ،/ خُف َكیّ تگیؽظ...

И может из магазина Сейеда Джавада,  

Сколько нужно 

Купить продуктов в кредит.  

Форуг на протяжении всей своей поэзии подобно Сохрабу находится в 

поисках чистосердечности и истины, и в самом начале жизни находясь в 

поисках тайн Вселенной, ищет убежища в беззаботном детстве, чистоте 

сущности.  

Даже когда Форуг исполнилось 30 лет, она вела себя как ребѐнок. Она 

была ребенком, жила как ребѐнок и осталась ребенком, ее жизнь и поэзия полна 

невинности, чистоты и чистосердечности [118,с.48]. Затем она говорит о 

готовности принять человека, о приходе которого видела сон наяву. И этот сон 

связан с внутренним миром:   

يٍ ضٕاب آٌ قتاؼِ هؽيؿ ؼا / ٔهتی کّ ضٕاب َثٕظو ظیعِ او... /کكی يی آیع / کكی کّ ظؼ ظنم تا 

ياقت، ظؼ َلكم تا ياقت، / ظؼ صعایم تا ياقت / کكی کّ آيعَم ؼا ًَی نٕظ گؽكت / ٔ ظقتثُع ؾظ ٔ تّ 

 [c.217,9].ؾَعاٌ اَعاضت

Я сон той красной звезды  

Видела, когда не спала… 

Придѐт человек  

Тот, кто сердцем с нами, чьѐ дыхание с нами, 

В голосе с нами 

Тот, чей приход нельзя остановить, 

Надеть наручники и бросить в тюрьму. 
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Она не считает Бога существом, обитающим на небесах, и смотрящим на 

нас с небес. Она считает его мощью, которая в сердце, дыхании, голосе 

находится с нами. Она находит его в частицах природы и Вселенной.    

کكی کّ ؾیؽ ظؼضتٓای کُّٓ ی یسیی تچّ کؽظِ اقت/ ٔ ؼٔؾ تّ ؼٔؾ تؿؼگ يی نٕظ تؿؼگتؽ يی 

  [c.217,9].عای نؽنؽ تاؼاٌ، اؾ يیاٌ پچ ٔ پچ گم ْای اغهكینٕظ /کكی کّ اؾ تاؼاٌ، اؾ ص

Тот, кто под старыми деревьями святыни Йахйа высидел детей 

И день ото дня становится все больше и больше   

Тот, кто от дождя и его шуршанья, и между шептанием цветов 

петунии 

Она мечтает о социальном равенстве и справедливости, ожидает прихода 

Бога, которого она представляет своеобразно в своем детском уме:  

ٔ قلؽِ ؼا يی اَعاؾظ / ٔ َاٌ ؼا هكًت يی کُع / ٔ پپكی ؼا هكًت يی کُع / ٔ تاؽ يهی ؼا هكًت يی 

 [c.217,9]. کُع.../ ٔ قٓى يا ؼا ْى يی ظْع / يٍ ضٕاب ظیعِ او...

Он накрывает скатерть 

И раздаѐт всем поровну хлеб 

Раздаѐт пепси 

А также распределяет Национальный парк … 

И дает нам нашу долю 

Я видела сон … 

В стихотворении «Из всего останется только голос» («Танха се дост ке 

мимонад»), Форуг достигает апогея в своем мышлении, рассказывая о свободе 

своего духа и возвышенных идеях. Ее склонность к творчеству и свободе 

мысли приводит к тому, что она начинает избегать всего того, что ограничивает 

ее, проявляет в его отношении упрямство и упорство.  

Она видит себя потомком деревьев, видит себя единодушной с ними и 

считает себя превыше птиц: 

يٍ اؾ قلانّ ی ظؼضتاَى / تُلف ْٕای ياَعِ يهٕنى يی کُع / پؽَعِ ای کّ يؽظِ تٕظ تّ يٍ پُع ظاظ کّ 

 [c.227,9].پؽٔاؾ ؼا تطاغؽ تكپاؼو 

Я из потомства деревьев  

Дыхание усеявшегося воздуха утомляет меня 
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Умершая птица посоветовала мне помнить о полете.   

Она знала, что тело тленно и следует уделять внимание более важному и 

возвышенному, подобному полѐту, душе и сущности явлений, ибо вечными 

являются только внутренняя сила и душа созданий, они бессмертны:  

َٓایت تًايی َیؽْٔا، پیٕقتٍ اقت، پیٕقتٍ/ تّ اصم ؼٔنٍ ضٕؼنیع/ ٔ ؼیطتٍ تّ نؼٕؼ 

 [c.229,9].َٕؼ

Итогом всех сил и энергий является присоединение 

К светлой сущности солнца 

И проливаться на сознание света. 

Она открыто отвергает отношения, основанные на плотских желаниях, 

считает любовь священной, и относит себя к кровным родственникам цветов и 

природы, так как подобно Сепехри и многим другим мистикам видит свою 

сущность в тесной связи с миром и единым духом, Всевышним, считая себя Его 

частью:  

ٓاؼ گاَّ اغاػت يی کُى... / يؽا تّ ؾٔؾِ ی ظؼاؾ تٕزم / ظؼ ػعٕ خُكی زیٕاٌ يٍ اؾ ػُاصؽ چ

 [c.231,9].چکاؼ.../ يؽا تثاؼ ضَٕی گم ْا تّ ؾیكتٍ يتؼٓع کؽظِ اقت

Я подчиняюсь четырѐм стихиям …  

Какое мне дело до продолжительного скуления свирепости/опасения 

В половых органах животного … 

Кровное родство цветов обязало меня к жизни. 

В последнем стихотворении «Птица смертна» не видится света 

взаимосвязи с Богом и натянутая кожа ночи препятствует ее отношению с 

божественным солнцем, ибо она приближается к стадии становления мистика, 

ее душит печаль разлуки, и весьма досадно, что жизнь не предоставила ей 

возможности пройти все этапы мистицизма:  

ظنى گؽكتّ اقت / تّ ایٕاٌ يی ؼٔو ٔ اَگهتاَى ؼا / تؽ پٕقت کهیعِ ی نة يی کهى / چؽاؽ ْای 

 [c.237,9].َطٕاْع کؽظ ؼاتطّ تاؼیکُع / چؽاؽ ْای ؼاتطّ تاؼیکُع  کكی يؽا تّ آكتاب يؼؽكی

Мне грустно… 

Выйду я на крыльцо и проведу пальцем 

По натянутой/тугой коже ночи 
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Света взаимоотношений темны 

Света взаимоотношений беспросветны 

Никто не представит меня солнцу  

 

И Сохраб Сепехри говорит:  

 [c.237,6].يّ  َیایم ظؼ تیعاؼی اَگهتاَى تؽأیعظقتى ؼا تّ قؽاقؽ نة کهیعو / ؾيؿ

Я провѐл рукой по всей ночи 

Шѐпот мольбы и восхваленья пробудился в бодрствовании моих пальцев  

В этом последнем стихотворении Форуг Фаррохзад размышляет о полете 

к свету, она уже нашла свой путь, настоящую и небесную любовь, и теперь 

жаждет, чтобы ее представили Истине. Она поняла, что тело тленно и смертно, 

и только эволюция мысли и духа являются вечными и ценными. 
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3. Поэтическое изображение богоцентрических идей в поэзии Ахмада 

Шамлу 

Ахмад Шамлу родился в 1925 году в Тегеране. Его детство и юность 

прошли в разных городах Ирана. Большую часть своей жизни он посвятил 

журналистике, он никогда не работал на государственной службе, жил на 

гонорары. Его последующая судьба была предопределена еще в молодости, он 

был необыкновенным новатором. Владея французским языком, перевѐл 

многочисленные стихотворения и рассказы на родной язык, также сам 

опубликовал несколько своих коротких рассказов. Его поэзия относится к  

социально-лирической поэзии. В этой связи сам поэт пишет следующее: «Мои 

произведения являются полной и совершенной автобиографией. Я верю в тот 

факт, что поэзия не является интерпретацией жизненных событий и жизни в 

целом, поэзия – это сама жизнь». Шамлу был обладателем критического ума и 

до самых последних дней своей жизни занимался исследовательской работой. 

Первыми его сборниками были «Забытые напевы» (Ахангха-йе фарамуш 

шуде»), «Сталь и чувства», «Поэма-ода», «Свежее дуновение» (Хава-йе тазе»), 

«Зеркалный сад» («Баги айине»), «Мгновения и вечность», «Айда в зеркале», 

«Айда, дерево, кинжал и воспоминание», «Феникс под дождем» («Какнус дар 

баран»), «Оплакивание земли» («Марсийеи хак»), «Цвести в тумане» 

(«Шекуфтан дар мах»), «Ибрагим в огне», «Кинжал в январе», «Маленькие 

песни чужбины», «Хвальба без награды» и пр.  

Ахмад Шамлу признан выдающимся поэтом, его социально-любовная 

лирика в современной литературе Ирана занимает важное место, однако, 

несмотря на это, представляется важным изучение пусть даже не ярко 

выраженных духовных и мистических тенденций в его поэзии. В его поэзии 

мистические настроения встречаются весьма редко. На самом деле в результате 

всестороннего изучения поэзии Шамлу складывается впечатление, что поэт был 

настолько вовлечен в социальные вопросы и проблемы человека, что мистика и 

духовность для него занимали второстепенное место. «Стремление «открыть» 

мир путѐм исследования души поэта, спроецированной на мир внешний, нашло 
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отражение и в развитии собственно лирического направления в поэзии» [21, 

c.176]. В эпоху социальной смуты и проблем поэт не интересовался и не верил 

в духовность, не проявлял ни малейшего желания изучить ее и свое внутреннее 

«я». Можно утверждать, что в поэзии Шамлу слово «Бог», являющееся 

ключевым словом в мистике и религии, располагает смятенным и беспокойным 

положением. Поэзия Шамлу не похожа на путь-дорогу, выйдя на которую 

можно осветить ее шаг за шагом светом и огнем по имени «Бог», достигнув в 

итоге высшей цели в лице спокойствия или грани бесконечного совершенства, 

или всех других понятий, которые передают в мистике значение 

воссоединения. В поэзии Шамлу человек располагается в кругу, в котором, 

глядя в любую сторону, видит свет и множество лучей под названием Бог. 

Однако не все лучи, которые видит человек, способны открыть ему путь к 

мистике и совершенству. Вопреки суждению ряда интеллектуалов, Шамлу 

отнюдь не является «безбожным» поэтом, ибо, если бы это было так в 

действительности, то его лирика не была бы переполнена этим словом. Будто 

Бог в сознании поэта является вращающейся призмой, на которую он смотрит с 

разных ракурсов, на которую он порою обижается, временами насмехается, 

иной раз считает его существование человеческих рук делом, и каждый раз 

взывает к нему по-разному. Все сказанное свидетельствует о духовных 

подъѐмах и падениях, приливах и отливах поэта, о его усилиях, направленных 

на достижение определенной цели, правильной, успокаивающей и 

возвышенной. На протяжении многих лет он только и делал, что конфликтовал 

с этим словом, старался понять его суть, а также все значения, связанные с ним. 

Эти борьба и конфликт отчѐтливо наблюдаются в строках его лирики. В 

действительности поэзия Шамлу не является поэзией, борющейся с Богом, а 

поэзией, борющейся с тем, что предоставлено человечеству под Его именем. 

Его поэзия - это борьба с суевериями и традициями, мешающими человечеству 

постичь истину и суть всего окружающего.   

Шамлу настолько был занят социальным хаосом и неурядицами и 

человеческой болью, что у него сформировался тѐмный и болезненный взгляд в 
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отношении мира. Самообман терзает его душу больше, чем обман посторонних, 

и этот самообман отдаляет его общество от традиций и религии:  

ٔ آٌ یکاٌ، ظؼ کاؼی تی اؼاظِ / تّ ؾيؿيّ یی ضٕاب آنٕظِ / ضعای ؼا / تكثیر يی گٕیُع قؽٔظ پُدى 

[8,с.497]. 

И те другие, не имеющие воли и характера  

При сонном бормотанье  

Молятся  

Какому-то Богу. 

-يٍ اؾ ضعأَعی کّ ظؼْای تٓهت ال ؼا  / تؽ نًا ضٕاْع گهٕظ / تّ نؼُتی اتعی ظنطٕل تؽو تُٓا

[8,с.307]. 

Я больше Бога, который откроет 

 вам двери рая,  

Рад вечному проклятию.  

Он вразумительно и отчѐтливо бунтовал против неправильных традиций 

и поверий, существующих в обществе, если даже и не был уверен в их 

неправильности. Ко всему относился с подозрением и недоверием, и всегда 

однозначно и ясно выражал свою подозрительность, так как был честным и 

прямодушным человеком. Он не боялся выставлять и выплѐскивать худшие 

аспекты своего разума в целях раскрытия истины и определѐнности. И на пути 

к этой своей цели он даже позволял себе усомниться в Боге. Редко можно 

встретить человека, который бы никогда не сомневался в Боге, ибо для того 

чтобы обрести истинную веру, нужно сначала усомниться, и лишь потом для 

человека открывается истинная суть искомого:    

ٌِ تؽظیع  ای ضعا! گؽ نک َثٕظی ظؼ يیاٌ / کی چُیٍ تاؼیک تٕظی ایٍ ضاک ظاٌ؟ / گؽ َّ تٍ ؼَعا

 .[с.232,8]آيعی / نة پؽ اؾ كإَـ ضٕؼنیع آيعی   

О Боже! Если б не существовало сомнений на счѐт Твоего 

существования и потустороннего мира,  

То, стал бы этот мир таким темным и тусклым?  

И наше б тело не было б темницей сомнений,  

И ночь была бы переполнена светом. 
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Шамлу является обладателем этого свободного духа и искренности, ибо 

только свободный, неподдельный и непритворный человек способен выражать 

отчѐтливо и вразумительно свою мысль, и это является основным мастерством 

и умением Шамлу - выражать свое отчѐтливое и доходчивое мнение, как в 

отношении земной любви, так и в отношении общественных пороков, или 

любого другого вопроса. Облегчив увечья и раны общественного хаоса, он 

восстаѐт против Бога, предъявляет Ему претензии. Он убеждѐн: если бы Бог, о 

котором говорят люди, существовал в действительности, то Он должен был 

преобразовать этот хаос и неурядицы в мир и красоту. Исходя из этого, он 

отрицает традиционного Бога, воздающего наказание и вознаграждение. Он 

убеждѐн в том, что после смерти остаются только вечность и нетленность, 

являющиеся тем самым мистическим божеством в общем понимании. 

Разочаровавшись в религиозном Боге, он находится в поисках Бога, свободного 

от всяких традиционных признаков поверий, Бога, который не является 

мстительным, недалѐким и погрязшим в суевериях:  

 .[с.303,8]كت  ضعای يٓؽتاٌ تی تؽظِ ی يٍ / خثؽکاؼ ٔ ضٕف اَگیؿ َی

 .[с.465,8]کتاب ؼقانت يا يسثت اقت ٔ ؾیثایی 

Следовательно, он верит в Бога, отвергая религиозного Бога, находясь в 

поиске Бога добра и красоты, блеска и великолепия. И так, как он не знаком с 

подобным Богом, то Богом он называет человека, который является Его 

наместником и заместителем на Земле, располагающим мощью, энергией и 

духом Божьим (Я – есть Бог – ана-л-Хакк):     

اَكاٌ، ضعاقت. / زؽف يٍ ایُكت / گؽ کلؽ یا زویوت يسط اقت ایٍ قطٍ، / اَكاٌ ضعاقت / ؼی، 

 .[с.428,8] ایٍ اقت زؽف يٍ!

Человек – есть Бог, 

Это моѐ слово. 

Если сказанное является богохульством или правдой, 

Человек – это Бог, 

И это моѐ слово!  
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 .[с.427,8]ٔ اَكاٌ کُّٓ ؼَع ضعایی اقت تی گًاٌ       

И наверняка человек по своей сути является старцем-Богом.  

 .[с.274,8]پیٕقتگی اَكآَا ٔضعایاٌ يی َگؽو ٔ يٍ/ ظؼ گهٕظگی ظقتِ ؼاِ ْا / تّ 

И я, 

Глядя на открытые руки дорог и путей  

Вижу сплочѐнность людей и богов.  

Для Шамлу идеальный человек - это человек, который способен мыслить 

и при помощи своего самопросветления и прозрения готов сражаться с тьмой, 

настигшей  его эпоху… Идеальным человеком Шамлу также считает 

современного и реалистичного человека, находящегося в поисках истины, 

устанавливающего факты и проявляющего сострадание к людям.  

Поэт старается постигать и чувствовать все непосредственно и визави, 

ему важно самому постичь суть явлений. Свою жизненную философию он 

излагает следующим образом:  

ٍِ ضٕیم / تاؼٔئی پی اكکُعٌ اگؽ يؽگ ؼا  خكتٍ / یاكتٍ / ٔ آٌ گاِ، تّ اضتیاؼ تؽگؿیعٌ / ٔ اؾ ضٕیهت

 .[с.460,8]ؽاقیعِ تانى اؾ يؽگ اؾ ایٍ ًّْ اؼؾنی تیم تؽ تانع /زانا زانا کّ ْؽگؿ اؾ يؽگ ْ

Искать 

Найти 

И только тогда, самостоятельно выбрать 

Из самого себя  

Соорудить укрепление более устойчивое и ценнее смерти 

Ни за что не боюсь я смерти. 

Одним из важных вопросов в поэзии Шамлу является вопрос человека-

божества, а также тесная взаимосвязь между человеком и Богом. Подобное 

повышенное внимание, вероятно, берет свои истоки из новых западных 

воззрений, об этом также свидетельствует ряд отрывков из  стихотворений 

Шамлу, в которых он ссылается на некоторые школы западной философии.   

В стихотворении «Примирение» Шамлу в весьма грубой форме, 

искренне, доходчивым и отчѐтливым словом, смело жалуется и сетует на Бога. 

Хочет осудить Его, и при помощи своих обид высказанных в Его адрес, 
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пытается войти с Ним в перемирие, несмотря на то, что стиль и манера его 

изложения больше всего похожи на порицание: 

يؽا ايا / اَكاٌ آكؽیعِ ای: / غؼِ ی تی نکْٕی / گعای پهىِ ٔ پهک خإَؼاٌ، / تا تٕ ؼا تّ ضٕاؼی 

يؽا اَكاٌ  تكثیر گٕیع / اؾ ٔزهت هٓؽت تؽ ضٕظ تهؽؾظ / تی گاَّ اؾ ضٕظ چُگ ظؼ تٕؾَع / تا تٕ / کم تانی /

آكؽیعِ ای: / نؽو قاؼ ْؽ نـؿل َاگؿیؽ تٍ ال / قؽگؽظاٌ ػؽصات ظٔؾش ٔ قؽَگٌٕ چاِ قاؼْای ػلٍ: / 

یا ضهُٕظ گؽظٌ َٓاظٌ تّ ؿلايی ی تٕ / قؽگؽظاٌ تاؿی تی صلا تا گم ْای کاؿػیٍ. / كاَی او آكؽیعِ ای / پف 

ل کّ انؽفِ آكؽیُّ گاٌ تٕاو يٍ: تا يٍ / ضعایی ْؽگؿت ظٔقتی َطٕاْع تٕظ کّ پیًاٌ تّ آضؽ تؽظ. / تؽ ضٕظ يثا

 .[с.1028,8]ؼا / نکْٕی يوعؼ َیكت. 

Однако меня 

Ты сотворил человеком: 

Ничтожной частицей 

Нищим, нуждающимся в шерсти и подшѐрстках животных 

Чтобы с унижением просил Тебя и восхвалял 

Чтоб от ужаса Твоего гнева бросало в дрожь 

Чтобы не сознавая просил и умолял Тебя 

Чтобы Ты 

Был всем и вся 

Ты создал меня человеком: 

От сладострастий которого Тебе неловко  

Скитающимся в долинах ада и зловонных ямах: 

Или же радостно покоряющимся Тебе  

Скитальцем в некрасивом саду с бумажными цветами. 

Ты создал меня тленным и умирающим 

Поэтому  нет такого путника, который бы до конца оставался верным 

Тебе   

Поэтому не гордись тем, что я высшее существо из всех Твоих  

Божество со мной, с грешным человеком, Твоим твореньем не найти 

Тебе. 

 Таким образом, чем больше мы углубляемся в поэтический мир Форуг 

Фаррохзад, границы нашего размышления становятся все шире и шире. В 
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первых сборниках она преследует мечту о чистой простой любви, сопряжѐнной 

с юношеской печалью. Эта любовь освобождает его от самого себя, чтобы 

вступить в большой путь собственной жизни. Но в третьем сборнике он 

разгадала тонкую грань безграничности земной любви, и в еѐ стихи стали 

проникать социально-философские мотивы. Размышления поэта начинают 

обретать глубину и философичность, и начинается обращать внимание на 

религиозные и социальные неурядицы.  

Результаты анализа творчества трѐх выдающихся поэтов современности 

показали, что в современную эпоху богоискание приобрело индивидуальный 

характер. Важным условием в классическом суфизме являлось обязательное 

преодоление духовным путником определенных этапов духовного пути. В 

современной поэзии внимание сосредоточено на мгновении, в котором 

богоискатель пребывает в духовном состоянии, которое непосредственно 

переживается им здесь и сейчас. 

Если в предыдущем литературном опыте преднамеренное использование 

банальных и клишированных слов, выражений и терминов, широко 

распространенных в классическом суфизме, значение которых могли знать 

только посвящѐнные, было обычным правилом, то в современной поэзии 

каждое слово носит индивидуальный характер и отражает внутреннее 

состояние отдельного человека.      

В классическом суфизме старались не отступать от мнения 

предшествующих и авторитетов, ссылаясь на них и подчиняясь. В своем 

богопознании и метафизических поисках современный поэт проявляет 

повышенный интерес к инновациям и новшествам, далѐким от всяких 

традиционных воззрений. Если в прошлом суфизм оказывал сильное 

сопротивление  философии, внедрению новых наук, то современные иранские 

поэты в своих метафизических исканиях активно обращаются ко всем наукам: 

философии, физике, астрономии и пр. Интеллектуальные и идеологические 

принципы утратили свои позиции.     
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В прошлом в центре внимания суфизма и суфийского поэта был Бог и 

единственной целью салика (духовного путника) было соединение с Богом. 

Сегодня центральным объектом метафизических штудий и богоисканий 

является человек, ищущий Истину внутри самого себя.  

В настоящее время мистицизм поменял свой облик. Сегодня больше не 

приветствуются жесткие трансперсональные практики, изнуряющий аскетизм, 

преднамеренное самоограничение и затворничество классического мистицизма.   

Если в классической суфийской поэзии вместо объективного и 

предметного поэтического описания поэты избрали витиеватый романтический 

стиль, то в  современной метафизической поэзии рационализм является одной 

из ее важных особенностей. Это явление отчѐтливо наблюдается в поэзии 

выдающихся поэтов, таких как Нима Юшидж, Сохраб Сепехри и даже Форуг 

Фаррохзад. Следовательно, современные метафизические концепции более 

понятны для общественности, они утратили былую сложность. 

В поэзии предшествующих поэтов-суфиев часто встречаются слова-

клише и термины: губы, родинка, вино, кравчий, чаша, кубок и пр.,  однако, в 

современной метафизической поэзии каждый поэт создает свой поэтический 

тезаурус: «хичестан» (нигде) Сепехри, «ан намаълум» (то, неизвестное) Форуг 

Фаррохзад  и «энсан Ходаст» (человек есть Бог) Шамлу.  

Форуг Фаррохзад в своей поэзии не наделяет Бога известными 

религиозными атрибутами, следуя   предшественникам. Она называет Бога 

«тем неизвестным/тем неведанным», не отделяя Его от природы и мира. Ахмад 

Шамлу также отвергает и не признает Бога в строго религиозном смысле этого 

слова, заражѐнного суевериями и традициями. В поисках истины он свято верит 

в неразрывную связь между Богом и человеком и в единство жизни и смерти. В 

философских и метафизических воззрениях, отчѐтливо отражѐнных в поэзии 

Сохраба Сепехри, можно заметить высоту мысли и неординарность 

богоискательства, совершенно отличного от классического мистицизма. Однако 

в связи с социальными потрясениями и политической напряжѐнностью, 

вызванными Конституционной революцией и навязанной извне войной с 
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Ираком, эти изменения не были должным образом замечены поэтами и 

литераторами того времени. Только после смерти С. Сепехри, в особенности с 

наступлением послевоенного спокойствия, его оригинальные мысли и взгляды 

были высоко оценены. В общей сложности после революции и навязанной 

войны, а также в результате социальных перемен и стремительного прогресса 

науки и новых современных технологий, внимание деятелей литературы и 

искусства было сосредоточено, в основном, на войне и связанные с ней 

социальные политические и религиозные проблемы, нежели на метафизические 

проблемы.  
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Глава II.  Поэзия Сохраба Сепехри: к проблеме поэтического воплощения 

современных богоискательских традиций 

1. Динамика эволюции метафизических проблем в первых сборниках 

(дафтарах) Сохраба Сепехри 

Сохраб Сепехри (1928-1980) был родом из Кашана, окончил факультет 

изящных искусств Тегеранского университета, был мудрым художником, 

поэтом-новатором, бывал в Европе, Индии и Японии. Был талантливым 

художником, разработавшим свой оригинальный стиль в живописи. На своем 

поприще художника находился в основном под влиянием японской живописи, 

также в его поэзии наблюдается влияние японского хайку. Его поэтическое 

наследие, включает сочинения «Возле лужайки» («Дар кенар-е чаман»), 

«Смерть цвета» («Марг-е ранг»), «Жизнь снов» («Зендегие хабха»), 

«Обрушение солнца» («Авар-е афтаб»), «Восток печали» («Шарг-е андух»), 

«Звук шагов воды» («Седа-е пае аб»), «Странник» («Мосафер»), «Зеленный 

объем» («Хаджм-е сабз»), «Мы – ничто, мы – взгляд» («Ма хич, ма негах») 

издано в сборнике «Восемь книг» («Хашт кетаб»), в каждом дафтаре, которого 

мы являемся свидетелями зрелости его мысли и души. Кажется, что название 

каждого дафтара (сборника) является самым подходящим названием, 

определяющим его содержание, завершающее стихотворение каждого дафтара 

является ключом и предпосылкой для нового сборника.   

  Углубившись в содержание первого дафтара Сохраба, можно отчѐтливо 

увидеть, что в начале пути поэт отнюдь не намеревался заняться поисками 

Бога. Разочаровавшись в  окружающем мире, он хотел всего лишь постичь суть 

онтологических и метафизических вопросов.     

Свой путь он преодолевал с внутренним умиротворением, чистым и 

светлым разумом. Внутреннее состояние, привитое Сепехри, связано с 

первозданной красотой природы Кашана, с его гранатовыми садами, 

фруктовыми плантациями, долинами, переполненными тишиной и покоем. Он 

первым долгом освободил свой разум и рассудок от всякого тяжѐлого раздумья, 
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материальных мыслей и навязчивых идей. Затем в поисках истины выпустил 

свои мысли в пустую степь своего рассудка. Следовательно, в его важных 

поисках ему больше не мешали тень и пыль чужих мыслей и опытов. И теперь, 

достигнув покоя, вдали от всякой мысли и привязанностей, с чистой душой и 

разумом, он выходит на поиски своего «затерянного мига, времени». Находясь 

в гармонии с природой и располагая свежим и непосредственным взглядом, он 

достигает такой искренности, что впадает в состояние другого экстаза, в 

котором забывает о своих поисках, предав даже самого себя самозабвению. 

Именно благодаря своему новому метафизическому состоянию он находит свой 

духовный путь, путь заложенный Богом внутри каждого человека. Таким 

образом, Сепехри неумышленно, не преследуя конкретной цели, постепенно 

начинает преодолевать в своем духовном странствии тот путь, который до него 

прошли его предшественники, однако своеобразно и отнюдь не в 

организованной и классической форме, присущей всем духовным странникам 

предшествующих эпох. Порою он преодолевает духовный путь подобно своим 

предшественникам, порою приостанавливается, иной раз оглядывается назад. 

Даже бывало, что раздумывает и решает прекратить свое странствие, однако 

спустя некоторое время после небольших сомнений и колебаний, он 

опоминается и приходит в себя. На этом пути он сталкивается с 

переживаниями,  опыт каждого из которых предки называли мистическими 

этапами.   

Он продолжает путь, невзирая на свое духовное состояние и настроение, 

и все его достижения достигаются через него самого, через его внутренний мир. 

Несмотря на то, что он знаком с разными религиями и духовными рангами и 

состояниями, однако в каждом из них он ищет следы истины и верный путь. И 

несмотря на то, что он исповедовал ислам, он с уважением относился ко всем 

религиям и духовным общинам, не являясь последователем ни одной из них. 

Сепехри знакомится с опытом великих людей; порою, находясь под их 

воздействием, начинает сочинять стихи. Живѐт и дышит всей грудью, бьѐтся в 

себе и в конечном итоге выходит из своей скорлупы. Таким образом, 
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появляется Сепехри, рождѐнный в внутри себя, который должен узнать свое 

«я», познать свой особый взгляд, чтобы знать и идти вперѐд [15.с.65-68]. 

Именно в этом и заключается основное отличие богоискания Сепехри от 

мистицизма предшествующих ему суфиев и мистиков. Однако в середине 

своего творческого пути он начинает осознавать, что истина, в поисках которой 

он находится, есть Бог. Отныне его поэзия переполняется именем Бога, он 

выходит в странствие, которое называется «сайру сулук» (путь Истины). Теперь 

перед ним стоит нечто большое и тѐмное, искомое и неведомое, в котором он 

видит Бога. Это заставляет его примкнуть к мистицизму и суфизму 

предшественников настолько, что в четвертом дафтаре он, подобно Руми, 

говорит парадоксы (шатх),  переполненные мистической радостью и духовным 

ликованием. Он преодолевает мистический путь большинства 

предшествующих ему мистиков и в пятом дафтаре весьма отчѐтливо применяет 

слово «ирфан» (мистика) называя свой внутренний мир ирфаном.   

Первый сборник стихов Сохраба Сепехри был издан в 1951 году. В нем 

поэт выразил свое разочарование в цветах и красках мира, мирских 

удовольствиях, философское и социальное отчаяние. В нем он также 

повествует о чувствах и эмоциях своей юности, а также о неизвестной скорби и 

печали, вселяющей страх депрессии, постигшей его в этот период. Он как 

любой путник, странствующий внутри себя в поисках Истины, первым долгом 

отрѐкся от мирской суеты, чтобы суметь разглядеть то, что находится за ее 

пределами. Этот дафтар является отражением его разочарований и отречения 

от мира и всех его привязанностей. Название каждого сборника говорит само за 

себя, в какой-то степени отражает его мысли и настроения: 

В кромешной тьме ночной поднимается дым, 

Загадочная птица, мираж, вид на закат, печальная тоска …   

В этот период его поэзия носит философский характер, Сохраб пока еще 

не открыл для себя свой внутренний мир, не раздумывает над тем, чтобы 

познать мироздание и Бога. В первом поэтическом сборнике Сохраба нет места 

мистике.  
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Первые два сборника переполнены настроениями сомнения, недоверия в 

отношении мироздания и философским плюрализмом. В них нет следов 

детского оптимизма и мистической оптимистичности [102, с. 111]. 

Второй поэтический сборник «Жизнь снов» был опубликован двумя 

годами позже первого дафтара. В этом сборнике поэт, преодолев чувства 

безнадѐжности и мрачности в отношении мира, отречения от мирских 

удовольствий, распознает свой внутренний мир сызнова. Достигнув 

внутреннего умиротворения и покоя, он открывает для себя мир, 

превосходящий тот печальный мир, в котором он живѐт. Он выходит на поиски 

истины, отличающейся от той, которая охватила все аспекты окружающего его 

мира. Он углубляется внутрь себя, старается быть честным и правдивым в 

отношении своих чувств и мыслей. Дает волю своей мысли, направляя ее на 

поиски открытия истины и сущности всего окружающего. Тем самым пытается 

найти дорогу. Название сборника говорит об интересе поэта к причудливому и 

загадочному миру, иллюзии и сну в виде освобождения и свободы сознания от 

всех мыслей, погружения во внутренний мир, являющийся следующим этапом 

духовного странствия Сепехри, внутренний мир, в котором он не раздумывает 

о метафизических явлениях и Боге. Сборник «Жизнь снов» переполнен той же 

тяжкой и печальной атмосферой и настроением, что и предыдущий дафтар. 

Однако в нем прослеживается настроение свободного и самостоятельного 

Сепехри, но все еще растерянного, запутанного и сонного. Лирика этого 

сборника преодолевает некий бред, прохождение от одного этапа к другому, 

отлучение от материнской груди и достижение уверенности в себе. Поэт 

выходит на путь, преодолевает долины в сторону миражей, погружается в сны 

и страхи, находится в поисках себя:   

قٕی تیاتاٌ ْاقت/ یاظگاؼل ظؼ آؿاؾ قلؽ ًْؽاْى تٕظ ظیاؼ يٍ آٌ  [6, с.14]. 

Мой край  находится по ту сторону долин, 

Чью память я сохранил в начале своего странствия  

Сепехри в этом сборнике, сам не ведая того, преодолел множество 

духовных стоянок и этапов, открыв в себе внутренний, божественный путь, о 
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котором Господь предвещал и обещал человеку в Коране. Он прошѐл через 

боль и страдания, горе и счастье, разорвал все нити прошлого и будущего. В 

стихотворении «Мокрый маяк» («Фанус-и хис») он отрекается от прошлого и 

будущего, посвятив себя всецело своему внутреннему мигу:   

 خایى ایُدا َثٕظ.../ کّ ؼٔی ػهق ْای تاؼیکی چکیعِ او/ : يٍ نثُى ضٕاب آنٕظ یک قتاؼِ او

 اکٌُٕ ؼٔی ػهق ْا ْكتى/ ٔ أ چٌٕ َكیًی تّ ظؼٌٔ ٔؾیع/ پُدؽِ ی ؼٔیا گهٕظِ تٕظ

 .  [с.85,6] اَع تپم ْا ضاکكتؽ نعِ / ٔ َكیًی اؾ کُاؼو يی گػؼظ

Я сонливая роса звезды,  

Упавшая на темные травы,  

Однако это не моѐ место …  

Окно мечты было распахнуто,  

И мечта словно ветерок повеяла внутрь 

Теперь моѐ место на травах и дуновенье ветра проходит мимо меня, 

Все биения сердца превратились в пепел. 

Войдя в настоящее, он почувствовал свое освобождѐнное внутреннее «я» 

совершенно иным. Теперь свое внутреннее «я» он называет «Он», который 

подобно приятному дуновенью вошѐл во внутренний покой поэта. Ветерок, о 

котором он упоминает, указывает на божественные ароматы и благоухания, 

веющие с Востока духовности [102, с. 178]. Этот ветерок спустя мгновенья 

теряется в сумраке его разума, и поэт снова возвращается в свое былое 

состояние и в свой мир, полный привязанностей. В этом своем сборнике он 

много повествует о тьме и ночи. Под тьмой и ночью он подразумевает все свое 

внутреннее и неизвестное ему состояние. Он всеми силами пытается ободрать 

эту тьму и проникнуть в неѐ, для этого ему проходится пройти через множество 

страданий:   

يگػاؼ اؾ تانم / يگػاؼ ضٕاب ٔخٕظو ؼا پؽپؽ کُى/ يؽا تا ؼَح تٕظٌ تُٓا گػاؼ/ نة ؼا َٕنیعِ او...

 .  [с.89,6]تاؼیک تُٓایی قؽ تؽظاؼو 

Я испил до дна чашу ночи … 

Оставь меня наедине с печалью существования, 

Не дай мне истерзать сон моего бытия, 
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 Не позволь мне поднять голову с темной подушки одиночества.    

В этом дафтаре он порою погружается в путаницу и заблуждение, 

выходит на распутье, однако снова находит свой путь и пытается понять все 

свои внутренние ощущения. В стихотворении «Вознаграждение» он пишет:  

ن ْا چّ كؽیة ْا کّ تّ َگاْى َیأیطت! / ٔ اَگهت نٓاب ْا چّ تیؽاّْ ... ٔ يٍ تُٓا نعو /چهًک اك

 .[с.105,6]ْا کّ َهاَى َعاظ. 

И остался я один 

Что только ни сделали мерцания горизонтов, чтобы обмануть мой 

взгляд!  

И пальцы метеоров на какие только бездорожья не указывали мне.  

В стихотворении «Сад, окутанный в трели» свой мир, лишѐнный всякого 

раздумья, а также  чистые и светлые мгновенья он сравнивает с духовным 

садом, который словно тень духа склонился над болотом его жизни.  В мистике 

предшественников сад считали олицетворением небесного царствия и мира 

непорочных [102, с. 182]:  

... آیا يٍ ضٕظ تعیٍ تاؽ آيعِ تٕظو / ٔ یا تاؽ اغؽاف يؽا پؽ کؽظِ تٕظ؟ / آیا ایٍ تاؽ / قایّ ی ؼٔزی 

 .[с.111,6]َثٕظ. / کّ نسظّ ای تؽ يؽظاب ؾَعگی ضى نعِ تٕظ؟

… Сам ли я пришѐл  в этот сад 

или же он окружил меня?  

Не был ли этот сад 

Тенью духа, 

который на мгновенье склонился над болотом жизни?      

В «Сказочной птице» Сепехри говорит о куполе, михрабе (алтаре) и 

храме, символизирующих небесный мир и его влечение к Господу, однако он 

пока еще не произносит имя Бога. В терминологии саликов (духовных 

путников) всякая цель и желаемое, к которому тянется сердце, называется 

михрабом [99, с.706]. В этом стихотворении наблюдаются своеобразные 

мыслительные процессы и мистико-буддийские влечения поэта. Птица 

символизирует волю и свободу, символом растения является лотос. Его стих 
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заканчивается словами мераб, красота, купол и …, это говорит о том, что 

Сепехри переживает новые духовные перемены [119, с. 89].  

Черед доходит до стихотворения «Лотос» - цветка, символизирующего в 

суфизме и мистицизме арифа, мистика и знатока духовного пути, так как 

мистик подобно лотосу не погружается в болото материального мира. Начиная 

с этого стихотворения, в поэзии Сепехри прослеживается влияние буддийских 

идей на поэта:  

è  َّی ایٍ َیهٕكؽ ؼا تّ قؽؾيیٍ ضٕاب يٍ آٔؼظ... / َیهٕكؽ تّ ًّْ ی ؾَعگی کعايیٍ تاظ تی پؽٔا / ظا

 .[с.113,6] او پیچیعِ تٕظ...

Какой беспечный ветер 

Принѐс семена этого лотоса в мир моих снов …  

Лотос обвил собою всю мою жизнь …  

Эти предложения непосредственно указывают на Будду и его идеи. Лотос 

- это предлог для избавления поэта от своих методов и оков. Беспечный ветер 

символизирует путь, который преодолевает Сепехри в целях достижения 

мистических мышлений. Лотос обвивает всю его сущность в себе, так же, как и 

поэт, охватывает его всем своим существом. Лотос - это привязанность и 

влечение Сохраба к Будде и его учениям. Лотос – воплощение Истины [119, с. 

78].      

В стихотворении «Встреча» чувствуется больше веры, оно указывает на 

создание человека и его послание на землю:   

كؽٔظ آيع:/ ظٔ خا پا تؽ نٍ ْای تیاتاٌ ظیعو / نایع ضطایی پا تّ ؾيیٍ َٓاظِ َٕؼی تّ ؾيیٍ 

 .[с.115,6]تٕظ

На землю спустился свет:  

Я увидел два следа на песках пустыни 

Может они ошибочно спустились на землю. 

Свет является воплощением божественного духа, вдохнувшего в 

человека, следы символизируют тело человека, слово ошибочно указывает на 

грех, совершенный Адамом и Евой, съевшими запретный плод, в результате 
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чего Бог изгнал их из рая на землю. Поэт, войдя в мир открытий и 

вневременности, считает себя Адамом:   

تًانا کؽظو / گٕظانی اؾ يؽگ پؽ نعِ تٕظ / ٔ يٍ ظؼيؽظِ ی ضٕظ تّ ؼاِ اكتاظو /  ضٕظ ؼا اؾ ؼٔتؽٔ

صعای پایى ؼا اؾ ؼاِ ظٔؼی يی نُیعو... / َاگٓاٌ َٕؼی ظؼ يؽظِ او كؽٔظ آيع / ٔ يٍ ظؼ اظطؽاتی ؾَعِ نعو: 

 . [с.115,6] / ظٔ خا پا ْكتی او ؼا پؽ کؽظ

Я взглянул на себя со стороны 

Яма была заполнена смертью 

И я начал ходить в своем мѐртвом теле 

Я слышал звук своих шагов издалека … 

Внезапно в моѐ мѐртвое тело сошѐл свет  

И я ожил в тревоге: 

Два следа заполнили моѐ существование.  

Указывает на коранический аят: «Когда же Я придам ему соразмерный 

облик и вдохну в него от Моего духа, то падите перед ним ниц». [32] 

А также напоминает этот бейт Хафиза: 

 .[с.121,4]آظو آٔؼظ ظؼ ایٍ ظیؽ ضؽاب آتاظو    يٍ يهک تٕظو ٔ كؽظٔـ تؽیٍ خایى تٕظ

Я был ангелом, и моѐ место было в раю  

Адам привѐл меня в этот разрушенный мир. 

А также на одну из легенд «Истории Балъами», гласящую о том, что в 

начале мироздания Бог сотворил из глины двух людей. В то время, когда сорок 

тысяч лет их тела неподвижно лежали на земле, и были похожи на пустой 

сосуд, имеющий сходство с выбоиной, Творец вдохнул в них свой дух и они 

ожили.  

«Без ответа» является последним стихотворением дафтара «Жизнь снов», 

в нем больше чем в других стихах этого сборника говорится о духовных 

открытиях и состояниях поэта. В нем повествуется о состоянии духовного 

экстаза поэта, предопределяющего тематику последующем поэтического 

сборника. Он, войдя первым долгом в метафизический мир 

бессодержательности, бессмыслия и философии, ждал мига, чтобы сбежать от 

этой тьмы, и достичь света и духовных открытий:   
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 .[с.118,6]آؿاؾ ٔ پایاٌ / ظؼی ظؼ ؼٔنُی اَتظاؼو ؼٔییع. ظؼ تاؼیکی تی 

В темноте, не имеющей ни конца, ни начала  

Открылась дверь в свете/огоньке моего ожидания. 

Все свои мысли и свое «я» он оставил за этой дверью, войдя в неѐ чистым 

и не привязанным ни к чему. И дух, который был вдохнут в него в извечности 

Богом, будучи освобождѐнным от тела, находит возможность показать себя во 

всей красе[58, с. 175]:     

ضٕظو ؼا ظؼ پف ظؼ تُٓا َٓاظو / ٔ تّ ظؼٌٔ ؼكتى... / ًّْ نثاْتى ؼا ظؼ َانُاقی ضٕظ گى کؽظو... / پف 

 .[с.119,6] گی او ظؼ خای گًهعِ ای َٕقاٌ ظانتيٍ کدا تٕظو؟ / نایع ؾَع

Я застал себя одного за дверью 

И зашѐл внутрь …  

Потерял свое подобие и схожесть в своей неосведомлѐнности, 

анонимности… 

Тогда где же был я?  

Быть может, моя жизнь колебалась в затерянном месте. 

Этот отрывок указывает на беспространственность в мире духовного 

восторга и экстаза, будто духовный странник пребывает повсюду и в то же 

время его нет нигде, а также на теорию Платона, основанную на том, что наше 

существование и весь «Мир лишь свет от лика Друга, все иное тень Его. Основу 

человека составляет душа, и тело является ее тенью».     

 [с.119,6].   ًْیهّ ضٕظ ؼا ظؼ پف یک ظؼ تُٓا ظیعِ او / گٕیی ٔخٕظو ظؼ پای ایٍ ظؼ خا ياَعِ تٕظ

Всегда я вижу себя, стоящим одиноко за дверью,  

Будто моѐ бытие/тело было забыто за этой дверью.  

Слово «дверь» повторяется в этом стихотворении 27 раз, напоминая 

читателю роман Франца Кафки «Перед Законом», в котором сельский человек 

со всей своей искренностью, смиренностью, честностью и простотой остаѐтся 

за дверью, по ту сторону которой находятся истина и справедливость [102, с. 

156].     

Нет сомнений в том, что Сепехри был хорошо знаком с идеями Кафки, 

Будды и дальневосточными метафизическими воззрениями. Он много читал, 
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изучал их и находился под их влиянием. Однако полные собрания его 

сочинений, идеи, отслеживание эволюции его взглядов и его мистики 

свидетельствуют о том, что он был хорошо осведомлѐн о всех религиях и идеях 

великих людей, и, как было отмечено ранее, никогда не являлся 

последователем ни одного из них. Он всего лишь создал из них мост для того, 

чтобы добраться по нему к своей независимой мистике и духовности. Поэт в 

конце этого стихотворения вновь вспоминает о своем существовании, он 

считает эту бдительность и трезвость ошибкой и загрязнением, 

переключающими его внимание с любовных открытий и обнаружений на 

зоркость и пробуждение материального мира:  

ظؼ تّ ضٕاتى ضٕظو ؼا پیعا کؽظو / ٔ ایٍ ْهیاؼی ضهٕت ضٕاتى ؼا آنٕظ / آیا ایٍ ْهیاؼی ضطای تاؾِ ی 

 .[с.119,6]يٍ تٕظ؟... / زف کؽظو خایی تّ تیعاؼی يی ؼقى

В глубине своего сна я нашѐл себя 

И это сознание смутило неприкосновенность моего сна 

Была ли эта трезвость и осведомлѐнность моей новой ошибкой? …  

Почувствовал, что где-то начинаю доходить до пробуждения.  

И даже в конце этого поэтического сборника он до сих пор не упоминает 

о Боге. Словно поэт все еще не ведает, что та тьма и большая неизвестная 

истина, которую он ищет в частицах Вселенной и в глубине самого себя, и есть 

Бог. Это происходит с ним по той причине, что, преодолевая свой духовный 

путь он не находится в поисках духовных санов, религиозных школ и т.п. Он 

всего лишь стремится познать самого себя, мир, истину и сущность Вселенной, 

о чем свидетельствует его лирика, подтверждающая этот факт.  

Благодаря своей внутренней чистоте, искренности и одиночеству в 

уникальной нетронутой природе своего родного края Кашана и размышлениям 

о мироздании его постигла Божья милость, бросившая его в бездну, о которой 

он сам и не ведает, в бездну внутреннего самопознания и любви. Разве можно, 

познакомившись с самым умным, привлекательным ядром проявления любви и 

интеллекта, не пуститься на поиски бездны любви? Оставить все на полпути? 

Также и Сохраб освобождает свое «я» в долине по имени мистика.  
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Следующий сборник стихов поэта «Обрушение солнца» был готов к 

изданию уже в 1958 году, однако вышел из печати в 1961 году. Можно 

утверждать, что этот сборник Сепехри является наиболее важным из всех, с 

точки зрения его духовных и метафизических воззрений. Так как его 

своеобразные мистика и духовность начинают постепенно формироваться в 

этом дафтаре, он находит свою цель, и в конце своего сборника с гордостью 

упоминает о слове Бог. В стихотворении «Молитва» («Нияеш») Сепехри 

отчѐтливо говорит, что понял,  в поисках чего он находится, и его искомым 

является Бог.  

В первых двух стихах этого сборника прослеживается настроение и 

атмосфера последних стихов предшествующего дафтара. Тем не менее в 

третьем стихотворении «Шасуса» он видит себя преодолевающим границу 

царства тени и входящим в царство света и солнца: 

 .[с.121,6]يی گػؼظ  ؼاِ اؾ نة آؿاؾ نع / ٔ تّ آكتاب ؼقیع / ٔ اکٌُٕ اؾ يؽؾ تاؼیکی

Дорога началась в ночи 

 и дошла до солнца,  

И теперь проходит через границы тьмы.  

В этом стихотворении он впервые применяет слово «ничто» в значении 

своего рассвета и вершины. В свои самые красивые моменты жизни он говорит 

себе: «Ты стал похож на ничто. И это «ничто» означает опустошение и 

рассеивание твоих мирских мыслей». Это достигнутое мистиком состояние 

«ничто» равнозначно вакууму, являющемуся источником всех опытов, 

Вселенной или чистой сущности. [58, с. 221]     

Используя впервые это слово в другом значении, поэта охватывают 

удивление и страх перед лицом величия того состояния, происходящего с ним и 

ожидающего его в дальнейшем:   

أج ضٕظو ؼا گى کؽظو / يی تؽقى، اؾ نسظّ ی تؼع ٔ اؾ ایٍ پُدؽِ ای کّ تّ ؼٔی ازكاقى گهٕظِ 

 .[с.125,6]نع

Потерял я свой апогей 

Опасаюсь грядущего мига и этого окна, открывшегося на мои чувства.  
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 От этого величия и благоговения его охватывает сладкий мистический 

страх, он снова бросает себя в волны открытий и обнаружений, при этом 

начинает осознавать, что утрачивает силу думать. Отрѐкшись от себя, он 

плывѐт в волнах восторга, слившись с миром и природой и достигая высот:  

تا تؽگی نـؿیعو / پیَٕع ؼنتّ ْا تا يٍ َیكت / يٍ ْٕای ضٕظو ؼا يی َٕنى / ٔ ظؼ ظٔؼظقت ضٕظو تُٓا 

 .[с.125,6]َهكتّ او / ؼٔی تاؽ ْای ؼٔنٍ پؽٔاؾ يی کُى

Я дрогнул вместе с листком 

Не в силах связать строки,   

Я пью свой воздух  

и сижу один в своем недосягаемом уединении 

Порхая над светлыми садами.    

Однако он не в силах снести ношу этой великой радости и наслаждения, 

приблизившись к солнцу Истины, он неохотно возвращается в материальный 

мир, отрекаясь от открытий: 

 .[с.125,6]آكتاب تانٓا ْایى ؼا يی قٕؾاَع / ٔ يٍ ظؼ َلؽت تیعاؼی / تّ ضاک يی اكتى

Солнце сжигает мои крылья 

и я в ненависти пробуждения 

Падаю на землю.  

Он просит Шасусу помочь ему и показать путь, он жаждет тьмы. Шасуса, 

чьи уста переполнены тишиной и молчанием, указывает ему пальцем в никуда, 

которое отражается в его последующих стихах:  

ناقٕقا! ایٍ ظنت آكتاتی ؼا نة کٍ / تا يٍ ؼاِ گى نعِ ؼا پیعا کُى... / نة ْایم اؾ قکٕت تٕظ / 

 .[с.126,6]اَگهتم تّ ْیچ قٕ نـؿیع

Шасуса! Преврати эту солнечную равнину в ночь 

Чтобы я смог найти свой потерянный путь …  

Ее уста были созданы из молчания 

Пальцы дрогнули в никуда.  

В последующих бейтах он взывает к священной темноте, считая впредь 

солнце и свет никчѐмными. В итоге он понимает, что именно благодаря этой 

тьме сможет достигнуть «ничто» и «растворения».    
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ناقٕقا نثیّ تاؼیک يٍ! / تّ آكتاب آنٕظِ او / تاؼیکى کٍ، تاؼیک تاؼیک، نة اَعايت ؼا ظؼٌٔ ؼیؿ 

 .[с.126,6].../ ؼاْی ظؼ تٓی، قلؽی تّ تاؼیکی

О, Шасуса, моѐ тѐмное отражение!  

Я испачкан солнцем.  

Затми меня, о сама Темнота! 

Наполни меня своей темнотой … 

Дорога в пустоте, путешествие во мгле.  

 

Затем состояние, в котором пребывает, описывает следующим образом:   

 .[с.126,6]ی گػؼظؼاِ اؾ نة آؿاؾ نع / ٔ تّ آكتاب ؼقیع / ٔ اکٌُٕ اؾ يؽؾ تاؼیکی ي

Дорога началась в ночи 

 и дошла до солнца,  

И теперь проходит через границу тьмы. 

Он видит себя посреди двух кромешных мраков, один из которых 

является мглой невежества и неведения в отношении возвышенного мира и 

приоритетов, мглой привязанности к пустому миру, второй мрак – это тьма 

неизвестности, постигающая его на пути к духовным и мистическим 

открытиям, которых он еще не познал.  Единственный момент, который, по его 

мнению, является ярким и красивым, это тот миг, миг когда ему ниспосылается 

счастье духовных и мистических открытий. Он постоянно стремится постичь и 

распознать ту «большую тьму», которая стоит перед ним.    

В следующем отрывке стихотворения о мгновении открытия и 

обнаружения он пишет следующее:   

 .[с.126,6]ْا، يیاٌ ظٔ تاؼیکی، تّ يٍ پیٕقتیَاگٓاٌ، تٕ اؾ تیؽاّْ ی نسظّ 

И вдруг ты неожиданно присоединился ко мне в беспутье, среди двух 

мраков.  

В этом стихотворении он ясно говорит о темноте, которая осталась 

позади его и которая находится впереди, о мгновении его открытий, о том, как 

он далек от света расстоянием с тысячью и одну ночь.      



70 
 

Под лучшим и высшим он подразумевает свои обнаружения и состояния, 

дарованные ему свыше. Его имя Сепехри, которое означает «высшее 

блаженство», предвещает ему любовную встречу с «великой темнотой» - 

Возлюбленной, предрекающей ему «завершение ночи». Он говорит, проникнув 

в темноту, что стоит впереди, тот стан даровал ему тишину, свет и искру 

улыбки, ночь и мгла разбились вдребезги, и он достиг обнаруженья:  

يٕل تٕظ... / اؾ آتم نة ْایم خؽهّ ی نثطُعی پؽیع / تّ کُاؼ تپّ ی نة ؼقیع ٔ... / پیکؽِ ال ضا

 .[с.127,6]ظؼ تّ چهًاَم، تپّ ی نة كؽٔ ؼیطت / ٔ يٍ، ظؼ نکِٕ تًانا، كؽايٕل صعا تٕظو

Она дошла до холма ночи и …  

Ее стан был тихим и безмолвствующим …  

Из ее огненных уст прыгнула искра улыбки 

На дне ее взгляда было видно, как разрушается холм ночи. 

И я, наблюдая над величием этого зрелища, потерял дар речи.  

Само название и содержание стиха говорят об изменении мышления и 

взглядов поэта. Он повествует о первой встрече со своей  милой тайной 

Возлюбленной. Будто сам Бог осветил Синай, и Моисей пал ниц от исходящего 

от горы света [102, с. 112].     

В следующем стихотворении «Просвет в цвет» («Роузане-и би- ранг») он 

разочарован в разрыве и познании, и преодолевая этап мистической печали и 

страха, пишет:   

 ؾ ْٕنیاؼی ضٕؼظِ آب / يٍ کدا، ضاک كؽايٕنی کداؼیهّ او ا

Мои корни полны сознания 

Где я, а где земля забвения. 

«Это стихотворение поэт сочинил в 2004 году, опираясь на богословские 

идеи, в нем слышны вскрики: «Мы принадлежим Ему, и к Нему все мы 

вернѐмся»:  

ؿنی ؼكتى تّ ؼاِ / ؼاِ َوم پای يٍ اؾ یاظ تؽظ / قؽگػنت يٍ تّ نة ْا ؼِ َیاكت / ؼیگ ظؼ َكیى نـ

 .               [с. 107 ,102]  »تاظ آٔؼظِ ای ؼا تاظ تؽظ

В скользящий ветер я вышел в путь 

Путь забыл следы моих ног, 
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История моей судьбы не дошла до уст,  

Песок унѐс с собой того, кого принесло ветром.  

В последующих стихах он также переполнен надеждой, он повествует о 

близком к нему роднике, мелодии света, сиянии лука и стрелы, скоплении 

галактик, безвременья, сокрушении кинжала времени, сладком страхе, 

одинаковости и сходности добра и зла в его священном мире.   

Стихотворение «Пыль улыбки» является своеобразной чахар-паре 

(песней), написанной в соответствии размеру и метру «Маснави» Руми. 

Своеобразно краткое описание его встречи и диалога с другом или Господом 

[102, с. 107].     

Следующее стихотворение «Выше» («Фаратар») переполнено 

настроением опоры на собственные силы и свет, Сепехри пребывает в своем 

раю [102, с. 19]. В нем он говорит об одинаковости добра и зла в мире, мистики, 

в мире сутью которого является истина, чистое бытие и безграничное знание. 

Этот мир является источником мудрости, ума, красоты и логики. Когда 

духовный путник достигает этого этапа и приобретает покой, все мирские 

вопросы и суета сводятся для него к гармонии и красоте, перестаѐт 

существовать добро и зло, он больше не считает, как раньше, стервятника 

уродливым и красивым голубя. Находясь в любви и в гармонии с миром и 

всеми мирскими творениями, он во всем окружающем видит хорошее только по 

одной причине – по той причине, что это все существует. И в тот момент, когда 

добро и красота объединяются воедино, война между добром и злом перестаѐт 

иметь значение, она всего-навсего  искореняется[102, с. 25].     

Все материальное начинает утрачивать свою актуальность, и весь мир 

становится проявлением Божественного света. Весь мир становится ничем 

иным как божественной сущностью, очередным Господним чудом [58, с. 2]:            

/ َیم ياؼ، َٕناتّ ی گم اؼيـاٌ آٔؼظ... / ظؼ خُگم يٍ، اؾ ظؼَعگی َاو  -اككاَّ ًَی گٕیى –ٔ ایُدا 

ٔ نؽ" يی نُٕی / يٍ نکلتٍ ْا ؼا يی نُٕو / ٔ آكتاب ؾیاؼت، هصّ ی "ضیؽ  –ٔ َهاٌ َیكت / ظؼ قایّ 

 .[с.131,6] خٕیثاؼ اؾ آٌ قٕی ؾياٌ يی گػؼظ

И тут я не рассказываю сказку 
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 Укус змеи тут подобен нектару цветов 

В моем лесу нет жестокости 

 В тени его ты можешь услышать историю о паломничестве солнца и 

легенду о добре и зле 

 Я слышу, как все раскрывается и распускается вокруг, 

И канава проходит по ту сторону времени.    

Последующие стихотворения «Крушение горизонта» и «Другое море» 

передают те же смыслы и содержания. В стихотворении «Где капля 

воображения» («Ку катре-и вахм») он видит себя очень близким к постижению 

истины. Мгновенья своих пиковых переживаний он называет великими 

мгновеньями, светлыми моментами, он все еще не в силах постичь то, что стоит 

за пределами истины, т.е. божественную сущность:    

اَاؼ َیًّ نکلتّ ای تؽک ضٕؼظِ اَع / خٕاَّ ی نٕؼ يؽا ظؼیاب، َٕ ؼقتّ ؾٔظ آنُا! / ؼيؿ ْا چٌٕ 

 .[с.132,6]ظؼٔظ، ای نسظّ ی نلاف! ظؼ تیکؽاٌ تٕ ؾَثٕؼی پؽ يی ؾَع

Знаки и шифры подобны наполовину потрескавшемуся гранату 

Восприми и осознай росток моего смятенья, о добродушный росток! 

Приветствую тебя, о прозрачное мгновенье! 

В твоей бесконечности пролетает пчела.  

Под конец этого стихотворения мы внезапно слышим о пчеле, летающей 

еще в самом начале в воображении поэта. Эта пчела является символом 

единства противоречивых людей, укус и мѐд (радость и огорчение) пчелы 

соединились вместе. В этом насекомом неотъемлемы и скопились воедино 

добро и зло, красота и уродливость, и, наконец, Бог и бес. И именно это 

насекомое знает наравне с поэтами и пророками все тайны откровения [102, с. 

114].  

В стихотворении «Навесом нашего спокойствия являемся мы сами» 

(«Сахебан-и арамеш-и ма, маим») поэт отчѐтливо называет Бога «ничто и 

ничем». На первый взгляд кажется, что поэт богохульствует, он дерзко 

сравнивает это «ничто» со всем [102, с. 114] .  В этом стихотворении он 

обращает внимание на религиозные традиции, подобные молитве и намазу, 



73 
 

называя совершение намаза занятием, в котором наклонение и выпрямление 

происходит с целью поклонения этому «ничто»: 

ياَعیى ظؼ تؽاتؽ ْیچ، ضى نعیى ظؼ تؽاتؽ ْیچ،  ظو صثر، ظنًٍ ؼا تهُاقیى، ٔ تّ ضٕؼنیع اناؼِ کُیى /

 .[с.135,6]پف ًَاؾ ياظؼ ؼا َهکُیى

Узнаем же на утренней заре врага, и укажем на солнце 

 Мы остались с ничем, склонялись перед ничем, так давайте не будем 

мешать намазу/молитве матери. 

Однако для Сепехри именно слово «ничто» является наилучшим 

атрибутом Бога. Этот атрибут имел место и в поэзии предшественников 

Сепехри. Мирза Абдулкадир Бедиль говорит: 

 .[с.335,79]يْٕٕيی يٍ چٌٕ ظُْم َاو َعاؼظ    گؽ اؾتٕ تپؽقُع،تگٕ َاو ضعاْیچ          

Моѐ воображаемое, так как не имеет названия 

Если тебя спросят о нем, отвечай, что Бога зовут «никак». 

Это «ничто» является его метафизическим и мистическим пиком, 

мгновением его опустошения от всего мирского и переполнения одиночеством 

души и достижением им Истины. Сохраб не видит более достойного места для 

Бога, чем это беспространство и великую тьму, пропитанную и охваченную 

величественной сущностью и истоком мироздания. Как говорит Чупра: «Если у 

Господа есть дом, то этот дом должен быть, вероятно, в пустом пространстве, 

так как в противном случае Он будет ограничен» [58, с. 22] . 

До сих пор Сепехри не упоминает о Боге, единственно в стихотворении 

«Цветок зеркала» он приводит слово «ّان» Аллах – Бог. Это потому, что он 

хочет самостоятельно, не обращаясь к знаниям предшественников, открыть для 

себя Истину и тайну Вселенной. Однако чем больше он продвигается вперѐд и 

преодолевает мрак, тем ближе он становится к древнему и традиционному Богу 

разных религий. Он приходит постепенно к удивлению, признается в своей 

дерзости в отношении своей веры и убеждений, нарушающих традиции, при 

помощи которых он своеобразно преодолевает свой духовный путь в поисках 

Истины. Он понимает, что то величественное великое, предстающее перед ним 

в других религиях носит имя Бог. Теперь он понимает, что это «ничто», перед 
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которым в своем намазе наклонялась и выпрямлялась его мать является Богом, 

он требует уважения к Нему. Однако свое поклонение Богу он выражает иным 

образом, считая, что, находясь в гармонии с природой, отрекаясь от тела и 

испытывая внутренние и духовные мгновения -  это и есть почитание Бога. 

Следовательно, он говорит: «Встанем и помолимся»:  

 نة يا نیاؼ ػطؽ ضايٕنی تاظ!... / کُاؼ يا ؼیهّ تی نٕؼی اقت، تؽ کُیى...

تیاییع اؾ نٕؼِ ؾاؼ ضٕب ٔ تع تؽٔیى. / چٌٕ خٕیثاؼ، آییُّ ی ؼٔاٌ تانیى: تّ ظؼضت يا ظؼضت ؼا 

 .[с.137,6 ظْیى پاقص

Наши губы - это овраг, переполненный молчанием! … 

Рядом с нами нет источника страсти и влечения … 

Да покинем же мы пустыню осуждений и порицаний, 

Станем ясным и искренним ручейком, светлыми подобно зеркалу, 

И сольѐмся же воедино с сущностью дерева, уподобившись ему.    

Главным посланием Сепехри в этом стихотворении является само 

название стихотворения «Навесом своего спокойствия являемся мы сами». Он 

имеет в виду, что если человек находится в поисках покоя и истины, он должен 

искать их внутри самого себя, с помощью своего разума и внутреннего мира 

присоединиться к вечности, так как в мистике в общем значении этого слова на 

пути достижения истины сердце и разум являются единственными надѐжными 

проводниками [58, с. 22].  

Несмотря на то, что в своей недавней поэзии поэт говорит о свете, 

сиянии, мистическом покое и прогрессе, однако в стихотворении «Пение 

растений» он говорит, что свет, который ему удалось достичь, в отношении тех 

событий, которые его ожидают в дальнейшем, можно сравнить со слабым 

мерцанием, исходящим от светлячка. Он больше не в силах освещать 

продолжение его пути. Так как его ожидает более сложный этап, нежели 

постижение сути Вселенной, в этот раз он имеет дело с «большим темным» 

 божественной сущностью. Следовательно, его страх на этом этапе ,تاؼیکثؿؼگ

увеличивается в разы, он пребывает в мистическом и духовном ужасе от 

величия этого «большого тѐмного», стоящего перед его лицом:     
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ْهیاؼی او نة ؼا َهکاكت، ؼٔنُی او ؼٔنٍ َکؽظ: / يٍ تٕ ؼا ؾیكتى، نة تاؼ ظٔؼ ظقت!... / ٔ 

اؽ آيع، ٔ يؽا َٕتؽ ٔزهت ْعیّ کؽظ / ٔ ًْیهّ ضٕنّ چیُی / اؾ ؼاْى گػنت، ٔ کُاؼ يٍ ًْیهّ کكی اؾ ت

ضٕنّ ی ؼاؾ، اؾ ظقتم نـؿیع. / ٔ ًْیهّ يٍ ياَعو ٔ تاؼیک تؿؼگ، يٍ ياَعو ٔ ًًّْٓ ی آكتاب. / ٔ اؾ 

 . [с.141,6]قلؽ آكتاب، قؽناؼ اؾ تاؼیکی َٕؼ آيعِ او

Моему сознанию не удалось рассечь ночь, моему свету не удалось 

осветить ее:  

Я жил тобой о темная и далекая ночь! …  

И всегда каждый, кто входил в мой сад, дарил мне предвестие страха 

И всегда сборщик винограда 

Переходил мне дорогу, и возле меня ронял грозди тайн и загадок 

И всегда я оставался наедине с большой тьмой, я оставался один на один 

с гулом/переживанием солнца 

И с путешествия Солнца я пришѐл переполненным светом тьмы. 

Стихотворения Сепехри, в особенности те, что собраны в его последнем 

поэтическом сборнике, полны парадоксов и противоречий, помогающих ему 

выразить свои внутренние и абстрактные ощущения. Порою он придаѐт своей 

лирике такую  мистичность и таинственность, что читателю становится сложно 

понять его мысль. Явным примером сказанному служит фраза «переполненный 

тьмой света». В поэзии Сохраба порою мы сталкиваемся с неким парадоксом, к 

примеру:   

Твои объятия и руки были как два непримиримых берега: меча и ласки 

[6,с.139]. 

Острие и жало равносильно ласке [6,с.133]. 

Этот парадокс наблюдается порою также и в поэзии предшествующих 

поэтов. Однако не следует полагать, что поэты, подобные Джалалиддину Руми, 

Бедилю, Дехлави, Галибу и пр. обращались к парадоксу исключительно в целях 

демонстрации своих грѐз и фантазий. Те, кто познали тайну единства воды и 

огня, радости и огорчения, горького и сладкого стараются выразить в виде 

тайнописи, облечь их в некую тайну, то есть когда Руми говорит:  

 .[с.337,10]گلت کؿ ظؼیا تؽاَگیؿاٌ ؿثاؼ  ظاظ خاؼٔیی تّ ظقتى آٌ َگاؼ          
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Возлюбленная дала мне в руки метлу  

И велела с моря протереть пыль.  

Он вовсе не выдумывает и не фантазирует, когда говорит о единстве воды 

и пыли, и не считает воду моря и пыль двумя сторонами одной монеты, 

подобно тому, как Сохраб считает неразрывными и нераздельными огонь и 

воду. Разумеется, поэт не всегда видит единство и сплочѐнность между 

окружающими его явлениями, так как внешняя действительность приводит его 

к разъединению и разладу, противоречиям и контрастам. Если находчивая и 

ловкая Возлюбленная проявляется во всех красках радуги во всем 

окружающем, то какой же ведающий глаз сможет устоять перед ее величием и 

магией? Тонкости этого величия не смог до конца распознать даже такой 

удивительный и феноменальный человек как Руми, видевший в Шамсе Табризи 

своего господа и громко воскликнувший :«Мой Шамс – мой Бог», даже громче 

выкрика Мансура, объявившего: «Я есть правда, я есть Бог!». Руми кричит на 

весь мир:   

 .[с.436,10] صع ْؿاؼاٌ تاؼ تثؽیعو ايیع      اؾ کّ؟ اؾ نًف ایٍ ؾيٍ تأؼ کُیع! 

Сто тысяч раз терял надежду я  

От кого? От Шамса? Можете ли вы поверить что я смогу такое 

сделать?   

По-видимому, единственный выход из этой особой одержимости, 

вызванной тем, что поэт способен видеть в этом мире множественности 

всепроникающее Единство, заключается в том, чтобы броситься бежать очертя 

голову и впасть в безумие. В стихотворении «Плод тьмы» Сепехри стал 

посредником в сфере безумства, который старается освободиться от чѐрного 

страха, навязчивости и нерешительности:     

 ظؼ خٌُٕ چیعٌ اؾ ضٕظ ظٔؼ نع       ظقت أ نؽؾیع، تؽقیع اؾ ظؼضت

 .[с.115 ,102]«  اؾ ظؼضتنٕؼ چیعٌ تؽـ ؼا اؾ ؼیهّ کُع   ظقت آيع، يیِٕ ؼا چیع 

В неистовстве и бурности сбора плода, он впал в забвение  

Рука дрогнула, и он испугался дерева, 

Однако от страсти приобретения плода позабыл о своем страхе 
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И его рука, сорвала фрукт с дерева.    

В этом стихотворении Сепехри, несмотря на открытие им еще одной 

мистической тайны, жалуется на то, что всегда за великой тайной, т.е. большой 

тьмой, спрятано множество великих темных божественных тайн, которые в 

последующем стихотворении он называет «темным плодом». Он говорит, что 

как можно быстрее следует преодолеть стадию страха, повествует о страсти и 

состоянии духовного экстаза.  

В стихотворении «Косари рассвета» он с беспрецедентной уверенностью 

говорит о воссоединении с Возлюбленной, об абсолютной пустоте и гроздьях 

лицемерия.  

В стихотворении «Рахваре» («Повествование о пути») поэт говорит о 

радостной вести своего выхода из мрака ожидания, достижении самых 

сокровенных духовных мгновений, о том, что страх и сомнения остались 

позади, и он очень скоро станет обладателем большой жемчужины:   

 نسظّ ی يٍ ظؼ ؼاِ اقت...

 .[с.146,6]ظؼ پؽتٕ یکؽَگی، يؽٔاؼیع تؿؼگ ؼا ظؼ کق يٍ ضٕاْع َٓاظ

Мой час впереди, он в пути …  

Положив мне в луче одноцветности и искренности на ладонь большую 

жемчужину.   

В последующем стихотворении «Вращение тени» он говорит о 

страданиях любовного плена:  

 .[с.137,6]ياْی ؼَدیؽی آب اقت  ٔ يٍ ؼَدیؽی ؼَح

Рыба – страдалица воды, а я – мученик страданий.  

Говорит, что «моя настоящая жизнь началась с момента моего духовного 

странствия, и Твоих поисков по всем вершинам, Твоей великой сущности»:   

 .[с.137,6]اؾ تٕ تا أج ، ؾَعگی يٍ گكتؽظِ اقت / اؾ يٍ، تا يٍ، تٕ گكتؽظِ ای

Моя жизнь проложена от Тебя до небес 

От меня до меня векуешь только Ты. 

Затем он продвигается настолько вперѐд, что сталкивается с Истиной и 

тайной поклонения, он старается проникнуть в нее, скоординироваться с ней и 
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стать с ней единым целым, однако от своего открытия ему достаются 

мистическое страдание и последствия:       

 .[с.137,6]تا تٕ تؽضٕؼظو، تّ ؼاؾ پؽقتم پیٕقتى / اؾ تٕ تّ ؼاِ اكتاظو ، تّ خهِٕ ی ؼَح ؼقیعو

Я встретился с тобой, и был посвящѐн в тайну поклонения 

От тебя мне достались следствия и отклики страданий.  

В этом стихотворении Сохраб сосредотачивается на одном из принципов 

страдания буддизма. Согласно буддийской традиции первая речь Будды была о 

страдании и свободе. Будда говорит: «Существует два беспутья, которые 

приводят к страданию: счастье и самоистязание». Будда после преодоления 

восьмеричного пути, ведущего к  постижению истины, выявил четыре великих 

сущности и этапа страдания: сама сущность страдания, источник страдания, 

освобождение от страдания и дорогу к страданию, которые мы встречаем в 

отрывке из  стихотворения «Тени». Это стихотворение является одним из 

примеров могучей лирики Сепехри, где, опираясь на буддийские идеи, он 

описывает сущность страдания [64, с. 109]. 

В стихотворении «Лучше полета» все, что существует на пути 

воссоединения с Возлюбленной, он считает грехом. Единственное, о чем он 

жаждет и взывает, это воссоединение с «ничем» и опустошение от всего  

ненужного:     

ياَعِ اقت... / َكیى، ْٕا ؼا يی نکُع : ظؼیچّ هلف تی تاب پؽَعِ ظؼ ضٕاب تال ، پؽل تُٓا 

 . [с.149,6]اقت

У нелетающей птицы перья остались одинокими 

Дуновение рассекает воздух: дверца от клетки в смятении. 

Наконец, в стихотворении «Молитва» его сокровенная внутренняя тайна 

вырывается наружу и он впервые называет «большое чѐрное» Богом. Он 

признается, что имя Бог очень идѐт его «ничто», и теперь его мышление 

становится аналогичным и приобретает аромат мистического и суфийского 

мышления его предшественников, он видит в Боге цель своего пути и 

странствия.   
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Разумеется, как отмечалось ранее, в стихотворении «Цветок зеркала» он 

использовал слово Бог, но только в виде Аллах ّٓانдля клятвы, а не в значении 

идол и Творец. Он говорит, что та великая сущность, которую он чувствовал во 

время своих возвышенных мгновений, был Бог, от которого душа поэта была 

отделена в извечности и послана на землю. И теперь, в разгар своих 

мистических достижений, он нашѐл искомое, и требует воссоединения с ним, 

говорит, что в извечности его душа была единым целым с Богом, и когда Бог 

вдохнул свое дыхание в глиняное тело человека, человек отдалился от него, 

превратившись в его создание:  

نعیى ... / ْؽ چّ « يا»آغؼضم كؽٔظ آيع، ٔ يا ؼا ظؼ َیایم كؽٔ ظیع. / قکٕت يا تّ ْى پیٕقت، ٔ يا 

 .[с.152,6]ضاک آيعو، ٔ تُعِ نعو. / تٕ تالا ؼكتی، ٔ ضعا نعی تّ ْى تؽ، تُٓاتؽ. / اؾ تیؾ خعا نعیى : / يٍ تّ 

Молния спустилась с небес на землю и застала нас за молитвой 

Наше безмолвие соединилось, и мы стали «Нами» … 

И чем ближе мы становились друг к другу, тем больше мы были более 

одинокими 

Как бы пройдя по лезвию: я стал земным, и человеком 

Ты поднялся на небеса, став Богом. 

Шабистари в «Цветнике тайны» говорит:  

 هعیى ٔ يسعث اؾ ْى چٌٕ خعا نع ؟        کّ ایٍ ػانى نع ٔ آٌ ظیگؽ ضعا نع     

Как разделились вечное и возникшее? 

Что одно стало миром, а другое – Богом? 

Странствие Сепехри в мистической атмосфере продолжалось до того 

времени, пока он полностью не отрѐкся от земли и не примкнул к небесам, сев 

на божественный престол [102, с. 116]. В последующем стихотворении он сразу 

же использует слово Бог, и впредь его стих и лирика буду переполнены этим 

словом и проявлениями веры.  

В «Подойди ближе» Сохраб тайным языком восклицает: «Я есть Бог!» 

(Халладж), и «Нет кроме меня другого Бога» (Баязид Бистами) [102, с. 116].   

Он видит себя большим темным ядром, которое всегда видел напротив 

себя:  
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تهتاب، ظؼ ْا ؼا تهکٍ، ٔ ْى ؼا ظٔ َیًّ کٍ، کّ يُى / ْكتّ ی ایٍ تاؼ قیاِ / اَعِٔ يؽا تچیٍ، کّ 

ؼقیعِ اقت ... / يثاظا تؽـ آنلتّ نٕظ، کّ آتهطٕؼ خاَعاؼ يٍ اقت / ٔ يثاظا ؿى كؽٔ ؼیؿظ ، کّ تهُع آقًاَّ ی 

 .[с.143,6] ؾیثای يٍ اقت.

Поспеши, взломай все двери, и раздели на две части страх, так как я  

 являюсь семенем этого чѐрного бремени. 

 Сорви мою грусть, которая созрела …  

Не случись, чтобы покой страха был нарушен, так как он живой 

источник моей жизни.  

Не приведи, чтобы разрушились страдания и печали, так как они 

являются вершиной всех красот моей жизни. 

Теперь с помощью печали и страха его охватывает радость от своего 

небытия, и он впервые называет Бога Другом. Другом, сущность и величие 

которого вселяет страх:   

ياٌ خكتى / تؽا ظیعو، نٕؼ ػعو ظؼ يٍ گؽكت / ٔ تیُعیم، کّ قٕظایی يؽگى. تؽا ظیعو، اؾ تُگُای ؾ

 .[с.144,6] کُاؼ تٕ، ؾَثن قیؽاتى / ظٔقت يٍ، ْكتی تؽـ اَگیؿ اقت.

Я увидел Тебя, искал в недрах времени, 

Увидев Тебя, во мне зажглась радость небытия. 

Знай, что я безумец, ищущий смерти. Рядом с Тобой я переполненный 

счастьем ирис. Мой Друг, бытие вызывает страх.   

Он хочет содрать с себя человеческую оболочку и лежать нагим под 

лучами солнца так, как «пушистый мох» т.е. глаголющий язык, мир в то время, 

как вечное безмолвие способно привести к хаосу и беспорядку. И в битве 

между добром и злом он поднимает пыль, которая препятствует видеть вещи в 

их наготе и вечной невинности [6, с. 93].       

 تّ صطؽِ ی يٍ ؼیؿ ، يؽا ظؼ ضٕظ تكای ، کّ پٕنیعِ اؾ ضؿِ ی َايى

Я подобен мшистому утѐсу, очисти меня от этого мха.   

В итоге Сепехри понимает, что то, что находится за пределами истины, и 

то, что он искал во тьме, стоявшей перед ним, есть Бог. Он хочет показать себя 

Ему, и примкнуть к Богу своих предшественников, тем самым освободиться от 

этих путь:  
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 نٕو« يٍ »تی ضعایی يؽا تیاگٍ، يسؽاب تی آؿاؾو نٕ/ َؿظیک آی، تا يٍ قؽاقؽتّ ظؼآ، 

[6,с.145]. 

Войди, и уничтожь моѐ безбожье, стань моим неиссякаемым алтарѐм 

Подойди, чтобы я стал истинным всецелым «Я».  

Второе «я» поэта, подобно Мансуру Халладжу, Сепехри использовал в 

значении «Бог». Его отвращение к «пушистому мху» способствовало тому, что 

свое последующее стихотворение он оставил без названия, предусмотрев для 

него только кавычки «…». Может, многоточие, стоящее в кавычках, означает 

бесконечность Вселенной. В следующем своем стихотворении «Ты - ода ласки, 

о водоворот!» («Мадх-и навозеши, эй гердаб») он говорит:  

 .[с.154,6] اؾ تیکؽاٌ تٕ يی تؽقى، ای ظٔقت

О Друг! Я боюсь Твоей бесконечности. 

В стихотворении «…» поэт находится в состоянии экстаза и эйфории, он 

опьянѐен божественным вином и любовью, он даже свою Возлюбленную видит 

в радости и веселье:  

 .[с.155,6] ظؼ ناظی نؽؾیعو، ٔ آٌ قٕ ؼا تّ ظؼٔظی نؽؾاَعو.

От радости я был в трепете, и мой трепет отразился там.  

Еще в нескольких последующих стихах поэт пребывает в состоянии 

духовного экстаза, радости и веселья. Тем не менее, невзирая на все свои 

старания и духовные достижения в стихотворении «Беспутье в солнце» 

(«Бирахе дар афтаб») несмотря на свои духовные достижения, он впадает в 

уныние. Все свои эмоции и восхищения он считает обманом, и несмотря на то, 

что у его не осталось ни малейших сомнений относительно того, что его 

Возлюбленная и то неизвестное, а также «Высший цветок», стоящие перед ним 

являются Богом, он огорчѐн тем, что не может познать Его, и сорвать плоды 

своих трудов:  

ای کؽاَّ ی يا! ضُعِ ی گهی ظؼ ضٕاب، ظقت پاؼٔ ؾٌ يا ؼا تكتّ اقت.../ آٌ قٕی تاؽ ظقت يا تّ 

يیِٕ ی تالا َؽقیع... / تؽٔیى اؾ قایّ ی َی، نایع خایی، قاهّ ی آضؽیٍ گم تؽتؽ ؼا ظؼ قثع يا اكکُع 

[6,с.156]. 

О наше далеко! Улыбка цветка во сне, завязала руки нашему гребцу … 



82 
 

В той части сада, наша рука не достала до высоких ветвей плодов … 

Выйдем из тростниковой тени, в надежде, что ниспошлѐт нам 

последний стебель «Высшего цветка».  

В стихотворении «Сон в смятении» он в очередной раз использует слово 

Бог, однако и в этот раз с разочарованьем. Он подошѐл к концу переходного 

пути. Он находится в преддверии познания божественной сущности и тайны. 

Однако он понимает, что он превосходит познание этого Последнего цветка, 

так как для того, чтобы познать эту большую драгоценную Жемчужину и 

проникнуть в ее тайну, необходимо уподобиться ей, став из ее же материала, 

освободиться от тела, так как это земное тело не в состоянии  достичь 

бесконечной божественной мудрости и сущности. Он пребывает в досаде и 

проклинает жизнь, просит смерти, чтобы освободиться от оков и клетки тела, 

чтобы достичь Возлюбленной:    

ظنًُی کٕ، تا يؽا اؾ يٍ تؽکُع؟ / َلؽیٍ تّ ؾیكت تپم کٕؼ! / ظچاؼ تٕظٌ گهتى، نثیطَٕی تٕظ. 

 .[с.158,6] َلؽیٍ! / ْكتی يؽا تؽچیٍ، ای َعاَى خّ ضعایی يْٕٕو 

Где враг, который отделил бы меня от меня? 

Проклинаю бытие, колотящееся слепыми ударами! 

Я обречен на существование, это засада. Проклятье! 

Убей меня, о Бог! которого я не знаю.  

Сепехри называет Его «воображѐнный Бог», Фаррохзад – «Тот 

невидимый». Несколько последних стихотворений этого сборника переполнены 

грустью и печалью поэта о том, что ему не удалось найти единения с Богом. 

Его стих переполняется словами увы, печаль, слезы, разлука, сохнуть, страх, 

смерть, обман, грусть, пыль, усталость, яма, слезы, пропасть. В этих 

стихотворениях разрушаются все символы и выражения множественности [102, 

с. 117].    

Поэт куда только не обращается, стучится в разные двери, однако в конце 

этого сборника он обращается к религии. В следующем стихотворении даѐтся 

короткое описание его преклонения перед Творцом:          

 .[с.164,6] نة تٕظ ٔ َیایهی / "يٍ" تٕظ ٔ "تٕ" یی / ًَاؾ ٔ يسؽاتی.



83 
 

Оставались только уста и мольба, я и Ты, намаз и мехраб.  

Структура этого стихотворения схожа со структурой стихотворений 

последующего сборника «Восток печали», отличающейся краткостью 

предложений и жизнерадостностью. 

Изучая по отдельности каждый стих и поэтический сборник Сепехри, 

можно отчѐтливо наблюдать, как настроение, царящее в конце каждого 

сборника, передаѐтся последующему сборнику; кажется, что каждый стих 

является предпосылкой и платформой идей для последующих стихотворений.  

Четвѐртый поэтический сборник «Восток печали» был опубликован в 

1961 году. Стихотворения этого сборника переполнены необыкновенным 

настроением, экстатическими, парадоксальными восклицаниями-откровениями 

поэта. Стихотворения этого сборника по объѐму короткие, по содержанию 

абстрактные, схожие размером с восторженными и ритмичными 

стихотворениями «Дивана Шамса». В них также отчѐтливо наблюдается 

влияние японских идей, мышления Руми и Будды. Кажется, что поэт настолько 

опьянѐн вином мистики и любви к Богу, что его радости нет предела. Видя себя 

приближенным к этому величию, его охватывает изумление, радость и страх. 

Сепехри теряет покой, становясь пьяным от вина любви. Именно в это время 

его мысли посещают лѐгкие, ритмичные, короткие строки, отражающие его 

состояние самоотчуждения и безграничной радости. В эти моменты поэт 

испытывает и преодолевает все мистические этапы в виде духовного танца 

(самаъ), восторг, опьянение, чистоту и радость. Стихотворения этого сборника, 

ввиду их краткости и манеры изложения, также можно сравнить с японскими 

хайку. В этом сборнике Сепехри, опираясь на стилистику, идеи и поэтическую 

манеру поэтов из других поэтических традиций, смотрит на жизнь и ее 

проявления немного по - иному. Они являются результатом метафизических 

размышлений поэта о его окружении, о самом себе, о природе Вселенной и 

живых существ, о прошлом мира, о моменте произрастания жизни, о 

размышлении о Вселенной и Боге [102, с. 177].     
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Эта лирика переполнена непосредственным присутствием Бога и 

религиозными  терминами типа: рай, намаз (молитва), алтарь (мехраб), дьявол и 

прочее.  В этом сборнике он часто жаждет смерти, чтобы освободится от оков 

тела и воссоединиться с Возлюбленной. В первом стихотворении он 

размышляет над своим прошлым и над тем, что пришлось ему пережить. Он без 

всякого предисловия начинает спрашивать себя о том, что с ним случилось, и 

что ему пришлось пережить. Затем свои пережившие духовные и божественные 

мгновенья видит в обличье пчелы. После повествует о достижениях своего 

духовного странствия, которые он обрѐл при помощи боли, печали и страха:   

چّ گػنت؟ ؾَثٕؼی پؽ ؾظ / ظؼ پُّٓ ی ... / اَعِٔ. اَعِٔ َگاِ: تیعاؼی چهى ، تی تؽگی ظقت / تعؼٔظ، 

 .[с.165,6] ٔ تّ ًْؽاْت َیؽٔی ْؽاـ

Что было пережито? Какая-то пчела улетела.  

На каком-то горизонте …  

Печаль. Боль взгляда: долгая бессонница, нищета 

Прощай, да будет с тобой сила страха.  

В стихотворении Эй, Берегись!» начинает в отчаянии сомневаться в 

прояснении тьмы божественной сущности и своего воссоединения с Богом. Он 

заново приступает к их анализу и изучению, чтобы быть уверенным:   

تالا، گم یک ؼٔؾِ ی َٕؼ / پاییٍ، تاؼیکی تاظ. تیٕٓظِ يپای / نة اؾ ناضّ َطٕاْع ؼیطت، /ٔ ظؼیچّ 

كت،ٔ ضعایی ... / ی ضعا ؼٔنٍ َیكت / ؾَدؽِ ؼاتهُٕ: چّ خٓاٌ ؿًُاک اقت، ٔ ضعایی َیكت / ٔضعایی ْ

 .[с.166,6] تیگاِ اقت، تثٕی ٔ تؽٔ، ٔ چٓؽِ ی ؾیثایی ظؼ ضٕاب ظگؽ تثیٍ 

Наверху (однодневный) цветок света, живущий только день. 

 Внизу тьма ветра. Не жди напрасно 

 Ночь не сойдѐт с веток,  

и калитка Бога не имеет освещенья.  

Послушай сверчка: Какой печальный мир, и нет Бога, 

 и есть Бог и Бог …  

Вечер, вкуси и уходи, и увидь в другом сне красивое лицо.  

Этими идеями переполнены последующие сборники поэта. 
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В стихотворении «Хел» (Суета) поэт стоит на распутье непреодолимых 

препятствий, на перекрѐстке страха и надежды, неверия и веры, Бога и 

безбожья [102, с. 117]. Однако он надеется, что в будущих своих открытиях и 

снах он увидит прекрасный лик Абсолюта-Бога. 

Его сомнения прослеживаются также в стихотворении «Падаме – дикий 

лотос», ибо сомнение является необходимой составляющей, предпосылкой для 

уверенности и развития. Настолько, что в нескольких последующих стихах, 

следующих за стихотворением «До» («Та») он говорит следующее: «Твой город 

не найдѐтся до тех пор, пока не потеряется».  

Являются ли тот дух и та великая истина, которых он искал в крупицах 

мира, Богом?  

يی ؼٔییع، ظؼ خُگم، ضايٕنی ؼٔیا تٕظ / نثُى تٓاؼ تؽ خا تٕظ / ظؼْا تاؾ، چهى تًانا تاؾ چهى 

 . [с.167,6] تًاناتؽ، ٔ ضعا ظؼ ْؽ ....آیا تٕظ؟ 

Он рос и распускал ростки, в лесу, тишина была мечтой 

Весенняя роса продолжала оставаться 

Двери были распахнуты, повсюду загляденье, а быть может глаза были 

чуднее,  

И был ли … Бог?   

Он верит в существование великой сущности, стоящей пред ним, и знает, 

что впереди его открытий его ожидают превосходная истина и ещѐ большая 

тьма, нежели существующая. Тем не менее его постигает неуверенность в том, 

что является ли эта истина и ещѐ большая тьма тем, что в религии  именуют 

Богом? Следовательно, он до конца этого сборника размышляет над религией и 

религиозной терминологией. Себя и свои духовные достижения он анализирует 

как беспокойство и смятение от близости и встречи с возлюбленной:   

ضٕؼنیعی ظؼ ْؽ يهت: تاو َگّ تالا تٕظ. / يی تٕییع. گم ٔا تٕظ؟ تٕییعٌ تی يا تٕظ: ؾیثا تٕظ. / 

 .[с.167,6] "أ" آَدا، آَدا تٕظ.تُٓایی، تُٓا تٕظ / َاپیعا، پیعا تٕظ. / 

Будто солнце в ладони: взгляд направлен наверх 

Вдыхал и обонял. Был ли он цветокоподобным? Вдыхание и благоухание 

было прекрасным независимо от нас. 
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Одиночество было одиноким 

Незримое было невидимым 

И «Он» присутствовал там.   

Однако в стихотворении «Сколько» («Чанд») он отчѐтливо говорит о 

своей вере в рай, в Бога и о рассеивании всех своих сомнений, их наличии, о 

том, что много размышляет о смерти, выходе из клетки тела и воссоединении с 

Возлюбленной:  

 نؽؾل تؽگ، اَعیهّ يٍ، خاظِ ی يؽگ  يٓتاب، تاتُعِ َگؽ، تؽ

 . [с.168,6]آَدا َیهٕكؽ ْاقت، تّ تٓهت، تّ ضعا ظؼْاقت

О луна! взгляни на трепет листка, мои мысли, дорогу смерти. 

Там лотосы, открыты двери в рай, к Богу.  

Свое бытие он называет «утѐсом по имени я», так как свое существование 

он сравнивает со скалой, являющейся преградой его воссоединения с 

возлюбленной. До этого, в стихотворении «Подойди ближе» («Нездик ай»), он 

называет себя «лучшей скалой» (сахре-и бартар), Бога же именует Ты – ветвь 

(шахе – то). В стихотворении «О близкий!» называет Бога «близкой ветвью», и 

просит ее склониться к нему.  

В следующем стихотворении, называемом непонятным и 

многозначительным словом «Хайи», являющимся приставкой слова «роиш-

хайи» первой строки этого же стиха, он повествует о смерти, ужасе страха, 

алтаре, красоте и, наконец, о гармонии:  

ایٍ قٕ تاؼیکی يؽگ، آٌ قٕ ؾیثایی تؽگ... / ایٍ يی نکلع، تؽـ تًانا ظاؼظ. آٌ يی گػؼظ، ٔزهت 

ظؼیا ظاؼظ. / پؽتٕ يسؽاتی، يی تاتی، يٍ ْیچى: پیچک ضٕاتی، تؽ َؽظِ ی اَعِٔ تٕ يی پیچى / تاؼیکی 

 .[с.169,6] ، تی ؼَگی، ظؼیای ًْاُْگی پؽٔاؾی، ؼؤیای تی آؿاؾی، تی يٕخی 

В этой стороне тьма смерти, в той красота листка …  

Это цветѐт, и страшное зрелище. То проходит, боясь моря.  

Ты – луч алтаря, светишься, я – ничто: ты вьюнок сна, я вьюсь на стене 

твоей печали.  

Ты тьма полета, безначальная мечта, без волн и цвета, ты – море 

гармонии.  
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В стихотворении «Шакпуй» («Тихий звук шагов, слышимый в ночи») он 

повествует о пчеле, являющейся пророком равенства добра и зла, и зеркале, 

символизирующем в мистике сердце совершенного человека, а также 

предвещает о мгновении встречи с Возлюбленной. Размер его стихов впредь 

становится радостнее, ритмичнее и мелодичнее, и предложения становятся все 

короче, как и сами названия стихотворений. В стихотворении «И» поэт открыто 

говорит, что только после смерти можно зацвести и найти путь в большую тьму 

и красивое уединение Господне:   

 ؿُچّ ضٕاب ؟ آیا يی نکلیى؟-آؼی، يا ؿُچّ ی یک ضٕاتیى / 

 .[с.172,6] ایُدا؟ َی ، ظؼ ظؼِ ی يؽگ -

Да все мы бутоны одного сна 

 - Бутоны сна? – Зацветем ли мы? – Здесь? Нет после смерти.  

Название следующего стихотворения «Не» («На»)подобно другим 

названиям стихотворений этого сборника является коротким и переполненным 

неоднозначности, подобно кратким предложениям и бейтам, несущим в себе 

множество тайн. «Но» обычно используется в качестве префикса в значении 

отрицания и опровержения чего-либо, этот префикс синонимичен префиксу «لا» 

(ла) и «ْیچ» (ничто), в большинстве случаев поэт использует его в значении Бог, 

так как на этом этапе Господь настолько неосязаем, что трудно дать Ему 

определение, сравнить с каким-либо качеством. Вместо восторженного 

восхваления читателя ожидается пустота в виде точки, так как не существует 

ничего для воссоединения. Согласно древней индийской традиции этому 

аспекту духа дается только отрицательное определение при помощи префикса 

на – (َا): нематериальное (намалмус), не проявляемое (намотаджали), 

невидимое (намаръи) [58, с.220].    

И в этом стихотворении речь идет о жажде смерти для того, чтобы 

воссоединениться с Богом и Возлюбленной:  

، اَعِٔ ضعا آٔؼظ... يژظِ ؾ "َا" آٔؼظ .../ يا ضلتّ أ آيع، ضُعِ ی نیطاٌ ؼا تؽ نة يا تاظ آيع، ظؼ تگها

 .[с.173,6]آٔؼظ.../ يؽگ آيع، زیؽت يا ؼا تؽظ، تؽـ نًا آٔؼظ. 
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Пришѐл ветер, открой дверь, он принѐс с собой печаль Господню … 

принѐс благую весть об отрицании и отсутствии … 

 Мы спали, он пришѐл, надел на наши уста дьявольскую улыбку …  

Пришла смерть, унеся с собой наше удивление , и принеся ваш страх.    

Поэт повествует об этапах печали, растерянности и страха, он использует 

религиозный термин дьявол (шайтан), даже не видит противоречий между 

Богом и шайтаном, считая все предметы и творения мира хорошими и 

достойными уважения. 

В стихотворении  «Пройдѐнный путь» («Па-рах») перечисляет этапы 

своего мистического пути, повествует о печали, боли, страданиях, радости, 

страхе, бездумье и размышлении, тождественности добра и зла, отсутствии 

противоречия в мироздании, одиночестве души, и в конечном счѐте –о смерти,  

сопровождающих и помогающих ему в его странствии. Стихотворение «Па-

рах» олицетворяет единичность и общность искателя и его пути, конец своего 

стихотворения поэт увенчивает этапом фана, пребывания и растворения 

духовного путника в Боге. В нем Сепехри отчѐтливо выражает свое 

негодование и антипатию в отношении соблазнительного разума. Он считает 

мышление достойным человека только тогда, когда, благодаря ему 

(мышлению),  человеку удаѐтся в уединении утолить свою мгновенную жажду 

и голод, посещающие его во время просыпания животного инстинкта [102, с. 

118]:       

آتم ظِ / قیؽاتم کٍ. آٌ َّ تٕ يی پایی ٔ َّ کِٕ. يیِٕ ی ایٍ تاؽ اَعِٔ اَعِٔ.../ ایٍ پیچک نٕم، 

کٕظک تؽـ، هصّ تطٕاٌ، ضٕاتم کٍ./ ایٍ لانّ ی ْٕل، اؾ قاهّ تچیٍ، پؽپؽ نع، تهٕظ. چهى ضعا تؽ نع، 

 .[с.174,6]تهٕظ... / َّ تٕ يی پایی، ٔ َّ يٍ، ظیعِ ی تؽ تگها. يؽگ آيع، ظؼ تگها. 

Не останется ни тебя, ни горы. Плод этого сада – печаль, и только … 

Поливай этот вьюнок воодушевления и радости, ороси и насыть его водой. 

Прочти младенцу страха сказку, погрузи его в сон. Сорви тюльпан разума, не 

страшно, если он завянет. Глаз Божий весь в слезах, неважно, ну и пусть … Не 

останется ни тебя,  ни меня. Открой мокрые глаза. Смерть пришла, открой 

двери.  
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Следующий стих «И Шайтан» демонстрирует единство и двойственность. 

Тут Бог и Сатана являются сплоченной основой друг друга [102, с. 118]:        

خاظِ، ظؼضتاٌ قثؿ، گهٓا ٔا، نیطاٌ اؾ ضاَّ تعؼ، اؾ کٕچّ تؽٌٔ، تُٓایی يا قٕی ضعا يی ؼكت. / ظؼ 

 .[с.175,6] َگؽاٌ: اَعیهّ / ضاؼ آيع، ٔ تیاتاٌ، ٔ قؽاب

Наше одиночество вне дома и вне улицы вышло на поиски Бога. На пути 

зеленые деревья, раскрытые цветы и обеспокоенный шайтан. Мысли оказались 

тщетными, и пустыня, и мираж.    

Учитывая то, что в двух предшествующих стихотворениях он впервые 

упоминал о шайтане, следовательно, этому стихотворению он дает название «И 

Шайтан». Будто он хочет подчеркнуть этим, что впредь его словарный запас, а 

также его поэтический тезаурус пополнился новым словом. Таким образом, 

шайтан заходит во внутренний мир и ментальные и мистические конфликты 

поэта, это слово становится частотным словом в его последующих 

стихотворениях. Будто бы каждое слово и понятие, внезапно блеснувшее в 

сознании поэта-метафизика, которые выражают тот или иной этап его жизни, 

привлекают к себе его внимание. Каждый раз в последующих стихах он 

удивляет шайтану особое внимание. Сепехри пытается найти ему в своем 

воображаемом метафизическом мире аналог, и только потом оставляет его в 

покое. Подобно тому, как в последующем стихотворении «Мое смятенье» 

(«Шурам ра») он впервые приводит слово Будда, тем самым назвав следующее 

стихотворение «Bodhi», в котором он выражает свой восторг по поводу 

знакомства с буддийской идеей. Однако до конца этого сборника мы никогда 

уже не встретим это слово, будто Будда было его коротким и мимолетным 

мыслительным наваждением, и теперь, когда он ознакомился с его идеями, он 

оставляет его, однако влияние мышления Будды остаѐтся с поэтом до конца 

этого сборника.  

Он обращается к идеям религиозных общин и мышлениям великих людей 

и религий с целью развития своего разума и опыта. Подобно тому, как говорит 

в стихотворении:  
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ظؼ هؽآٌ تالای قؽو، تانم يٍ اَدیم، تكتؽ يٍ تٕؼات، ٔ ؾتؽپٕنى أقتا، / ضٕاب يی تیُى تٕظایی 

َیهٕكؽ آب. / ْؽخا  گهٓای َیایم ؼقت، يٍ چیعو. ظقتّ گهی ظاؼو / يسؽاب تٕ ظٔؼ اؾ ظقت: أ تالا، يٍ ظؼ 

 .[с.176,6] پكت

Коран над моей головой, Евангелие моя подушка, Тора мое ложе, Авеста 

мое пальто. 

Вижу во сне Будду, сидящего  в лотосе.  

Я рвал цветы поклонения везде, где они расцветали. 

 Теперь я имею букет.  

Твой алтарь мне недоступен,  

Он на небе, я на земле.   

На данном этапе ни одна из религий и религиозных общин, стремящихся 

познать Бога, не имеют для Сепехри никакого существенного отличия. Он 

считает их инструментом и этапом на пути воссоединения с Господом, так как 

все они преодолевают единый путь и ниспосланы единым Богом, и если между 

ними существует отличие, то оно заключается в обстоятельствах и временных 

условиях, связанных с пониманием людей и общества того или иного времени. 

Он считает всех их цветами мольбы и благословения, собирая в своем сознании 

из них букет  цветов. 

В этом стихотворении он четко отрицает следование определенной 

религии и религиозным общинам подобным буддизму. Он утверждает, что с 

какой бы религией и религиозной общиной он  ни встречался, он верил им и 

приступал к их тщательному изучению, для того, чтобы выявить их сущность и 

движущую ими силу в целях достижения совершенства и развития своей 

мысли. 

Сепехри изучил все религии, однако ни одна из них не стала лестницей 

для его восхождения. Если ему и удалось взлететь, то только благодаря 

крыльям своих чувств и опыта, и если он достиг своего восхождения, то его 

маршрут был непосредственно от него до Бога [102, с. 119].    

В стихотворении «Возле воды» («Лаб-е аб») Вселенная в мыслях поэта 

настолько гармонична, свободна от всяких контрастов, противоречий и 
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двойственности, что он не видит противоречия между Богом и шайтаном, 

используя слово шайтан в значении Бог:  

 . [с.180,6] ؿيّ ظانت / نة ٔ چؽاؿک تٕظ / نیطاٌ، تُٓا، تک تٕظظیهة نة ؼٔظ، نیطاٌ ؾي

Вчера ночью у реки, тихо шептал Шайтан. 

 Стояла ночь и сверчки 

Шайтан был один - одинѐшенек.  

Среди предшествующих поэтов-классиков Руми со своим восторгом, 

энтузиазмом, влюбленностью и безумием, а также свойственным ему особым 

ритмом слова, имел наибольшее влияние на Сепехри. Вершину этого влияния 

можно увидеть в отрывке из стихотворения «До» [102,с.179].  В этом 

стихотворении предложения настолько коротки и ритмичны, что 

непроизвольно вселяют в читателя чувство восторга, радости и танца. Поэт без 

всяких усилий передает свое чувство жажды, желания и духовного 

вдохновения (сема) читателю, будто подобно Руми в его «Диване Шамса» его 

радость не имеет предела:  

 

 . 

ؼ، "خٍ ْا" ْؽ قٕ تگػؼ / ٔ ضعایاٌ ْؽ اككاَّ کّ ْكت. /  َّٔ آيعِ او، آيعِ او، تكتّ َّ ظؼٔاؾِ َّ ظ

چهًی َگؽاٌ ٔ َّ َايی ؾ پؽقت.../ نٓؽ تٕ ؼا َاو ظگؽ، ضكتّ َّ ای، کاو ظگؽ. / آيعِ او، آيعِ او، ظؼْا 

 ؼْگػؼ تاظ ػعو / ضاَّ ؾ ضٕظ ٔاؼقتّ، خاو ظٔیی تهکكتّ. قایّ ی  "یک" ؼٔی ؾيیٍ، ؼٔی ؾياٌ 

[6,с.183]. 

Пришел я, пришел, двери открыты, ворота открыты, «джины» ходят 

повсюду 

И боги из любой легенды.  

Нет взволнованного глаза, нет слов поклонения …  

Твой город называется по-другому. 

Пришел, пришел, двери – прохожие ветра небытия 

Дом безмятежен, сломана чаша двойственности.  

Тень «единства» над землей и над временем.  
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В этом стихотворении он использовал слово «демон», и в нескольких 

последующих стихах - слово «пери» (фея) в значении «ангел», тем самым 

расширяя сферу своего религиозного словарного запаса. В конце он говорит о 

воссоединении с Господом и о таких мистических этапах как джам (суфийское 

единение) и таухид (единобожье).  

Стихотворение «Только ветер» является открытием и обнаружением 

Сепехри, доставшимся ему благодаря одиночеству и силе страха, голос, 

который он слышит в виде откровения зовет его парить в вершинах, он доходит 

до того этапа, что говорит: все завесы должны открыться, и он готов 

раствориться в Боге:  

: پؽْا ٔ َعا آيع: یاظی تٕظ، پیعا نع، پُّٓ چّ ؾیثا نع! / "أ" آيع پؽظِ ؾْى ٔا تایع، ظؼْا ْى / ٔ َعا آيع

 .[с.184,6]ْى

И послышался возглас: ты думал и мыслил, и твои мысли 

материализовались, и все вокруг стало красивым! 

«Он» явился и завесы и двери надо открыть  

И послышалось: и раскройте крылья.   

В этом стихотворении говорится о состоянии и этапах духовного экстаза 

(вадж), радости, достижении уровня глубинного сознания (сирр), открытиях, 

интуиции, воссоединении, отречении от своих привязанностей (таджрид), 

непривязанности к себе (тафрид), ужасе, исследовании, наблюдении, 

соединении и единении. В следующем стихотворении «ٔترؽا» ,кажется, в одном 

из мгновений своего духовного восхождения, он достигает встречи с Ним, с 

Другом или как он называет своего Творца, -  Возлюбленной, достигая в итоге 

божественного откровения и проявления: 

ّ ؼٔاٌ پؽ ظاظو، آٔاؾ "ظؼآ"  قؽ ظاظو. / پژٔاک تٕ يی پیچیع، / چکّ نعو تٕی تٕ يی آيع، تّ صعا، ت

 .[с.185,6]اؾ تاو صعا نـؿیعو ٔ نُیعو / یک ْیچ تٕ ؼا ظیعو، ٔ ظٔیعو / آب تدهی تٕ َٕنیعو، ٔ ظيیعو

Благоухание твоего аромата доносилось до меня, окрылив душу свою, я 

пригласил тебя – «Войди». 

Твое эхо отражалось повсюду,  

Словно капля я соскользнул с гнезда голоса и услышал 
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 Я увидел тебя, побежал 

и испил воды твоего озаренья, и вдохнул.  

В мистическом мышлении мироздание является выражением 

божественного озарения и откровения (таджали), и любовь - первым 

божественным твореньем. Под божественным озарением подразумевается 

излучение и отражение света Истины и появление любви [102, с. 193]: 

 ظؼ اؾل پؽتٕ زكُت ؾ تدهی ظو ؾظ      ػهن پیعا نع ٔ آتم تّ ًّْ ػانى ؾظ     

Еще в извечности лучи твоей красоты и прелести предвещали 

божественное озарение 

Появилась любовь, спалив все мироздание.   

Эти слова Сепехри больше похожи на богохульство, они настолько 

возвышенны и мистичны, что их можно интерпретировать только с помощью 

мистических кодов и тайн. В этом стихотворении Сепехри говорит об 

откровении, в нем прослеживаются этапы соединения, глубокого уровня 

духовного знания (маърифат), мистического единения, отречении от своих 

привязанностей, непривязанности к себе, единобожья и фана, о растворении 

мистика в Боге. Однако нельзя согласно названным состояниям придумать для 

мистика отдельное мистическое состояние, так как каждому человеку 

свойственно думать и переживать  те или иные состояния своеобразным 

образом, находясь на том или ином конкретном духовном этапе, один мистик 

может испытывать состояние, отличающееся от состояния других, но, тем не 

менее, все они преодолевают единый путь к своему Творцу.   

Сепехри в стихотворении «И сломался, и побежал, и упал» говорит о 

восхвалении и намазе, преодолении обмана на духовном пути и достижении 

тайны духовных вершин. В своей мольбе он настолько сближается с Богом, что 

доходит до границ смерти, т.е. последнего слоя завесы соединения между ним и 

Великим Разумом – Всевышним. Д. Чопра говорит в этой связи следующее: 

«Бог является синонимом к понятию Бесконечный Разум» [58, с. 23].   

В нескольких последних стихах сборника «Восток печали» настроение 

поэта говорит о том, что он больше не в силах снести заключение в клетке 
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своего тела. Он очень часто говорит об освобождении от тела, смерти, и 

соединении с «ничем» и ядром интеллекта, т.е. с Господом. Д. Чапра пишет: 

«Отделите все слои лука, в сердцевине его вы найдете зерно Бога. То же самое 

и с человеком: если отделить все слои его существования, то в центре его вы 

найдете зерно Бога» [58, с.12].    

Сепехри беспрестанно искал Бога этап за этапом в слоях своего 

внутреннего мышления, в своих открытиях, искал Бога в своем небытии, 

называя его «ничем» и «ядром разума». Бижан Илахи - поэт, творящий 

согласно поэтическому направлению Espacementalisme (объемно-

ориентированный стих), в стихотворении «Анатомия лука» пишет:  

 تی يـؿ، ظؼ ػٕض/ تٕ ظؼ تٕ/ يـؿ ايا چیكت/ خؿ ؼٔاتػ تٕیّ ْا؟

Без мозгов, однако взамен 

Состоит из слоев 

А что есть мозг? 

Разве не отношения между этими слоями? 

В следующем стихотворении «Молитва» он называет Бога скрытым 

ядром созерцания. В нем он говорит, что устал от материальных 

привязанностей, границ, названий, бесцветия молитвы и своих усилий. Он 

выражает свое опасение остаться и шагать на одном и том же месте, пребывая 

на этом этапе. Боится, что не сможет перейти этот этап и будет обречѐн 

испытать ощущение духовного сжатия. Он просит Бога об особой Божьей 

благодати и мгновенах мистических состояний:  

لؽقت کّ تثاؼظ تؽ يا تی تاب، َٔیایم تی ؼَگ.../ يا ْكتّ ی پُٓاٌ تًاناییى. / ؾ تدهی اتؽی کٍ، ت

قؽ يا / تانع کّ تّ نٕؼی تهکاكیى، تانع کّ تثانیى ٔ تّ ضٕؼنیع تٕ پیَٕعیى.../ ؼنتّ کٍ اؾ تی نکهی، گػؼاٌ 

اؾ يؽٔاؼیع ؾياٌ ٔ يکاٌ / تانع کّ تّ ْى پیَٕعظ ًّْ چیؿ، تانع کّ ًَاَع يؽؾ، کّ ًَاَع َاو. / ای ظٔؼ اؾ 

 .[с.188,6] ی تٕؾاٌ.ظقت! پؽ تُٓایی ضكتّ اقت. / گّ گاِ، نٕؼ

Мы нетерпеливы и молитва бесцветна … Мы скрытое ядро созерцания. 

Озарись, облаком, отправь его на наши головы. Пусть расцветем мы от 

радости. Да будет так, чтоб мы взлетели и соединились с солнцем … Вей 

нити из бесформенности, проведи их через жемчужину места и времени, Да 
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воссоединится же все воедино, не останется границ и имен. О ты, который 

далек от нас! Крылья одиночества утомлены одиночеством. Порою вей для 

нас, ветерок радости.  

В этом стихотворении Сепехри подобно древним мистикам сравнивает 

Бога с солнцем, желая соединения с ним, так как подобно тому, как свет 

является отражением солнца, так и человек является отблеском Бога. Сепехри в 

большинстве своих стихотворений, в том числе в стихотворении «На землю», 

не предусматривает границ между объектами и понятиями, материей  и 

значениями. Его внимание сосредоточено на смысле и духе явлений, именно в 

этом заключается одна из главных особенностей его поэзии. Он берет смысл за 

содержание, создавая из абстрактных понятий лирические символы и 

характеры [64, с.77].  В следующем стихотворении время и мысль являются 

абстрактными понятиями, находятся в одном ряду с понятиями и словами 

«грязь», «жаба» и «сосна», являющимися объективными явлениями 

действительности.     

اغ، ًْٕاؼِ ٔؾیع ٔ ٔؾیع / ایُٓى گم اَعیهّ، آَٓى تت ظٔقت / َی، چیؿی گلت ٔ ؾياٌ ْا تؽ کاج زی

 .[с.190,6] کّ اگؽ تٕی ندٍ يی آیع، آَٓى ؿٕک، کّ ظْاَم اتعیت ضٕؼظِ اقت.

Что-что промолвил и времена стали долго веять над сосной, стоящей во 

дворе 

Это цветок размышления, то божество Друга 

Тростник и лягушка оба исходят из болота, однако первый способен 

стать музыкальным инструментом, а вторая не меняет своей сущности.  

В стихотворении «Какое одиночество» он помещает слова «сосну», 

«меня» и «страх» в один семантический ряд: 

 .[с.191,6] تاؽ ًْاُْگی کاج ٔ يٍ ٔ تؽـ!يٍ اؾ تٕ پؽو، ای ؼٔؾَّ ی 

Я переполнен тобой, о источник, совмещающий меня, сосну и страх!  

Будучи переполненным от радости, пропитанным молитвой и 

посвященным в тайны Господние, пчела его открытий и достижений принесла 

на своих крыльях ему благую весть о приближении «смерти»:   



96 
 

ای ظؼ ضٕؼ أج! آٔاؾ تٕظؼ کِٕ قسؽ، ٔگیاْی تّ ًَاؾ.../ يٍ ْكتى ٔقلانیُّ ی تاؼیکی، ٔتؽأیعٌ 

ؼاؾ اؾنی.../ ضٕاتى چّ قثک، اتؽ َیایم چّ تهُع.../ ْى ضُعِ ی يٕج، ْى تٍ ؾَثٕؼی تؽ قثؿِ ی يؽگ.../ 

 .[с.191,6] ُْگاو يٍ اقت، ای ظؼ تّ كؽاؾ 

О достойный величия! Твое эхо в величии утренней зари, и цветении 

молитвы … 

Я и глина тьмы и бурление вечной жизненной тайны … 

Насколько легок мой сон и как высоко облако молитвы …  

И звуки улыбки волны и мысли, витающие над зеленью смерти … 

Теперь наступил мой черед, о  открытая дверь!  

В последнем сборнике его духовное странствие со всеми характерными 

этому странствию трудностями в итоге сводится к стихотворению «Мы – 

ничто, мы – взгляд», в котором поэт издает Мансуров восклик: «Я есть Бог» 

[102, с.119].    

Он видит себя спаянным с Возлюбленной, и впредь приводит глаголы и 

местоимения во множественном числе. Для него больше не существует слова 

«я», теперь есть только «мы». Будто он стал обладателем той же сущности,  что 

и Бог. Он преодолевает этап смерти и воссоединяется с цветком по имени 

«Ничто»:  

ؼاْی تٕظ اؾ يا تا گم ْیچ / يؽگی ظؼ ظايُّ ْا.../ يی ؼكتیى، ضاک اؾ يا يی تؽقیع، ٔ ؾياٌ تؽ قؽ 

يا يی تاؼیع. / ضُعیعیى: ٔؼغّ پؽیع اؾ ضٕاب، َٓاٌ ْا آٔایی اكهاَعَع. / تٕ چهًت پؽ ظٔؼ، يٍ چهًى پؽ 

 .[с.192,6] ضٕاب تُٓایی، ٔؾيیٍ ْا پؽ

От нас до цветка по имени Ничто было проложено долгое расстояние. 

Смерть в долинах …  

Мы продвигались вперед, и земля боялась нас, и время, словно ливень 

лилось над нашими головами.  

Засмеялись: и от нашего смеха проснулось время, и все тайное стало 

издавать звуки 

Твои глаза переполнены далью, мои глаза переполнены одиночеством, и 

земли переполнены сном.  
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В этом стихотворении поэт преодолевает путь плечом к плечу со своей 

Возлюбленной, флиртуя друг с другом, они пересказывают историю своей 

разлуки и говорят о своих предстоящих открытиях [102, с.119]. 

Таким образом, первый сборник стихов Сохраба Сепехри содержит его 

поэтические размышления о его личных неудачах и философском и социальном 

пессимизме в отношении к цветам и красотам реального мира, которые 

впоследствии становятся основанием его метафизических и богоискательских 

размышлений. В следующем сборнике поэт обращает взор на свой внутренный 

мир, где начинает говорить об экстатическом состоянии, связанном с 

философией Будды. На наш взгляд, третий сборник стихов Сепехри является 

самым важным из всех его восьми сборников, ибо именно в этом дафтаре 

окончательно формируется его особое метафизическое мировоззрение. В 

последнем сборнике начального цикла метафизического восхождения Сепехри, 

поэт будто бы попадает в мистическую экстатическую радость. В результате 

стихи, кажется, танцуют сами по себе, вызывают восторг своей краткостью и 

абстрактностью. 
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2. Переосмысление и художественная модификация духовно-

метафизических исканий Сепехри в четырѐх последных дафтарах   

Начиная с пятого дафтара, С. Сепехри ставит точку в своих духовных и 

метафизических опытах. Он оглядывается назад, бросает свой взор на 

окружающий материальный мир, пересматривая свои взгляды, отражѐнные в 

предшествующих дафтарах. Выражает свою оценку в их отношении, 

пересказывая при этом свою прежнюю философию с опорой на  свой 

накопленный многолетний опыт. 

Пятый сборник «Звук шагов воды» был опубликован в 1964 году, три 

года спустя после публикации «Обрушения Солнца». Поэт посвятил его своему 

умершему отцу в утешение матери, потерявшей мужа. Смерть отца и горе 

матери-вдовы стали для него ударом, заставившим его обратить внимание на 

окружающих его людей и пути, которые он оставил позади. Этот удар заставил 

его приостановиться и оглянуться вокруг себя, на пройденный путь и 

материальный мир, выражая свое отношение к материальному миру 

посредством своего поэтического творчества, которое было переполнено 

онтологическими и метафизическими вопрошаниями.  

Стихотворения этого сборника лишены ранних экстатических стремлений 

и открытий поэта. Если в предыдущих сборниках он находился на стадии 

испытания настоящего ирансперсонального опыта, то в этом сборнике он не 

выражает свои внутренные метафизические переживания. В этом сборнике он 

излагает свои мысли и взгляды посредством приобретенного нового мышления, 

сформировавшегося в результате его духовного опыта, вербализация которого 

кардинально отличается от того, что было в его первом сборнике. Он смотрит 

на все земным взглядом и благодаря приобретенным знаниям о себе и 

Вселенной, приступает к толкованию своих взглядов на жизнь. 

«Звук шагов воды» в действительности является историей души поэта, а 

также его своеобразным научным трудом. В этом сборнике он передал 

набросок идей, свое восприятие окружающего мира, свои достижения, идеи и 
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мышления о Вселенной, человеке, мире, метафизике, тайнах мироздания, и, 

наконец, Истины. [102, с.81] 

«Звук шагов воды» Сепехри начинает с рассказа о себе и своих идеях:  

 .[с.195,6] اْم کاناَى / ؼٔؾگاؼو تع َیكت...

Я родом из Кашана. Живу неплохо… 

Благодаря своим метафизическим и теологическим исканиям он во всех 

крупицах мира видит Бога, считая себя частью природы и божественного 

проявления:   

ٌٕ ٔ ضعایی کّ ظؼ ایٍ َؿظیکی اقت:/ لای ایٍ نة تْٕا، پای آٌ کاج تهُع / ؼٔی آگاْی آب، ؼٔی هاَ

 .[с.195,6] گیاِ

И Бог, который находится рядом: между этими матиолами, у подножия 

высокой ели, на чистоте воды, на законах растений. 

Ель, подобно кипарису, является символом вечности и бессмертия, и эта 

картина похожа на древнекитайские образы, которые изображают Митру, 

рожденного сосной. [109, с. 46] 

В «Голубой комнате» Сепехри говорит: «Японец заметил сходство между 

лотосом и стойкостью сосны: внешне лотос похож на раскрывшиеся часы, 

однако по своей сути он ничем не отличается от стойкости тысячелетней сосны  

[96, с. 57].   

С. Сепехри говорит:  

يٍ يكهًاَى / هثهّ او یک گم قؽش / خاًَاؾو چهًّ يٓؽو َٕؼ / ظنت قداظِ ی يٍ / يٍ ٔظٕ تا تپم 

 . [с.195,6] پُدؽِ ْا يی گیؽو

Я Мусульманин 

Моя кибла - это красный цветок,  

Мой коврик для намаза соткан из истока света,  

Мой молитвенный коврик – широкие поля и равнины, 

Я совершаю омовение с трепетанием окон. 

Сохраб отныне отчетливо повествует о том, что он является 

мусульманином, рассказывает о метафизических опытах своих древних 

предшественников, широко применяет религиозную терминологию, подобную 
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словам кибла (направление в сторону священной Каабы), мухр (камень для 

совершения намаза), молитвенный коврик, омовение, намаз, азан (призыв к 

обязательной молитве), Кааба и пр. Однако, опираясь на религиозную 

терминологию, он создает свои неологизмы, интерпретируя их своеобразным 

образом. На свои неологизмы он смотрит новым взглядом. Вдали от разных 

религиозных традиций и обычаев, он просто и прямо называет своей киблой 

красную розу, символизирующую в суфийской литературе Возлюбленную, 

своим молитвенным ковриком он называет родник, символизирующый чистоту 

и безупречность, мухр называет лучом света.  

Азизуддин Нисфи в «Зубдат ул-хакаик» («Сливки истин») пишет: «Стоит 

духовному путнику достичь этого света, то к нему один за другим начнут 

следовать знаки и предзнаменования. Он первым долгом отрекается от своего 

нафса, своего «я», так как до тех пор, пока он видит себя и занят собою, он 

позволяет существовать множественности, и до тех пор, пока он видит 

множественность, он является многобожником. Для самозабвенного салика  

чужды такие понятия, как заблуждение (ширк), слияние (хулул), единство 

(вахдат) и объединение (тавхид), ибо слияние и единство, разлука и соединение 

– двоякие явления. Когда путник растворяется на этом пути, с ним исчезают все 

эти понятия и остается только Бог и Его святость. Именно это и подразумевает 

этап растворения мистика в Боге, единобожие [143, с. 77].      

Сепехри совершает омовение лучом света, проходящим сквозь окна его 

дома, своим молитвенным ковриком он выбрал просторные луга и степи. Это 

говорит о том, что находясь на природе, он чувствует себя близким к  Богу, 

чувствует его присутствие везде. И эти свои чувства и познания он считает 

своим намазом и поклонением своему Господу. По этой причине в следующих 

бейтах он говорит о своей гармонии с природой, о том,  как он чувствует 

каждую крупинку этого мироздания:  

يٍ ًَاؾو ؼا ٔهتی يی ضٕاَى / کّ اغاَم ؼا تاظ، گلتّ تانع قؽ گم ظقتّ ی قؽٔ / يٍ ًَاؾو ؼا، پی 

/ کؼثّ او ؾیؽ اهاهی ْاقت / کؼثّ او يثم تکثیؽجالازؽاو ػهق يی ضٕاَى / پی هع هايت يٕج / کؼثّ او تؽنة آب 

 .[с.196,6] زدؽالاقٕظ" يٍ ؼٔنُی تاؿچّ اقت»َكیى، يی ؼٔظ تاؽ تّ تاؽ، يی ؼٔظ نٓؽ تّ نٓؽ / 
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Я совершаю намаз, тогда когда призыв к молитве объявляет ветер, 

веющий с макушки кипариса, я совершаю свой намаз, когда такбир, 

возвеличивание Аллаха издает трава, стоящая за станом волны. Моя Кааба 

находится возле ручья, моя Кааба у подножья акаций, моя Кааба словно 

ветерок, гуляющий из сада в сад, из города в город. Мой хаджар аль-асвад 

(Черный Камень) – свет моего сада.  

Он не предусматривает особого места для обращения и поклонения 

Господу, каждый уголок этого мира он считает Каабой и местом пребывания 

Господа своего. Бог говорит: «Благочестие состоит не в том, чтобы вы 

обращали ваши лица на восток и запад, но благочестив тот, кто уверовал в 

Аллаха, в Судный день, в ангелов, Писание, пророков, кто раздавал имущество, 

хоть оно было ему дорого, близким, сиротам, бедным, путникам и просящим 

подаяния, жертвовал на освобождение рабов, совершал салат, давал закат; 

[благочестивы] верные данной ими клятве, терпеливые в беде и в нужде и во 

время опасности. Это - те, которые правдивы, те, которые богобоязненны»  [32, 

Бакара, аят 177].  

Свет, сияющий в саду для Сепехри равнозначен с почитанию Черного 

Камня, олицетворяющего близость и соединение с Богом. Он не видит 

контраста и противоречия между его чернотой и сияющим светом. Акация - это 

дерево, почитаемое некоторыми древними магическими религиями, она 

является символом бессмертия души, имеет широкое применение в 

христианском искусстве, в особенности в романтизме. Древние египтяне 

считали ее священным деревом. Акация стала знаком Хирама, главного 

архитектора царя Соломона, Бог повелел ему именно из вечнозеленой акации 

возвести Арку Завета [62, с.123]. В продолжении стиха С. Сепехри повествует о 

человеческой судьбе и его единстве со всем мирозданием:  

 .[с.197,6] َكثى نایع تؽقع / تّ گیاْی ظؼ ُْع، تّ قلانیُّ ای اؾ ضاک "قیهک"

Быть может, тысячелетнее растение  

Родом из Индии, керамическое изделие из грунта Сиалка. 
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В «Истории Балъами» говорится: «Первым человеком был Каюмарс 

(Гайомард). Спустя сорок лет после его смерти из его мужской клетки проросли 

два приклеенных друг к другу  ревеня, один из них был Машйа, другой была 

Машйана (перволюди, подобные Адаму и Еве). Они являются прародителями 

человеческого рода». Эта легенда берет истоки из арийской мифологии, и 

широко распространена в Индии и Иране [109, с. 52].   

После того как поэт представился, он начинает рассказывать о своем 

отце, окружающих его людях и среде. Он повествует о том, какую большую 

роль сыграли тихие сады и природа Кашана в его сближении с душой 

Вселенной и его тяге к мистике, и в поисках истины. Его родной край показал 

ему путь к покою и умиротворению:   

ضٕاب /  تاؽ يا نایع، هٕقی اؾ ظایؽِ ی قثؿ قؼاظت تٕظ / يیِٕ ی کال ضعا ؼا آٌ ؼٔؾ، يی خٕیعو ظؼ

آب تی كهكلّ يی ضٕؼظو / تٕت تی ظاَم يی چیعو.../ گاِ تُٓایی، صٕؼتم ؼا تّ / پف پُدؽِ يی چكثاَیع / 

 .[с.198,6] "نٕم" يی آيع، ظقت ظؼ گؽظٌ زف يی اَعاضت.

Быть может наш сад был дугой зеленого круга счастья, В тот день во 

сне я искал непоспевший фрукт Бога, пил воду без всякой философии, рвал, не 

зная, ягоды тутовника … Порою одиночество прикладывало свое лицо к окну, 

Приходила радость и бросала свои руки на плечи чувствам.  

Сепехри называет свои первые размышления и воображения «игрой 

разума». Говорит, что отдалился от простой жизни и мира детства. Он 

повествует об опыте, накопленном на пути поиска Истины. Рассказывает о 

таких чувствах, как печаль, радость, вступление на духовный путь, истинное 

знание, познание мира, религии, сомнение, презрение, любовь, единство земной 

любви и небесной, одиночество и другое:  

يٍ تّ يًٓاَی ظَیا ؼكتى: / يٍ تّ ظنت اَعِٔ / يٍ تّ تاؽ ػؽكاٌ / يٍ تّ ایٕاٌ چؽاؿاَی ظاَم ؼكتى / 

 .[с.198,6] ؼكتى اؾ پهّ ی يػْة تالا / تا تّ کٕچّ ی نک...

Я ходил в гости к миру: я заходил в долину печали, в сад мистицизма, на 

крыльцо, освещенное знанием, поднимался по лестницам возвышенной религии, 

до конца улицы сомнения … 
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Он отчетливо использует слово «мистицизм», называя его своим 

внутренним путем, затем он обращается к слову «религия», так как считает ее 

лестницей на пути достижения мистицизма, по которой он поднимался на пути 

своего самопознания, миропознания и познания Бога. В продолжении он 

скромно, искренно, точно и весьма изящно дает определение человеку и миру, 

иронизируя над последователями суеверной религии мистицизма, слепо 

следующими выдуманным законам:     

 قؽ تانیٍ كویٓی َٕيیع، کٕؾِ ای ظیعو نثؽیؿ قإال / هاغؽی ظیعو تاؼل "اَها"

 .[с.200,6] انتؽی ظیعو تاؼل قثع ضانی "پُع ٔايثال" / ػاؼكی ظیعو تاؼل "تتُا ْا یإْ"

Увидел я, как у изголовья унылого священнослужителя стоит кувшин 

полный до краев вопросами. 

Увидел мула, чья ноша состояла из «сочинений», верблюда, грузом 

которого была пустая корзина из «притч и советов». 

 Увидел мистика, чья кладь была из  «татанаху я Ху». 

Сепехри говорит о стереотипе мистика, в устах которого - только 

несколько пустых речевых штампов, благодаря которым он выдает себя за 

человека с развитым духовным миром, постигшего тайны истины [109, с. 61]. 

Затем поэт говорит о том, что избегает любых интерпретаций относительно 

мира. Существующую двойственность и противоречивость по этому поводу 

Сепехри сравнивает с светом и тьмой:      

َٕؼ ٔ ظهًت ؼا ظیعو / ٔگیاْاٌ ؼا ظؼ َٕؼ، ٔگیاْاٌ ؼا ظؼ ظهًت ظیعو / خإَؼ ؼا ظؼ َٕؼ، ٔخإَؼ 

 .[с.204,6] ؼا ظؼ ظهًت ظیعو / ٔ تهؽ ؼا ظؼ َٕؼ، ٔ تهؽ ؼا ظؼ ظهًت ظیعو

Я видел свет и тьму, и растения в свете, и растения в темноте, 

животных под светом, и животных под тьмой, и человека под лучами света и 

человека в темноте. 

Свет указывает на духовный и Божий аспект, тьма - на мирской.  

Повествует о том, что видел все творения мироздания, как в хороших, так и в 

плохих условиях, и только после всего увиденного и пройденного возникает 

необходимость в мистическом познании и этапе мольбы об отпущении грехов и 

прощении [109, с. 77].   
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В последующих бейтах он не признает свою принадлежность Кашану, и 

даже этому миру. Своей родиной он считает город под названием «Небытие», и 

другую сторону ночи. Под ночью он подразумевает ту большую тьму, о 

которой он говорил в предшествующих сборниках:   

تا تاب، يٍ تا تة / ضاَّ ای ظؼ غؽف ظیگؽ نة  نٓؽ يٍ کاناٌ َیكت / نٓؽ يٍ گى نعِ اقت / يٍ

 .[с.205,6] قاضتّ او

Мой город не Кашан. Мой город потерян. Я построил дом в другой 

стороне ночи. 

Достигнув этой стадии духовности, он видит себя координированным и 

сплоченным со всеми компонентами мироздания, считает, что все явления 

обладают душой и жизнью. Для того, чтобы продемонстрировать отсутствие 

противоречия в мироздании он применяет полемический прием – парадокс.  

Для того, чтобы выразить тождественность и единообразие сущности, материи 

и его смысла он обращается к приему мультисенсорных переживаний – 

синестезии. Благодаря этим приемам он выражает свои духовные и 

мистические возможности и достижения, открытия, отраженные в 

предшествующих сборниках:  

 .[с.205,6] ؿچّ ؼا يی نُٕويٍ ظؼ ایٍ ضاَّ تّ گًُايی ًَُاک ػهق َؿظیکى / يٍ صعای َلف تا

Я близок в этом доме к влажной безымянности травы,  

Я слышу звук дыхания сада – Я слышу как дышит сад.  

Шамиса считает эти и последующие строки шатхом, т.е. состоянием 

мистика во время интенсивного духовного экстаза, когда мистик издает 

возгласы,  лишенные обычной логики:  

 يٍ صعای ٔؾل ياظِ ؼا يی نُٕو / يتؽاکى نعٌ غٔم پؽیعٌ ظؼ تال / ٔتؽک ضٕؼظٌ ضٕظظاؼی ؼٔذ

[6,с.206]. 

Я слышу звук веяния материи, 

Сжатие радости полета крыльями 

И треск воздержания духа.  

Это происходит тогда, когда во время подвижничества, самообладания и 

аскетизма человек противостоит своим мечтам, и в это время в нем 
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формируется трещина и пробоина, и он становится близок к тому, чтобы 

утратить свое сопротивление [109, с. 80].   

Этот сборник поэта пронизан его новым взглядом на окружающую его 

действительность, предметы и явления, он сторонится взглядов и 

предрассудков своих предшественников в этой связи. Следовательно, говорит: 

«Моей душе мало лет, она молода», он подобно ребенку смотрит и оценивает 

мир самостоятельно, не опираясь на знания своих предшественников. После, 

благодаря своему мистическому взгляду, он видит во всем только хорошее, так 

как по его убеждению нет в мире зла и плохого, и все компоненты, и 

составляющие Вселенную, находятся в гармонии и согласованности между 

собой:  

يٍ َعیعو ظٔ صُٕتؽ ؼا تا ْى ظنًٍ / يٍ َعیعو تیعی، قایّ ال ؼا تلؽٔنع تّ ؾيیٍ / ؼایگاٌ يی 

 .[с.206,6] تطهع، َاؼٌٔ ناضّ ی ضٕظ ؼا تّ کلاؽ.../ يٍ ًَی ضُعو اگؽ كهكلّ ای ياِ ؼا َصق کُع

Я не видел двух кипарисов, враждующих между собой,  

Не видел Ивы, которая бы продавала свою тень земле, 

Вяз за бесплатно дарит свою ветвь вороне … 

Я не буду смеяться, если философия разделит луну. 

Указание на суру Корана: «Приблизился Час, и раскололся месяц». 

Благодаря своему оптимистичному мистическому взгляду он не видит большой 

разницы между жизнью и смертью, он считает их единым целым, и их апогеем 

он считает любовь:    

 

 .[с.208,6] ؾَعگی تؽ نعٌ پی ظؼ پی / ؾَعگی آتتُی کؽظٌ ظؼ زٕظچّ ی اکٌُٕ اقت

Жизнь - это постоянное промокание 

Жизнь -  это плавание в пруду сейчас и теперь.  

В итоге он считает смерть дополняющим элементом жизни: 

 .[с.211,6] ٔ اگؽ يؽگ َثٕظ، ظقت يا ظؼ پی چیؿی يی گهت

И если б не было смерти, наша рука находилась бы в постоянном поиске 

чего-либо.  

Саиб Табризи также считает смерть необходимым элементом жизни:  
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 ضثؽ اؾ تهطی آب توا کكی ظاؼظ         کّ ًْچٕ ضعؽ گؽكتاؼ آب خأیع اقت             

 .[с.211,113] تّ ازتیاغ ؾظقت ضعؽ پیانّ تگیؽ       يثاظ آب زیاتت ظْع تّ خای نؽاب       

Тот может знать горечь напитка вечности 

Кто подобно Хизру обречен на вечную жизнь 

С осторожностью бери чашу из рук Хизра  

Вдруг вместо вина, он даст тебе напиток жизни.  

В продолжении поэт окрашивает сердце истины в голубой цвет, так как 

голубой цвет ассоциируется с ясностью, прозрачностью, беспримесностью и 

искренностью. Голубое небо ясное и безоблачное, сердце истины должно быть 

таким же голубым, ясным и безоблачным, и это отнюдь не должно вызывать 

любопытства и расспросов. Символ и тайна религиозных чувств заключается в 

святости и непорочности, и Сепехри любит этот цвет больше других. Книга 

«Голубая комната» является нежным письмом в честь синего цвета[109, с.103].      

 .[с.211,6] ٔ َپؽقیى چؽا ههة زویوت آتی اقت

И не будем же спрашивать, почему цвет сердца истины голубой. 

Голубой цвет – цвет Бога, богов Юпитера и его жены Юноны. [55, с. 54] 

Он также говорит, что нам не стоит в мире задаваться вопросами, мы должны 

только быть дверцей взгляда для получения и координации информации, 

должны думать только о настоящем мгновении, жить сегодняшним днем, а 

отнюдь не прошлым и не будущим. Затем он рассказывает о смерти, которую 

считал в предыдущих сборниках препятствием и завесой между душой мистика 

и Богом на последней лестнице соединения:   

 .[с.211,6] َٔتؽقیى اؾ يؽگ 

Не будем же бояться смерти. 

Смерть является основным вопросом в поэзии Сепехри. Одна из 

тонкостей философии его нового взгляда и того, что он является ребенком мига 

и мгновения, заключается в том, что смерть является пунктом между прошлым 

и будущим, и, как говорит Нортроп Фрай, она отделяет человека от 

непрерывности жизни между прошлым и будущим. Тем не менее смерть не 
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способна влиять на общую систему жизни, она подобно многим другим 

явлениям считается естественной и неотъемлемой частью нашей жизни: 

 .[с.212,6] يؽگ پایاٌ کثٕتؽ َیكت. کثٕتؽ ؼيؿ ؼٔذ ٔ آؾاظگی ٔ پؽٔاؾ َٔٓایتاً ؾَعگی اقت

Смерть – это не конец жизни голубя,   

Голубь является паролем/тайной души, свободы, полета и в итоге- 

жизни. [109, с. 109]  В поверьях славян душа во время смерти перевоплощается 

в голубя. Голубь является символом души, духовенства и силы вознесения[55, 

с. 58].  

Местом обитания смерти он считает сердце природы, саму же смерть он 

находит в глубине своей мысли, покоя и одиночества, на уровне стадии, когда 

единственное оставшееся расстояние между ним и Богом разделяет смерть, и 

он еще не соединился с Господом и до их воссоединения все пространство 

переполняется смертью. То есть в глубине его мышления смерть и Бог 

находятся на наикратчайшем расстоянии друг от друга:  

 .[с.213,6] يؽگ ظؼ غٍْ اهاهی خاؼیكت / يؽگ ظؼ آب ْٕٔای ضٕل اَعیهّ َهیًٍ ظاؼظ

Смерть вращается в сознании акации 

Смерть живет в человеческих мыслях.   

В следующих строках складывается впечатление, что он применил слово 

«смерть» вместо слова «жизнь», так как он не видит противоречий между 

жизнью и смертью, называя смерть живым словом судьбы:    

 .[с.213,6] ٔی قطٍ ؾَعِ ی توعیؽ کّ اؾ پهت چپؽْای صعا يی نُٕیىظؼ َثُعیى تّ ؼ

Не закроем же двери на живое слово судьбы, ибо так или иначе все 

слышно из-за изгороди.  

И не будем вынуждать себя быть чрезмерно соблюдающими традицию и 

обычаи входить в тесные воспитательные рамки, препятствуя естественному 

росту и развитию наших чувств и инстинктов:   

پؽظِ ؼا تؽظاؼیى: / تگػاؼیى کّ ازكاـ ْٕایی تطٕؼظ / تگػاؼیى تهٕؽ ؾیؽ ْؽ تٕتّ يی ضٕاْع تیتٕتّ 

 .[с.213,6] کُع / تگػاؼیى ؿؽیؿِ پی تاؾی تؽٔظ
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Отодвинем занавес: разрешим чувству подышать воздухом, позволим 

зрелости и совершеннолетию бодрствовать ночью под любым кустом, 

который ей заблагорассудится. Разрешим инстинкту играть в игры.  

И, наконец, свое особое мировоззрение он выражает в этом вековечном 

бейте следующим образом:  

ُاقایی ؼاؾ گم قؽش / کاؼ يا نایع ایُكت / کّ ظؼ "اككٌٕ" گم قؽش نُأؼ تانیى کاؼ يا َیكت ن

 .[с.214,6] پهت ظاَایی اؼظٔ تؿَیى

Не наше это дело разгадывать тайны красного цветка 

Нашим делом быть может  

Плаванье в «волшебстве» красного цветка, разбив лагерь за спиной 

знаний.   

Если считать красный цветок олицетворением Бога, то в этом случае поэт 

говорит следующее: «До тех пор пока мы не отречемся от своего тела и не 

дойдем до границ смерти, мы не сможем познать совершенный разум и 

сущность Господа Бога». Он благодаря всем своим мистическим и духовным 

стараниям и усердию, и большому приобретенному опыту смог, наконец, 

достичь искомых результатов, он понял, что целью мироздания отнюдь не 

является постижение Божественной сущности и тайн Божьих, ибо это выходит 

за пределы его возможностей. До тех пор пока человек находится в заточении в 

клетке своего тела, всегда между ним и Богом будет существовать расстояние, 

препятствующее полному познанию Господа. И смерть является последней 

завесой и расстоянием в этом мире, которую нельзя отодвинуть. То есть, до тех 

пор, пока душа человека связана с телом, она не сможет превратиться в 

бесконечную божественную энергию, разум и знания. Она может только 

пройти вперед лишь до определенного этапа, встав за этой завесой, но не более. 

Так может работа человека в этом мире сводиться только к тому, чтобы плавать 

и влачиться в волшебстве этого пути, узнавать, понимать и делать в нем 

открытия, и до тех пор, пока душа и сущность духовного странника не станет 

полностью отполирована,  он не станет частью божества, и только после смерти 

будет достойным своего Господа:       
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صثر ْا ٔهتی ضٕؼنیع ظؼ يی آیع يتٕنع تهٕیى / ْیداٌ ؼا پؽٔاؾ ظْیى / ؼٔی اظؼاک كعا، ؼَگ، 

صعا، پُدؽِ، گم َى تؿَیى.../ َاو ؼا تاؾ قتاَیى اؾ اتؽ، اؾ چُاؼ، پهّ، اؾ تاتكتاٌ / ؼٔی پای تؽ تاؼاٌ تّ 

 .[с.214,6] ی يسثت تؽٔیى / ظؼ تّ ؼٔی تهؽ َٕٔؼ ٔگیاِ ٔ زهؽِ تاؾ کُیىتهُعا

Давайте каждое утро рождаться заново с восходом солнца,  

Отпускать в небо волнение 

Украшать свежим цветком атмосферу понимания, цвет, звук, окно … 

Заново брать имена у облаков, у клена, комара, лета 

На мокрых стопах дождя подниматься до вершин любви 

Открывать двери людям, свету, растениям, насекомым. 

Отчаявшись в достижении и познании божественной сущности и 

естества, он говорит: «Наша задача в эпоху технологии заключается только в 

самопознании и познании мира, и в конце этого пути существует запретный 

плод под названием «божественная сущность», и до тех пор, пока не отодвинем 

завесу смерти, нам не удастся познать ее (божественную сущность)»:   

 .   [с.214,6]آٔاؾ زویوت تعٔیى کاؼ يا نایع ایُكت / کّ يیاٌ گم َیهٕكؽ ٔهؽٌ / پی 

Наша задача, быть может, заключается в том, чтобы между цветком 

лотоса и века искать мелодию/звук/голос истины. 

Шестой дафтар «Странник» вышел в свет в 1966 году, спустя два года 

после «Звука шагов воды». В этом сборнике не осталось следов от былой 

уверенности поэта в отношении его взглядов и твердости убеждений 

относительно его особой идеологии и мировоззрения. В нем он рассматривает и 

анализирует свои размышления, отраженные в предыдущих сборниках, у него 

возникают сомнения в их отношении. Этот дафтар является своего рода 

коротким путевым очерком мистических и духовных достижений поэта. 

Страннику свойственно видеть и наблюдать за явлениями и событиями, 

происходящими в мире. Пройдя через определенное событие, он выражает 

относительно него свой взгляд и мнение, анализирует его, пересказывает и 

выражает свою сформировавшуюся философию. В поисках себя, тайны жизни 

и истины Вселенной он совершает странствие в разные истории, религии, и 

философии, рассматривает результаты прошлых опытов. Под конец он 



110 
 

приходит к выводу, что расстояние является вечным и постоянным, и 

соединение с сущностью явлений и Божественным Естеством является 

невозможным. Доктор Шамиса убежден в следующем: «В «Звуках шагов воды» 

поэт приходит к выводу, что прошлое не вернуть, и только настоящее является 

важным. Во – вторых, он понимает, что в этой системе мироздания все четко 

расположено на своем месте, следовательно, смерть занимает свойственное и 

предопределенное ей место. В «Страннике» поэт обсуждает явления и опыты, 

которые не успел рассмотреть до конца, и о которых ранее упоминал только 

мельком. Теперь он уже нашел уединение и с большим спокойствием 

приступает к своим поискам и оценке своих размышлений. Решает вопросы, 

тревожащие его мысли. Хозяин, принимающий гостей, который вначале 

является его слушателем, вскоре уходит из поля зрения, оставив поэта в его 

пути наедине с его глубокими мыслями [109, с. 120].  

В начале сборника поэт повествует о природе, для описания своих чувств, 

находясь в сердце природы, он использует прием парадокса и синестезию, 

прием мультисенсорных переживаний. Повествует о важности любви в 

познании вопросов Вселенной и Бога, выражающейся в мистическом пути:  

ک قیة َّ، ْیچ چیؿ يؽا اؾ ْدٕو ضانی اغؽاف ًَی ؼْاَع.../ ٔ ػهن، تُٓا ػهن / تٕ ؼا تّ گؽيی ی

يی کُع يإَٔـ / ٔ ػهن، تُٓا ػهن / يؽا تّ ٔقؼت اَعِٔ ؾَعگی ْا تؽظ / يؽا ؼقاتع تّ ايکاٌ یک پؽَعِ 

 .[с.218,6] نعٌ.../ ٔ َٕل ظاؼٔی اَعِٔ؟ / صعای ضانص اکكیؽ يی ظْع ایٍ َٕل

После повествования о печали, исходящей от любви и разлуки с 

Возлюбленной,  называет себя маленькой рыбкой, влюбленной в необъятный и 

безбрежный океан Божьей любви, которая стремится раскрыть тайну его 

глубины. Он - печальный и одинокий влюбленный, который знает, что никогда 

ему не удастся постичь эту тайну. В соответствии со своим внутренним 

чувством он строит новое слово для понятия «любовь»:   

كکؽ کٍ کّ چّ تُٓاقت / اگؽ ياْی کٕچک، ظچاؼ آتی تیکؽاٌ تانع / چّ كکؽ -ظچاؼ یؼُی ػانن / 

 .[с.220,6] َاؾک ؿًُاک
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Быть обреченным означает любовь. Подумай, насколько одинока 

маленькая рыбка, обреченная плавать в безбрежной воде. Какая тонкая 

печальная мысль.  

Любовь - это когда человек одержим чем-либо, постоянно думает о чем-

либо особом, забывает о себе, постоянно пребывая в мыслях о другом. Процесс 

прохождения духовного пути (сайр и сулук) имеет семь этапов, стоянок: первое 

- искание (талаб), второе - любовь (ишк), третье - знание (маърифат), четвертое 

- отсутствие потребности (истигна) и пр. Вначале внутри нас появляется боль и 

потребность в чем-либо, затем мы становимся одержимыми им, мы не можем 

даже на мгновение забыть о нем, это и есть любовь. Затем мы находим знание в 

отношении любви, начинаем чувствовать ее всем нутром, познаем ее, и только 

потом теряем потребность во всем кроме нее. Конечно, в мистицизме под 

любовью подразумевают вечную Возлюбленную. Великие поэты в этой связи 

имеют присущую себе терминологию. Сохраб называет любовью «стать 

одержимым», древние мистики каждый по – своему, давали название любви, 

Халладж любовью называл намаз, намаз, омовением которого являются миг и 

дыхание. Руми называл любовь неизлечимой болезнью, от которой не 

существует лекарства [109, с. 131].  

Затем он дает определение грусти, так как грусть является неотъемлемой 

частью любви, считая грусть результатом отсутствия совершенности единства 

и  с духом Творца:  

كى پٕنیعِ ی َگاِ گیاِ اقت... ؿى اناؼِ ی يسٕی تّ ؼظ ٔزعت انیاقتٔ ؿى تث  [6,с.220]. 

И грусть -  это скрытая улыбка растения … 

Печаль -  это скрытый намек на отвергнутое единство предметов 

Он завидует белой завистью растениям, так как знает, что они достигли 

своего объединения со светом, и между ними нет расстояния.    

 .[с.220,6] ضٕنا تّ زال گیاْاٌ کّ ػانن َٕؼَع / ٔ ظقت يُثكػ َٕؼ ؼٔی ناَّ ی آَٓاقت

Насколько же счастливы растения, что они влюблены в свет  

И широкие руки света положены на их плечи.  
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Затем он уверенно приходит к результату, что в двух предшествующих 

дафтарах он постоянно размышлял об этом:   

َّ، ٔصم يًکٍ َیكت، / ًْیهّ كاصهّ ای ْكت / اگؽچّ يُسُی آب تانم ضٕتی اقت / تؽای ضٕاب 

 .[с.220,6] ظلأیؿ ٔ تؽظ َیهٕكؽ / ًْیهّ كاصهّ ای ْكت

Нет, воссоединение невозможно, 

Всегда существует дистанция  

Хотя и кривизна воды является хорошей подушкой 

Для ласкового и хрустящего сна лотоса 

Всегда существует расстояние.   

Так как даже на этапе растворения в Боге мистик еще не отделился от 

тела и только после смерти он сможет воссоединиться с Божественной 

природой и стать Богом. Он приходит к выводу, что ни один великий мистик, 

живший до него, при жизни не мог пройти этот этап и войти в божественную 

природу, слившись с нею. И если ему и удавалось сделать это, то только путем 

отъединения от тела и столкновения со смертью. Это касалось всех за 

исключением пророка Мухаммеда, чудом которого стала ночь Вознесения, в 

результате которой ему удалось войти в Божественную природу и обратно 

вернуться в материальный мир; исходя из этого, он является самым великим 

мистиком в истории:  

 .[с.221,6] ْیچ ياْی ای ْؽگؿ / ْؿاؼ ٔ یک گؽِ ی ؼٔظضاَّ ؼا َگهٕظ

Ни одной рыбе не удалось никогда     

Открыть тысячу и один узел реки     

Он считает себя продолжателем мистического пути предшественников, 

считая этот путь бесконечным:  

ْؿاؼْا قال اقت / قؽٔظ ؾَعِ ی  -يكاكؽ هاین -ضیال يی کُى / ظؼ آب ْای خٓاٌ هایوی اقت / ٔ يٍ

ظؼیا َٕؼظْای کٍٓ ؼا / تّ گٕل ؼٔؾَّ ی كصٕل يی ضٕاَى / ٔ پیم يی ؼاَى.. / کدا َهاٌ هعو َاتًاو ضٕاْع 

 .[с.222,6] ؟ياَع / تُع کلم تّ اَگهت ْای َؽو كؽاؿت / گهٕظِ ضٕاْع نع

Думаю, что  

В водах мира есть лодка  

И я странник в этой лодке,так как уже тысячи лет 
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Пою живую песню древних моряков 

На ухо сезонам 

И гребу дальше …  

Где останется незаконченный след  

Откроется ли шнурок когда-либо 

на мягкие пальцы отдыха?   

Выход из положения он видит в том, что следует с молодости познавать 

путь Истины и преодолевать свой мистический путь под руководством 

духовного мастера:   

 .[с.223,6] کداقت قًت زیات؟ / يٍ اؾ کعاو غؽف يی ؼقى تّ یک ْعْع؟

Где проходит дорога к жизни? 

С какой стороны я дойду до одного удода? 

Свою борьбу с тьмой и трудностями он считает доблестью, сравнивая ее с  

«Шахнаме»: 

 .يٍ اؾ قیازت ظؼ یک زًاقّ يی آیى / ٔ يثم آب/ تًاو هصّ ی قٓؽاب ٔ َٕنعاؼٔ ؼا/ ؼٔاَى

[6,с.223]. 

Я возвращаюсь из эпического странствия  

И подобно воде  

Знаю наизусть 

Все истории Сохраба и оживляющего зелья.  

Затем в своем странствии мысли, разорвав связь со временем и местом, 

возвращается в прошлое. Возвращается в эпоху пророка Давида и пророка 

Иеремии, предсказавших пришествие Иисуса Христа, указывая на псалмы 

Давида и исполнение музыки на уде. Видит себя в путешествии с Давидом и 

его сподвижниками. Он считает жизнь пустой и никчѐмной и говорит, что 

следует ценить миг. Его речь и тон весьма безнадежны, он говорит, что в 

множестве мудрости таится множество печали, и день смерти лучше дня 

рождения [109, с. 155]:           

 .[с.229,6] قثؿ تُٕيُع...« تاَیاٌ»قلؽ يؽا تّ ؾيیٍ ْای اقتٕایی تؽظ ٔ ؾیؽ قایّ ی آٌ 
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Странствие повело нас в тропические края под тенью того большого 

зеленого баньяна.   

Мысль посетила фраза:  

 .[с.229,6] ٔقطت ؾیؽ، ٔقؽتّ ٔتُٓا، ٔقیغ تال،

Будь всеобъемлющим, одиноким, смиренным, стойким. 

Баньян, или бенгальский фукус относится к числу священных деревьев 

Индии. Это могучее дерево является символом рождения и обилия, в древности 

его считали священным. Его можно увидеть в святых местах. В школе 

Кришнамурти занятия проходят под деревьями баньяна. Последующие строки 

говорят о том, что поэт под баньяном подразумевает священный фикус 

буддистов. Дерево, под которым Будда достиг своего просветления. 

Разумеется, не исключено, что Сохраб под баньяном подразумевает 

Кришнамурти и Будду. В особенности, когда последователи Кришны видели в 

нем воплощение Будды.  

«Будь всеобъемлющим, одиноким, смиренным, стойким» - видимо, он 

имеет в виду изречение Будды о том, что «привязанность и зависимость 

рождают печаль, зная это, странствуй в одиночестве подобно носорогу»[109, с. 

160].         

تّ ظٔل يٍ تگػاؼ قؽٔظ صثر ٔظاْا / تًاو غؼات غؽأت ؼا / ٔنی يکانًّ یک ؼٔؾ يسٕ ضٕاْع نع 

 .[с.230,6] ؼ زٕاـ / قپیع ضٕاْع کؽظ/ ٔ ناْؽاِ ْٕا ؼا / نکِٕ ناِ پؽک ْای اَتها

Затем можно сказать, что он будто загадывает себе желание, чтобы 

однажды люди стали настолько сильными духовно и для того, чтобы понять 

друга не нуждались в словах.   

Будучи разочарованным в социальных проблемах и в отсутствии 

политических перемен и преступлений, происходящих на протяжении всей 

истории, он говорит:  

 

ظؼ کؽاَّ ی "ْايٌٕ" ُْٕؾ يی نُٕی: / تعی تًاو ؾيیٍ ؼا كؽا گؽكت./ ْؿاؼ قال گػنت / صعای 

 .[с.230,6]آب تُی کؽظَی تّ گٕل َیايع

С берегов Хамуна все еще доносится:  
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Зло охватило весь мир.  

Проходит тысяча лет 

 как не слышаться звуки купанья.  

Затем он обращается к своей земной любви и мирским привязанностям, 

считает, что это его пренебрежение и провинность делают его немного земным, 

отдаляя от смерти и наделяя его чувством живости спокойствия.Он не только 

не видит противоречий между этими чувствами и своей духовностью, но и 

считает их связанными с божественной любовью. Некоторые свойства 

божественной любви и своего мистического пути он соотносит с этим 

отношением и мирской любовью:   

ضیال يی کؽظو / يیاٌ يتٍ اقاغیؽی تهُح ؼیثاـ، نُأؼیى.../ ٔ ظؼ يکانًّ ی خكى ْا يكیؽ قپیعاؼ/ 

 .[с.233,6]چوعؼ ؼٔنٍ تٕظ

Тополиная тропа в поэзии является первым знаком, указывающим на путь 

к Истине.  

В итоговой части поэмы «Странник» поэт подытоживает стихотворение и 

свою философию, считая себя странником, который должен пройти жизненный 

путь. Он просит ветрер, являющийся  в его поэзии символом знания и 

мудрости, отнести его в эпоху начала сотворения мира, в эпоху мироздания, в 

то время, когда впервые были сотворены моря и океаны, чтобы он мог безо 

всяких полученных знаний только при помощи своего инстинкта достичь 

потерянной чистой связи. И находясь вдали от загрязнений человеческого 

знания, в своем вечном небытии найти своего Господа: 

ای تاظْای ًْٕاؼ!.../ يؽا تّ کٕظکی نٕؼآب ْا تؽقاَیع.../ ظهیوّ ْای يؽا تا / کثٕتؽاٌ ٔيٍ يكاكؽو، 

يکؽؼ / ظؼ آقًاٌ قپیع ؿؽیؿِ أج ظْیع./ ٔاتلام ٔخٕظ يؽا کُاؼ ظؼضت / تعل کُیع تّ یک اؼتثاغ گى نعِ ی 

 .[с.2245,6] عپاک.../ يؽا تّ ضهٕت اتؼاظ ؾَعگی تثؽیع./ زعٕؼ "ْیچ" يلایى ؼا / تّ يٍ َهاٌ تعْی

О плавные ветры! Я странник … 

 Отнесите меня в детство соленых морей … 

Мои минуты, 

 вознесите меня, словно голубя, над белым небом инстинкта. 

И рядом с деревом превратите мое существование 



116 
 

 в чистое и безупречное утерянное событие … 

Отнесите меня в уединение жизненных просторов. 

Покажите мне наличие нежного и умеренного «ничто».  

 

Седьмой дафтар: «Зеленый объем» ва рангу буи замини. Поэтический 

сборник «Зеленый объем» был сочинен на протяжении 1962 – 1976 гг. В нем 

поэт высказывает свое мнение относительно хорошего и плохого (добра и зла) в 

мире. Он повествует о своей философии и взглядах, накопленных им в течение 

многолетнего опыта. В этом сборнике Сепехри больше выступает в роли поэта, 

нежели мистика, так как он вышел из среды новых мистических опытов и 

достижений. Стихотворения этого сборника в сравнении с предыдущим более 

насыщены мирскими красками и цветами, более земные и трезвые. По этой 

причине они более ощутимы и запоминаемы и более понятны широкой 

аудитории, следовательно, более популярны в обществе.  

В стихотворениях этого сборника нет речи о тоске и тьме, их атмосфера 

переполнена водой и светом, окном и утром. Они социально окрашены, и 

порою в них прослеживаются следы поэзии Фуруг Фаррохзад. Поэзию этого 

сборника можно разделить на три категории. К числу первой категории 

относятся стихи от «На веках ночи» до «Чужбина»; в них отражаются яркие, но 

в то же время пустые мысли и идеи поэта. Сепехри в них свободен и 

беззаботен, его жизнь проходит в стенах маленькой комнаты. На этом 

жизненном этапе Сепехри достигает замкнутой системы, в которой все является 

индивидуальным и своеобразным подобно его своеобразной утопии. Вторая 

категория охватывает разделы сборника, включающие стихи от «Весть рыб» до 

«Светлый лист времени». В них наблюдается проявление сюрреализма, в 

результате чего предметы и объекты действительности утрачивают свою 

истинную природу, облекаясь в причудливый и иррациональный облик, но в то 

же время становятся более интуитивными и понятными. Третья группа 

начинается со стихотворения «Солнечный», заканчиваясь стихотворением 

«Мокрый пульс утра». Этот период приходится на то время, когда многое 
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кристаллизировалось в творчестве поэта, и он, пребывая в своем одиночестве и 

изоляции, преодолевает свою незрелость, становясь зрелым. Именно на этот 

период приходится наше более глубокое знакомство с поэтом, мы знакомимся 

ближе с окружающим его миром. Именно в это время он впервые начинает 

говорить о любви, однако он не в силах снести ее тяжести. Он тотчас у своей 

«Обещанной/обетованной женщины» начинает требовать свою «сестру 

совершенства» [102, с. 43].          

В первом стихотворении сборника «Зеленый объем», «На веках ночи», 

глядя на кристально чистую и прозрачную окрестность горы, он думает что 

Бог, обитающий, по мнению предшествующих поколений и подавляющего 

большинства людей, на семи небесах, обитает именно в этих окрестностях. Он 

приписывает Богу самые возвышенные и положительные атрибуты: 

نة قؽناؼی تٕظ. / ؼٔظ اؾ پای صُٕتؽْا، تا كؽاتؽْا يی ؼكت / ظؼِ يٓتاب اَعٔظ، ٔچُاٌ ؼٔنٍ 

 .[с.241,6] تٕظ کِٕ، کّ ضعا پیعا

Была насыщенная ночь, речка проходила у подножья тополей и за их 

пределами, лунная долина расстелилась повсюду, и гора была настолько светла 

и ясна, что можно было созерцать повсюду Бога.    

Или же можно сказать, что поэт настолько погружен в загадочность 

природы и созвучен с ней, что способен в свете и сиянии откровения и своего 

открытия, а также в душе и естестве природы созерцать Бога во всех частицах 

Вселенной.    

В следующем стихотворении «Свет, я, цветок, вода» приближение 

свободы и спасения он видит рядом с безоблачным и светлым небом и свежими 

и благоухающими  цветами петунии. В нем вопреки предыдущему 

стихотворению, местом свободы, спасения и божественности он не считает 

небесные высоты, а видит свободу и спасение в цветах, растущих во дворе 

дома. Он и до этого искал Бога в природе, однако в этот раз он выражает это 

яснее и отчетливее, чем когда-либо: 

ياظؼو ؼیساٌ يی چیُع، / َاٌ ٔ ؼیساٌ ٔ پُیؽ، آقًاَی تی اتؽ، اغهكی ْایی تؽ / ؼقتگاؼی َؿظیک: 

 .[с.242,6] لای گم ْای زیات
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Мама моя собирает душистый базилик, 

Хлеб, базилик и сыр, безоблачное небо, мокрые петунии, близко спасение: 

среди цветов дворового сада.  

Из общего содержания поэзии Сепехри преобладающими над другими 

можно назвать цветок, воду и свет/прозрачность. Цветок ввиду своей 

растительной сущности связан со всей флорой, включая растения и семена. 

Вода тесно связана с родником и рекой. Прозрачность в дополнение к тому, что 

является качеством воды, связана со всеми элементами, являющимися истоком 

света  [64, с. 21].    

В «Вестях в пути» он говорит о своих мечтах, переполненных чистыми и 

нежными чувствами, из этих мечтаний формирует в своих мыслях утопию:    

ؼٔؾی/ ضٕاْى آيع، ٔپیايی ضٕاْى آٔؼظ / ظؼ ؼگ ْا َٕؼ ضٕاْى ؼیطت / ٔ صعا ضٕاْى ظؼ ظاظ: ای 

ضٕاْى آيع، گم یاقی تّ گعا ضٕاْى ظاظ / ؾٌ ؾیثای  قیعْاتاٌ پؽ ضٕاب! قیة  آٔؼظو، قیة قؽش ضٕؼنیع /

 .[с.244,6] خػايی ؼا، گٕنٕاؼی ظیگؽ ضٕاْى تطهیع

Однажды я приду и принесу с собой весть,  

я залью свет в вены, и воскликну: О …. Я принес яблоко, красное яблоко 

солнца. Я приду и подарю нищему ветвь сирени,  

И красивой прокаженной женщине подарю серьги.  

В популярном стихотворении «Вода» он также воспевает женщину и 

земную любовь и в своей утопии считает людей, находящихся наверху течения 

воды,  близкими к Богу ввиду их искренности, сердечности и ясности их слова:   

 .[с.249,6] يؽظو تالا ظقت، چّ صلایی ظاؼَع!.../ تی گًاٌ خای چپؽْاناٌ خا پای ضعاقت

Как же искренни люди, стоящие наверху течения воды! …  

Несомненно, их шалаши являются местом следов Господних.  

В стихотворении «Голестане» («Цветник») он смотрит на Вселенную с 

надеждой на жизнь, ощущая и принимая все радости и прелести мира, и 

подобно былой мистике он не видит в этом мире ничего печального, 

безобразного, противоречивого:    
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ؾَعگی ضانی َیكت:/ يٓؽتاَی ْكت، قیة ْكت، ایًاٌ ْكت. / آؼی/ تا نواین ْكت ؾَعگی تایع 

کؽظ.../ ظؼ ظل يٍ چیؿی اقت، يثم یک تیهّ ی َٕؼ، يثم ضٕاب ظو صثر.../ ظٔؼْا آٔایی اقت، کّ يؽا يی 

 .[с.251,6] ضٕاَع

Жизнь отнюдь не пуста: Есть доброта, есть яблоко, есть вера. Да. 

Пока цветет мак, нужно жить .. В моем сердце есть кое-что похожее на 

рощу света, подобное сну на рассвете … Вдали слышен звук/голос/напев, 

зовущий меня.   

Под звуком он подразумевает голос, обаяние и харизму Истины и Бога, 

так как в следующем стихотворении «Чужбина» пишет:    

 .[с.252,6] ؾ ضعا پیعاقتگهچّ ْا پیعا َیكت / قایّ ْایی اؾ ظٔؼ، يثم تُٓایی آب، يثم آٔا

Не видно цветков, Тени издали подобны одиночеству воды, и виднеются 

словно голоса и напевы Господни.  

Поэт сравнивает невидимые далѐкие тени  с поющим голосом и пением 

Бога, манящим сердца. Он хочет узнать, кому принадлежат эти тени и откуда 

берет начало голос Господний.  

В стихотворении «Адрес/Указатель/Знак/Местонахождение пребывание» 

говорится о местопребывании Бога и этапах, преодолев которые, можно найти 

Его. Под адресом подразумевается местонахождение Друга, которое в 

классической мистике достигается посредством преодоления семи духовных 

стоянок. В ««Мантик-ут-тайр» («Беседе птиц») Аттара названия и иерархия 

этих семи стоянок на пути от себя и пути к себе являются: искание (талаб), 

любовь (ишк), знание (маърифат), отсутствие потребности (истигна), 

единобожие (тавхид), растерянность и изумление (хайрат), бедность, нищета 

(факр), растворение в Боге (фана). Также и Сепехри выделяет семь указателей, 

помогающих найти дорогу к дому Друга. Ими являются тополь, садовая аллея, 

цветок одиночества, фонтан легенды земли и прозрачный страх, текучая 

искренность и близость пространства, ребенок, сидящий на сосне, гнездо света. 

Кажется, что семь указателей, выделенных Сепехри, не соответствуют семи 

стоянкам, выделенным классическими мистиками на пути от себя к себе, 

однако если между существующими понятиями подобрать эквиваленты, то 
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тополь будет соответствовать исканию, садовая аллея - любви, цветок 

одиночества - отсутствию потребности, фонтан легенды земли и прозрачный 

страх знанию и изумлению,  текучая искренность и близость пространства 

единобожию, ребенок, сидящий на сосне, - растерянности и изумлению, гнездо 

света - нищете и растворению в Боге [109, с. 264]. 

Проницательные слова прохожего сравниваются с веткой света, 

освещающей предстоящий путь. Тополь относится к числу священных деревьев 

и символизирует тайну вечности и бессмертия. Поэт приписывает Богу самый 

высокий атрибут – зелень,  свежесть, символизирующие полную чашу жизни, 

покоя и духовность:   

نٍ ْا تطهیع / ٔ تّ اَگهت َهاٌ ظاظ / قپیعاؼی ٔ ؼْگػؼ ناضّ ی َٕؼی کّ تّ نة ظانت تّ تاؼیکی 

 .[с.256,6]گلت: / َؽقیعِ تّ ظؼضت / کٕچّ تاؿی اقت کّ اؾ ضٕاب ضعا قثؿتؽ اقت

Прохожий, держащий в губах ветвь света, подарил ее тьме песков. И 

указав пальцем на тополь, сказал: не доходя до дерева, проходит садовая аллея, 

которая зеленее Божьего сна.  

Эта улица является дорогой, ведущей к Богу, она переполнена любовью, 

потому как мистика (ирфан) и является дорогой любви. Цветом искренности и 

хорошего нрава поэт считает голубой, так как голубой цвет - это любимый цвет 

поэта, цвет неба, моря, чистоты, святости, покоя и безмятежности. Затем он 

говорит: Когда ты достигнешь зрелости своего мышления и шагнешь, и 

пройдешь внутрь себя, тогда ты откроешь для себя одиночество и восторг:   

ؽ تّ ظؼ يی آؼظ،/ پف تّ قًت گم تُٓایی يی يی ؼٔی تا تّ آٌ کٕچّ کّ اؾ پهت تهٕؽ، ق

 .[с.256,6]پیچی

Пройдешь до конца переулка, ведущего к задней части отрочества,  

Затем свернешь в сторону цветка одиночества.  

Однако перед тем как дойти до небытия и внутренней нирваны, разорвав 

все нити связывающие с прошлым и будущим, ты сможешь достичь эпохи 

тривиальности, непорочности и бескорыстия, и именно в тот момент тебя 

настигнет страх от величия пути, который ждет тебя впереди:     
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كؽا يی گیؽظ /  ظٔ هعو ياَعِ تّ گم،/ پای كٕاؼِ ی خأیع اقاغیؽ ؾيیٍ يی ياَی / ٔ تؽا تؽقی نلاف

ؼكتّ اؾ کاج تهُعی تالا، خٕخّ تؽظاؼظ اؾ / ظؼ صًیًیت قیال كعا، ضم ضهی يی نُٕی:/ کٕظکی يی تیُی...

 .[с.256,6]لاَّ ی َٕؼ

Два шага осталось до цветка, и ты шагнешь в вечный фонтан земной 

легенды, и тебя охватит прозрачный страх.  

В текучей искренности пространства тебе послышится шорох: увидишь 

ребенка … поднявшегося на высокую сосну, чтобы взять птенца из гнезда 

света.   

Ребенок символизирует чистоту природы первобытного человека в эпоху 

мироздания. Поэт имеет в виду, что в своем внутреннем странствии, странствии 

внутри себя, вдали от всякого ментального засорения, философии, подозрений 

ты найдешь в себе своего внутреннего искреннего и бескорыстного ребенка, и 

только он может найти дорогу к дому Друга. В стихотворении «Оазис в 

мгновении» поэт указывает на этот пункт и называет его небытием (хичестан), 

так как он, при помощи напутствий своего внутреннего ребенка, преодолел эту 

безместность. К слову «ничто» Сепехри приводит следующие аналоги и 

синонимы, т.е. под словом «ничто» он также подразумевает «не», небытие, 

несуществующий, стертый. Если считать ничто «لا» - не, без, ничем и 

предусмотреть для него суффикс – стан, указывающий на место, то слово 

«хичестан» - небытие - станет синонимичным слову «ламакан» в значении 

беспространство [64, с. 96].  

 .[с.258,6]اؽ يٍ اگؽ يی آییع،/ پهت ْیچكتاَىتّ قؽ

Если хотите прийти ко мне, я нахожусь за Хичестаном (Ничтоградом) 

Кажется, что он дошел до предела мироздания, точнее Вселенной, с 

которым незнаком, и очень ординарно его мистическое онтологическое 

описание: 

یچكتاٌ خایی اقت / پهت ْیچكتاٌ ؼگ ْای ْٕا پؽ هاصعْایی اقت،/ کّ ضثؽ يی آؼَع، اؾ پهت ْ

گم ٔانعِ ی ظٔؼتؽیٍ تٕتّ ی ضاک / ؼٔی نٍ ْا ْى، َوم ْای قى اقثاٌ / قٕاؼاٌ ظؽیلی اقت کّ صثر / 

 اتعیت خاؼی اقت.تّ قؽ تپّ ی يؼؽاج نواین ؼكتُع.../ آظو ایُدا تُٓاقت / ٔ ظؼ ایٍ تُٓایی، قایّ ی َاؼَٔی تا 

[6,с.258]. 
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За небытием есть место. За небытием сосуды воздуха заполнены 

вестниками, приносящими вести о раскрывшемся цветке самой отдаленной 

почвы земли. На песках виднеются узоры лошадиных копыт, изящных 

наездников, взошедших утром на холм Вознесения маков… Здесь человек 

одинок, и в этом одиночестве виднеется вечная тень вяза.     

«Изящными наездниками» могут быть мистики и великие мужи 

Господни, достигшие Бога и нашедшие путь к небытию, считающие свое 

одиночество и свой уединенный мир настолько чистыми, беспримесными и 

нежными,  думающими что:  

تّ قؽاؽ يٍ اگؽ يی آییع / َؽو ٔآْكتّ تیاییع، يثاظا کّ تؽک تؽظاؼظ / چیُی َاؾک تُٓایی 

 .[с.258,6]يٍ

Отправишься если меня искать, 

Приближайся медленно и осторожно, не дай Бог потрескается 

Хрупкий фарфор моего одиночества.  

Стихотворение «За морями» также является описанием небытия, в 

котором поэт-мистик мечтает достичь того света, мудрости и нежности:    

پهت ظؼیاْا نٓؽی اقت / کّ ظؼ آٌ پُدؽِ ْا ؼٔ تّ تدهی تاؾ اقت / تاو ْا خای کثٕتؽْایی اقت، کّ 

 .[с.260,6] ٕل تهؽی يی َگؽَع / ظقت ْؽ کٕظک ظِ قانّ ی نٓؽ، ناضّ ی يؼؽكتی اقت...تّ كٕاؼِ ی ْ

За морями есть город, 

В котором окна открываются на блеск и сияние, 

Чьи крыши являются пристанищем голубей, созерцающих  фонтан 

человеческого интеллекта 

В руках у всех десятилетних детей города ветвь мудрости и знаний …  

Этот город и является утопией и самым кристально чистым и святым 

местом в сознании Сепехри. Господин Маъсуми Хамадини считает, что это 

стихотворение поэт написал, ссылаясь на традицию и изречение его светлости 

Имама Садыка, гласящее: Бог за морем имеет город, и солнцу нужно целых 

сорок дней, чтобы преодолеть расстояние до этого города. Дойдя до него, в нем 

обитают люди, которые ни разу не грешили и не были знакомы с Иблисом 

(чертом)» [64, с. 54].       
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В стихотворении «Голос встречи» Сепехри не предусматривает границ 

для души и явлений, считая их существование свободно протекающим в Бытии:  

اظطؽاب تاؽ ْا ظؼ قایّ ی ْؽ يیِٕ ؼٔنٍ تٕظ / گاِ يدٕٓنی يیاٌ تاتم تّ ْا نُا يی کؽظ.../ يیِٕ 

ع خا ظاظ؟.../ ايتساٌ کؽظو اَاؼی ؼا / اَثكاغم اؾ کُاؼ ایٍ قثع قؽ ْای تی َٓایت ؼا کدا يی نع يیاٌ ایٍ قث

 .[с.260,6]ؼكت

Тревога садов была видна в тени каждого фрукта 

Как же можно поместить бесконечные фрукты в эту корзину? … 

Я попытался поместить гранат в корзину, однако он перелился через ее 

край. 

В «Суре созерцания», как  исходит из названия этого стихотворения, 

повествование Сепехри схоже с манерой повествования Корана. В нем подобно 

Корану поэт показывает правдивый путь, предвещая неверующим ярость и 

муки Господни, изображает духовный путь и страдания, с которыми ежедневно 

сталкиваются люди, находящиеся вдали от бесконечного Божественного разума 

и природы. Смотрит на Коран и Бога своим своеобразным взглядом, будто 

считает себя подобно Халладжу Богом (Я есть Бог!), или же, присоединившись 

к всеведущему Разуму, глаголет его устами:  

تّ تًانا قٕگُع / ٔ تّ آؿاؾ کلاو.../ پی گْٕؽ تانیع./ نسظّ ْا ؼا تّ چؽاگاِ ؼقانت تثؽیع. / ٔ يٍ 

آَاٌ ؼا تّ صعای هعو پیک تهاؼت ظاظو.../ تؽگی اؾ ناضّ ی تالای قؽو چیعو، گلتى: / چهى ؼا تاؾ کُیع، آیتی 

يی نُیعو کّ تّ ْى يی گلتُع: قسؽ يی ظاَع، قسؽ!.../ ضاَّ ْاناٌ پؽ ظأٔظی تٕظ. تٓتؽ اؾ ایٍ يی ضٕاْیع؟ / 

 .[с.267,6] / چهًهاٌ ؼا تكتیى. / ظقتهاٌ ؼا َؽقاَعیى تّ قؽناضّ ی ْٕل / خیثهاٌ ؼا پؽ ػاظت کؽظیى

Клянусь созерцанием 

И началом слова … 

Ищите жемчужину.  

Отводите мгновения к полям миссии и задач 

Я возвестил им о хороших новостях, приближающихся со звуками шагов 

вестника … 

Сорвал лист с ветки над головой, сказал:  

Откройте глаза, вам нужны более лучшие знаменья, чем эти?  
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Слышал, как они говорили между собой: он знает колдовство, 

колдовство!... 

В домах они имели астры 

Мы Закрыли им глаза 

И не дотянули их руки к ветви разума 

И наполнили их карманы привычками.  

Напоминает суру аль-Анам, в которой говориться: «И Мы 

переворачиваем сердца их и взоры…». 

В последнем абзаце стихотворения «Солнечный» говорит:  

چؽا يؽظو ًَی ظاَُع / کّ لاظٌ اتلاهی َیكت، / ًَی ظاَُع ظؼ چهى ظو خُثاَک ايؽٔؾ تؽم آب ْای نػ  

 .[с.273,6]ظیؽٔؾ اقت؟ / چؽا يؽظو ًَی ظاَُع / کّ ظؼ گم ْای َايًکٍ ْٕا قؽظ اقت؟

Почему люди не знают,  

Что настурция растет не случайно? 

Почему они не знают, что в глазах сегодняшней трясогузки отражается 

блеск вчерашних больших рек? 

Почему люди не знают,  

Что воздух в недостижимых цветах холодный?     

Говорит, что в виду отсутствия понимания философии и сущности 

явлений, а также недостаточного знания духа, распространѐнного в природе, 

люди ничего не знают о функциях и процессах явлений и не понимают 

абстрактные аспекты и тонкости этого мира. 

В стихотворении «От зелѐного к зелѐному» светлый ягнѐнок в мифологии 

и религии народов является воплощением чистоты, света и направляет людей к 

Богу  [64, с. 17].  

Или же видит себя в моменты безвременье и беспространственности на 

месте Адама, просящего и молящегося о дожде, возвращается в эру легенд, и 

своим сильным чувством изображает смерть, свет и жизнь: 

اؼیکی / كکؽ یک تؽِ ی ؼٔنٍ ْكتى.../ ايتعاظ تؽ تاؾْٔایى ؼا / ؾیؽ تاؼاَی يی تیُى/ کّ يٍ ظؼ ایٍ ت

ظػاْای َطكتیٍ تهؽ ؼا تؽ کؽظ / يٍ ظؼ ایٍ تاؼیکی / ظؼ گهٕظو تّ چًٍ ْای هعیى / تّ غلایی ْا، کّ تّ 

 .[с.276,6]کؽظوظیٕاؼ اقاغیؽ تًانا کؽظو.../ ؼیهّ ْا ؼا ظیعو / ٔ تؽای تتّ ی َٕؼـ يؽگ آب ؼا يؼُی 
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Я в этой тьме 

Думаю о светлом ягненке… 

Вижу продолжение своих рук 

Под тем дождем, 

Который смочил первые молитвы человечества 

Я в этой тьме 

Открыл дверь старым газонам 

Золотым людям, которых видел на мифических древних стенах… 

Увидел корни 

И объяснил молодому кусту, что такое смерть воды. 

В стихотворении «Зов/возглас начала» начало сотворения бытия 

призывает поэта, и он должен нарядиться в одежду одиночества и держать свой 

путь в сторону того, неописуемого и не подающегося определению, явления:    

کلم ْایى کٕ / چّ کكی تٕظ صعا ؾظ قٓؽاب / تایع ايهة چًعاَی ؼا/ کّ تّ اَعاؾِ ی تُٓایی يٍ خا 

ظاؼظ، تؽظاؼو / ٔ تّ قًتی تؽٔو/ کّ ظؼضتاٌ زًاقی پیعاقت / ؼٔ تّ آٌ ٔقؼت تی ٔاژِ کّ ًْٕاؼِ يؽا يی 

 .[с.277,6] ضٕاَع

Где мои туфли? 

Кто позвал меня, сказав: «Сохраб?» 

Я должен сегодня ночью взять чемодан 

Размером в мое одиночество  

И пойти туда,  

Где виднеются эпические деревья, 

В сторону той не имеющей слов шири, постоянно зовущей меня.  

 Поэт также и до этого, в период преодоления духовного пути, а также 

взлетов и падений во время своего духовного странствия обращался, к эпосу.  

В стихотворении «В сад попутчиков» поэт вышел из своего внутреннего 

пространства и состояния восторга, в его поэзии стали проявляться социальные 

мотивы и мотивы земной любви, в ней стала идти речь о бомбах, порохе и 

человеческих страданиях:   
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ٔ آٌ ٔهت / زکایت کٍ اؾ تًة ْایی کّ يٍ ضٕاب تٕظو، ٔ اكتاظ / زکایت کٍ اؾ گَّٕ ْایی کّ يٍ 

 ضٕاب تٕظو، ٔ تؽ نع / تگٕ چُع يؽؿاتی اؾ ؼٔی ظؼیا پؽیعَع / ظؼ آٌ گیؽ ٔ ظاؼی کّ 

 .[с.281,6]چؽش ؾؼِ پٕل، اؾ ؼٔی ؼؤیای کٕظک گػؼ ظانت 

И тогда  

расскажи о падающих бомбах, в то время когда я спал 

Расскажи о щеках, мокрых от слез во время моего сна, 

Скажи, сколько уток взлетели над морем  

В той суете, когда нодетое в доспехи колесо пролетело над мечтой 

ребенка?  

Последний поэтический сборник Сепехри под названием «Мы – ничто, 

мы – взгляд» был издан в 1979 году,  два год  до его смерти. Хотя его 

последний дафтар был подвергнут критике многих, представляя из себя 

смутное и неразборчивое повторение опыта певого дафтара, складывается 

впечатление, что в этом сборнике Сепехри пытается заново вернуться в свое 

внутреннее состояние и настроение. Он перестает передавать обществу свои 

взгляды и опыт. Больше всего предпочитает истолковывать и комментировать 

прямые значения слов, нежели создавать и интерпретировать новые 

мистические слова и их значения. Кажется, что хочет обратить внимание на 

сущность объектов действительности, не называя и не уточняя сферу их 

применения. Из существующего слова старается создать новые  слова и 

понятия. Посредством выявления мистических смыслов и значений стремится 

обогатить словарный запас своих духовных и мистических мыслей. С этой 

точки зрения этот поэтический сборник имеет сходство с объемным и 

метрическим стихом (ше’ре хаджм).  

Объемное стихосложение стало новым направлением в современной 

персидской поэзии за десять лет до смерти Сепехри. Его основной акцент 

направлен на создание и презентацию нового пространства для слов и 

предъявления нового понятия, выходящего за рамки слова. В объемной 

метрической поэзии поэт направляет все ментальное и мыслительное 

пространство в сторону сути, принципа и желания соединения. Поэты этого 
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направления обладают большим опытом и высоким мастерством в области 

оперирования и функционирования слов, их основное внимание сосредоточено 

на потустороннем значении слова, не поддающемся созерцанию [74, с.45]. 

Он использует понятие в значении смысла, создавая из абстрактных 

понятий поэтических персонажей. Переворачивает с ног на голову отношение 

между человеком и миром, и смотрит на мир сквозь призму самого мира. Поэт 

создает в противоположность миру множественности совершенно иной мир -  

мир,  в котором невозможное становится возможным. Фраза «Мы – ничто, мы – 

взгляд» заимствована у Эмерсона: «Я стану светлым зрачком, Я - ничто, я вижу 

все».  

Я, превратившееся во взгляд содержит в себе все, следовательно, можно 

сказать, что все то, что нам кажется абстрактным и нематериальным, 

отражается в зеркале существования этого поэтического «я»  [64,с.77]. Поэт в 

этом сборнике, несмотря на то, что пребывает на вершине своего творчества и 

легкости, черпающих силы от его духовных мгновений, потерял надежду от 

соединения с Совершенством, открытия божественной природы и великой 

тайны. Простой и ясный язык изложения трех предшествующих сборников 

заново уступает место абстрактности и неоднозначности слов и значений. Тем 

не менее в последнем стихотворении сборника он внезапно начинает говорить 

об утре и рассвете, открытии великой тайны и созерцании Бога, будто достиг 

последнего этапа духовного пути и растворился в Боге.  

Подводя итоги данному анализу, необходимо подчеркиуть, что в стихах 

пятого сборника Сепехри заверщает свои метафизические искания. Впредь он 

более не говорит о парадоксе и мокашефе. Он остановился и, оглядываясь назад 

на пройденный путь, описывает в реалистической манере свои онтологические 

и метафизические познания. В шестом сборнике Сепехри, в качестве 

путешественника, описывает свои особые онтологические и метафизические 

познания, полученные из этого путешествия. В седьмом сборнике стихов 

Сепехри выступает больше как поэт-эстет, нежели мистик. Реалистичная 

картина и социальная окраска этого дафтара становятся более яркими. В 
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последнем сборнике Сохраб Сепехри пытается возвратиться к прежнему 

духовному состоянию. Используя парадокс и синестезию, поэт хочет говорить 

о сущности вещей, а не их функции и внешнем именовании, что придает его 

стихам признаки объемного стиха (ше’р-и хаджм). Кажется, слова не в силах 

передать безграничные смыслы, которыми до краев наполнена душа поэта.  
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Глава III. Репрезентация богоискательских мотивов в 

послереволюционной поэзии  

1. Поэзия хаджм и структурно-смысловые особенности 

манифестации богословской тематики 

Спустя несколько десятилетий после Нимы Юшиджа и появления белого 

стиха в поэзии стали формироваться различные ветви и течения. Одним из этих 

течений стала объемная, метрическая поэзия, которая спустя преодоление 

социальных неурядиц и войны заново оказалась в центре внимания 

современных иранских поэтов. Сама же метрическая поэзия является 

совершенной и разработанной формой Новой волны [89, с.18]. 

После неудавшегося апрельского переворота 1953 года, в результате 

репрессий и в атмосфере тирании и унижений, группа поэтов, представителей 

Новой волны, таких как Ядоллах Ройяи, Ахмед Резе  Ахмади и другие 

замкнулись в себе. Отойдя  от общественно-политической активности и 

предпочтя уединение, эти поэты стали писать, в основном, на абстрактные 

темы. С расширением горизонтов художественного творчества, знакомства 

иранских поэтов и писателей с европейскими литературными школами, а также 

с развитием переводческой деятельности, современная иранская поэзия начала 

отходить от многовековых традиций классической поэзии, как  с точки зрения 

формы, иак и с точки зрения содержания. С феноменом Нимы Юшиджа в 

иранской поэзии сформировалось абсолютно новое поэтическое направление. 

Если представить современную персидскую поэзию деревом, то поэзия Нимы 

является его стволом, а остальные течения современной персидской поэзии 

можно считать его ветвями. Одной из этих ветвей стала Новая волна, которая в 

процессе своей эволюции превратилась в объемную поэзию [131, с.26].    

В 1962 году с выходом в свет книги Ахмед Резы Ахмади «Эскиз» была 

заложена основа поэзии Новой волны, не обладающей ни ритмом, ни рифмой и 

даже ни темпом, которая немного погодя окрепла благодаря содействию и 

поддержке таких выдающихся личностей, как Исмаил Ноурузи Аъла, Мехрдад 
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Самади, Хушанг Чаланги, Ядоллах  Ройяи, Сирус Отоби и нескольких других. 

В сороковые годы (солнечной хиджры) она получила широкое признание со 

стороны молодежи, которая избегала  всего старого и архаичного, и стремилась 

ко всему новому и современному. Таким образом, в 1966 году Новая волна 

достигла своего расцвета. Группа молодых поэтов, невзирая на достижения 

традиционной поэзии, а также на советы и предложения Нимы Юшиджа и 

нового стиха, все чаще стала обращаться к нерифмованной поэзии [131, с. 32].   

Поэты Новой волны, чей стих больше был похож на прозу, чем на 

поэзию, не соблюдали и не придерживались никаких законов стихосложения 

древней поэзии и поэзии Нимы, игнорируя некоторые элементы белого стиха, 

подобные рифме, такту, симметрии и соразмерности. И, несмотря на то, что ряд 

этих поэтов, старались порою соблюдать эти законы, однако  они не считали их 

соблюдение обязательным. Они были убеждены, что не следует приносить 

слово и значение в жертву рифме и ритму. Их стихотворение было похоже, 

скорее всего, на стихотворение в прозе. Они даже не соблюдали законы 

грамматики при стихосложении, зачастую вставляя  глагольные  и именные 

сочетания вместо друг друга, или же неправильно применяли предлоги и буквы 

в словах, считая, что таким образом могут лучше передать вторичное сочетание 

слов:    

اؾ تٕ قطٍ تّ آؼايی/ اؾ تٕ قطٍ اؾ تّ تٕ گلتٍ/ يٍ تا گػؼ اؾ ظل تٕ يی کؽظو/ يٍ تا قلؽ قیاِ چهى 

 .[с.28,5] تّ تًُای تٕ/ ضٕاْى ياَع.../    ؼؤیایی، یعالله تٕ ؾیثاقت/ ضٕاْى ؾیكت./ يٍ تا

Тихо и спокойно 

Рассказываю о тебе, тебе самой же 

Выхожу в путешествие в долину твоего сердца 

В твои черные, красивые глаза 

Я буду жить там 

Я останусь жить навсегда,  

Взывая и желая тебя …  

Сам Ядоллах Ройяи говорит: «В этом отрывке я попытался извлечь 

выгоду из персидской грамматики в пользу поэзии. К примеру: отрывок 
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 .[с.48,5]«يٍ ظٔقت ظاؼو اؾ تٕ تگٕیى ؼا/ ای خهِٕ ای اؾ تّ آؼايی»

Я люблю говорить о тебе, 

О блеск, переполняющий спокойствием. 

Сочетание « ايی تٓآؼ »тихо и спокойно на уровне грамматики я принял за 

существительное. Порою можно использовать глагол в роли существительного:  

قلؽ قیاِ چهى تٕ » يٍ تا گػؼ اؾ ظل تٕ يی کؽظو/ يٍ تا قلؽ چهى تٕ ؾیثاقت/ضٕاْى ؾیكت. 

  [с.71 ,5].          « گؽكتّ او.« اقى»ؾیثاقت ؼا 

Я странствовал в думах о тебе, в твоем сердце 

Великолепно то странствие, что в долине твоих очей.  

Я буду жить. 

Сочетание «Великолепно то странствие, что в долине твоих очей» я 

выразил в виде имени существительного.  

Поэты, последователи поэзии Нимы, находясь в атмосфере репрессий и 

цензуры, царившей после переворота, были вынуждены сочетать стихи с 

социально-политической тематикой с символическим языком. Однако язык 

символики настолько распространился в поэзии других поэтов, что утратил 

первоначальное изящество и красоту, обретя второстепенное значение. 

Следовательно, можно утверждать, что новая поэзия сороковых годов является 

своеобразной реакцией в отношении доминирующего и инклюзивного течения 

тридцатых годов и начала сороковых годов солнечной хиджры, т.е. 

символизма. Новая волна была реакцией в ответ на политическую поэзию 

поэтов тридцатых и сороковых годов, в особенности поэтов движения 

сопротивления, использующих стих в качестве орудия борьбы, и менее 

сосредоточенных на сущности поэзии и поэтической красоте и эстетике. В 

принципе сороковые годы были ареной индивидуалистической поэзии и 

неангажированным поприщем для новой волны, а также в поэзии этого времени 

наблюдается  приверженность к революционной поэзии [89, с.18]. 

Именно этот индивидуализм, а также отсутствие приверженности и 

обязательств в отношении царящей напряженности и социальных проблем 

послужили фундаментом и почвой для формирования интровертизма и особой 



132 
 

мистики в стихах поэтов последующего десятилетия на уровне объемной 

поэзии.  Поэзия новой волны и метрическая поэзия в целом, быть может, 

являлись плодами размышлений и безмолвия поколения, перетерпевшего 

горечь поражения 28 мордада (августа), и для которого сороковые и 

пятидесятые годы (солнечной хиджры) являлись годами страха, унижения и 

отчаяния, и живя бок о бок с поколением, перетерпевшим пытки и репрессии, 

оно утратило надежду и веру в реальность[89, с. 10].    

Поэты Новой волны были убеждены в том, что их стих являлся 

переломным моментом на пути к чистой поэзии (ше’р-е наб). В этом движении 

и направлении поэзия не является инструментом, она является ничем иным, как 

целью. То есть сама поэзия - это цель сочинять стихи. Основа этой поэзии 

заключалась в избегании непоэтических вопросов, подобных приверженности к 

мышлению, идеологии и вероучению. Поэты этого течения являлись 

сторонниками поэзии «неприсоединения». Исходя из этого, в их стихах не 

говорится о народе, человеческой боли, радости. Примером сказанному служит 

следующий отрывок:    

دؽِ ی ايیعو لاَّ کؽظ / ؼٔؾْا ظؼ هلف ؼؤیایى يی ضلت / ظؼ يٍ یک پؽَعِ ی كهؿی تّ ظَیا آيع / ظؼ پُ

نثٓا تّ آقًاٌ يی آيع / آقًاٌ ظؼ چهًاَم آب تٕظ  / ٔ ظؼ گٕل ْای يٍ ضاک ؾيیٍ تایؽ         

[145,с.28]. 

Во мне родилась стальная птица, 

Свившее гнездо на окне моей надежды.  

Днем спала в клетке моей мечты, 

Ночью вылетала в небо. 

Небо в ее глазах было подобно воде, 

В ее ушах я был засушливой почвой.  

Ядоллах Ройяи, будучи в числе первых поэтов, примкнувших к Новой 

волне, и став позже основателем, интерпретатором, защитником и 

представителем метрической поэзии в первые годы формирования Новой 

волны, сказал следующее: «Новая волна» воистину является движением, и так 

как у предшествующих поколений не было психического и ментального скачка, 
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они не смогли принять ее. По-моему, следует всерьез воспринимать подобную 

поэзию, ибо она лишена шарлатанства. Однако, увы, нынешняя аудитория не 

смогла ни оценить ее по достоинству, ни понять суть строк «Во мне и в улице 

была заложена таинственная храбрость, передавшаяся в итоге и тебе» Ахмади, 

«Хмельное веко, покрытое серебром мольбы и восхвалений» Илахи, так как в 

подобных видах изложения существует больше двусмысленности и неясности, 

и следует искать и обнаруживать с каждым разом их смысловые и внутренние 

комбинации и соотношения, чего они и вовсе не делают. Это и способствует 

тому, что эти господа говорят о том, что и думать тут вовсе  не надо, а затем 

следуют изречения, что поэт должен нести ответственность, обязан иметь 

мораль и пр. В случае если мы достигнем этапа и поймем, что поэзия - это 

ничто иное, как ассоциация и абстракция, она существует сама по себе и 

осуществляет самоконтроль, и только подобная поэзия может считаться 

плавной и самой лучшей, и прочие убеждения. Это и есть движение, которое 

способно быть эпохой, литературным видом и разновидностью стиха» [145, с. 

71].    

 Как было отмечено ранее, репрессии и разочарование поэтов этой эпохи 

привели их к консерватизму, символизму, обращению к языку символики и 

интровертизму, что в свою очередь способствовало неоднозначности и 

сложности их языка изложения. После новой поэзии (стиха) возникло новое 

течение под названием ше’ре-е дигяр (иная/другая поэзия), проводники которой 

были сторонниками инописания и модернизма в поэзии. Однако, несмотря на 

современную структуру и стиль изложения этой поэзии, в ней отчетливо 

прослеживались следы персидской культуры [54, с. 18].   

Другая поэзия, стремившаяся к уникальности и индивидуализации, после 

некоторых интервью и статей Ядоллы Ройяи и группы деятелей разных 

отраслей искусства, была переименована в 1969 году в метрическую поэзию 

[54, с. 19].  

Метрическая поэзия вышла из недр поэзии Новой волны и другой поэзии, 

стремясь к эволюции, экстремизму и эскапизму, пыталась выйти за пределы 
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значения и понятий слов в поэзии; все это привело к тому, что в ней стали 

создаваться многочисленные абстрактные и метафизические концепции и 

понятия. Блестящая игра со словами придает словам особый ритм, создавая тем 

самым новые значения с помощью игры слов. Все это, в свою очередь, 

способствовало формированию нового движения в области выявления 

языковых особенностей и привело к образованию визуального менталитета. 

Акцент на концентричности, монофонии, абсолютной современности  - все это 

и многое другое способствовало апогею и насыщенности поэзии грез, в то же 

время предвещая опасность талантливым поэтам-индивидуалистам. Эта группа 

поэтов намеренно или неумышленно заставляет своих читателей топтаться на 

одном и том же месте [160, с. 55]. Исходя из этого, разъяснение и 

транспарентность должны быть важными составляющими для последователей 

метрической поэзии. В результате, как отмечалось ранее, зимой 1969 года 

Ядоллой Ройяи, Парвизом Ислампуром, Бижаном Илахи, Хушангом Чоланги, 

Бахромом Ардабили и т.д. было составлено заявление под заглавием 

«Декларация метрической поэзии». В результате интереса поэтов-метриков к 

интроспекции и их повышенного вниманию к словооформлению появился 

новый вид стихосложения, приобретший изобразительную форму, 

отличающуюся лаконичностью фраз и наличием афоризмов. Среди всех поэтов, 

подписавших данную декларацию, только Ядолле Ройяи удалось при помощи 

своей поэзии институализировать это поэтическое течение, приобретя в 

результате признание как выдающегося поэта метрической поэзии Ирана [160, 

с. 55].  

В задачу метрической поэзии не входит описание и изложение 

действительности, она занимается созданием другой реальности,  находящейся 

за гранью правды и действительности. И эта действительность является 

ментальным и психическим пространством между реальностью и 

сверхъестественной реальностью, охватывающей все три измерения: длину, 

ширину и высоту, и называется метрической [117, с. 73].  
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Свой побег от действительности поэт использует как платформу для 

достижения сверхреальности. И вся его жизнь проходит в описании новой 

жизни его фантазий. Во всех этих походах, становлениях и преобразованиях он 

ищет и жаждет знаний о сверхъестественности, которой наделены все предметы 

и объекты окружающей его действительности. Он старается посредством 

постижения мудрости, знания, философии и смысла каждого предмета 

изобразить конечную цель этих предметов, предназначение или их 

действительность. Однако поневоле сталкивается со связями, не обладающими 

физическим и материальным видом [141, с. 25]. 

Давая определение метрической поэзии сам Ройяи говорит: «Метрическая 

поэзия - это прохождение через действительность и  за еѐ пределы; 

преодоление пространства зазора - это когда торопясь со скоростью света, поэт 

оставляет частицу себя в том пространстве, и читатель, читая его произведение, 

слышит его запах»[141, с. 21].  

Следовательно, объем в поэзии не поддается осязанию, это также 

наблюдается и в природе. Объем нельзя потрогать, в то время как ты можешь 

потрогать любую поверхность и почувствовать ее [141, с. 24].   

То, что Ройяи в своей «метрической теории» называет «конечной 

причиной» любого явления и убежден в том, что поэтический менталитет 

должен тянуться к нему и выйти за пределы реальности, быть может является 

другой интерпретацией задержанного и отсроченного индивидуализма, о 

котором всегда упоминал Нима, однако Нима всегда говорит о цели, Ройяи же - 

о стратегии ее достижения [141, с. 8].   

Стихи некоторых поэтов-метриков, подобных Ядолле Ройяи, в 

большинстве своѐм  основаны в  на игре слов и выявлении скрытых значений и 

тайных взаимосвязей между словами [39, с. 76]:      

آٍْ يی نُٕو / ظؼ هاب تی زصاؼ  تا صثر پهک يؽا کّ يی گػؼی / يٍ ؼٔی آٍْ ناظ / ناظی

     [с. 37 ,141]ضاکكتؽ / اؾ چٓؽِ ی تٕ ؼقتٍ يی نٕو / ٔ ظؼ صعای ؼنع ٔهت / َیهٕكؽ تٍ يی نٕو  

Стоит тебе присниться мне утром 

Так все сложное становится легким  



136 
 

В неограниченной и беспорядочной рамке  

Своей жизни 

Я вижу на твоем лице жизнь и процветание 

И в звуке продвижения времени  

Мое тело подобно лотосу 

Становится мистическим и божественным.  

Поэты-метрики, внося коренные изменения в ритм и рифму 

стихосложения, а также при выборе и игре слов и словосочетаний, создают 

своего рода абстрактную и шахматную иллюстрацию в стихотворении, тем 

самым пытаются выйти за пределы слов и значений. Настолько, что не все 

способны понять их значение, их поэзия стала схожа с мистической поэзией и 

терминологией, переполненными тайнами и загадками, значение которых 

могли знать только посвященные люди. «Там поэту нечего сказать. Нечего 

описать и объяснить. И вдруг он начинает говорить о тайном и удивительном, о 

том, что говорили до него пророки, посланники, веды, брахманы, богохулы, 

предвестники веры, т.е. о стихе и поэзии» [162].    

 Али Бабачахи пишет: «Метрическая поэзия акцентирует на краткости, 

лаконичности и отсутствии объяснений. Для меня эта поэзия в отличие от 

других всеобщих и общедоступных (в смысле значения) поэтических 

направлений является особой и уникальной. Конечно же, эта мейнстримовская 

поэзия, не способная разбудить широкую публику и общественность, в 

конечном счете остается элитарной поэзией - поэзией элит» [160]. 

Поэты этого направления пытались сосредоточиться на предписаниях, 

определяющих убеждения и формирующих нравственные ценности поэзии, 

другими словами, на шариате поэзии, у них была своя мистика. Их поиски, 

направленные за пределы слова, свидетельствуют о их стремлении изобразить 

суть и реальность слов;  другими словами, мистика и духовность в поэзии 

направляли их на познание конечной причины всех творений мироздания и той 

философии и мудрости, которая заложена в предметах. В итоге все их искания 

приводили их к своеобразной мистике и влечению к суфийским и 
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богоискательским мотивам. Их влечение к мистике было не только на уровне 

поэзии, но и явно отражалось на образе их жизни, что было очевидно, глядя на 

них даже в последние дни их жизни» Парвиз Ислампур [145,с.84]. Ахмад Реза 

Ахмади считает, что его поэзия исходит из его внутренних вдохновений и 

метафизического мира. Он говорит: «Большая часть художественных 

произведений является продуктом бессознательности и неосознаваемости. 

Каждый раз, когда я намереваюсь сознательно написать и сочинить 

стихотворение, то в результате выходит нечто смешное и нелепое» [145, с.8].  

Но Ройяи в принципе не верит во вдохновение, он пишет: «Никогда не 

протянется рука из невидимого и сокровенного мира и не преподнесет тебе 

стихотворение. Стих нужно пригласить, поэзией нужно дышать [141, с. 84]. 

Однако Джавад Маджаби первый из критиков метрической поэзии считает 

поэзию Ядоллы Ройяи сочетанием опыта поэзии Нимы и мистическим шатхом 

(состоянием мистика во время интенсивного духовного экстаза, когда мистик 

издает возгласы  лишенные обычной логики) прозы пятого и шестого веков 

хиджры. Он пишет: «В этой поэзии наблюдаются странные взлеты и сальто, 

визуализирующиеся в структуре и архитектуре слова.  Другим последователем 

метрической поэзии является Парвиз Ислампур, который говоря о влиянии, 

интересах и влечениях, упоминает о Руми, Ядолле Ройяи и др.»[161]. 

Как неоднократно было отмечено ранее, не каждый читатель может 

понять суть шатха и абстрактных иллюстраций метрической поэзии, исходя из 

этого данное поэтическое направление не получило всеобщего признания 

читателей и почитателей поэзии.  

ؼاِ اؾ تٕ يی آیع تؽ تٕ / ؼاِ يی آیع اؾ يٍ تؽ يٍ / ظؼ خهِٕ ی يدٕٓنی يی آیع َاگاِ / تؽ ؼاِ تٕ اؾ 

 .[с. 362 ,5] يٍ ضُعم يی ضُعظ / ٔ ؼاِ، يی اكتع / تؽ ضُعِ ی ضُعم ؼاِ / چیؿی ظیگؽ ظؼ تٕ تا يٍ يی اكتع

Дорога ведет от тебя к тебе 

Путь ведет от меня ко мне 

Вдруг вспыхивает в таинственном сиянии 

На пути к тебе надо мной смеется канава 

И дорога падает 
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В смехе канавы  

В лирике Хушанга Чаланги также ярко отражены фатализм и 

мистические интерпретации. В большинстве своих стихотворений он выступает 

мудрецом, его поэзия переполнена мудрой интонацией [57, с. 199]. В его поэзии 

все уже давно произошло,  поэт осведомлен обо всем происшедшем и случай и 

событие не представляют для него неясности и неопределенности. Исходя из 

этого, он подобен уверенному старцу, сочиняющему со спокойной душой и 

открытыми и свободными мыслями, для которого не существует в этом мире 

неясности [114, с. 110]. 

آِ يٍ يی ظاَى / كؽٔ ؼكتٍ تال ْای يٍ ظؼ قُگ / آیُعگاٌ ؼا ظیٕاَّ ضٕاْع کؽظ / ٔاؾ ؼیهّ ی ایٍ   

                 [с.10,5].ظٔقت كؽٔظ يی آیع ٔ / تكهیت ظٔقت ؼا يی پػیؽظ تال ْای تاؼیک / ؼٔؾی 

Ох, я знаю 

Погружение моих крыльев в камень 

Сведет с ума будущие поколения 

И из корней этих темных крыльев 

Однажды спустится Друг и 

Примет соболезнование друга.  

В Декларации метрической поэзии говорится: «В этом метафизическом 

состоянии поэту нечего сказать, объяснить, и вдруг из его уст выходит слово, 

которое является тайной и чудом, которые можно посчитать поэтическим 

богохульством или же мистикой в шариате поэзии… Влечение к метрической 

поэзии не происходит самопроизвольно, механически или по желанию, это 

добровольный призыв, притягивающий красотой… Метрическая поэзия не 

является поэзией красивых слов, это поэзия совершенства. Поэт-метрик всегда 

старается сотворить реальность, превосходящую по интенсивности 

повседневную действительность: мы не изображаем картину объектов и 

предметов, а иллюстрируем их конечную причину. Метрическая поэзия 

избегает ложной идеологии и приверженности, и если она является 

ответственной, то только за свою работу и внутри себя, что свидетельствует о 

ее пробужденности и зарожденности. И если она говорит об обязательстве, то 
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не подразумевает ту приверженность, которую вы возлагаете на свои плечи, 

она говорит об обязательстве, которое сама возлагает на плечи каждого. Так как 

поэт-метрик не следует и не запрограммирован на выполнение внешних 

обязательств и обязанностей, ибо он вершит пророчество и направляет внутрь, 

тем самым указывая направление. Следовательно, эта поэзия, прежде чем стать 

приверженной, обязывает других [162, с. 24].  

Метрическая поэзия с присущими ей богохульными выражениями (шатх) 

и игрой слов не всем понятна. В этой связи Мохаммад Озарам убежден в 

следующем: «Метафоры и иносказания, существующие в метрической поэзии, 

сближают ее с суфийской, где все повествуется на языке жестов и пароля. Одно 

из отличий метрической поэзии от других видов поэтических течений 

заключается в том, что она основана на авторской оси, в то время как другие 

течения направлены на широкий круг читателей, что в свою очередь сближает 

этот вид поэзии с суфийской. И если кто-то не сможет установить связь и 

понять суть этой поэзии, то это говорит о том, что его знания о поэзии не 

являются актуальными и современными» [161]. 

Складывается впечатление, что Сохраб Сепехри также в своем последнем 

дафтаре находился под влиянием метрической поэзии, так как все его 

иллюстрации и абстрактные понятия больше всего имеют сходство с 

метрической поэзией.  

2. Общее и особенное в метрической и суфийской поэзии 

С формированием Исламской революции в конечные годы пехлевийского 

правления, а затем и началом самой революции и занятостью людей 

социальными и политическими вопросами, а также в результате отсутствия 

внимания поэтов к внутренним, духовным вопросам утратился и интерес к 

метрической поэзии. Однако по окончании войны, в особенности в 

семидесятые годы хиджры, с небольшим отличием, но все же мы стали 

свидетелями интереса к этому виду поэзии со стороны ряда молодых поэтов. 

Однако сегодня поэзия, находящаяся в центре внимания в качестве 

метрической поэзии, отличается и далека от мечтательной поэзии, мы все 
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меньше и меньше наблюдаем в ней признаки громких и возвышенных 

субъективных иллюстраций и указаний на конечную предназначенность и 

причину предметов.   

  Общими признаками сходства между объемной и мистической поэзией 

являются следующие: 

1. Наличие большого числа афоризмов, лаконичность и кажущаяся 

парадоксальность; 

2. Применение особой, личностной терминологии, чье значение  

непонятно для широкой аудитории;    

3. Осевое направление метрической поэзии, т.е. стихи поэта 

ориентированы не на аудиторию, а него самого и посвященных;   

4. Поэты, представители объемной поэзии, подобно суфийским поэтам, 

были исключительно аполитичны и асоциальны; 

5. Отличаются в подавляющем большинстве случаев интравертностью;  

6. Наличие метафизического настроя и богоискания в объемной поэзии; 

7. Объемная поэзия, в отличие от традиционной поэзии, очень скучна и 

непонятна, ее можно считать поэзией для избранных; 

8. Отказ от всяких признанных правил и традиций стихосложения;  

9. Стремление выйти за пределы реальности; 

10. Создание абстрактных и нематериальных понятий; 

11. Отсутствие обязательств в отношении социальных и повседневных 

вопросов; 

12. Метрическая поэзия это - не поэзия красивых и красочных слов, а 

поэзия совершенства;   

13. Поэт-метрик всегда старается сотворить реальность, превосходящую 

по интенсивности повседневную действительность (эскапизм);  

14. Фатализм и мистические интерпретации, наблюдающиеся в поэзии 

ряда поэтов подобных Хушангу Чаланги; 
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15. Большое число поэтов-метриков, к числу которых относится Парвиз 

Ислампур,  черпали вдохновение в творчестве суфийских поэтов пятого и 

шестого веков хиджры; 

16. Подобно суфийским мотивам, поэт-метрик не привержен к 

временным, местным и тематическим ограничениям;    

17. Некоторые поэты метрического направления считают свою поэзию 

продуктом вдохновения и своей бессознательности, убеждены, что она исходит 

из мира метафизики;  

18. Поэты-метрики находятся в непрерывном поиске и стараются познать 

суть и истину каждого предмета; 

19. Поэт-метрик обращает особое внимание на красочную игру слов, 

ритм, создающийся в поэзии благодаря выбранному мега-слову, которое может 

служить своеобразной заменой стихотворной рифмы;   

20. Поэт-метрик уделяет особое внимание природе и старается слиться  

всей Вселенной 
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2. Метафизические и богоискательские мотивы в послереволюционной 

поэзии Ирана 

После Исламской революции в Иране, в особенности с началом войны с 

Ираком, доблестный дух и мужество слились с религиозными и духовными 

темами, проникнув в литературу, заполнили поэзию эпико-метафизическими 

мотивами. В революционной поэзии сошлись воедино эпос и мистика и 

метафизика, внешне противоречащие друг другу; в одном из них превалирует 

земное, а в другом - небесное. Другими словами, в поэзии этого периода 

сошлись воедино мистическое странствие, метафизические раздумья и 

эпическое сюжеты, полные стремления и храбрости. Это сочетание наиболее 

отчетливо наблюдается в революционной лирике, ведя нас в сторону эпической 

поэмы [121, с. 208].        

В этот период персидская поэзия вошла в военные окопы, и ряд поэтов, 

подобных Салману Харати, Сейед Хасану Хосейни, Гейсару Аминпуру и 

другие не понаслышке столкнулись лицом к лицу с реальностью войны, 

запахом пороха и дыма, вызванном взрывами, и для них открылась новая 

картина суровой реальности жизни. Большинство юношей и подростков, 

прошедших через войну, оказавшись вдохновленными шокирующими сценами 

и мистическими моментами, с которыми им пришлось сталкиваться на линии 

фронта, по окончании войны обращались к поэзии, и отложив в сторону 

оружие, вооружились пером [121, с. 205]. Поэзия этого периода воспевала 

эпические, религиозные, духовные темы, а также в центре внимания 

находились устойчивость, самоотвержение, храбрость, сила, мужество, любовь 

к Богу и Родине.  

Очевидно, что в послереволюционной поэзии не существует суфийского 

мистицизма, в ней только можно увидеть суфийскую терминологию и не более. 

Суфийские следы прослеживаются разве что в поэзии имама Хомайни и Сейед 

Али Хаменеи и ряда других личностей, подражающих традиционной 

классической поэзии предшественников, таких как Руми, Хафиз. Кроме того, 

суфийскую поэзию пятого и седьмого веков хиджры нельзя сравнить с 
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«мистикой» современных поэтов [142, с.101]. Эта поэзия, более метафизична, 

нежели мистична.    

Одним из представителей этого направления является Сейед Хасан 

Хосейни. Он родился в Тегеране в 1956 году. Преподавал поэт в университетах 

Ал-Захра и Азад, вѐл активную деятельность в интеллектуальных сферах, в 

области исламского искусства, радио и прессы, был на войне, которая оказала 

сильное влияние на его мировоззрение. Он оставил нам богатое наследие, к 

числу которого относятся «Металические опилки» («Борадеха»), «Кулак  

крупным планом» («Мошт дар намое дорошт»), «Солидарность с народом 

Исмаила» («Хамседа бо халке Исмаил») и три тысячи газелей, записанных на 

диске, а также перевод «Общества призрака/души» Джебран Халиль Джебрана. 

Сейед Хасан Хосейни умер в 2004 году в возрасте 48 лет. 

Поэзия Хосейни - это поэзия мышления. Она основывается на богатой 

культуре, исламских философско-метафизических и мистических концепциях. 

Для Хасана Хосейни является важным значение каждого подобранного им 

слова, применение и сочетание слов, иллюстрация и многое другое, что 

базируется на его особом мышлении и мировоззрении. За каждым выбранным 

им словом стоит богатый элемент мысли и культуры, придающий его стиху 

исламскую и духовную идентичность [142, с. 30].  

Своевременно и точно применяя в своей поэзии слова  Бог, мистицизм, 

вера, молитва, друг, восхождение на небо, любовь, прозрение, освещение и пр., 

Хосейни указывает на духовные и мистические понятия, источник которых 

заложен в эмоциональной силе каждого из них. Так как каждое слово имеет две 

стороны: первая сторона указывает на первичное основное значение того или 

иного слова, которое люди используют в своей каждодневной речи, второе 

значение - это внутренний смысл слова, охватывающий более широкие 

понятия, выходящие за пределы каждодневной речи. Примером сказанному 

служит слово «камат», первоначальным значением которого являются «стан», 

«фигура», «рост». Существует также устойчивое выражение «камат бастан 

бара-е ада-е намаз» в значении «приступать к совершению намаза ашуры за его 
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светлостью Имамом Хусейном», в данном сочетании слово «камат» приобрело 

мистическое значение, олицетворяющее мученичество или восхождение на 

небо. Таким образом, обычное слово «камат» приобретает в поэме 

метафорическое значение. И располагаясь около двух слов - «меърадж» 

(«вознесение на небо» и «имам Хусейн» иллюстрирует «мученичество» 

(«шахадат»). Из сказанного исходит, что в революционной поэзии символы, 

метафоры и аллюзии играют особую роль. 

В стихотворении «Всадник любви» («Саворе эшг») он пишет:   

 کال ایٍ ظل يؽظِ ؼا ضعا خاٌ يی ظاظآنلتگی او ؼا قؽ ٔ قاياٌ يی ظاظ

 [с.43 ,7].ساَّ خٕلاٌ يی ظاظ ای کال قٕاؼ ػهن ظؼ ػؽصّ ی ظنًی آيع ٔ كات

Если бы Бог оживил это мертвое сердце  

Привел в порядок мое замешательство 

Если бы всадник любви, сидящий на арене сердца, 

Пришел и покорил его триумфально  

Поэт говорит о сердце, переживающем депрессию, в котором нет любви, 

души, которое мечтает и взывает к Богу, чтобы он вселил в него надежду и 

жизнь. Тут приводится указание на Иисуса Христа, оживляющего мертвых:  

 ç.[104, с.43] ضاک قیّ تؽ قؽ آٌ کؿ ظو أ تاؾِ َهع   یا ًْگی ؼَگ نٕظ یا ًّْ آٔاؾِ نٕ

Проклятье тому, кто не ожил от его дуновения  

Он или станет с ног до головы жизнью, или же предметом обсуждений.  

Под всадником любви поэт подразумевает: Возлюбленного, желанную, мистика 

или Господина времени (сокрытого имама Мехди). Он мечтает, чтобы он 

пришел и покорил этот мир. В другом стихотворении он пишет:  

 آٌ زُدؽِ آُْگ قؽٔظل ضٌٕ تٕظآٌ پُدؽِ ظقتی کّ گهٕظل ضٌٕ تٕظ

 [с.126 ,7].ظؼ ٔاظی انؽام نٓاظت، آٌ یاؼضٌٕ تٕظ ْى کهق ٔ نٕٓظل ضٌٕ تٕظ

Гортань, певшая песню, была кровью  

Рука, открывшая окно, была кровью 

В долине освещения и озарения мученичества,  

Была кровь, открытие и озарение, предзнаменовавшиеся кровью   
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Это стихотворение является аллегорией на философию озарения, 

открытия и мистицизма Шейха Шахабиддина Сухраварди, которому в свете 

четкого и острого мышления, благожелательности и чистосердечности, с 

помощью интуиции и проницательности, удалось постичь суть 

действительности, Истины, открыть множество тайн. Результатом его 

внутренних и духовных достижений стала новая философия под названием 

«философия ишракизма» (озарения), берущая корни из иранской мысли, и 

королевской мудрости [149, с. 118].  

В этом стихотворении поэт считает шахидов (мучеников) арифами 

(мистиками), дошедшими до духовной ступени растворения в Боге, и 

отрекшимися во имя Любви от всего и постигших тайну действительности. В 

стихотворении «Поэма влюбленных» поэт обращается к мистическому термину 

    :используя его для ветеранов войны ,(ла» в значении «нет», небытие»)  "لا"

 

 زکایت يی کُى اؾ تثاؼی نگلت     کّ کٕتیع ظؼ ْى زصاؼی نگلت

 [с.67 ,7].نوی ؼا تّ ظؼیا ؾظَع  اؾ آَٓا کّ پیًاَّ ی "لا" ؾظَع        ظل ػا

Повествую об удивительных людях,  

Сокрушивших неимоверные и дивные ограждения, 

О тех, кто выпил чашу небытия, 

Рискнул своим влюбленным сердцем. 

 является отрицательной частицей, в мистицизме под этим термином "لا"

подразумевается отрицание всего, кроме Бога, и отречение от мирской 

принадлежности, достижение мира мистиков и суфиев. Этот термин широко 

употреблялся в древнем мистицизме. Как видно, Хосейни в своей эпической 

лирике, для иллюстрации всего того, что происходило на фронте, часто 

обращался к религиозной терминологии.     

На протяжении своей поэтической деятельности Хасан Хосейни 

оставался общественно-политическим поэтом, о чем также свидетельствуют 

стихотворения из его последнего дафтара. Однако в выбранном им 

направлении он всегда придерживался религиозных взглядов и убеждений, 
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которые со временем становились все более глубокими. Стихи его последней 

тетради отличаются лаконичностью, это говорит не только о его высоком 

таланте поэта общественно-политического направления, но и о его мастерстве в 

области суфизма и мистицизма. Если бы он не умер преждевременно, мы были 

бы свидетелями его новаторских работ в области мистической поэзии:  

و/ اي/َاگاِ ؼٔي قاهّ آییُّ ضى نع ٔؾیع/ پاییؿ ضلتّ تٕظ/ ظؼ تاؽ نیهّ اي كُّٓ يي اؾ ظٔؼظقت ؼایسّ

 ç.[158] يؽگى نكلتّ تٕظ.

Издалека доносился старый, знакомый армат 

Осень спала  

В стеклянном саду  

Внезапно согнулись стебли зеркала     

Смерть расцвела.  

Гейсар Аминпур родился в 1959 году в городе Шуштаре. В 1997 году он 

получил ученую степень кандидата филологических наук по специальности 

«Персидская литература», Защитил диссертацию на тему: «Традиции и 

инновации в современной поэзии» под научным руководством доктора Шафии 

Кадкани. Нес ответственность за еженедельный журнал «Суруш», написав 

такие стихи как «Дыхание утра» («Танаффосе собх»), «Буря в скобках» 

(«Туфон дар паронтез»), «Полдень десятого дня» («Зохре рузе дахом»), 

«Зеркала внезапности» («Оенехае ногяхан»), «Грамматика любви» («Дастуре 

забоне эшг») и пр. Преподавал в университетах Ал-Захра, Азад, в Тегеранском 

Государственном университете, был постоянным членом Академии 

персидского языка и литературы. Попав в 1999 году в аварию и перенеся 

несколько операций, скончался в 2007 году. Книга «Дыхание утра» является 

сборником стихотворений современного и приверженного Гейсара  Аминпура, 

она вышла в свет в 1984 году, охватывает 51 стихотворение, сочиненное в 

рамках газелей, маснави и нового стиха. Стихотворения Аминпура отличаются 

простотой изложения, относятся к числу самых излюбленных стихотворений 

поэзии Священной обороны, одном из самых красивых и ярких образцов 

усилий юных иранских поэтов в изображении ран и боли, борьбы, доблести и 



147 
 

самоотверженности яростной и пылкой революционной молодежи в различных 

областях. Его поэзия отличается красотой и обаянием, имеет богатую 

предпосылку исламской и мистической культуры. Простой язык изложения 

является отличительной и главной чертой его поэзии, создавая близкую и 

дружественную атмосферу. Настолько, что читатель забывает о том, что он 

читает стихотворение, и эта простота изложения отражается не только в его 

новом стихе, но и в его газелях. Однако простота его лирики не говорит о ее 

поверхностном содержании, за этой простотой таится дружба, естественность, 

отражающие и передающие великие, возвышенные  понятия и значения. 

Именно поэтому, когда он заводит речь о сердце, чувствах и мистицизме, с 

учетом простоты языка его изложения и разговорного стиля изложения, его 

слова необыкновенным образом проникают вглубь сердца читателя:  

قثؿ تا قطأت ضٕؼنیع / تطهیع ْؽ چّ ظانت / خؿ آٌ نثاـ ٔهتی کّ نسظّ، نسظّ ی ؼكتٍ تٕظ / آٌ 

 .[с.60 ,3]قثؿ قپاْی ؼا / ٔ َوم آٌ کلاو انٓی ؼا / َوم کلاو "لا"     

Когда наступило мгновенье ухода  

То зеленое с щедростью солнца 

Подарило все что имело 

Все кроме зеленой одежды армейца  

И образ Божьего слова  

Образ слова "لا"         

Несмотря на то, что Аминпур уделяет особое внимание внешней 

структуре стихотворения, однако содержание для него стоит на первом месте. 

Помимо нового стиха, он обращался также и к классическим форматам 

стихосложения, подобным газелям, маснави, бейтам и рубаи. Помимо основной 

для поэта тематики, т.е. социально-общественной, в его поэзии 

прослеживаются также мистические мотивы, примером сказанному служит 

стихотворение «Ней намэ»:   

ع/ ضٕنا ؾاٌ ػهوثاؾاٌ یاظ کؽظٌ             ؾتاٌ ضٕنا اؾ ظل َى انکی كهاَع/ تّ آتی آتم ظل ؼا َهاَ

ؼا ؾضًّ ی كؽیاظ کؽظٌ/ ضٕنا اؾ َی ضٕنا اؾ قؽ قؽٔظٌ/ ضٕنا اؾ َی َايّ ای ظیگؽ قؽٔظٌ/ َٕای َی 

 .[с. 164 ,3]. َٕایی آتهیٍ اقت/ تگٕ اؾ قؽ تگیؽظ، ظنُهیٍ اقت...
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Как же блаженно проливать слезу из грустного сердца 

Как же блаженно гасить пламя сердца водой   

Как же блаженно вспоминать о влюбленных играх  

Блаженно вспоминать о тростнике  

Блаженно говорить о чужой любовной истории  

Мелодия тростника - она огненная 

Скажи, пусть заново начнет свое повествование, так как оно приятно 

душе [1, с. 164]. 

В этом стихотворении он говорит о Ней намэ (тростниковой истории), о 

мистицизме Руми и седьмого века. Слово «ней» – «тростник» в поэзии древних 

мистиков олицетворяло совершенного человека, влюбленного и постигшего 

Бога, Аминпур по традиции своих предшественников также использовал это 

слово в его особом значении. В стихотворении «Гаф - م» он говорит:   

 ٔ اف زؽف آضؽ ػهن اقت/ آَدا کّ َاو کٕچک يٍ / آؿاؾ يی نٕظ!

 

И гаф является последней буквой в слове ишг – любовь 

Там, где на эту букву  

Начинается мое имя! [1, с. 59]  

В этом стихотворении Гейсар считает первую и последнюю буквы 

олицетворением любви, являющейся основой и фундаментом мистицизма. Он 

также указывает на гору Гаф (Каф) из «Беседы птиц» Аттара, подъем на 

которую являлся целью всех птиц и Симурга. 

В «Газели тоски» считает себя лотосом, символизирующим путника 

Божественного Пути и мистика. Считает себя препятствием на пути 

достижения света Истины. Просит помощи у Любви, которая в свою очередь 

является важным шагом на пути к познанию Господа, он хочет взлететь словно 

птица и долететь до света:    

تُٓا قؽ يٕیی ؾ قؽ يٕی تٕ ظٔؼو/ ای ػهن تّ نٕم تٕ گػؼيی کُى اؾضٕیم/ تٕ هاكوؽاؼ يٍ ٔ يٍ 

   [с.60 ,1].ػیٍ ػثٕؼو/ تگػاؼ تّ تالای تهُع تٕ تثانى/ کؿ تیؽْی َیهٕكؽو ٔ تهُّ ی َٕؼو

Расстоянием с волосок я отдален от тебя 
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О Любовь! Радуясь и восторгаясь тобой  я отрекаюсь от себя 

Ты мой Гаф, а я «айн» прохождения (убур) 

Разреши взлететь до твоих высот  

Ибо я потомок лотосов и жажду света.  

Его поэзия переполнена любовью и мистикой, он настолько жаждет 

соединения с Истиной и Всевышним, что имеет стих, в котором восхваляет 

Бога. В нем он подобно Форуг будто осязает и чувствует Бога, и подобно 

Шамлу считает его добрым, и чуждым  злости:  

زى تٕظ ٔ ضهًگیٍ/ پیم اؾ ایُٓا ضاغؽو ظنگیؽ تٕظ/ اؾ ضعا ظؼ غُْى ایٍ تصٕیؽ تٕظ/ آٌ ضعا تی ؼ

ضاَّ ال ظؼ آقًاٌ ظٔؼ اؾ ؾيیٍ.../ تاؾِ كًٓیعو ضعایى ایٍ ضعاقت/ ایٍ ضعای يٓؽتاٌ ٔ آنُاقت/ ظٔقتی اؾ 

   [с. 65 ,1].يٍ تّ يٍ َؿظیک تؽ/ اؾ ؼگ گؽظٌ تّ يٍ َؿظیک تؽ

Перед этим я был печален  

В сознании моем образ Бога был таковым: 

Тот Бог был безжалостным и ярым 

Его дом был на небесах, вдали от земли …  

Недавно я понял, что мой Бог этот, а не тот 

Этот Бог добрый и знакомый 

Друг, который ближе мне, чем я себе 

Ближе мне моей вены.   

И согласно Кораническому аяту "َٔسُاهؽتًُسثلانٕؼیع"  («И Мы ближе к нему 

(человеку), чем шейная вена») он считает Бога ближе к себе, чем его шейная 

вена.  

  [с. 65 ,1].آٌ ضعا يثم ضیال ٔ ضٕاب تٕظ/ چٌٕ زثاتی َوم ؼٔی آب تٕظ 

Тот Бог был вымыслом и сном 

Словно пузырь, нарисовавший узор на воде.    

Кажется, что отдалившись от радикальных революционных настроений, 

накопив больше опыта и рассмотрев свои идеи, он отдалился и от 

традиционного и религиозного Бога. Разочаровавшись в гневном и недобром 

Боге, он все ближе становится к природе, где и знакомится с истинным Богом:   
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ا ایٍ ضعا پؽٔاؾ کؽظ/ قلؽِ ی ظل ؼا تؽایم تاؾ کؽظ/ يی تٕاٌ ظؼتاؼِ ی گم زؽف ؾظ/ يی تٕاٌ ت

صاف ٔ قاظِ يثم تهثم زؽف ؾظ/ چک چک يثم تاؼاٌ ؼاؾ گلت/ تا ظٔ هطؽِ صع ْؿاؼاٌ ؼاؾ گلت.../ يی 

   [с. 65 ,1]. تٕاٌ يثم ػهق ْا زؽف ؾظ/ تا ؾتاَی تی انلثا زؽف ؾظ.

С этим Богом можно взлететь 

Поделиться с ним  

Можно поговорить с ним о цветке 

Легко общаться подобно соловью 

Делиться, как звук капель дождя своими тайнами  

Двумя каплями дождя,излить сто тысяч тайн и секретов своей души … 

Можно разговаривать как травы  

Общаться без особой азбуки.  

В стихотворении «Культу сердца» («Бе аине эшг») он не признает 

никакой Возлюбленной, кроме Бога, называя их «Небогами»:  

تّ ْؽ کف کّ ظل تاضتى، ظاؽ ظیعو/ تّ ْؽ خا کّ گم کانتى، ضاؼ چیعو/ يٍ اؾ ضیؽ ایٍ َاضعایاٌ گػنتى/ 

اٌ ػیٍ ضٕتی اقت/ کّ يٍ ْؽ چّ ظیعو، ؾ چهى تٕ ظیعو/ ظْاَى نع ضعایی تؽای ضٕظو آكؽیعو/ تّ چهًى تع ِيؽظي

   [с.75 ,1].اؾ تٕی َاو تٕ نثؽیؿ/ تّ ْؽ کف کّ گم گلتى ٔ گم نُیعو

Кому бы я ни отдал свое сердце, обжегся. 

Где бы не сажал цветок, вырастали шипы и колючки. 

Я отрекся от этих небогов  

Создал для себя Бога, 

Который является самой добротой 

Все, что я увидел, увидел Твоими глазами 

Мои уста стали переполнены Твоим именем 

Кому бы ни сказал хорошее,  в ответ слышал только добро.  

В стихотворении «Мое поведение является нормальным» («Я веду себя 

нормально» – «Рафтаре ман адди аст») считает свою Истину и свое утерянное 

подобно Форуг Фаррохзад неизвестным, странным и непонятным:  

ایٍ ؼٔؾْا گاْی ضعا ؼا ْى/ یک خٕؼ ظیگؽ يی پؽقتى... ٔ قطؽ قطؽ َايّ ْا ؼا/ ظَثال آٌ اككاَّ ی 

ایکی اؾ َايّ ْایى/ تٕی ؿؽیة ٔ يثًٓی يی ظاظ/ اَگاؼ/ اؾ يْٕٕو/ ظَثال آٌ يدٕٓل گهتى/ چیؿی َعیعو/ تُٓ
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لاتّ لای کاؿػ تا ضٕؼظِ ی َايّ/ تٕی تًاو یاقٓای آقًاَی/ ازكاـ يی نع.../ ظیهة پف اؾ قی قال كًٓیعو/ 

  [с.98 ,1]. کّ ؼَگ چهًاَى کًی يیهی اقت

В эти дни порою и Богу 

Я поклоняюсь по-другому … и в каждой строке писем 

Ищу мифическую легенду 

Ищу то неизвестное 

Ничего не вижу 

Только одно из моих писем 

Пахло странным и неоднозначным ароматом 

Будто внутри каждого листа письма 

Пахло небесными жасминами … 

Вчера ночью спустя тридцать лет я понял 

Что цвет моих глаз немного карий.    

Будто поэт подобно Сепехри находясь в состоянии транса, смог взглянуть 

на себя извне, разглядеть свои глаза и увидеть в них цвет, которого не замечал 

до этого. В стихотворении «Устал от этой пустыни» («Хастеам аз ин кявир») 

поэт видит себя узником своего тела, считая его преградой на пути к 

совершенству, жаждет, чтобы его дух освободился от пустыни этого мира:    

ای َظاؼِ نگلت ای َگاِ َاگٓاٌ/ ای ًْاؼِ ظؼ َظؽ ای ُْٕؾ تی َظیؽ/ آیّ آیّ ات صؽیر قٕؼِ 

ثم نؼؽ َاگٓاٌ يثم گؽیّ تی اياٌ/ يثم نسظّ قٕؼِ ات كصیر/ يثم ضطی اؾ ْثٕغ يثم قطؽی اؾ کٕیؽ/ ي

ْای ٔزی، اختُاب َاپػیؽ/ ای يكاكؽ ؿؽیة، ظؼ ظیاؼ ضٕیهتٍ/ تا تٕ آنُا نعو تا تٕ ظؼ ًْیٍ يكیؽ/ اؾ کٕیؽ 

قٕت ٔ کٕؼ تا يؽا صعا ؾظی/ ظیعيت ٔنی چّ ظٔؼ ظیعيت ٔنی چّ ظیؽ/ ایٍ تٕیی ظؼ آٌ غؽف پهت يیهّ ْا 

هت يیهّ ْا اقیؽ/ ظقت ضكتّ يؽا يثم کٕظکی تگیؽ/ تا ضٕظت يؽا تثؽ، ضكتّ او ؼْا/ ایٍ يُى ظؼ ایٍ غؽف پ

  [с.112 ,1].اؾ ایٍ کٕیؽ

О чудесное наблюдение, о внезапный взгляд 

О неизменное постоянство, о остающееся бесподобным 

Ясен мне каждый твой стих, красноречива каждая твоя сура 

Как линия спуска и строка пустыни  

Как вдруг сложившаяся песня, как непрекращающийся плач 

Как неизбежные моменты откровения  
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О чужой странник, бродящий по родным краям 

Я познакомился с тобой, с тобой на этом пути   

В тихой и заброшенной пустыне, как только ты позвал меня  

Я увидел тебя даже издалека, но как же поздно 

Ты свободен по ту сторону решеток  

Я пленник по эту сторону решеток  

Возьми мои уставшие руки в свои руки, словно руки ребенка  

Унеси меня с собой, устал я от этой пустыни.  

В поэзии Аминпура можно наблюдать множество мистической и 

духовной терминологии, однако следует заметить, что это не простые слова, а 

слова наделенные воистину мистическим содержанием, в каждом слове 

прослеживаются любовь и нежность, имеющие корни в богатой вере и чувствах 

поэта. Поэзии, сочинявшейся новым динамичным языком изложения, 

переполненной выразительностью, мелодичностью, поэзией в которой 

выражены максимальные языковые возможности,  удивительно влияющие на 

читателя [53, с. 39].   

Сейед Хасан Сабит Махмуди, известный под псевдонимом Сохейл, 

родился в 16 января 1960 года в городе Тегеране. По окончании революции в 18 

лет под руководством и наставлением Манучехра Аташи, Парвиза Хурсанда, 

Махмуда Гулабдарреи приступил к журналистской деятельности. 

Познакомился с поэзией и постиг ее тайны благодаря знакомству с Мехрдадом 

Авеста и Хусейном Ахи. Сохейл Махмуди относится к числу поэтов, в чьей 

поэзии не существует распространенных стереотипных и традиционных 

лирических терминов и слов. Он старался использовать в своей поэзии слова, 

распространенные в ежедневной речи каждого человека, придав им лиричность. 

Его газели стали эталоном газелей семидесятых годов. Его перу принадлежат: 

«Дом все еще черный/в трауре» («Хане хануз сиях аст»), «Весна является 

продолжением твоего платья» («Бахор эдамее пирохане тост»), «Девочка, 

которая хотела быть птицей» («Дохтари ке михост паранде бошад»), «Теперь 

мы оба одиноки» («Холо хар до танхоим»), «Из суеты пешеходов» («Аз 
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шулугие пиядероха»), «Море в гадире» («Даря дар гадир»), «Сезон романтики» 

(«Фасли аз ашеганеха»), «Песни» (Таранеха), «Незавершенная любовь» («Эшге 

натамам»), «Осенние любовные романсы» («Ашеганеха дар паиз»), «Хочу 

прочитать более романтично» («Михохам ошегонетар бехонам»), «Мое и твое 

последнее слово» («Харфе охаре ман ва то») [47, с. 91].   

Несмотря на то, что большинство стихотворений Сохейла Махмуди было 

написано на общественно-политическую тематику, однако в его поэзии 

существует немало и мистических терминов и указаний. Однако эти слова и 

термины в основном являются клише. В них не прослеживается особая 

мистическая тенденция. В стихотворении «Зенит и апогей мистицизма» 

(«Нахаяте эрфан») поэт своим началом и концом считает Возлюбленную, то 

есть Бога, указание на аллюзию «ْٕالأنْٕرٕاخضؽ» т.е. «Аллах - Существующий 

без начала», Он существует вечно, то есть не имеет начала Своего 

существования. Он видит своего Творца и чувствует Его в себе:   

 آؿاؾ يٍ تٕ تٕظی ٔ پایاٌ يٍ تٕییآؼايم پف اؾ نة تٕكاٌ يٍ تٕیی

 زتی ػدیة َیكت، کّ ظؼ أج نک ٔ نطر ؾیثاتؽیٍ تٓاَّ ی ایًاٌ يٍ تٕیی

 ياقتآتاظ اؾ تٕأو يٍ ٔ ٔیؽاٌ يٍ تٕیی... ازكاـ ْایی يتلأت يیاٌ

  [с.124 ,1].ْؽ چُع قؽَٕنت يٍ ٔ تٕ، ظٔگاَگی اقتتُٓای يٍ! َٓایت ػؽكاٌ يٍ تٕیی

Ты мое начало и ты мой конец 

Ты мой покой и затишье после штормовой ночи 

Даже не удивительно, что в разгаре сомнений и богохульства 

Ты самый красивый и лучший предлог моей веры 

Между нами царят разные чувства 

Я процветаю от тебя, и умираю от твоей руки …  

Хотя наши с тобой судьбы это двойственность  

Мой единственный! Ты зенит моей мистики и духовности 

Первая строка является аллюзией к изречению «К Нему мы завершаем 

путь земной (что начат Им)» (ٌٕاَانهٕٓاَاانیٓؽاخؼ) и то, что любовная история и дела 

влюбленных не имеют определенного начала, ибо любовь существовала в 

извечности и у нее нет конца, так как она будет существовать вечно [76, с. 357].  
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В продолжении, свой покой после бури он считает заслугой Возлюбленной. 

Находясь в разгаре сомнения и шатха, он считает свою веру самой 

очаровательной причиной, что в свою очередь напоминает возгласы «Аналь 

хаг» (Я есть Бог) Мансура Халладжа, мистика, жившего в четвертом веке 

хиджры, возгласы которого, по мнению современных ему богословов, 

противоречили шариату [138,  с. 740].   

Поэт достигает той ступени, что считает Возлюбленную причиной своего 

процветания и деградации, а также своего внутреннего огня; он говорит: «Мой 

единственный» (аллюзия на суру Корана: «Скажи: Аллах един»), в 

действительности это стихотворение является намазом, взыванием к Богу. В 

итоге он считает Бога вершиной мистицизма [76,  с. 89]. В конечном итоге он 

не считает себя Халладжем, слившимся и растворившемся в Боге, однако все 

свои мистические достижения направляет на воссоединение с Ним, так как в 

его взглядах превалирует религия, нежели мистицизм. В одном из своих 

стихотворений он говорит:      

نکكتّ ی يٍ َیؿ چٌٕ ضعا تُٓاقرتظنى نکكتّ تؽیٍ ناضّ ی ظؼضت ضعاقت/ ظل   [1, с.85].         

   

Мое сердце - самая сломанная ветвь Божьего дерева  

И мое сломанное сердце одиноко подобно Богу.  

 Таким образом, десятилетием раньше, до возникновения исламской 

революции, то есть спустя много времени после появления нового стиха и 

таких его ветвей, как белый стих, нимаический стих Новой волны, в 

современной персидской поэзии стало формироваться новое направление под 

названием «ше’р-и хаджм», происхождение которого связано с поэтическим 

движением «Новая волна». Поэты объемной поэзии, играя со словами и 

выражениями, создавали своеобразные абстрактные картины с оттенком 

богохульства, и этим, в свою очередь, способствовали возникновению  

метафизических настроений в этой разновидности поэзии. Даже некоторые 

представители этого направления, подобно Ядолле  Ройяи и Парвизу 

Ислампуру находились под влиянием средневековой персидско-таджикской 
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суфийской поэзии. Однако в связи с возникновением напряженности и 

беспорядков во время исламской революции и после неѐ в Иране, это 

поэтическое течение стало постепенно предаваться забвению. Но в последние 

годы, претерпев незначительные изменения, это течение вновь обратило на 

себя внимание литературных кругов. В послереволюционной поэзии с 

приходом к власти исламского правительства и началом войны религиозные 

стихи стали актуальны. Что касается метафизической поэзии, то она и вовсе 

вышла из поля зрения, или же оставалась совсем незамеченной. На тот период 

все внимание народных масс и, соответственно, поэтов было сосредоточено на 

религиозных лозунгах и идеях,  связанных с политикой и войной. И это вполне 

естественное явление, ибо мимесис является основной сущностью 

художественного творчества, согласно которой поэты часто отражают то, что 

происходит в реальной жизни общества. Несмотря на то, что поэзия этого 

периода переполнена мистическими терминами,  не все эти термины отражают 

заложенный в них истинный мистический смысл, так как они стоят на службе у 

религии и войны. Учитывая то, что в настоящем исследовании мы не намерены 

рассматривать метафизику и богословие в их классическом проявлении, 

основное свое внимание мы сосредоточили на изучении метафизической 

тематики в современной иранской поэзии. Следовательно, мы постарались 

рассмотреть наличие метафизических настроений  в творчестве некоторых 

иранских послереволюционных и послевоенных поэтов, по той причине, что 

после исламской революции и ирано-иракской войны в поэзии того периода не 

существует поэта-метафизика или метафизической поэзии в истинном смысле 

этого слова. 
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Заключение 

С началом Конституционной революции,  установлением 

взаимоотношений с Европой и проникновением современных мировых идей, 

традиционные мистические движения в Иране стали почти полностью 

приходить в забвение. Способы интеллектуальных штудий, находясь под 

влиянием мировых идей,  отдалившись от собственных традиций, приобрели 

индивидуальный характер. Современные философско-эстетические школы, 

отстранившись от прежных мистических братств и орденов, обрели явные 

различия с классической мистикой. Если классический мистицизм был основан 

на треугольнике шариат, тарикат и хакикат, то теперь объектом и основным 

направлением современного интеллектуала стало познание. Если мистик на 

своем опасном пути находится в поисках Возлюбленной, то этой 

Возлюбленной обязательно является Бог. Современный же человек ищет 

Истину внутри себя, не следуя слепо духовному наставнику. Он не придает 

особого значения ханакам, суфийским обителям и специальному одеянию 

(херке). В нашу эпоху все реже применяется традиционная мистическая 

терминология. Если прежде преодолевать в определенной иерархии разные 

духовные этапы и состояния являлось важным постулатом, то теперь, в 

современном мистико-онтологических и метафизических исканиях, в центре 

внимания поэта стоит настоящее, в котором он пребывает. Ввиду многих 

причин очень редко наблюдаются признаки классического суфизма в 

творчестве современных поэтов. Современный мир перешел к практическим 

вопросам и всему тому, что можно почувствовать и ощутить самостоятельно. 

Современный человек приобрел рациональный взгляд на всѐ окружающее. Все 

в современном мире приобрело личный и индивидуальный характер. С 

развитием разных наук люди стали избегать абстрактных смыслов и значений. 

Им не интересно и у  них нет достаточных знаний о традиционных 

мистических и философских школах. Распространение идей разных 
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современных философских школ привело к тому, что мистика и метафизика 

утратили свой прежний авторитет, тем самым открыв путь для новых идей.  

После Конституционной революции и передачи власти династией 

Каджаров династии Пехлеви и тесной связи с мировыми державами, иранское 

общество вступило на новый путь развития. новаторские и модернистские 

перемены стали происходить быстрыми темпами, как в общественно-

социальной жизни, так и в области поэзии. С появлением Нима Юшиджа на 

арене литературы стали появляться фундаментальные изменения, как в 

формальном, так и в содержательном плане. Однако, несмотря на социальные 

перемены, философско-метафизическая тематика и теолого-онтологические 

изыскания современных иранских поэтов-мыслителей, наряду с выдающимися 

поэтами никогда не игнорировались полностью. Хотя в лирике Нима Юшиджа 

не встречаются исконно мистические термины, однако стремление к 

уединению, его близость с природой и любовь, являющиеся важными 

факторами и составляющими метафизической поэзии, отчѐтливо наблюдаются 

в его поэзии.  

Относительно Форуг Фаррохзад можно сказать, что она, подобно Хафизу, 

достигла небесной любви только благодаря земной. В первом своем сборнике 

стихотворений, невзирая на общественные традиции, она честно и искренне 

начинает воспевать свою земную любовь. Однако, чем дальше она 

продвигается в этом направлении, тем отчѐтливее она осознает безнадѐжность 

земной любви и ее поэзия окрашивается метафизическими раздумьями. 

Искренность и поиски истины способствуют ее духовным и физическим 

опытам. Земная любовь не только приводит ее к распутью и замешательству, но 

и благодаря ей Форуг достигает свободы духа и духовного совершенства. Она 

становится тростью, которая помогает  ее мыслям подняться с земли и взлететь 

ввысь. На этом этапе своего духовного странствия она называет Бога «Тем 

неизвестным». Поэзия Форуг начинает развиваться вместе с ней, достигая 

вершин, настолько, что в последнем своем сборнике стихов она не видит 

отличий между земной и небесной любовью. Чем дальше мы продвигаемся в 
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поэзии Форуг, тем более увеличивается ее мысль об истине и Боге. Она 

отвергает религиозный фанатизм и суеверие, стараясь понять реальность 

окружающего ее мира и Вселенной. Это отчетливо наблюдается в ее последнем 

дафтаре, в котором она, подобно Сохрабу Сепехри, находится в поисках 

Истины, и подобно ему в гордом одиночестве продолжает свой путь познания, 

не выбирая себе заблаговременно кумира и идола. По словам Шамлу, Форуг 

хотела найти Истину, которую поэты-классики и поэты современности 

интерпретируют как мистическую любовь.  

В поэзии Ахмада Шамлу мы весьма редко сталкиваемся с мистическими 

вопросами. Однако слово Бог, являющееся одним из самых ключевых слов, 

связанных с мистикой и религией, в поэзии Шамлу занимает переменные и 

нестабильные позиции. Будто Бог для поэта является вращающейся призмой, и 

он каждое мгновенье смотрит на Него с разных ракурсов. Порою, он обижается 

и злится на Него, иногда насмехается над Ним, временами считает Его 

созданием человеческих рук, и каждое мгновенье он взывает и обращается к 

Нему по-разному. Однако причиной всему этому служат приливы и отливы 

неспокойной души поэта. Он на протяжении долгих лет боролся с этим словом 

и понятиями, связанными с ним. Эту борьбу Шамлу можно ясно и отчетливо 

наблюдать в его поэзии. В действительности поэзия Шамлу не является 

поэзией, борющейся и конфликтующей с Богом, она переполнена всем, кроме 

Бога, тем, что преподносится человечеству под именем и предлогом Бога. Его 

богоискательская поэзия - это  борьба с суевериями и традициями, которые 

препятствуют людям и не дают им понять истину и суть всего окружающего. 

Шамлу был настолько занят социальным хаосом и болью людей, что у него 

сформировался отчуждѐнный  метафизический взгляд в отношении к миру. Его 

больше мучал самообман нежели фальшь и лукавство других людей, и именно 

социальная несправедливость послужила причиной его отчуждения от 

традиций и религии.  

Среди современных поэтов Ирана только Сохраб Сепехри является 

современным поэтом-мистиком. Познакомившись с различными религиями и 
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мистическими традициями, он ищет Истину - основное предназначение 

мироздания и Вселенной - в глубинных недрах человеческого 

интеллектуального опыта. Рассмотрев стихи, собранные в его первом сборнике, 

становится понятным, что поэт в начале своего пути не имел никакого 

намерения интересоваться мистикой и богоисканием. Разочаровавшись в 

окружающем его мире и имея свой собственный взгляд на Вселенную, он 

занимался исключительно поиском сущности глобальных онтологических 

вопросов. Отпустив ход своих мыслей по пустой пустыне своего разума и 

находясь в гармонии с природой, он доходит до того, что даже забывает о 

самом себе, о своем существовании. Благодаря этому Сепехри открывает свой 

внутренний, духовный путь, заложенный Богом во всех людях, который в итоге 

связывается с древней мистикой. Сепехри сам, не осознавая и, главное, не 

планируя этого, постепенно начинает преодолевать многие этапы 

классического мистицизма, однако не в той иерархии, которая существовала в 

мистике его предшественников. Порою он останавливается, оборачивается 

назад, возвращается и даже отрекается от прежнего опыта. Однако после 

немногих раздумий он заново находит самого себя и продолжает свой путь. В 

этом пути он достигает ряда опытов, которые его предшественники называли 

этапами мистицизма. Однако Сепехри не обращал внимания на все эти 

названия и ранги. Хотя он был знаком со многими мировыми религиями и 

школами, он искал во всех них только следы истины и пути, а не особого 

сформированного взгляда в отношении каждой из них. Таким образом, вопреки 

древнему мистицизму, основанному на мысли и лозунге «странствие от народа 

до Бога», Сепехри не создает заблаговременно в конце своего странствия идола 

или кумира в лице Бога, его интересует исключительно Истина, и в этом и 

заключается основное отличие мистицизма Сохраба Сепехри от классического. 

Однако в середине своего творческого пути он понимает, что Истина, в поисках 

которой он находится, и есть Бог. И с этого момента его поэзия переполняется 

именем Бога, он начинает свой путь духовного усовершенствования, в котором 

выходит на поиски Бога. То большое темное и непонятное, стоящее перед ним 
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он называет Богом. Поиски Истины и богоискания Сепехри важны тем, что он 

является единственным современным поэтом-мистиком и, быть может, 

мистиком-поэтом новой поэзии. В настоящем исследовании было выяснено, 

что каждый его сборник стихов является предпосылкой для следующего 

дафтара, в котором поэт преодолевает свой духовный путь. Следовательно, мы 

были вынуждены поэтапно исследовать каждый его дафтар.     

После неудавшегося переворота 28 мордада 1332 года (апрель 1953 г.) в 

результате репрессий и пыток борцов в тюрьмах Пехлевийского режима, а 

также последующих годов, переполненных атмосферой тирании и унижений, 

группа поэтов, представителей направления Новой волны, подобных Ядолле 

Ройяи, Ахмед Резе Ахмади и пр., безнадежно замкнулись в своей скорлупе, 

отграничившись от общественно-политических сюжетов и вопросов, предпочтя 

всему уединение и уделяя внимание абстрактным темам. Это привело к 

возникновению нового поэтического направления в новой волне под названием 

«ше’ре хаджм». Эта разновидность поэзии была результатом перемен, 

развития, крайностей. Его представители старались понять и постичь, что 

существует за пределами слов и значений в поэзии. В своих поисках они зашли 

настолько далеко, что в результате стали создавать абстрактные и порою 

сверхъестественные понятия. Поиски за пределами значений, а также старания 

изобразить истинную суть слов и так называемую мистику в поэзии, направили 

их в сторону познания конечной причины мироздания и смысла существования 

предметов, что в результате вызвало у них интерес к мистическим тенденциям 

и богоисканию. Однако ввиду наличия значений, несущих характер шатха 

(экстатических стремлений, лишенных обычной логики возгласов), и 

абстрактных иллюстраций существующих в метрической поэзии, схожих с 

мистическими понятиями, читателю не удалось понять суть этой поэзии, 

исходя из чего она не получила общественного признания. Однако в результате 

до- и послереволюционной напряженности и беспорядков, а также в виду 

ментальной сложности и запутанности, существующей в современной поэзии, 

метрическая поэзия постепенно начала предаваться забвению. Но в последние 
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годы, в результате незначительных перемен в  этой поэзии, к ней заново стали 

обращаться в литературных кругах. Отличие видоизмененной метрической 

поэзии от былой заключается в том, что в ней меньше наблюдается следов от 

прежнего своеобразного мистицизма. После Исламской революции в  Иране, в 

особенности с началом войны с Ираком, доблестный дух и мужество слились с 

религиозными и духовными темами, проникнув в литературу, заполнив поэзию 

эпико-мистическими словами. Однако они остались простыми словами, не 

обладающими особым мистическим значением. Это говорит о том, что поэзия 

этого периода и поэтические направления не отличались особой мистической 

терминологией. В послереволюционной поэзии не существует понятия мистики 

и мистического направления. Следы  мистицизма только прослеживаются в 

поэзии Имама Хомейни, Сейед Али Хаменеи и нескольких других поэтов, 

подражающих в своем творчестве древним мистикам-классикам в особенности 

Мевляне Руми, Хафизу и в общей сложности - мистике пятого и седьмого веков 

хиджры.  

Среди поэтов этого периода поэзия Сейед Хасана Хоссейни переполнена 

богатым элементом мысли, благодаря чему стих Хоссейни наделяется 

исламской и духовной идентичностью. В его поэзии невероятно своевременно 

и уместно использованы слова: Бог, мистика, вера, уверенность, молитва, 

любовь, Друг, вознесение и освещение и пр. В ней приводятся четкие указания 

и ссылки на духовные и мистические понятия и тенденции. В поэзии Гейсара 

Аминпура, помимо существующих социально-политических тенденций и 

вопросов, прослеживаются также следы мистицизма. Примером сказанному 

служит его стихотворение «Ней-наме», переполненное любовным и 

мистическим настроением. Его мысли настолько заняты Богом, что он имеет 

стихотворение о Боге, в котором, подобно Форуг, может осязать, чувствовать 

Бога и считать Его близким к себе, подобно Шамлу считает Его добрым и 

далеким от гнева и несправедливости. Вопреки тому, что основной тематикой в 

поэзии Сохейла Махмуди являются социально-политические вопросы, однако в 

ней зачастую можно встретить мистическую терминологию. Тем не менее 
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следует отметить, что эти слова и термины носят в основном стереотипный 

характер, не отражая особого мистицизма. Однако и это количество 

упоминаний является важным в поэзии этого периода.  
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61- ̪дϜϼлϦ ̪ͼЂϼϝТ ϼЊϝЛв ͻϼЛІ ͻϝк дϝтϼϮ ̪ͼЯК ̪ͼТϝͧ ϼм͟ дтЂϲ .ϼтϠͭ ϼтвϜ1384( 

62-   ̪ЄмϼЂ :дϜϼлϦ ̪ЬмϜ ͝ϝͧ ̪ͻϸжк ͬϠЂ м ͻϼл͟Ђ ̪ЬϸтϠ .дЂϲ ϸтЂ ̪ͼжтЂϲ1367. 

63-   ̪ϼлв иϼмЂ ϤϜϼϝІϦжϜ ϤͭϼІ ̪дϜϼлϦ ̪ЬтКϝвЂϜ ФЯϲ ϝϠ ϜϸЊ ак ̪дЂϲ ϸтЂ ̪ͼжтЂϲ1378. 

64-   :ЬмϜ ͝ϝͧ ̪ϼТмЯтж ϤϜϼϝІϦжϜ :дϜϼлϦ ̪Ємвϝ϶ ϼТмЯтж .ϱЮϝЊ ̪ͼжтЂϲ1371 йϲУЊ .132 

65-   .ϸвϲв ̪ͼЦмЧϲèЛІ ϝв дϝвϾ ϼ2 мЯвϝІ ϸвϲϜ ̪ç ̪иϝͺж ϤϜϼϝІϦжϜ :дϜϼлϦ ̪1371. 

66-.ϸвϲв ̪ͼЦмЧϲ è ϝв дϝвϾ ϼЛІ3 ͻϼл͟Ђ ϞϜϼлЂ ̪ç ̪иϝͺж ϤϜϼϝІϦжϜ :дϜϼлϦ ̪1371. 

67-   .ϸвϲв ̪ͼЦмЧϲè ϝв дϝвϾ ϼЛІ4ϸϜϾ ϴϼТ МмϼТ ̪ç :амЂ ͝ϝͧ ̪иϝͺж ϤϜϼϝІϦжϜ :дϜϼлϦ ̪1376 . 

68-  ϝв дϝвϾ ϼЛІ .ϸвϲв ̪ͼЦмЧϲ5дϜϼлϦ ̪ϭтІмт ϝвтж ̪̪иϝͺж ̪1384̪353Ј 

69-   ̪дϜϼтϜ ϾмϼвϜ ϤϝтϠϸϜ м ϞϸϜ ϵтϼϝϦ ϼϠ ͻмϼв .ϸвϲв ̪ͼЦмЧϲ2  ̪иϼАЦ ϼІж :дϜϼлϦ ̪ϸЯϮ1377. 

70-  ̪ϼтАϝЂϜ ̪дϜϼлϦ ̪дϝТϼϝК ЬϜмϲϜ м дϝТϼК ͼжϝϠв .ϼПЊϜ ͼЯК ̪ͼϠЯϲ1376.Є 

71-   .дтЂϲ ̪ͼжϝ϶ ϼϸтϲè41 ̪1376 ̪ çͼтϝжЂ ϤϜϼϝІϦжϜ1376 ̪611Ј 

72- Лв ͻϜϼЛІ иϼͭϺϦ .ϸтвϲЮϜϸϠК ̪ͼЮϝ϶Я϶ ̪ͻϼмлА :дϜϼлϦ ̪ЬмϜ ͝ϝͧ ̪дϜϼтϜ ϼЊϝ1333. 

73-.ϸϜϾлϠ ̪ϤϝϮϜм϶1387 ̪èϼϠЦ ʹжЂ ϸϝϦУк ͝ϝͧ ϸтϸϮϦ иͩтм ç иϼϝвІ ̪дϜϼϜϾ͵ϼϝͭ ͻ йвϝжϾмϼ639 ̪ йϠжІͮт ̪26 

:ϤтϝЂ ϾϜ йϦТϼ͵ϼϠ дϝϠϐ 

74-  ͻ иϼϝвІ ̪дϝвϼϐ ͻ йвϝжϾмϼ ϼмЊжв̪ͻϸтІϼм϶1932 иϝвϼтϦ амЂ йϠжІ ̪1391  

75- мϠϜ ϸтЛЂмϠϜ ͼ͵ϸжϾ ̪ϸвϲв ̪ͻϸϝвϜϸ ̪дϜϼлϦ иϝͺІжϜϸ ̪дϜϼлϦ ̪ϼт϶ЮϜ1367. 

76-   ̪амϸ ͝ϝͧ ̪йтыА ϤϜϼϝІϦжϜ ̪(ͻмжЛв дϝϦЂϜϸ ϸжͧ) ФІК ϾϠЂ МϝϠ ̪аДϝͭ ̪дϝтЮмТϾϸ1379. 

77-   .ϼϠͭϜ ͼЯК ̪Ϝϸ϶кϸèϜϸ϶кϸ АЂмϦв ʹжкϼТç̪Ϝϸ϶кϸ ͻ йвϝжϦПЮ ͻ йЂЂϔв .дϜϼлϦ иϝͺІжϜϸ ϤϜϼϝІϦжϜ ̪1385 .

Ј3224 

78-  ͝ϝͧ м ϤϜϼϝІжϦϜ ̪йвϝж ϤПЮ ̪ϼϠͭϜ ͼЯК ̪Ϝϸ϶кϸ Ͼттϝ͟ ̪дϜϼлϦ иϝͺІжϜϸ1372. 

79-  .ϼϝЛІϜ дϜмтϸ ̪ ЬϸтϠ ̪ͻмЯкϸ 

80-   ͼЂϼϝТ ϤϝтϠϸϜ ̪ϝЎϼϸвϲв ̪ͻϼЂͺжЂ ̫дЂϲ ̪ͻϼϝЧУЮϜмϺ3-4/249 ̪дϜϼтϜ ͼЂϼϸ ͻϝк ϞϝϦͭ ϼІж м ͝ϝͧ ϤͭϼІ ̪

 ̪аϦІк ͝ϝͧ1385. 

81-  ϞϝϦͭ ϼІж м йвϮϼϦ иϝͺжϠ ϤϜϼϝІϦжϜ :дϜϼлϦ ̪ͼϲϝтϼ дтвϜ ϸвϲв ϱЊϲЊϦ ̪ϸϝϠЛЮϜ ϸϝЊϼв .дтϸЮϜ аϮж ̪ͻϾϜϼ ̪1352 . 

82-  .ͼЯК ϸвϲϜ ̪ͼтϜϼϝ϶Ϡ ͼтϝϮϼè54 ̪1364 ̪ .ç ͼвЯК .дϜϼлϦ1364 

83-.ϝЎϼ ͼЯК ̪ͻϸϝϠϐ дЂϲ ϤтКϼè ЈЊ ϾϜ ͼтϝтϔϼ ϸт ϼϪϜ ϼϠЦ ʹжЂ ϸϝϦУк ϞϝϦͭ ϼϸ ͼтϜϼ͵ йвЮϝͮв99  ϝϦ

117ç Є :ͼЂϼϝТ ϤϝтϠϸϜм дϝϠϾ ͼЊЊ϶Ϧ ͻ йЯϮв34 

84-  ͻ иϼϝвІ ̪ϤϝКыАϜ йвϝжϾмϼ9  ϼϺϐ1377(йϠжІмϸ) 

85- ϸт ̪ͼтϝтϔϼ 1357ϸтϼϜмϼв .дϜϼлϦ ̪дϸтІтϸжϜ ϤЦм йϠ ͫык ̪ 

86- дмϼϝͭ :дϜϼлϦ ̪йϦІϺ͵ дв ̪ ϸт ̪ͼтϝтϔϼ1381 

87-  . ϸт ̪ͼтϝтϔϼ1387амϸ ͝ϝͧ .ϜϼЂ дϝϦЂϜϸ :ϾϜϼтІ̪ϼϠЦ ʹжЂ ϸϝϦУк ̪ 

88- ύϸт ̪ͼтϝтϔϼ1384амϸ ͝ϝͧ . ϸтϼϜмϼв дϜϼлϦ ̪ϼϝЛІϜ ͻ йжтϾ͵ ̪ 

89- ϜϼлϦ ̪ͼЂϼϝТ ͻмж ϼЛІ ϾϜϸжϜ аІͧ .ϸтвϲ ̪Ϟмͭ дтϼϾ ̪ЀмϦ :д1357. 
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90- ̪ϼтϠͭ ϼтвϜ ̪дϜϼлϦ ̪йтТмЊ ϨϜϼтв ЄϾϼϜ .дтЂϲЮϜϸϠК ̪Ϟмͭ дтϼϾ1378 ̪316  ͝ϝͧ ̪йϲУЊ17 

91-  ̪дтϼϾ ϤϜϼϝІϦжϜ ͻ йЂЂмв :дϜϼлϦ ̪ЬмϜ ͝ϝͧ ̪ͼЂϼϝТ ϼЛІ ϼϸ ͻϼтЂ .дтЂϲЮϜϸϠК ̪Ϟмͭ дтϼϾ1363. 

92- тϠͭϼтвϜ ϤϜϼϝІϦжϜ :дϜϼлϦ ̪ЬмϜ ͝ϝͧ ̪ дϜϼтϜ РмЊϦ ϼϸ мϮϦЂϮ ̪дтЂϲЮϜϸϠК ̪Ϟмͭ дтϼϾ̪ϼ1357. 446Ј 

93-  ͝ϝͧ ̪ϼтϠͭϼтвϜ ϤϜϼϝІϦжϜ ̪дϜϼтϜ РмЊϦ ϼϸ мϮϦЂϮ ͻ йЮϝϠжϸ ̪дтЂϲЮϜϸϠК ̪Ϟмͭ дтϼϾ8 ̪1378Ј .412 

94-  ̪дϜϸтмϝϮ ̪дϜϼлϦ ̪ϞϝЧж ͼϠ ϼЛІ Ммϼϸ ͼϠ ϼЛІ ̪дтЂϲЮϜϸϠК ̪Ϟмͭ дтϼϾ1367 . 

95- вϲϜ ̪ϭтІмт ϝвтж ̪ϼЊϝЛв ϼКϝІ ϼϝлͧ ϼϝϪϐ йϠ ͼкϝͺж ̪ͻϼϠϜ дϜϾмϼ ϸЊϝЦ ̪аДϝͭ ̪ͻϼмͮІϜ ϤϜϸϝЂ ϞϜϼлЂ ̪мЯвϝІ ϸ

 ̪ЬмϜ ͝ϝͧ ̪ϼлв͵ϼϾϠ ϤϜϼϝІϦжϜ ̪дϜϼлϦ .ϸϜϾ϶ϼТ МмϼТ ̪ͻϼл͟Ђ1366 

96-  ̪ϼͮТ Ͼϼв :дϜϼлϦ ̪ͼϠϐ ФϝϦϜ .ϞϜϼлЂ ͻϼл͟Ђ1389. 

97-  ̪Ϥ϶ϸтϼ͟ ̪ͻϼл͟ЂèϼϮϝлв Мϼв ̪ϞϜϼлЂç ͻϼмвлА :дϜϼлϦ ̪1375. 

98-  ̪ЬмϜ ͝ϝͧ ̪Ͼͭϼв ϼІж :дϜϼлϦ ̪йжϝтТмЊ ФІК .ЬыϮ ̪ͻϼϝϦЂ1374 Ј .50 

99-̪ϼУЛϮ ϸтЂ ̪ͻϸϝϮЂͼжϝТϼК ϼтϠϝЛϦ м ϤϝϲыАЎϜ ʹжкϼТ .ç ̪ͻϼмлА ϤϜϼϝІϦжϜ1374 ̪814 Ј 

100-   ̪ϤвЂ : :дϜϼлϦ ̪РмЊϦм дϝТϼК ͼжϝϠв ϼϠ ͻϜ йвϸЧв .дтϸЮϜϝтЎϸтЂ ̪ͻϸϝϮЂ1372 ̪337Ј 

101- ϸЯϮ ̪ЀϸЧв ИϝТϸ амДжв ϤϝтϠϸϜ ͼЂϼϼϠ м ϸЧж ̪ϝЎϼϸвϲв ̪ͻϼͺжЂ3 ̪ЬмϜ ͝ϝͧ ̪дϝϠϾтЮϝ͟ ϤϜϼϝІϦжϜ ̪

1380 ̪амϸ ͝ϝͧ ̪1385. 

102- ϲ ̪Єм͟ иϝтЂϸтв  :амϸ ͝ϝͧ ̪ЬтлЂ ϼІж :дϜϼлϦ ̪ͼтϝлжϦ МϝϠ ̪1373йϲУЊ .285 

103-  ̪дϜϼлϦ ̪йІм϶ ϼжк м ϼЛІ ͻ йϦУк дтϦЂ϶ж ͻ йвϝж ϸϝт .ϸвϲϜ ̪мЯвϝІ1347. 

104-  ̪дϜϼлϦ ̪Ьтж ̪ͼЂϼϝТ ϼЛІ ϼϸ Ьϝт϶ ϼмЊ ̪ϝЎϼϸвϲв ̪ͼжͭϸͭ ͼЛтУІ1350 ̪732Ј 

105-  вϼтк :дϜϼлϦ ̪ЬмϜ ͝ϝͧ ̪ϾмϼвϜ ϝϦ ϾϝОϐ ϾϜ ͼЂϼϝТ ϼЛІ .дтмϼ͟ ̪ϝϠтͮІ ̪ϸж1370. 

106-   мж ϼЛІ ͼЯтЯϲϦ ϵтϼϝϦ .ϸвϲв ̪ͻϸмϼͺжЮ ЀвІ3  ̪Ͼͭϼв ϼІж :дϜϼлϦ ̪ϸЯϮ1377. 

107-   ̪ϸтϼϜмϼв :дϜϼлϦ ̪ЬмϜ ͝ϝͧ ̪ͻϼл͟Ђ ϞϜϼлЂ ϼЛІ ϸЧж .ЀмϼтЂ ̪ϝЂтвІ1370. 

108-   .ϸтϼϜмϼв :дϜϼлϦ ̪ЬмϜ ͝ϝͧ ̪ϸϜϾ϶ϼТ МмϼТ йϠ ͼкϝͺж .ЀмϼтЂ ̪ϝЂтвІ1372. 

109-   ̪ЀмϼтЂ ̪ϝЂтвІèͻϼл͟Ђ ϞϜϼлЂ йϠ ͼкϝͺжçлϦ ̪ :аϦУк ͝ϝͧ ̪ϸтϼϜмϼв ϤϜϼϝІϦжϜ :дϜϼ1376Ј .344 

110-   ЄтϜϼтм ̪ͼϠϸϜ ИϜмжϜ ̪ЀмϼтЂ ̪ϝЂтвІ2 ̪ЀмϸϼТ ϤϜϼϝІϦжϜ ̪дϜϼлϦ ̪1381. 

111-  ̪иϸϜϾϼЦϝϠ ϝЎϼϸтвϲ .ϾмϼлϠ ̪ͻϼϝтϦ϶Ϝ ϞϲϝЊèϝк йжϝЧІϝК м ϝк йжϝϠІ ϼКϝІ ̪мЯвϝІ ç ϼтк ϼІж :дϜϼлϦ

 ЬмϜ ͝ϝͧ ̪ϸжв1381 

112- ϼϝТ ͻϝлϦмϝУϦ ͻ йжтІт͟ .РϼІϜ ͼЯК ̪ͼЦϸϝЊ дϝϠϐ ̪ͼͺжкϼТ дϝлтͭ ̪дϜϼтϜ ͼЂϼϝТ м ͼͮтϮϝϦ ͼЂ1372 Ј ̪

40-42. 

113-  .ϝЎϼ ϸтвϲ ̪иϸϜϾϼЦϝϠ .ϾмϼлϠ ̪ͻϾтϼϠϦ ϞϚϝЊèϝк йжϝЧІϝК м ϝк йжϝϠІ ϼКϝІ ç ̪ϸжвϼтк ϤϜϼϝІϦжϜ :дϜϼлϦ

 :ЬмϜ ͝ϝͧ1381 . 

114- )ϝЎϼ аыО РϜϼЊ1381 è ( ϼЛІ йКмвϮв ͼЂϼϼϠ м ϸЧж) ʹжЯ͟ дϝкϸ ϝϠ дϸтІͭ ЀУж28 ͻ иϸмϼЂ ̪

ͧ ʹжІмк(ͼͺжЮϝç ЬЂЯЂв ͻ иϼϝвІ ̪йУЂЯТ м ϤϝтϠϸϜ иϝв ϞϝϦͭ ̪63Є ̪аІІ ЬϝЂ ̪3Ј ̪110. 

115-  ϸЯϮ ̪дϜϼтϜ ϼϸ ϤϝтϠϸϜ ϵтϼϝϦ ̪  ϱтϠϺ ̪ϝУЊ1 ̪аϼϝлͧ ͝ϝͧ ̪ϝжтЂ дϠϜ ϤϜϼϝІϦжϜ ̪дϜϼлϦ ̪1342ϸЯϮ ̫2 ̪

 ̪ϝжтЂ дϠϜ ϤϜϼϝІϦжϜ ̪дϜϼлϦ1339 ϸЯϮ ̫3  м4 дϜϼлϦ иϝͺІжϜϸ ̪56-1351 ϸЯϮ ̫5 Ϧ ̪(амЂ м амϸ Є϶Ϡ) ̪дϜϼл

 ̪ͼЂмϸϼТ ϤϜϼϝІϦжϜ70-1362. 
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116-   :ЬмϜ ͝ϝͧ ̪ϞϝтϼϾ ϤϜϼϝІϦжϜ :дϜϼлϦ ̪ϝлжϦ ͼжϾ .ЀмϼтЂ ̪ϾϝϠкϝА1376. 

117-  ̪йтвЂ ̪ͻϼͮЂКèͼтϝтϔϼ ϸт ϼϝЛІϜ ϼϸ дϐ ͼͮϠЂ ͻϝк ͼ͵ͩтм м "аϮϲ ϼЛІ" ͼЂϼϼϠ çйвϝж дϝтϝ͟ 

118-  :амϸ ͝ϝͧ ̪ЬϲϝЂ ϼІж ̪̬ϼЊϝЛв мж ϼЛІ .иϼмЊжв ̪ͻϼͺЂК1378 .208Ј 

119-  ̪ϤϮϲ ̪ϸϝвКèϼлЂϜϸмϠ м ͻϼл͟Ђ ϞϜ ç :ЬмϜ ͝ϝͧ ̪иϼϜмϸϝт дϝϦЂͺжкϼТ ϤϜϼϝІϦжϜ :дϜϼлϦ1377 

120- ЬмϜ ͝ϝͧ ̪ϸϜϾлϠ ϤϜϼϝІϦжϜ ̪ͻϼл͟Ђ ϞϜϼлЂ ϞмЯАв дϝлϮ ̪ϤϮϲ ̪ϸϝвК1376 

121-  .иϸтϠϾ ̪ͻϼϝУОèϼЊϝЛв ϼЛІ ϼϸ ͼтϜϼ͵ дϝТϼКç  .ϸІϼϜ ͼЂϝжІϼϝͭ йϮϼϸ ϤТϝтϼϸ ͻϜϼϠ йвϝж дϝтϝ͟

...иϝͺІжϜϸ 

122-  .дтЂϲвыО ̪иϸϜϾ дтЂϲвыО èͼЂϼϼϠ ͼтϝтϔϼ ϸт ϼϝЛІϜ ͼЂϝжІ ϤтϜмϼ ͻϝжϠв ϼϠ аϮϲ ϼЛІ ͻϸϝЧϦжϜ ç

 ͻ иϼϝвІ ̪ͼЂϼϝТ ϤϝтϠϸϜм дϝϠϾ Єкмͩ͟ ͻ йвϝжЯЊТ21  дϝϦЂϠϝϦ1390 ЈЊ .206-182 

123-  ̪дϜϼтϜ ϼϸ РмЊϦ ϵтϼϝϦ .аЂϝЦ ̪ͼжО1330 ϝжтЂ дϠϜ ϤϜϼϝІϦжϜ :дϜϼлϦ ̪амϸ ͝ϝͧ ̪ ̪1330. 

124- ̪дϜϼлϦ ̪ϤЂтж Ѐͭ ͦтк ЬϪв йͭ ͼЂͭ ̪дϜϼм͟ .ϸϜϾ϶ϼТ  ̪дϜмϼϝͭ ϼІж1383 ̪320Ј 

125-  ̪дϜϼлϦ иϝͺІжϜϸ ϤϜϼϝІϦжϜ .ϝжъмв ϼтϠͭ дϜмтϸ ̪ЀвІ ϤϝтЯͭ .дϝвϾЮϜ ЙтϸϠ ̪ϼУжϜϾмϼТ1346. 

126-    ͻ йвϮϼϦ .ͻϸлв ϸвϲв ̪ϸжмϸъмТ114 ̪ͼвыЂϜ РϼϝЛв м ϵтϼϝϦ ϤϝЛЮϝАв ϼϦТϸ :дϜϼлϦ ̪1379. 

127- ϜϼлЂ м МмϼТ ϼЛІ ͻϝк ͻϸжжϝвкм ͻϼтϺ͟ϼтϪϓϦ ̪акм аϮϲ ̪ϸвϲв ̪иϸϜϾ аЂϝЦ ̪иϸтЊЦ ̪дϜϼлϦ ̪Ϟ1378 ̪

212Ј 

128-  .ϾтͺжϜ ϰмϼ ̪ͼͧϜϼͭèамвПв ͼОϝт МмϼТ .ç :ЬмϜ ͝ϝͧ ̪йІтϸжϜ дϝткϜϼ ϤϜϼϝІϦжϜ :дϜϼлϦ1376. 

129-   ̪ЬмϜ ͝ϝͧ ϝв ϤϜϼϝІϦжϜ ̪ͼжϝтͭ дЂϲв ϼϦͭϸ м ϸкϝϮв ϸвϲϜ аϝвϦкϜ йϠ ̪ͻϼϦЂϠІ ϸмвϲв ϵтІ ̪ϾϜϼ дІЯ͵

1371. 

130-  .ЬыϮ ̪ͼϮткъèйЂЯ϶ ϾϜϼ м аϾтϦмж͟тк .çІϦжϜ :дϜϼлϦ :аϼϝлͧ ͝ϝͧ ̪дϝϠϝϦ ϤϜϼϝ1376. 

131- ) ЀвІ ̪ͻϸмϼͺжЮ1387Ϭ) ̪мж ϼЛІ ͼЯтЯϲϦ ϵтϼϝϦ (4м3.Ͼͭϼв ϼІж .дϜϼлϦ ̪( 

132-  ̪ЬмϜ ͝ϝͧ ̪ϼϝтϼлІ ϝϦ ϼϝлϠ ϾϜ дϜϼтϜ ϼЊϝЛв ϼЛІ .ͼЯЛжЂϲ ̪ͻϸвϲв2  .РЮᴙмв :дϜϼлϦ ̪ϸЯϮ1372. 

133-  ̪ϜϼϦтв ̪дϜϼлϦ ̪ϼЊϝЛв ϼЛІ ϤϝϲтвЯϦ ʹжкϼТ ̪дтЂϲ ϸвϲв ̪ͻϸвϲв1385 ̪480Ј 

134- Ͼ ϸмвϲвйϲУЊ ̪ʹжкϼТ ͻϜϸж ϤϜϼϝІϦжϜ ̪(ͻϼл͟Ђ ϞϜϼлЂ)ϾϠЂ аϮϲ ϼтЂУϦ ̪атДК ̪ͻϾϜϼтІ иϸϜ118 

135-  .ЀмА ̪дϜϼлϦ ̪ЬмϜ ͝ϝͧ ̪ϼЊϝЛв ϼЛІ ϼϸ дϝЂжϜ .ϸвϲв ̪ͻϼϝϦ϶в1372. 

136-  йϲУЊ ̪иϸтЊЦ ϤϜϼϝІϦжϜ дϜϼлϦ ̪ϞϜϼлЂ м МмϼТ ϼЛІ ͻϝк ͻϸжжϝвк м ͻϼтϺ͟ ϼтϪϓϦ ̪Ϝмтк ̪ϱтЂв216 

137- ϸЊ ϼІж ̪ДТϝϲ дϝТϼК ̪ ͼЎϦϼв ̪ͻϼлАв ̪Ϝϼ1367 . 

138-   ̪ЬмϜ ͝ϝͧ ̪Ϝϸж ϤϜϼϝІϦжϜ ̪ͻϸЯϮ ͬт ͼЂϼϝТ ʹжкϼТ ̪ϸвϲв ̪дтЛв1381. 

139-  ̪ЬмϜ ͝ϝͧ ̪ͼвІϝк ϤϜϼϝІϦжϜ ̪ͻϼл͟Ђ м ϤтϜϸк ̪аϜϼлϠ ̪ͻϸϜϸЧв1376 ̪190йϲУЊ 

140- ͼЯв ϸϝжЂϜ дϝвϾϝЂ ϤϜϼϝІϦжϜ ̪ЬмϜ ͝ϝͧ ̪ϭтІмт ϝвтж ͻ иϼϝϠϼϸ ͻϸϝжЂϜ .ͼЯК ̪ͻϼϝЊжϜ ϼтв 

141-  иϸϜϾϐ ̪ͫϝͮІϼтвèϼϝϪϐм ЬϜмϲϜ ͼЂϼϼϠ аϮϲ ϼЛІ йтжϝтϠ ϼϠ йтͮϦ ϝϠ ͼтϝтмϼ ϸтç йвϝж дϝтϝ͟ ̪ 

142-  йϮϼϸ ϤТϝтϼϸ ͻϜϼϠ йвϝж дϝтϝ͟ ̪ϞыЧжϜ ϾϜ ϸЛϠ дϜϼКϝІ ϼЛІ ϼϸ ͼжϝТϼК ϤϜϼϝІϜ ̪йϠмϠϲв ̪ϸϜϼ ͼУϮж

дтвϜϼм ϸϲϜм ͼвыЂϜ ϸϜϾϐ иϝͺІжϜϸ ̪ϸІϼϜ ͼЂϝжІϼϝͭ-.ϜмІт͟1389 

143- ̪дϜϼлϦ ̪ͻϸϼм Фϲ аϝвϦкϜ йϠ ̪ФтϝЧϲЮϜ иϸϠϾ.дтϸЮϜϾтϾК ͼУЂж ̪ͻϼмлА1381  . 
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144-   . ϸϠК ̪ͻϼЊж1373 :ЬмϜ ͝ϝͧ ̪ͼтϝϠАϝϠА йвыК иϝͺІжϜϸ ϤϜϼϝІϦжϜ :дϜϼлϦ ̪ ̪1373. 

145-  ϾϜ :ϼЛІ ͻϼмϚϦ .ЬтКϝвЂϜ ̪ыК ͻϼмжèФІК ϼЛІ ϝϦ мж Ϭмв .çϼϝлϠ ̪ЬϜϾО :дϸжЮ1373. 

146- )ЬтКϝвЂϜ .̭ыК ͻϼмж1378.ϸϜϸвϝϠ :дϜϼлϦ ̪дϜϼтϜϾмϼвϜ ϼЛІ ϼϸ ϞϝϠЂϜ м ϼмЊ ( 

147- ϼϐ ̪дЂϲв̪ͼвϝлЮϜ ЬмϜ ͝ϝͧ ̪ϝтϝ͟ ͼϦϜϼϝІϦжϜ м ͼͺжкϼТ йЂЂмв̪ͻϼл͟Ђ ϞϜϼлЂ ϼлІ дϝв1377Ј .104 

148-  :дϜϼлϦ .ͻϼϝЊжϜ аЂϝЦ аϝвϦкϜ йϠ ̪ͼͮЂТмͭͩ ϱтϲЊϦ ̪ϞмϮϲвЮϜ РІͭ .ͼϠыϮ дϝвϪК дϠϜ ͼЯК ̪ͻϼтмϮк

 ͻϼмвлА1367. 

149- ϼУЛϮ ϸвϲв ̪ͼЧϲϝт. йДϲЮ ϼϝϠтмϮ ̪ͼвϝϮ ̪дϜϼлϦ ̪ϝк1378Ј ̪440 

150- ̪ͼЯвК дϝТϼК .ͼтϲт ϸтЂ ̪ͼϠϼϪт  ̪ϞϝϦͭ дϝϦЂмϠ1389 ̪624  ͝ϝͧ ̪йϲУЊ8 

151-  ̪ϞϝϦͭ дϝϦЂмϠ .РмЊϦ ЬϚϝЂв м ЬмЊϜ м ͼЯвϝͮϦ ϼтЂ ϼϸ ͼЧтЧϲϦ ̪ͻϼДж дϝТϼК .ͼтϲт ϸтЂ ̪ͼϠϼϪт

1392 ̪640  ͝ϝͧ ̪йϲУЊ8 

152-  .Ͼϝтж ̪ͼкϝІϠмЧЛтèϝкϼЛІ :аͮт ϼϦТϸ ̪ϼϝϪϐ йКмвϮв ̪мЯвϝІ ϸвϲϜ ç :амϸ ͝ϝͧ ̪иϝͺж ϤϜϼϝІϦжϜ :дϜϼлϦ

1380 

153- аДϝͭϸвϲв ̪ϼм͟ РЂмт ̪йжϾмϼ :дϜϼлϦ. ͼТмЊ ϸЧж .1380 .468Ј 

154-   ̪ͻϼмлА :дϜϼлϦ ̪йІтϸжϜ ͻ йКмвϮв м ϝлϦІϜϸϸϝт ̪ϝвтж ̪ϭтІмт1348.85. 

 

155- )>senior >poetsman.ir-www.persian(   

156- 91/4/2  www.Jafarimahmood.blogfa.com/post-51.aspx 

157- Misora.blogfa.com/880820aspx www..21/2/93 

851- http://www.hamshahrionline.ir/hamnews/1385/850116/world/litew.htm     

 йϠжІϼϝл̸ͧ͊  дтϸϼмϼТ̸̺͉̿ ̪рϼЂϼϝЪІϝЎϼϸтвϲ ͼжтЂϲ дЂϲ ϸтЂ ͻ йвϝжϼϝͭ йϠ ͼкϝͺж 

851- http://vista.ir/article/353243ϹгϲϜ/-нЯвϝІ-ϾϜ-МмϽТ-ϸϜϿ϶ϽТ-м-ϽЛІ-МмϽТ-ͼв-Ϲӷн͵ 

861-  ̪ͼЯК ϸвϲв ̪иϸϜϾ ϜϼкϾ ϞϝϦͭ ϼϸ ϾϝЂ аϮϲ ͻϝк ͬтжͮϦ ͼЂϼϼϠèϼϠЦ ʹжЂ ϸϝϦУк çͼтϝтмϼ йЮϜϸт ϼϪϜ 

.sbu.ac.ir/Account/Login?returnUrl=/Academic/Content/ViewContent?viewidhttp://pejvak

c02eae17cbf8-b719-4e75-eb92-=84c8254f 

868- http://www.puyeshgaraan.com/ES.teori/She%27r%20e%20hajm.htm 

861- [www.tebyan.net.newmobile Aspx?pid=81970] 

 

http://www.persian-man.ir/
http://www.hamshahrionline.ir/hamnews/1385/850116/world/litew.htm
http://www.hamshahrionline.ir/hamnews/1385/850116/world/litew.htm
http://vista.ir/article/353243/احمد-شاملو-از-فروغ-فرخزاد-و-شعر-فروغ-می-گوید
http://www.puyeshgaraan.com/ES.teori/She%27r%20e%20hajm.htm
http://www.puyeshgaraan.com/ES.teori/She%27r%20e%20hajm.htm

