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Аннотация. Введение. Статья посвящена изучению стихов Расула Гамзатова, адресованных великому 

персидскому поэту Омару Хайяму (1048–1131). Цель исследования – дать литературоведческий анализ 

произведений-посвящений Омару Хайяму, уделив внимание их тематике, стилистическим и художе-

ственным особенностям. Материалом для анализа послужили стихотворения Расула Гамзатова «Когда 

к Омару Хайяму приехал в Мешхед» и «Сабля Надир-шаха и рубаи Хайяма». Методы исследования. 

Для достижения цели использованы культурно-исторический, структурно-семантический и герменев-

тический методы исследования художественного текста. Результаты исследования. В статье впервые 

исследуются стихи Расула Гамзатова, адресованные классику персидской поэзии Омару Хайяму. Нами 

приведены стихи Гамзатова на аварском языке и их подстрочный перевод на русский язык. Рассмотре-

ны взгляды Расула Гамзатова на принципиально важные для человечества понятия о мире, счастье, 

любви, дружбе. Особое внимание уделяется художественно-эстетическим особенностям, присущим 

творческому почерку Р. Гамзатова. Заключение. Таким образом, в ходе анализа текстов Р. Гамзатова 

выделены ключевые особенности, характерные поэтическим произведениям, посвященным им Омару 

Хайяму. Раскрытию авторских идей служит применение в текстах стилистических приемов противопо-

ставления, сложных антитезных форм и риторических вопросов. Тема извечной борьбы сил добра и зла 

сквозит в каждой строчке стихотворений Р. Гамзатова. Ярко и убедительно она воплощена в образах 

поэта Омара Хайяма и воина Надир-шаха. Жизнеутверждающая сила добра непобедима. Широкое ис-

пользование такого структурного компонента лирического произведения, как диалог служит раскры-

тию творческого индивидуального почерка поэта. 

Ключевые слова: аварская литература, Расул Гамзатов, Омар Хайям, поэзия, тема, образы, стилевые 
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Abstract. Introduction. The article is devoted to the study of Rasul Gamzatov's poems dedicated to the great 

Persian poet Omar Khayyam (1048-1131). The purpose of the study is to give a literary analysis of the works 
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dedicated to Omar Khayyam, paying attention to their themes, stylistic and artistic features. Rasul Gamzatov's 

poems “When I came to Mashhad to see Omar Khayyam” and “Nadir Shah's Saber and Khayyam's rubai” served 

as the material for the analysis. Research methods. To achieve the goal, cultural-historical, structural-semantic 

and hermeneutic methods of studying the literary text were used. Research results. The article examines for the 

first time Rasul Gamzatov’s poems, addressed to the classic of Persian poetry Omar Khayyam. We have given 

Gamzatov's poems in the Avar language and their interlinear translation into Russian.The views of Rasul  

Gamzatov on the fundamentally important for humanity concepts of peace, happiness, love, friendship are con-

sidered. Special attention is paid to the artistic and aesthetic features inherent in the creative style of R. Gamza-

tov. Conclusion. Thus, during the analysis of R. Gamzatov’s texts, the key features characteristic of the poetic 

works dedicated to Omar Khayyam are highlighted. The use of stylistic techniques of opposition, complex  

antithesis forms and rhetorical questions in texts serves to reveal the author’s ideas. The theme of the eternal 

struggle of the forces of good and evil is evident in every line of R. Gamzatov’s poems. It is vividly and con-

vincingly embodied in the images of the poet Omar Khayyam and the warrior Nadir Shah. The life-affirming 

force of good is invincible. The widespread use of such a structural component of a lyrical work as a dialogue 

serves to reveal the creative individual style of the poet. 
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Обращение к Омару Хайяму в поэзии Р. Гамза-

това является знаковой для дагестанской литера-

туры, т. к. персидская поэзия в истории книжной 

культуры Дагестана наряду с арабской и турецкой 

поэзией имела широкое распространение в крае. 

Ее читали в оригинале, затем в переводах на рус-

ский и национальные языки. Одним из первых 

исследователей творчества Омара Хайяма в Рос-

сии является известный русский поэт, востоковед 

В. А. Жуковский. Им была проделана большая 

работа по созданию творческого портрета поэта, 

определению его «странствующих» рубаи, попу-

ляризации поэзии Хайяма [1, с. 184]. 

Поездки в Иран, знакомство с уникальной, бо-

гатейшей культурой страны, с крупными иран-

скими поэтами, писателями, учеными, художни-

ками взволновали Р. Гамзатова, открыли ему 

новый мир восточных красок, вызвали в нем мно-

жество мыслей, эмоций, ассоциаций. Им написан 

цикл стихов об Иране1 . Дагестанский поэт был 

всегда ориентирован на мировую литературу и 

культуру в поисках пространства для творчества и 

поэтического вдохновения [10, с. 88]. 

На литературных вечерах в Иране Р. Гамзатов 

встречался с иранскими поэтами и писателями. 

Р. Гамзатов в своей статье «Немеркнущая в веках 

———— 
1 Гамзатов Р. Персидские стихи / Перев. с авар. Я. Коз-

ловский. М. : Правда, 1975. 32 с. 

звезда (Г1асрабазул сунареб ц1ва)» так описыва-

ет свою встречу с именитым иранским поэтом 

Мухаммад-Хусейном Шахрияром (1906–1988): 

«В Тебризе я гостил дома у великого азербайджан-

ского поэта Шахрияра. Он читал мне стихи на 

арабском языке, затем на персидском языке. Узнав, 

что я побывал в Ширазе, прочитал мне стихи 

Хафиза и Саади. Мы говорили о Рудаки и Низами. 

Однако меня тянуло поговорить о поэзии Омара 

Хайяма, его рубаи стали мне очень близки. Именно 

поэтому, приехав в Иран, сначала я посетил гроб-

ницу Хайяма в Нишапуре» 2 . Между поэтами 

разыгрался дискурс о месте Хайяма в мировой ли-

тературе, о потаенных смыслах его четверостиший 

и невероятной их популярности. 

Расул Гамзатов с особым пиететом относился 

к классику персидской поэзии Омару Хайяму. 

Известны его стихи, посвященные персидскому 

поэту в переводе Юнны Мориц3, Я. Козловского4 

и других. 

С грустью говорит Гамзатов в стихотворении 

«Когда к Омару Хайяму приехал в Мешхед» 

———— 
2 Гамзатов Р. Немеркнущая звезда // Литературный Да-

гестан. 1990. № 3. Май‒июнь. С. 80. (На авар. яз.). 
3 Гамзатов Р. Омар Хайам, кому ты дал зарок / Перев. 

Ю. Мориц // Р. Гамзатов. Последняя цена. М. : Современ-

ник, 1979. С. 211–212. 
4 Гамзатов Р. Персидские стихи / Перев. с авар. Я. Коз-

ловский. М. : Правда, 1975. 32 с. 
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(Мешхеталде ГIумар ХIаямихъе щвараб мехалъ) 

о многочисленных спорах, о том, кому принад-

лежит Омар Хайям, таджикам или иранцам. Эти 

споры беспочвенны хотя бы потому, что по ис-

торической данности и языковому принципу та-

джики относятся к иранцам.  

Ираназ абула мун жидер вугин1,  

Таджиказ абула жидер вугилан.  

КIиязго гьединан гьоркьов викьизе, 

Мун босараб ракьищ, бекьулеб хурищ?2 

Иранцы говорят, что ты наш, 

Таджики говорят, что – наш. 

Для того чтобы тебя так делили, 

Ты разве приобретенная земля или посевное 

поле? 

Гьединан цоцахъе гьез вахъанани,  

Цогияз щибилеб, дица щибилеб?  

Гьале беролеб лъар, гьарула, Хайаям,  

Гьезда рагIи абе, тIадеги вахъун:  

Гьеб дагIба тейила дир рахъалдасан,  

Дун гьаб гIаламалъе гIурав вугилан3. 

Если его они будут так тянуть на свою сто-

рону 

Что делать остальным, что мне делать? 

Вот бурлящая река, Хайям, прошу, 

Поднявшись, скажи им,  

Чтобы оставили этот спор: 

«Меня хватит для всего этого мира». 

Стихи Р. Гамзатова служат ответом на много-

численные споры о национальной принадлежно-

сти известных поэтов. 

Следующее стихотворение Р. Гамзатова, в кото-

ром фигурирует Омар Хайям, «Сабля Надир-шаха 

и рубаи Хайяма» (Надир-шагьил хвалченги Хайя-

мил рубаялги)4, написано в форме диалога. Диалог 

построен между саблей, принесшей славу ее хозя-

ину Надир-шаху и рубаи, обессмертившим Омара 

Хайяма. В стихах мы видим впечатляюще кон-

трастное противопоставление благотворной, живи-

тельной силы стихов Омара Хайяма и разящей си-

лы сабли Надир-шаха, сеявшей смерть и горе. 

Стилевое построение произведения, сочета-

ние эпического и лирического начал в нем дает 

«синтез прозаического и драматургического диа-

лога: движение действия, свойственное драме, 

———— 
1  Подстрочный перевод с аварского языка на русский 

язык здесь и далее выполнен автором статьи. 
2 Гамзатов Р. Из стихов об Иране // Гамзатов Р. Собр. 

соч.: в 6 т. Махачкала, 1991. Т. 2. С. 312. (На авар. яз.). 
3 Там же. С. 312–313. 
4 Там же. С. 314–315. 

сочетается с описательностью прозаического 

жанра, которая проявляется в авторском коммен-

тарии» [3, с. 41]. Авторский комментарий в про-

изведении незримый, он явствует из самой логи-

ки повествования. 

Мешхеталда Надир-шагь,  

Нишапуралда Хайям  

Хабал макьида руго  

Ракьулъ нус-нус сонаца5. 

В Мешхеде – Надир-шах, 

В Нишапуре – Хайям, 

Спят мертвым сном  

В земле сотни лет. 

Хъазмил гьавун шагьиншагь 

Хъазмил чуялда вуго  

Борхун чармил хвалченгун, 

Чабхъад вахъарав гIадин6. 

Из чугуна отлитый шахиншах, 

Сидит на чугунном коне. 

Подняв стальную саблю, 

Будто собрался в поход. 

Хайямил заниялъе  

ХъахIаб ганчIилаб чаша,  

Чагъирги гьекъон, гIодоб  

Гьес лъураб гIадин буго7.  

У надгробия Хайяма 

Чаша из белого камня, 

Выпив вина, на землю 

Как-будто он поставил.  

Ярко очерчены контрастные составляющие 

текста: белая чаша у надгробия Хайяма и брон-

зовая сабля в руках Надир-шаха. Памятник 

Надир-шаху стоит в Мешхеде, построен над его 

мавзолеем: шах на коне, за ним его воины, в 

поднятой руке шаха – секира. В тексте стихотво-

рения секира преобразована в саблю. Домини-

рующую роль в стихотворении играет антони-

мичная по своей сути семантика. Белая чаша – 

черная сабля, цветовой колорит соответствует 

содержанию текста. Слово «двупланово по своей 

смысловой направленности и, следовательно, в 

этом смысле образно. Его смысловая структура 

расширяется и обогащается теми художественно-

изобразительными «приращениями» смысла, ко-

торые развиваются в системе целого эстетиче-

ского объекта» [4, с. 125]. Белый цвет символи-

зирует свет, чистоту, надежду, черный – 

олицетворение тьмы, зла, смерти. В споре белого 
———— 

5 Там же. С. 314. 
6 Там же. С. 314. 
7 Там же. С. 314. 



ВЕСТНИК МАРИЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. Т. 16.  № 4. 2022 

П. М. Алибекова • ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

524 

и черного извечная борьба добра и зла – филосо-

фия дуалистического мира. Добро в лице поэта 

Омара Хайяма неизменно побеждает зло, персо-

нифицированное в образе воина Надир-шаха, 

т. к. добро – основа жизни, высший смысл миро-

понимания. В цветовом обозначении миро-

представления автора при кажущейся простоте 

(белый – черный) «отчетливо проступает ее 

внутренняя сложность» [8, с. 97]. Надо отме-

тить, что «черный цвет можно назвать этнореле-

вантным для аварской цветовой картины мира» 

[5, с. 331], которая является родной для автора 

произведения. 

КIалъалеб буго хвалчен: –  

Халгьабе нуж, рубаял,  

Къого улка бахъарав 

Иран шагьасул яргъихъ!1 

Говорит сабля: –  

Смотрите, вы, рубаи,  

На двадцать стран покорившее  

Оружие иранского шаха. 

Бащдаб дунял нахъ тана, 

Гьиндустаналде щвана,  

Гьениса босараб тах  

Буго Гулистаналда2. 

Позади оставил полмира, 

Дошел до Индии, 

Забранный оттуда трон 

Находится в Гулистане3.  

Нужехъ балагьун вуго  

ГIажаиблъи гьабун дун.  

Цониги бакъан гьечIо  

Дир балалъе рекъолеб. 

На вас я смотрю 

С удивлением я. 

Нет ни одного стиха 

Подходящего для моей сабли. 

Нужер мухъал рессула  

Ясаца тIансаялда.  

Дир тIагъиялда гьечIо  

Цониги мухъ бекьулеб...4  

———— 
1 Гамзатов Р. Из стихов об Иране // Гамзатов Р. Собр. 

соч.: в 6 т. Махачкала, 1991. Т. 2. С. 315. (На авар. яз.). 
2 Там же. С. 315. 
3 К историческим реалиям, упомянутым в произведении, 

относится поход Надир-шаха в Индию, который увенчался 

захватом Дели в 1739 г. Среди богатых трофеев значился 

Павлиний трон, изготовленный для правителя Индии Шах-

Джахана (годы правления 1627–1658). 
4 Гамзатов Р. Из стихов об Иране // Гамзатов Р. Собр. 

соч.: в 6 т. Махачкала, 1991. Т. 2. С. 315. (На авар. яз.). 

Ваши строчки ткут 

В ковер девушки. 

На рукоятке моей [сабли – П. А.] 

Не гравируют ни одной строчки. 

Хайямил рубаяца 

Данде бетIер хьвагIана:  

– БатIи-батIияб буго  

Нилъер кIиязулго кечI5. 

Рубаи Хайяма 

Кивнули головой: 

– Совершенно разные 

У нас двоих песни. 

«Добро» и «зло» в стихотворении показаны 

на фоне реального историко-культурного кон-

текста. Эти вечные понятия «укоренены и инди-

видуализированы в национальном сознании, 

порождают ассоциативные стереотипы, зани-

мающие центральное место в культуре и лите-

ратуре» [6, с. 18–19]. 

Превосходство добра над злом, как подчерк-

нуто автором, достигнуто не при помощи физи-

ческого противоборства, сила добра своим чудо-

творным воздействием на человека априори 

непобедима. Поэзия привносит в мир боже-

ственную гармонию, красоту, вдохновение, лю-

бовь. Она спасает, исцеляет, и, как сказал 

Ф. М. Достоевский о стихах А. А. Фета, ложится 

«благотворной росой на души молодого поколе-

ния»6. «Твои победы временны, сиеминутны, я 

же пленяю страны и континенты на все времена, 

твоя песня – о смерти, моя – о жизни», – говорит 

Омар Хайям Надир-шаху. 

Нижер ункъабго мухъалъ  

БахъичIо цоги улка, 

Амма асир гьабуна  

Нусго миллаталъул ракI7. 

Наши четыре строки 

Не захватили ни одной страны, 

Однако пленили 

Сердца сотен народов. 

ХъудичIо дунялалда  

Хвелго хвелан абун ниж.  

Нижер хабар даимаб  

ГIумру, гIумру букIана8. 

———— 
5 Там же. С. 316. 
6 Достоевский Ф. М. Г-н –бов и вопрос об искусстве // 

Достоевский Ф. М. Собрание сочинений в 15 томах. СПб. : 

Наука, 1993. Т. 11. С. 54. 
7 Гамзатов Р. Из стихов об Иране // Гамзатов Р. Собр. 

соч.: в 6 т. Махачкала, 1991. Т. 2. С. 316. (На авар. яз.). 
8 Там же. С. 316. 
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Не гудели в мире: 

Смерть, смерть, говоря. 

Нашими словами были всегда: 

Жизнь, жизнь. 

Гьелъ, хвалчен, дур балада  

БикIизе кечI дир гьечIо,  

Дир калам тIагъиялъе  

Дуда батизе гьечIо...1 

Поэтому, сабля, на твоем лезвии 

Для гравировки нет у меня стиха. 

На рукоятке [сабли – П. А.] моих слов  

Ты не найдешь. 

Мешхеталда Надир-шагь,  

Нишапуралда Хайям...  

Хвалчадулги кочIолги. 

Гьадинаб хабар ккана2. 

В Мешхеде Надир-шах, 

В Нишапуре Хайям… 

Между саблей и рубаи 

Состоялся такой разговор. 

Гьеб цебегосеб дагIба  

ЛъугIун гьечIо жегиги... 

Амма жакъа бакъуца  

Хайямий кьола салам3. 

Этот древний спор 

Не завершен до сих пор… 

Однако сегодня солнце 

Приветствует Хайяма. 

Несовместимые, антагонистические позиции 

воина и поэта приводят к тому, что «один и тот 

же мир текста оказывается различным образом 

расчленен применительно к разным героям. 

Возникает как бы полифония пространства, игра 

разными видами их членения» [7, с. 221].  

В последних строках стихотворения слышна 

печаль поэта: «…этот древний спор не завершен 

до сих пор…», но, тем не менее, слышна и 

надежда в его словах, в которых можно усмот-

реть «народную веру в благополучие как залог 

жизни» [9, с. 78]. Она звучит последним аккор-

дом в произведении: «…однако сегодня солнце 

приветствует Хайяма». Основная авторская 

мысль о созидательной силе добра раскрыта че-

рез резко контрастное мировосприятие главных 

героев произведения Надир-шаха и Омара Хай-

яма. Применение сложных антитез в тексте вы-

———— 
1 Гамзатов Р. Из стихов об Иране // Гамзатов Р. Собр. 

соч.: в 6 т. Махачкала, 1991. Т. 2. С. 317. (На авар. яз.). 
2 Там же. С. 317. 
3 Там же. С. 317. 

звано необходимостью придания точной эмоци-

ональной тональности произведению.  

Диалог в данном произведении не может 

быть понят только в узуальном смысле. Диало-

гические отношения в произведении «глубоко 

своеобразны и не могут быть сведены ни к ло-

гическим, ни лингвистическим, ни психологи-

ческим, ни к механическим или к каким-либо 

другим природным отношениям. Это особый 

тип смысловых отношений» [2, с. 303]. 

Для Гамзатова диалог – особый тип философ-

ских отношений, он в имплицитной и явной 

форме присущ всем его произведениям, как по-

этическим, так и прозаическим. Емкая и точная 

характеристика дана известным литературове-

дом Ч. С. Юсуповой философской поэзии 

Р. Гамзатова: «…философская поэзия Гамзатова 

не имеет в виду один объект, не обращена к од-

ному отдельному явлению, неоднозначна и не-

однородна в своем содержании, пафосе, направ-

лениях, темах жанрах, стилях, она всеместна, 

полифонична, всемерна» [11, с. 295]. 

Персидская поэзия оказала на Р. Гамзатова 

благотворное влияние, она явилась мощным 

творческим стимулом, обогатила его образный 

мир, дала импульс созданию прекрасных по зву-

чанию и смысловому содержанию поэтических 

творений.  

Таким образом, как явствует из творчества 

Р. Гамзатова и его воспоминаний, поэзия Омара 

Хайяма была особенно близка ему. В четверо-

стишиях Хайяма он находил созвучие своим 

мыслям и идеям.  

Стихи Р. Гамзатова, посвященные Омару 

Хайяму, интересны как своим идейно-

тематическим содержанием, так и художествен-

но-образными решениями. Применение Р. Гам-

затовым широкого спектра синтаксических при-

емов выражения эмотивности (риторический 

вопрос, антитеза, повтор) служит для наиболее 

полной передачи авторского замысла и создания 

яркого художественного эффекта в произведе-

нии. Использование такого структурного компо-

нента лирического произведения, как диалог 

работает на раскрытие авторского идеостиля. 

Помимо голосов двух речевых субъектов при-

сутствует и третий голос – голос автора, выра-

жающий свое отношение к главным персонажам 

произведения. В стихах Р. Гамзатова показана 

извечная борьба двух начал – добра и зла. 
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