
возможно посетить место гибели
Грибоедова и его сотрудников:
район прежнего расположения
русской миссии неоднократно
перестраивался. Кроме того,
тогда это был центр Тегерана, те
перь— его южная окраина. Прав
да, прежняя шумная, кипучая
жизнь этого района не замирает
до сих пор. Причина тому — те
геранский базар, свидетель той
далекой трагедии.

Основанный около полутора
столетий назад, он является од-

ПАМЯТНИК
ВАЗИР-МУХТАРУ

За время своего существования
базар видел много соб'..1гий, был
местом кровао:.1х битв зи консти
туцию и против нее. Под свода
ми его торговых рядов, в мече
тях, на базарной площади обсуж
далась, взвешивалась и опреде
лялась внутренняя и внешняя
политика государства. Ныне теге
ранский базар, оставаясь круп
ным торговым районом, главным
образом для бедноты, потерял
значение центра политической
жизни столицы. Время создало

ЛЕТНЮЮ пору после
душных улиц Тегера
на обширный парк

советского посольства кажется
раем. Косматые сосны не позво
ляют горячим солнечным лучам
добраться до земли. Могучие
вековые чинары, сплетаясь ветвя
ми в вышине, образуют тенистые
прохладные аллеи. Этот зеленый
мир удачно дополняет водная
гладь двух больших прудов, раз
деленных ступенью журчащего
водопада.

Много тихих, уютных мест в
парке. В одном из таких уголков
в окружении кустов персидской
сирени стоит небольшой, скром
ный памятник Александру Сер
геевичу Грибоедову, великому
русскому драматургу и поэту,
выдающемуся дипломату, траги
чески погибшему в Тегеране в
1829 году. Он был сооружен на
средства, собранные в качестве
пожертвований его благодарны
ми соотечественниками. Памятник
Вазир-Мухтару,
Министру, выполнен
русским скульптором В. А. Бек
лемишевым. На невысоком мра
морном постаменте—А. С. Гри
боедов, сидящий в глубокой за
думчивости.

Много воды утекло со времени
событий, происшедших в февра
ле 1829 года, когда многотысяч-

подстре-
и внутренними

недругами, напала на русскую
миссию, устроила погром на ее
территории и уничтожила почти
весь состав миссии. С тех пор
сильно изменился Тегеран, пре
вратившийся из большой дерев
ни, славившейся своими садами,
в огромный, почти трехмиллион
ный город. Иной стала сама сущ
ность политических и экономиче-

Полномочному
в  1904 году

ная толпа фанатиков,
каемая внешними

поп ГОЛУБЫМ
КУПОЛОМ
А. НЕНАШЕВ

Фото в. СоОолоиа

ним из крупнейших в мире кры
тых рынков. Это целый город со
своими законами, обычаями, тра
дициями, своей философией, сво
им образом жизни. Он надежно
сохраняет черты старого Востока.
И если нынешний Тегеран, осо
бенно его новая северная часть,
может разочаровать всякого, кто
хотел бы увидеть восточный го
род, созданный а воображении
сказками «Тысячи и одной ночи»,
с узкими улицами, сиянием ку
полов, тонкими, устремленными
в небо минаретами,
ский базар сумеет
потерянное. Это настоящее сред
невековье в середине XX века:
женщины, закутанные
головы темной тканью,
выкрики зазывал,
тые причудливой золотой
сверкание медных блюд,
кувшинов, блеск
дов...
лабиринте тусклых
лерей и переходов.

то тегеран-
восполнить

с ног до
резкие

шубы, расши-
вязью,

ваз,
ювелирных ря-
в бесконечномИ асе это

сводчатых га-

новые политические институты, а
сам Тегеран за последние десяти

далеко ушел на север, к
Здесь, Q
климати-

под-

летия
предгорьям Эльбурса,
более благоприятных в
ческом отношении районах
нялись многоэтажные здания

банков,
контор и фирм.

Вырос новый,
скорее европейский, чем восточ
ный, город. Вечерами блестят
неоновые рекламы кинотеатров,
дансингов, клубов, универмагов.
Построены современные отели,
проложены широкие просторные
магистрали.

Одна из таких магистралей —
проспект Шах-Реза — проходит не
далеко от посольства

местных и иностранных
коммерческих
авиакомпаний.

СССР, где

ских отношений двух государств-
соседей. Политика соперничества
и вражды сменилась после
тября отношениями дружбы и до
брососедства. Ныне между СССР
и Ираном успешно

Ок-

развивается
сотрудничество во многих обла
стях экономики и культуры.

Изменилось и местопребывание
русского посольства в иранской
столице. Сейчас практически не-

в неувядающей зелени на невы
соком постаментемраморном

Александр Константинович Не
нашев (род. в 1924 году) — жур-

В  1966-налист-менсдународник. стоит Грибоедов и смотрит в сто-
России. За несколько летрону1968 годах — корреспондент ТАСС в

пребывания в Тегеране мне часто
бывать. И вся-доводилось здесь

Иране. Ныне ответственный секре
тарь редакции
Востока аГШ.

стран Ближнего
кий раз встреча с поэтом аызыва-
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ла волнение и боль за прерванную
так рйгю—’НО без содействия

честао отмечало 100-летие со дня
рождения Горького, в Дoл^e
культуры ирано-советского обще
ства, стоящем на одной из цент
ральных улиц иранской столицы,
была организована выставка про
изведений пролетарского писате-

его книги наля, представлены

ставителей классической персид
ско-таджикской литературы.

Кажется, все в этом городе
связано с именами и стихами
Саади и Хафиза: и названия улиц
и площадей, и знаменитые розы,
и  воспетые ими ширазские со
ловьи, и стройные островерхие
кипарисы, как минареты, устре
мившиеся в безоблачное голубое
небо. Как и в далекие времена,
газели Саади и Хафиза заучива
ют наизусть, на них пишут музы
ку, их читают на вечерах.

Не зарастает народная тропа
к  гробнице Саади, построенной
в  1291 году у подножия горы
и окруженной цветами и вечно
зелеными деревьями. Из века в
век почитатели автора бессмерт
ного «Гулистана» ухаживали за
его гробницей. Время разрушало
мавзолей. Он много раз пере-

и последний раз об-
недавно — в

страивался
новлен

российского са.уюдержца — жизнь
великого сына России, так щедро
обогатившего русскую литерату¬
ру и так много сделавшего для
развития российского востокове
дения. Певцом Ирана назвал
Грибоедова поэт-декабрист Кю
хельбекер, очарованный не до
шедшей до нас поэмой «Путник».
Да и не в связи ли с именем
Грибоедова еще в школьные го
ды произошло каше первое зна
комство с Ираном? Сколько бы
потом ни приходилось перечиты
вать книг, исследований об этой
стране, никогда не забывалось,
что нить ее познания идет от
него, от Вазир-Мухтара, Полно
мочного Министра России в Пер
сии.

русском, персидском, английском
языках. Большое число посетите-

влей выставки, а также статьи
иранской печати о жизни и твор
честве Горького свидетельствова
ли о том, как широк резонанс
горьковского слова в Иране.
<|3начение произведений Горько
го состоит 8 том,— писала теге
ранская газета «Кейхан»,— что в
них жизнь бьет ключом, они
облагораживают читателя».

Конечно, путь книгам Горького
в Иран, как и в другие капита
листические страны, не всегда
бь:л гладким, ровным, как, соб
ственно, не были всегда ровны
ми, безоблачными советско-иран
ские отношения. И тот факт, что
а  сложных перипетиях межгосу
дарственных проблем, а также
вопросов внутриполитической об
становки было небезразлично
отношение к творчеству зачина
теля пролетарской литературы,
лишь подтверждает силу его воз
действия. Отношение к книгам
Горького всегда было своего ро
да барометром атмосферы стра
ны, ее связей с северным сосе
дом.

Несомненно, дружба и сотруд
ничество между Ираном и Со
ветским Союзом, которые сейчас
так счастливо развиваются, дадут
возможность иранскому читателю
познакомиться с новыми произ
ведениями великого писателя,
большого друга иранского наро
да, к богатой культуре и замеча
тельной литературе которого он
питал любовь глубокую и по
стоянную.

1952 году. Это сооружение — ти-
стиля — пред-

небольшую гале-
примы-

совсем

пично восточного
ставляет собой

непосредственнорею,

«БУРЕВЕСТНИК»

НА ПЕРСИДСКОМ ЯЗЫКЕ

кающую к гробнице. Над самой
как небесный свод, на-

голубой купол, с фасада
гробницей — высокая

могилои,
висает

ко-перед

Интерес к произведениям Мак
сима Горького в Иране не осла
бевает с тех пор, как в самом
начале нынешнего столетия был
переведен на персидский язык
sro рассказ «Часы». Позже вы
шли <1Песчя о Соколе», <(Песчя

«ОднаждыБу ревестнике»,

лоннада
цветами. Мавзолей украшен ажур-

живымиуставленная

мозаикои,
строк из стихов

решетками.ными
сложной вязью
поэта.

Поклониться памяти волшебни-
осенью». Как рассказывал иран
ский

о

и литературоведписатель
Саид Нафиси, популярность горь-

легкопроизведенийковских
ка слова и чародея
ходят мужчины и женщины,
ши и девушки,

у бассейна среди роз подолгу
сидят убеленные сединой старцы

или четками в руках,
думают — бог весть,

нельзя. Было бы
прерывать их мыс-
покой, который они
вдали от суеты и

мысли при-
юно-

Часто на скамей-
ке

с кораном
О чем они
Спросить? Нет,
кощунством
ли, нарушать
нашли здесь

они были созвучны
общественному движе-

объяснима:
бурному
нию в Иране того времени.

Много сделало для ознакомле-

повседневных забот.
Всегда людно у гробницы Ха-

Непревэойденный мастер
поэзии, скончавший-

физа.
лирической

ния иранских читателей с творче
ством М. Горького Иранское об
щество культурных связей с Со
ветским Союзом. В журнале
этого общества «Пеяме ноу»
(«Новый вестник»)

годах были
пьесы «На дне», «Враги», рассказ
«Старуха Изергиль».
богаты горьковскими
50-е годы, когда иранцы получи-

1944—в
опубликованы1945

Особенно
книгами

РОЗЫ

под ГОЛУБЫМ КУПОЛОМ
1389 году, похоронен в го

родском саду, который он любил
всю жизнь, Мавзолей на его мо
гиле был построен 60 лет спустя

поэта. К сожале-

ся в

после смерти

ли на своем родном языке авто
биографическую трилогию, ро
маны «Мать», «Дело Артамоно-

«Фома Гордеев», сборники
Отдельными книгами

опубликованные ранее в
пьесы <(Враги» и «На

и об-

вых»,
рассказов,
вышли
журналах
дне»

Каждого, кто когда-либо при
коснулся к страницам стихов
Саади и Хафиза, уже никогда не
покидает желание побывать в
местах, где они родились, жили,
творили. Вот почему, когда наша
машина, преодолев последний
горный перевал на многодневном
пути, вдруг будто повисла над
широкой цветущей долиной, нас
охватило глубокое волнение: впе
реди был Шираз, один из древ
нейших городов Востока, колы
бель персидской цивилизации,
родина двух выдающихся пред-

нию,
нам. То, что видели мы, построе
но недавно, всего 30 лет назад.
Это легкое сооружение на тон-

время не сохранило его

. Газеты, литературные колоннах, вы-
виде беседки. Архи-

подчеркнуть
прихо

дят сюда, читают его газели и
по древней традиции гадают по
страницам его стихов. Вокруг
гробницы большой сад из веч
нозеленых деревьев, розовые

ких мраморных
полненное в
тектор будто хотел
бессмертие поэта: люди

журна-
бращаются к пуб-

критическим

щественно-политические
лы постоянно о
лицистическим
статьям великого пролетарского
писателя. В общей сложности на
персидский язык переведено око
ло 100 произведений Горького.

В мартовские дни 1968 года,
когда все прогрессивное челоое-

и
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кусты, множество цветов. Перед
гробницей легкая открытая гале¬
рея.

И как символ вечной жизни у
гробниц—вода: у первой — сте
кающий с гор чистый прохладный
ручей, собирающийся в неболь
шой подземный бассейн, у вто
рой — фонтан среди цветов.

К этим местам приходят не
только жители Шираза, сюда
приезжает много гостей из раз
личных городов и деревень Ира¬
на. туристы со всех концов света,

конечно, нет такой советской
делегации—будь это государ
ственные деятели или ученые,
студенты или рабочие,— которая,
приехав в Иран, не посетила бы
Шираз, чтобы отдать дань глубо
кого уважения памяти двух вы
дающихся представителей миро
вой литературы. В Советском

И,

на одной изКнижный развал
улиц Тегерана.

Улицы многих иранских горо
дов— живые иллюстрации к сказ
кам «Тысячи и одной ночи».

■S

Союзе не раз
Саади и Хафиза,
так и остаются
ской редкостью,
залеживаются
магазинов,
мгновенно—так глубок
советского читателя к творчеству

издавались книги
и все же они

библиографиче-
Они никогда не

на полках книжных
расходятся

интерес
издания

этих поэтов.
Нельзя не отдать должное

му, как любовно,
храняются
Саади и Хафиза — эти Медина и
Мекка поэзии Востока.

то-

бережно
гробницы

со-

иранцами

Шираз существует, как утверж
дают письменные памятники, три
тысячи лет. В конце X века он
соперничал с Багдадом как центр
просвещения, искусства, торговли
и культуры Ближнего и
го Востока. В то время
зе был
собрана
Широкой
лась ширазская школа миниатю
ры, прославившаяся в конце
XIV века. Здесь были выполнены

первых иллюстраций-
к  знаменитой поэме
Шах-Наме».

Средне-
в Шира-

университет,
библиотека.

построен
огромная
известностью пользова-

одни из
миниатюр
Фирдоуси

в наше время город сохраняет
«

традиции крупногои развивает
культурного центра страны. ■\
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Тегеранский небоскреб. Фогоерафии рассказывают иранцам
о Советском Союзе.

ДРУГ
СОВЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

лем наши беседы ни касались,
красной нитью через них прохо
дил его глубокий интерес ко
всему русскому, советскому, осо
бенно к литературной жизни
нашей страны. Нафиси с упоени
ем говорил о Чехове, Льве Тол
стом, Достоевском, Тургеневе,
Шолохове, об их огромном влия
нии на творчество иранских пи
сателей. Это была не просто дань
уважения и восхищения любителя
подлинно художественного слова:
ученый-филолог, Саид Нафиси
много лет своей жизни посвятил
изучению и популяризации в Ира
не творчества Пушкина, Лермон
това, Крылова, Некрасова, Чехо
ва, Горького и других корифеев
русской и советской литературы.
Ему принадлен<ат и отдельные пе
реводы их на персидский язык.

Будучи занят большой научной
и литературной работой,
фиси не оставался в стороне от
политических и общественных со
бытий. Он был одним из основа
телей в 1944 году Иранского
общества культурных связей с
Советским Союзом, а в дальней
шем принимал са.ч-. ое aivr-iCHoe

С, На-

участие в его деятельности, на
правленной на развитие культур
ного обмена между двумя сосед
ними странами, укрепление взаи
мопонимания и дружбы между
советским и иранским народа.ми.
С первых дней своего существо
вания общество развернуло боль
шую работу по ознакомлению
иранцев с произведениями рус
ской классической и советской
литературы, а советских читате
лей — с классической персидской
поэзией, с лучшими книгами со-
воеменных иранских авторов.
8 значительной степени благода
ря ирано-советскому обществу на
персидский язык переведены и
пользуются большим спросом в
Иране такие а1едевры русской
классики и современной совет
ской литературы, как «Воскре
сенье» и «Анна Каренина» Льва
Толстого, «Идиот», «Преступление
и  наказание» Достоевского, ро
маны, пьесы и рассказы Горько
го, пьесы Чехова, «Тихий Дон»
М. Шолохова, произведения Се
рафимовича, Паустовского, Н. Ти
хонова и других писателей нашей
с’раны.

Первая встреча с Саидом На
фиси, крупным иранским литера
туроведом и писателем, произо
шла еще в Москве, в 1960 году,
когда на книжных полках столи-

«На пол-цы появился его роман
пути в рай». Постановка в книге
острых социальных вопросов, яр¬
кая характеристика действующих

страстные пуб-
вплетен-

лиц, сочный язык,
лицистические страницы,
ные в нить романа,— все говори
ло об авторе
большого таланта.

как о человеке
необыкновен-

чья совестьНОИ душевной силы,
не может молчать перед лицом
несправедливости.

Шесть пет спустя, уже в Теге
ране, на одном из собраний ху
дожественной интеллигенции мне
посчастливилось лично познако-
миться с Саидом Нафиси. Высо-
|{ий, стройный, с поседевшей го
ловой, оживленный и общитель
ный, он казался значительно мо-

Подкупали
готов-

ложе своих 70 лет.
простота,
ность помочь. И каких бы проб-

отзыачивость,
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СОТРУДНИЧЕСТВА
Фирдоуси <.Шо;;-Н'Лме». Ее стихо
творный перессд, как и в преды-
д-/щи:^ трех томах, осуществпен
Ц. Бану-Лахути.

Издание очередной книги этого
монументального эпоса — немало
важное событие в жизни совет
ской литературы. 6 самом деле,
уже в начале XIX века неодно
кратно делались попытки пере
вести поэму на европейские язы
ки. Она выходила на немецком,
английском, французском. Одна
ко это были переводы в прозе.
Они не доносили до современно
го читателя все богатство, образ-

встретиться в конце минувшего
года накануне ее поездки в Теге
ран. Тогда только что вышел в
свет на русском языке четвертый
том эпической поэмы классика
таджикско-персидской литературы

С  членом Союза писателей
СССР поэтессой и переводчицей
Ц. Б. Бану-Лахути мне довелось

Корабль на горе« »

ность и изящество стиха уникаль
ного памяти ика мировой куль¬Событиям в Ар.мепин. предшествовавпшм победе

CoBeTCKoii власти, посвятил свой роман «Корабль па
горе.’> старейшим армянсЕчШЙ писатель Костаи Зарям —
человек трудной судьбы, обретший родину лишь на
склоне лет. Эта своеобразно и сильно написанная
книга — летопись человеческой души, прнчастно11 к
возрождению одного из самых многострадальных на
родов Востока.

Теперь ро.ман «Корабль на горе» стал доступен
русС1:ому читателю. Его переводчик Ашот Сагратян
удачно воссоздал па новой языковой основе яркое
noBecTBOBaHiie о трудных днях Армении,

туры.
Полный перевод <сШах-Наме»

явится крупным вкладом в раз
витие советско-иранских отноше¬
нии, в основе которь.х лежит глу
бокая заинтересованность обоих
народов а укреплении дружбы и
взаимопонимания.

Взаимное ознакомление с до
стижениями культуры и литера
туры, конечно, не ограничивается
изданием отдельных книг. Ожив
ленным становится обмен деле
гациями писателей и литературо
ведов. С большим интересом
принимали у себя иранские лите
ратурные круги советских поэтов
Мирзо Турсун-заде и Расула Гам
затова. Представители советской
литературы совершили
по стране, во время
осмотрели исторические и куль
турные памятники Исфагана, Ш
раза, имеющие мировую извест
ность, встречались с иранскими
писателями и поэтами.

поездку
которой

и-

Косгак Зарян. Корабль на горе, М., иСоветскин писатель»,
●19G3, 424 стр.

Дьявол на мосту Йолэхан»«

Сьерра-леонскнй писатель Абиосе Никол принадле
жит к старше.му поколению современных африканских
писателей. Еще” в 1952 году, задолго до провозглаше-
!1ня независимости Сьерра-Леоне, его творчество было
отмечено лнтературно11 премией.

В предисловии к сборнику своих рассказов, издан
ному в 1965 году в Англин. Ыпкол пишет: «Время
действия в этих рассказах —- наше недавнее про
шлое — эпоха колониализма, когда белые н черные
строго соблюдали дистанцию между собой. Быть мо
жет, другие расскажут о том времени лучше меня.
Но я не мог не взяться за перо, когда обнаружил, что
в книгах об Африке моим соотечествеп{шкам отводит
ся, как правило, роль дикарей и слуг. Я хорошо знал,
что это ложь. Меня окружали африканцы, исполнен
ные достоиггства, живущие и чувствующие так же, как
н все люди на земле, И я решил рассказать о них».

Рассказы Абиосе Ншеола, посвященные проблеме
человеческого достоинства африканца, вошли в неболь
шой сборник «Дьявол на мосту йолэхан». выпущен
ный «Библиотекой «Огонька».

Со своей стороны, группа лите
раторов Ирана во главе с докто
ром филологии Ханлари
жала в Советский Союз,
окончания

приез-
После

работы . международ¬
ного симпозиума поэтов, пишу
щих на языке фарси, который
проходил в Душанбе, гости со
вершили поездку а Москву, Таш
кент, Самарканд. Как рассказы
вал затем д-р Ханлари на собра
нии в Иранском обществе куль
турных связей с Советским
Союзом,_ всюду они «чувствовали
дружеское отношение к себе

людей,
со-

их желание
укреплять культурные и научные
связи между нашими странами».
«На нас,— подчеркивал д-р Хан-
пари,— произвел большое впе
чатление тот огромный масштаб
исследований в области класси
ческой персидской и современ
ной иранской литературы, кото
рые проводятся в СССР, а также
глубокий интерес советских чита-

ветских

Абиосе Никол. Дьявол на мосту Йолэхан, М., издатель
ство «Правда>-, 1970, 48 стр.

телеи к иранской литературе и
культуре».
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