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Among the problems of modern Russian and foreign Tolstoy Studies, it is necessary to highlight the 

issue related to the reception of Leo Tolstoy’s life and work in the works of Iranian writers, literary crit-

ics, publicists and philosophers. This article, of a selective review type, demonstrates the process of per-

ception of Leo Tolstoy by prominent Iranian authors. The collected statements fall within the period be-

tween the 1970s and 2010s, with a brief digression to an earlier period that predetermined the direction of 

judgments about Leo Tolstoy.  

Our analysis shows that the Iranian authors not only reflected the facts of the biography and the 

worldview of the Russian classic writer, but also, to a certain extent, created the image adapted for Per-

sian readers. This image was embedded in the traditional Iranian ideas about a person of high moral and 

spiritual strength. He was viewed through the prism of key figures of Persian cultural history (Jalaladdin 

Rumi, Abu Hamid al-Ghazali, Mulla Sadra, etc.). Leo Tolstoy was interesting to the Persian reading pub-

lic not so much as a master of words, although the important aspect of his work in the Iranian-speaking 

environment is evidenced by numerous translations of Leo Tolstoy’s works into Farsi. Tolstoy was inter-

esting as a moralist philosopher and a preacher, “an ideological person” (“persona ideological”). It is by 

no means accidental that there was a discussion in Iranian intellectual circles about whether or not Leo 

Tolstoy actually accepted Islam at a late stage of his life. 
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Среди многих проблем современного отечественного и зарубежного толстоведения необходи-

мо выделить вопрос, связанный с рецепцией жизни и творчества Л. Н. Толстого в трудах иранских 

писателей, критиков, литературоведов, публицистов и философов. В статье, носящей выборочно-

обзорный характер, продемонстрирован процесс и результат восприятия Л. Н. Толстого видными 

иранскими интеллектуалами. Хронология собранных высказываний – в промежутке между 1970-

ми и 2010-ми годами с кратким экскурсом в более ранний период, предопределивший основной 

вектор суждений о Л. Н. Толстом.  

Проведенный анализ показывает, что иранские авторы не только отражали факты биографии и 

мировоззренческую систему русского писателя, но и в определенной мере создавали его образ, 

адаптированный для персидских читателей. Он вполне органично встраивался в структуру тради-

ционных представлений о человеке бескомпромиссной нравственно-духовной силы и неординар-

ного ума. Его рассматривали сквозь призму ключевых фигур персидской национально-культурной 

истории (Джалаладдин Руми, Абу Хамид ал-Газали, Мулла Садра и др.). Л. Н. Толстой был инте-

ресен персидской читательской публике не столько в качестве художника слова, творца великой 

литературы, хотя о важности этой грани творчества писателя в ираноязычной среде свидетельст-

вуют многочисленные разновременные переводы толстовских произведений на фарси, сколько в 

качестве крупного философа-моралиста и проповедника веры, которая объединяет людей, «чело-

века идеологического» («persona ideologica»). Далеко не случайным выглядит тот факт, что в 

иранских просвещенных кругах на первых порах освоения ими Л. Н. Толстого шла дискуссия о 

том, принял ли в действительности он ислам в поздний этап своей жизни, стал ли он тем самым 

для Ирана «своим» и по системе религиозных убеждений. 
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Имя Л. Н. Толстого – одно из известных рус-

ских имен в иранской культуре наряду с имена-

ми А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя, Ф. М. Достоев-

ского, А. П. Чехова. 

С Толстым персидский читатель познакомил-

ся в начале XX века благодаря тому, что художе-

ственное творчество великого яснополянца и в 

особенности его моральная философия активно 
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распространялись по всему миру. О Толстом 

персидский читатель узнавал прежде всего через 

литературные переводы. Они публиковались – на 

раннем этапе освоения – по преимуществу в га-

зетах и журналах; позднее стали выходить в свет 

отдельные книжно-печатные издания. Вместе с 

тем переводы не были единственным источни-

ком знакомства персидского читателя с Толстым. 

Огромную роль в его адаптации на персидской 

культурной почве играли (играют и поныне) ста-

тьи иранских критиков, филологов-литературо-

ведов, публицистов, философов и богословов. Их 

тексты содержали не только разбор произведе-

ний Толстого, в них излагались его биография и 

мировоззрение. 

В иранской культуре сложился особый образ 

Толстого, тесно связанный с константами пер-

сидской картины мира. Чрезвычайно интересно 

понять, как этот образ формировался, какими 

смыслами наполнялся, как трактовался – одним 

словом, в каком подвижном соотношении нахо-

дились в этом образе объективно-биографичес-

кие детали, о которых писали иранские толсто-

веды, и национально-культурные факторы, с по-

мощью которых происходила постепенная адап-

тация Толстого в просвещенной иранской среде. 

Чтобы прояснить этот вопрос, попробуем дать 

краткий обзор трудов на персидском языке (в пе-

риод с 1970-х по 2010-е годы), посвященных 

взглядам Толстого. Это в основном аналитиче-

ские работы, в содержательном плане находя-

щиеся на грани философских размышлений, ли-

тературоведческих штудий, религиозной крити-

ки и публицистики. Для восточного мышления 

подобная недифференцированность привычна, 

ибо в нем господствует установка на синтетиче-

ское постижение чужого миропредставления, и, 

пожалуй, для Толстого она более чем справедли-

ва, оправданна (вспомним его категоричное и 

обоснованное нежелание ограничивать «Войну и 

мир» рамками исторического романа или иными 

жанровыми и стилевыми модификациями, так 

что подходящим словом для определения формы 

текста стала бы хотя и зыбкая и слишком обоб-

щенная, но достаточно четко применимая к ра-

курсам толстовского сознания лексема «книга»). 

Надо сказать, что иранскую читательскую 

публику – во всяком случае, в самый ранний пе-

риод знакомства – интересовал Толстой не как 

целостный и завершенный феномен, а как явле-

ние, состоящее из разных граней. Персидского 

читателя привлекали в Толстом духовные иска-

ния, и, как правило, рассказ об этом аккуратно 

внедрялся в канву последовательного биографи-

ческого повествования. Так, уже в статье «Моло-

дые годы Толстого» ирано-курдского историка, 

переводчика, лингвиста и поэта Рашида Йасеми 

(1895–1951)
1
, написанной в 1931 году и опубли-

кованной в журнале «Восток», заданы некоторые 

параметры конструирования персидского образа 

Толстого [1]. Автор выборочно перечисляет вехи 

ранней жизни Толстого: не упоминая по какой-то 

причине факта его учебы на восточном отделе-

нии Императорского Казанского университета, 

он пишет о службе Толстого на Кавказе, его уча-

стии в Крымской войне, деятельности, связанной 

с открытием крестьянских школ в Ясной Поляне, 

свадьбе Толстого и подробно останавливается на 

духовном кризисе писателя 1880-х годов, что на-

ходится в определенном диссонансе с названием 

статьи и ее основной темой. Автор обходит сто-

роной вопрос об индивидуальной причине этого 

кризиса, а также историческом фоне, на котором 

он протекал. Он лишь лаконично констатирует, 

что Толстой искал Бога. Это и не удивительно, 

поскольку тема богоисканий в персидской куль-

туре является основополагающей, стержневой. Р. 

Йасеми, в частности, пишет: «Толстой, не найдя 

ответов на свои вопросы, обратился к опыту ми-

ровых религий. Среди множества суеверий, про-

                                                 
1
 Голам-Реза Рашид Йасеми ( یاسمی یدغلامرضا رش , 

Gholamreza Rashid Yasemi) родился 19 ноября 1895 

года в городке Гехваре (Геваре), расположенном на 

западе Ирана, в провинции Керманшах (в ее нацио-

нальном составе преобладали курды). Начальное об-

разование получил в Керманшахе – одноименном ад-

министративном центре этой области, после чего уе-

хал в Тегеран. В столице он продолжил образование 

(франкоязычная католическая миссионерская школа), 

после чего активно публиковался в местной газетно-

журнальной периодике. В 1917 году вместе со своими 

друзьями-единомышленниками основал иранское ли-

тературное общество «Данешкаде» ( دانشکده یانجمن ادب , 

Daneshkadeh Literary Society). Через год у него поя-

вился собственный орган печати – ежемесячный жур-

нал «Данешкаде» («Факультет»), главную задачу ко-

торого редакторы видели в распространении литера-

турных новинок на персидском языке без нарушения 

традиционных канонов, установленных прославлен-

ными мастерами прошлого, – иными словами, цель 

определялась синтезом проблемно-тематических но-

ваций с утвержденными художественными нормами. 

В журнале имелся отдел критики, издавались перево-

ды произведений западноевропейской классики (Ж. 

Лафонтен, Ф. Шиллер, А. Дюма и др.). Несмотря на 

то что журнал просуществовал недолго (в 1920 году 

он был закрыт в силу финансовых трудностей, общий 

тираж составил около 500 экземпляров, каждый вы-

пуск в объеме – от 50 до 70 страниц), его влияние на 

литературную жизнь Ирана носило заметный харак-

тер. В целом творчество Р. Йасеми лежит на границе 

двух знаковых систем: модернистской поэтики и 

классического наследия. Умер Р. Йасеми 9 мая 1951 

года в Тегеране, похоронен там же.  
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низывающих религиозное сознание, он нашел 

свет надежды и сказал, что религия связывает 

бесконечное с конечным. Вся деятельность тво-

рений связана с Творцом, и эта связь демонстри-

рует единство вселенной, мира»
2
 [Там же, с. 

280]. Для Толстого, по мысли автора, религия – 

ответ на сущностные вопрошания человеческого 

ума, форма преодоления его несовершенств. В 

ней наиболее внятно актуализирован момент 

бессмертия души, так что «разрушение тела не 

делает человека смертным», «смысл жизни и 

путь спасения заложен исключительно в основ-

ных религиозных учениях» [Там же, с. 281]. Все 

это относимо к содержанию хорошо изученных 

взглядов Толстого; сюда, кстати, можно вклю-

чить и то суждение писателя, в соответствии с 

которым человеку Востока нет необходимости 

искать истину на стороне: она так или иначе за-

ложена в той традиции, к которой он принадле-

жит по природе, естественному праву, в силу 

своего рождения в ее недрах. Тем не менее важен 

акцент на религиозно-философской составляю-

щей толстовских представлений, созвучных 

иранской нации. 

Мысль о приоритетности богоискательства в 

творчестве Толстого была подхвачена Мохамма-

дом Али Эслами Нодушаном (род. в 1925 году), 

иранским поэтом, критиком и литературоведом
3
, 

в статье с характерно-символическим названием 

«Толстой – Мевлана новой эпохи», изданной по-

                                                 
2
 Все приводимые и анализируемые в данной статье 

труды иранских авторов-толстоведов до сих пор на 

русский язык не переводились. Здесь и далее под-

строчный перевод с фарси – Казем Нежад Дахкаи Се-

диге, обработка в соответствии с правилами русской 

грамматики – Р. Ф. Бекметова.  
3
 Мохаммад Али Эслами Нодушан родился в городке 

Нодушан провинции Йезд (центральная часть Ирана). 

Учился сначала в Йезде – одноименном администра-

тивном центре этого региона страны, затем в Тегера-

не, получив по завершении учебы на юридическом 

факультете местного университета степень бакалавра. 

Продолжил образование в Парижском университете 

Сорбонны, защитил там докторскую диссертацию и 

вернулся в Иран, проработав несколько лет в должно-

сти судьи, после чего оставил службу и переключил 

все внимание на преподавательскую и исследователь-

скую (филологическую) деятельность. С конца 1960-х 

годов читал в Тегеранском университете множество 

курсов по теории и истории литературы (не только 

персидской, но и мировой). В Иране его знают как 

специалиста-литературоведа, хотя под псевдонимом 

«М. Дидевар» он публиковал и художественные тек-

сты. Отдельные произведения автора переводились на 

русский язык, см.: [2, с. 136]. Основатель культурного 

фонда «Персия Фирдоуси». 

очередно тремя частями в журнале «Извлеченное 

богатство» в 1974 году [3], [4],[ 5]. 

В этой статье автор соотносит Толстого с 

Джалаладдином Руми (Мевланой), средневеко-

вым персидским поэтом-суфием, но правильнее 

было бы сказать, что он прочитывает Толстого, 

интерпретирует его картину мира сквозь призму 

своих знаний о жизни и творчестве Руми. 

В начале большой статьи М. Эслами Ноду-

шан подчеркивает парадоксальность такого 

сближения. Он указывает на то, что русского и 

персидского классиков разделяет не только куль-

турно-географическое пространство – они нахо-

дятся на заметно ощутимой историко-хронологи-

ческой дистанции. «Возможно, читатели будут 

удивлены тем странным обстоятельством, что я 

сравниваю два имени, Толстого и Джалаладдина 

Руми. По времени они разделены более чем ше-

стью веками; один из них принадлежит славян-

ской ветви европейской культуры, которая явля-

ется продуктом синтеза греческой мысли и хри-

стианской религиозности, а другой связан с му-

сульманской культурой Ирана; один из них был 

свидетелем развития промышленной цивилиза-

ции и тех последствий, которая она несла мира, а 

другой жил в эпоху расцвета средневековья. Те-

перь зададимся вопросом: в чем заключается 

сходство этих титанов, кроме их величия? Со-

гласимся, что величие само по себе – немалое 

сходство, независимо от того, где и когда оно 

возникает…» [3, с. 703]. Отвечая на этот вопрос, 

М. Эслами-Нодушан пишет, что и Толстой, и 

Руми искали истину. Оба они были – «беспокой-

ными гениями» («نبوغ های ناآرام»). Их интересова-

ла истина в наднациональном и сверхкультурном 

значениях этого слова. По М. Эслами Нодушану, 

Толстой не знал о Руми и не читал его произве-

дений
4
. Основа для их сближения лежит не в за-

                                                 
4
 Это, разумеется, не так. Как показали современные 

иранские литературоведы, отдельные рассказы «Рус-

ских книг для чтения» восходят к древним персид-

ским текстам, о которых Толстой, владея европей-

скими языками, знал из вторичных литературных об-

работок. Так, Н. Насири установила, что сюжет тол-

стовской басни «Лев, Осел и Лисица» заимствован из 

соответствующей дидактической новеллы первой 

книги «Маснави Манави» Руми [6, с. 80]. Кроме того, 

исследователи Ирана аргументированно пишут о том, 

что пересказ Толстым в письме к священнику Ивану 

Ильичу Соловьеву от 8 июля 1908 года фрагмента 

«одной арабской поэмы» на самом деле является под-

робным объяснением поэтической притчи Руми 

«Моисей и Пастух» (об этом косвенно: [7, с. 18–19]). 

Напомним, что в письме к И. И. Соловьеву Толстой 

делился соображениями о том, как следовало бы вос-

принимать его, автора «Войны и мира», окружающи-

ми людьми – в качестве человека, имеющего обо всем 
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имствованиях Толстого из Руми, а в едином ис-

точнике их обращений – древней индийской фи-

лософии. «Мы не уверены, – признается автор, – 

что Толстой вообще знал Руми по имени. Его 

знакомство с его интеллектуальными трудами, а 

именно с мистическими сочинениями также для 

нас неясно. Единственный общий источник мыс-

ли, который можно обнаружить, – это мистиче-

ские и религиозные идеи Индии; они, с одной 

стороны, через явление иранского мистицизма 

повлияли на мировоззрение Руми, а с другой – 

                                                                               
несовершенное представление, которое, однако, в 

«глазах» Бога оценивается высоко, потому что цели-

ком проистекает от сердца, диктуется душевными по-

рывами и не содержит ничего плохого, злого или тем-

ного. В подтверждение необходимости такого вос-

приятия себя Толстой привел «легенду» о том, как 

Моисей, странствуя в пустыне, встретил пастуха, ко-

торый молился, прося Бога о снисхождении и обра-

щаясь к Нему как к человеку, то есть наделяя Его ан-

тропологическими чертами и качествами («я обувал 

бы тебя, я мыл бы твои ноги и целовал бы их, я расче-

сывал бы тебе волосы, стирал бы тебе одежду, убирал 

бы твое жилище и приносил бы тебе молоко со своего 

стада»). Моисей был возмущен подобным богохуль-

ством, настойчиво, с жаром говоря, что Бог бестелен, 

Он – Создатель, Творец и по определению ни в чем не 

нуждается. Пастух растерялся: он понимал Бога по-

своему… Когда же Моисей оставил пастуха, Бог об-

ратился к пророку, сказав ему, что тот поступил дур-

но и неблаговидно, поскольку пастух в своем отно-

шении к Нему был искренен и чистосердечен. Важнее 

не слова, которыми человек пользуется, а сердце, с 

которым он молитвенно взывает к Нему [8, с. 178–

179]. Эту «легенду» Толстой позднее включил в 

«Путь жизни» с указанием на ее арабской происхож-

дение («Есть такой арабский рассказ…») [9, с. 63]. 

Она была извлечена им из VI главы «Московского 

сборника» за 1897 год (издание К. П. Победоносцева). 

При этом следует отметить, что здесь в начале пове-

ствования о Моисее и пастухе имя Руми упоминается! 

Автор проповеди («Московский сборник» представ-

ляет собой их собрание), не называя поэму, приписы-

вает создание притчи «учителю Джелалледину»: «В 

одной арабской поэме встречается такое поучитель-

ное сказание знаменитого учителя Джелалледина…» 

[10, с. 163]; «арабское» тут, по-видимому, подразуме-

вает все, что написано арабскими буквами, не обяза-

тельно являясь творением арабского народа, это си-

ноним «мусульманского». Более того, в следующей, 

VII главе Руми «аттестован» по всем правилам спра-

вочно-информативной литературы («Древний Пер-

сидский Поэт Мухаммед Руми (13 стол <етие. – Р. Б., 

К. Н. Д .С.>) – автор знаменитой поэмы Маснави») с 

выборкой отрывка о молитве, которая достойна ве-

рующего (упоминание Бога само по себе служит фак-

том Его присутствия в сердце человека, «в одном тво-

ем слове ,,о, Господи“ множество отзывается голосов: 

,,Я здесь с тобою“») [10, с. 163–164].  

Толстой, знакомясь, наслаждался ими, получал 

гносеологическое удовольствие» [3, с. 703–704]. 

При этом если для Руми как человека своего 

времени был принципиален мистический эле-

мент индийских учений, то Толстой как личность 

с просветительскими взглядами отрицал его зна-

чимость, вернее – признавал несущественность 

мистики и того пути существования, который 

ставился ею во главе угла, настаивая на том, что 

поскольку она в корне не познаваема, то лучше 

жить просто, не думая о ней и в каждодневной 

практике на добрую и непосредственную полага-

ясь любовь к ближнему, без ненужных, уводя-

щих далеко в сторону, «спекулятивных» абст-

ракций
5
. 

Вместе с тем не только индийская философия 

повлияла на Толстого. Весь культурный Восток 

был освоен им (начало этого процесса, по М. Эс-

лами Нодушану, было положено в кавказский 

период жизни писателя). Ненасильственный путь 

противостояния злу – следствие как внутреннего 

перелома, произошедшего в душе Толстого, так 

и серьезного изучения им основополагающих 

канонов индуизма, буддизма, древнекитайской 

философско-религиозной системы по версии 

Конфуция. В поздние годы Толстой активно пе-

реписывался с интеллектуалами Индии, Китая и 

Японии. Идеи Толстого, не забывает сказать 

иранский автор, были заимствованы Махатмой 

Ганди и другими деятелями современной рус-

скому писателю индийской культуры, которые 

утверждали, что, если бы Толстой родился в Ин-

дии, он обязательно стал бы воплощением Пу-

руши или Кришны. 

                                                 
5
 Позиция Толстого, между прочим, не исключала его 

необычного отношения к снам как форме интуитив-

ного постижения мира. Так, если не брать во внима-

ние художественные опыты писателя и ограничиться 

его высказываниями о снах, зафиксированными близ-

ким кругом современников, то создается картина по-

нимания Толстым важности сновидений в судьбе че-

ловека. В. Ф. Булгаков в своем дневнике сохранил 

свидетельства этого, см.: «Лев Николаевич рассказы-

вал о сне, который видел в ночь сегодня…» (сон опи-

сывал убийство Толстого железным колом как от-

ступника веры, «еретика», что не мешало писателю 

«воскреснуть» и убежденно проповедовать «свое»; В. 

Ф. Булгаков, правда, не описывает эмоционального 

состояния Толстого во время этого рассказа, реакции 

слушающих на него, сразу переходя на темы, как ему 

кажется, значительные: «Были за обедом разговоры и 

более серьезные»), «Заговорили о снах <…>. Сны – 

это удивительное явление, – говорил Лев Николаевич. 

– Совершенно справедливо изречение Паскаля, что 

если бы сны шли в последовательности, то мы не зна-

ли бы, что – сон, что – действительность» [11, с. 71, 

80].  
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Касается М. Эслами Нодушан и отдельных 

биографических моментов. Так, он пишет, что в 

юности Толстой вел разгульный образ жизни, 

увлекался азартными играми и женщинами лег-

кого поведения, участвовал в военных действи-

ях, однако в зрелый период понял, что жил не-

правильно. Осознание подлинного смысла жизни 

привело его к «опрощению». Толстой стал «сты-

диться своего аристократизма и богатства» [3, 

с. 706], вместо роскошных одежд предпочитал 

простую холщовую рубашку, умерял себя в еде, 

ходил пешком. Руми так же, будучи по происхо-

ждению членом благородного семейства, вел ас-

кетический образ жизни («отказался от семейной 

привязанности и обратился к поэзии» [Там же, с. 

707]), пропагандировал его: не отягощая себя 

лишними вещами, человек, по убеждению Руми, 

может быть ближе к Богу, способен слышать, 

чувствовать Его. Примечательна в обоих случаях 

неожиданность духовного поворота-

преображения: как Толстой внезапно для внеш-

него наблюдателя отказался от привычек того 

сословия, к которому принадлежал по рожде-

нию, так Руми круто изменил судьбу на пике 

славы, уйдя в странное затворничество, проте-

кавшее в форме опьяненных танцев, хлопания в 

ладоши и писания аллегорических стихов [4, с. 

12]. И Толстого, и Руми нередко, особенно на 

первых порах их внутреннего перелома, воспри-

нимали в качестве безумцев. 

Любопытно портретное сравнение, которое 

проводит М. Эслами Нодушан. Главное сходство 

он усматривает в том, что и Толстой, и Руми ис-

пытывали недовольство своим внешним видом. 

«Толстой, с широким носом, большими ушами, 

впалыми щеками, маленькими глазками и пух-

лыми губами, считал себя некрасивым и вообра-

жал, что счастье не придет к тому, у кого такой 

нос, такие губы и такие глаза, и сам признавался, 

что был когда-то готов отдать все, лишь бы стать 

красивым» [3, с. 708]. Руми, судя по традицион-

ным описаниям, был высок и строен. Тем не ме-

нее излишне овальное лицо и худощавость тела 

его очень смущали. 

Требует разъяснения схожесть одной «ситуа-

ции», на которую указывает М. Эслами Ноду-

шан. Он пишет: «В своих воспоминаниях о дет-

стве Толстой рассказывает, что, когда его разде-

ли догола для купания и поместили в таз, он 

впервые заметил, какое у него слабое костлявое 

тело. Чем-то это признание похоже на рассказ 

Руми, в котором повествуется о том, как однаж-

ды он пошел в баню и там, взглянув на собст-

венное тело, проникся жалостью к нему: таким 

немощным оно показалось Руми. Он сказал: 

„Всю жизнь я никого не стеснялся, но сегодня 

мне совестно за свое худое тельце“» [3, с. 708]. 

В случае Толстого речь, конечно, идет о не-

законченном автобиографическом очерке «Моя 

жизнь» (1878). В нем писатель вспоминал об 

ощущениях первых пяти лет жизни. В представ-

ленных отрывках поражает то, с какой тщатель-

ностью он воспроизводит положения, относимые 

к области бессознательного и потому трудно вы-

разимые в словах. «Я сижу в корыте, и меня ок-

ружает странный, новый, не неприятный кислый 

запах какого-то вещества, которым трут мое го-

ленькое тельцо. Вероятно, это были отруби, и, 

вероятно, в воде и корыте меня мыли каждый 

день, но новизна впечатления отрубей разбудила 

меня, и я в первый раз заметил и полюбил мое 

тельцо с видными мне ребрами на груди, и глад-

кое темное корыто, и засученные руки няни, и 

теплую парную стращенную воду, и звук ее, и в 

особенности ощущение гладкости мокрых краев 

корыта, когда я водил по ним ручонками» [12, 

с. 470]. Толстой, однако, констатируя малый 

размер детского тела и грудные ребра, не пере-

живает чувства жалости или сострадания к себе. 

Его рефлексия более глубинна и первозданна, 

она связана с экзистенциальным самопознанием 

и самоузнаванием, с тем прикосновением к бы-

тию в его конкретном выражении, которое столь 

тонко и обостренно осязается в детские годы, ко-

гда мир открывается в ракурсах нескончаемого 

удивления. Не случайно Толстой в продолжение 

отрывка размышляет над самим феноменом жиз-

ни и приходит к выводу, что наличный мир – это 

пространственно-временная форма, к которой 

вынужденно приспосабливается все живое, под-

чиняется, находясь в ней, по всеобщему и непре-

ложному закону и от которой оно освобождает-

ся, когда человек умирает. В этом плане пара-

доксально, что рождение (от зародыша до ново-

рожденного) и смерть – две перекликающиеся 

точки онтологической цепи, в них громкогласно 

заявляет о себе бестелесность, небытие, откуда 

человек приходит и куда он уходит, когда живое 

прекращает пребывать, располагаться в нем
6
. 

                                                 
6
 У Толстого об этом написано так: «… вся жизнь на-

ша есть большее и большее подчинение себя этим 

формам и потом опять освобождение от них» [12, 

с. 470]. В близком словесном ряду эту мысль выска-

зывала Толстому его двоюродная тетка Александра 

Андреевна Толстая, находившаяся с ним в длитель-

ной переписке. В письме от 18 апреля 1858 года она, 

делясь впечатлением от прочитанной рукописи рас-

сказа «Три смерти» и одновременно подвергая его 

разбору, поясняла, что смерть мужика-бобыля (в тек-

сте, написанном на французском языке, он упорно на-

зван ею по-русски – «извозчиком»), может быть, бу-
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Не преминул М. Эслами Нодушан сказать о 

физической силе и выносливости двух гениев. 

Толстой обладал на редкость крепким телосло-

жением, служил в армии, был охотником и пре-

красным наездником (в последнем случае – до 

преклонных лет); будучи пожилым человеком, 

он катался на коньках, ездил на велосипеде, иг-

рал в теннис и лапту, занимался гимнастикой и 

плавал, пешие прогулки по утрам стали для него 

родом молитвы. Аналогично Руми был легок на 

подъем, энергичен, ловок и быстр; это прояви-

лось в его умении подолгу и самозабвенно кру-

житься в суфийском танце во время зикра – об-

ряде поминания Аллаха. 

Затронул М. Эслами Нодушан вопрос о том, 

почему Толстой ушел из Ясной Поляны. С его 

точки зрения, это событие могло случиться по-

тому, что Толстой чувствовал, как велико разли-

чие между его словом и делами, представлением 

о правильной жизни и ее реальным соответстви-

ем праведному идеалу. Этот кризис, поясняет 

иранский литературовед, лежал в сфере психоло-

гических состояний. Схожий кризис пережил 

Руми, который оставил дом и отправился в дале-

кий путь, чтобы не терять ощущения постоянной 

близости к Богу. «Две великие смерти, – заклю-

чает М. Эслами Нодушан, – Толстого и Руми, 

похожи они или нет, объединяет то, что обе они 

отличались от смертей других людей» [5, с. 73]. 

Статьи М. Эслами Нодушана о Толстом яв-

ляются методологическими: они задавали глав-

ные ориентиры понимания Толстого для после-

дующих иранских авторов. 

Например, та же линия на русско-персидское 

сравнение представлена в статье современного 

литературоведа Можгана Мохаммади (род. в 

1963 году) «Ал-Газали и Толстой в поисках 

смысла жизни», опубликованной в журнале 

«Философия и калам» в 2007 году [15]. З. Мо-

хаммади отмечает, что и Толстой, и ал-Газали, 

выдающийся персидский средневековый бого-

слов, создали «личную религию» путем транс-

формации сложившихся религиозно-философс-

ких воззрений. Эта «личная религия» была их 

образом жизни, а не только упорядоченной сис-

темой взглядов. Она возникла в результате ду-

шевного переворота. Для ал-Газали таким им-

пульсом стали размышления о тщетности земно-

го, убежденность о том, что до сих пор он жил, 

растрачивая отпущенное Богом драгоценное 

                                                                               
дучи никак не отрефлексированной, уподоблена 

«концу животного – из небытия вышел, в небытие 

возвращается» («Autrement il a l'air de finir comme une 

brûte – sorti du néant et retombant dans le néant») [13, 

с. 106], см. также: [14, с. 282].  

время, впустую. Для Толстого выбор нового пу-

ти развития носил ярко выраженный экзистенци-

альный характер, и он обусловливался биогра-

фическими фактами: смертью старшего брата 

Николая, которого Толстой любил, смертью пре-

ступника на гильотине, которую писатель на-

блюдал вблизи, находясь в Париже, куда он 

приехал по педагогическим делам. Интересное 

уточнение дается в статье к понятиям «веры» и 

«верующего человека». Толстой, по мнению 

З. Мохаммади, считал, что «если у верующего 

имеется осмысленная жизнь, он спокоен и пол-

ностью свободен от забот и тревог, которыми 

обуреваем неверующий. Отсюда – Толстой не 

считал истинно верующими тех, кто был верую-

щим, но при этом боялся смерти, страданий и 

лишений» [15, с. 29]. Толстой старался дойти до 

истины эволюционным методом, комплексно, 

используя весь арсенал знаний, находившихся в 

его распоряжении. Но наука только усиливала 

его сомнения, утверждает иранский автор, усу-

губляла разлад вместо того, чтобы внести тиши-

ну и гармонию. Точно так же ал-Газали обретал 

истину жизни: в мучительном поиске, через пре-

одоление чувства ее бессмысленности и расши-

рение эпистемологических границ, когда разум-

ному скепсису подвергается совокупность пози-

ций, считающихся в общественном сознании не-

зыблемыми, овеянными пеленой, туманом тра-

диционализма. Как и Толстой, ал-Газали стре-

мился жить в уединении, сосредоточенно, ис-

полняя ту единственную цель, которую возложил 

на него Бог, – любить ближнего и раскрываться 

во всей полноте этой всеблагой любви. 

В коллективной статье современных иран-

ских литературоведов «Сравнительное изучение 

образов в произведениях Дж. Руми и Толстого», 

напечатанной в журнале «Литература и языки» в 

2014 году, контуры исследовательской линии 

М. Эслами Нодушана обрисованы более явно 

[16]. Авторы берут на анализ конкретные произ-

ведения двух писателей: притчу Руми «Спор че-

тырех человек о винограде» и рассказ Толстого 

«Где любовь, там Бог». Они находят много сход-

ного в этих сочинениях и прежде всего в основ-

ной идее: различие людей – всегда мнимое, как 

бы ни отличались люди внешне и по произноси-

мым ими словам, «врата истины» открыты для 

всех без исключения, и они, эти «врата», распо-

лагаются в сердце; нет ничего выше любви к 

ближнему. «В своей притче Руми объясняет, что 

люди отличаются друг от друга по речам и на-

ружности. Но там, где врата <двери> истины от-

крыты для людей, различия устраняются, и воца-

ряется спокойствие. Толстой в своем рассказе 

также проводит различие между вероучениями. 
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Он считает, что разница эта не имеет прочной 

основы, потому что все люди поклоняются од-

ному и тому же Богу и верят в одну и ту же ис-

тину» [Там же, с. 123]. Центральный принцип 

толстовской морали состоит в том, что «люди, 

любящие истину, никогда не должны настаивать 

на различиях между религиями и несовершенст-

ве каждой из них, но должны подчеркивать их 

единство как залог мира, порядка в нем» [Там 

же, с. 124]. Руми в притче указывает на то, что 

социальные конфликты проистекают от незна-

ния, невежества, суть проблемы – в них. Кроме 

того, первостепенное значение для Руми имеет 

эзотерическое чувство, делающее сердце челове-

ка чистым, как полированное зеркало («сердце, 

очищенное от пятен эгоизма» [Там же, с. 125]). 

В статье Мерзийе Яхъяпур
7
 «Взгляд на эво-

люцию мировоззрения Льва Николаевича Тол-

стого (по мотивам ,,Анны Карениной“)» (журнал 

«Научное исследование» за 2000 год [18], см. со-

кращенный вариант на русском языке: [19]) по-

казана динамика перемен в воззрениях Толстого, 

приведших его к кризису, необходимости пере-

смотра прежних взглядов на мир и человека. По 

утверждению автора, это произошло в период 

написания романа «Анна Каренина» и отрази-

лось в архитектонике произведения. М. Яхъяпур 

делит роман на две условные части. В первой да-

ется развернутое представление о жизни (быте, 

семье, людских отношениях) с точки зрения 

Толстого как человека и сочинителя, во второй 

продемонстрирован ход его суждений о героине, 

писатель в деталях изучает причины, которые 

подвели женщину к нравственной катастрофе и 

страшной физической гибели. Статья содержит 

большие выжимки из биографии Толстого, сви-

детельствующие в числе прочего о том, что в 

1870-е годы Толстого увлекали морально-

философские вопросы, а политические были 

отодвинуты на значительно более позднее время. 

Ничего принципиально нового в работе 

М. Яхъяпур, пожалуй, нет. Ее исследование 

внутреннего мира романа укладывается в хре-

стоматийные схемы, хотя одну параллель из раз-

ряда религиозно-культурных целесообразно при-

                                                 
7
 Мерзийе Яхъяпур (род. в 1957 году) – женщина-

профессор кафедры русского языка и литературы, за-

меститель декана по учебной работе факультета ино-

странных языков и литературы Тегеранского универ-

ситета, главный редактор «Исследовательского жур-

нала русского языка и литературы» (« مجله تحقیقاتی زبان و

 член редакционных коллегий многих ,(«ادبیات روسی

иранских научных журналов, автор многочисленных 

статей и монографий (в том числе на русском языке), 

переводчик русской классической литературы на фар-

си. О ней см.: [17]. 

вести, ибо она – производная общекультурной 

логики иранских читателей. Демонстрируя ле-

жащую на поверхности текста линию интерпре-

тации, М. Яхъяпур пишет о «семейной мысли» 

романа, двух противопоставленных сюжетно-

фабульных линиях (семействах Карениных и Ле-

виных), автобиографическом подтексте в изо-

бражении Левина, понимании Толстым брака и 

счастья («женщина – хранительница семейного 

очага, и ее главная обязанность – быть матерью и 

растить детей» [18, с. 7]), отдельное внимание 

уделяется образу Анны Карениной и тому гре-

ховному поступку, который она совершила. 

Приведем характерную цитату, которая выдает 

специфически восточную оценку толстовской 

героини. «В романе Толстой изображает посте-

пенное изменение душевного состояния Анны и 

демонстрирует разрушительную, деструктивную 

силу ее чувственного, плотского вожделения. 

Если в начале романа, до встречи с Вронским, 

Анна – самодостаточная в позитивном смысле 

женщина, целомудренная, довольная жизнью, 

любящая своего сына Сережу мать, то после зна-

комства с Вронским Анна решительно меняется. 

Она превращается в дурную женщину, беспеч-

ную мать, ее распутство оборачивает любовь в 

ненависть. Толстой объясняет это <действием> 

силы греховной любви» [18, с. 8]. Любви, осно-

ванной на эгоизме, противостоит «чистая супру-

жеская любовь», связанная с религиозно освя-

щенным долгом [18, с. 8]. Примером женщины, 

которая сохраняет этот высокий долг, является 

Кити, жена Левина: она – человек, который 

«придерживается семейно-родовых корней и 

хранит вековые традиции», «мудрая, опытная, 

целомудренная жена», соблюдающая «непре-

ложные социальные и моральные законы» [18, 

с. 9–10]. Анна, таким образом, их нарушает. Тем 

не менее «Анна Каренина» – это роман о семей-

ном счастье и способах его достижения. Счастье, 

объясняет М. Яхъяпур, возможно в результате 

совместных усилий, обоюдного свободного 

стремления супругов к высшей духовной связи, 

за которой «сияет подлинная вера в Бога» [18, 

с. 12]. 

В контексте сказанного интерес вызывает та 

мусульманская параллель к толстовской идее о 

единстве веры независимо от того, к какой кон-

фессии люди принадлежат по формальному кри-

терию, которую исследовательница приводит. 

Она обнаруживает ее в 165 аяте второй корани-

ческой суры «Аль-Бакара» («Корова»), а также в 

27 и 31 аятах четвертой суры «Ан-Ниса» («Жен-

щины»). 

Поводом для обращения к данным сурам ста-

ли слова Левина, сказанные самому себе, во 
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внутреннем монологе по выходе из детской ком-

наты после короткого разговора с Кити (часть 

VIII, главы XVIII и XIX). М. Яхъяпур ограничи-

вается лишь одной фразой из этого монолога, 

между тем важен как общий психологический 

план появления и развития левинских мыслей, 

так и их сцепленность друг с другом, логическая 

и этическая взаимозависимость. Толстой описы-

вает ночное небо
8
, на котором Левину сначала, 

когда он шел в детскую, проходя через террасу, 

открылись две звезды, а потом, когда он вышел и 

остановился, облокотившись на перила террасы, 

– приближающиеся тучи с далекой молнией и 

громом. Глядя на небосклон («свод, который я 

вижу, не есть неправда»), Левин пытается доду-

мать то, что он от себя скрывает: можно ли в са-

мом деле соединять добро только с церковно-

христианским учением? Ведь на свете живут 

буддисты и мусульмане, которые в аналогичной 

мере исповедуют добро, больше того – претво-

ряют его в конкретных делах. Размышляя, герой 

приходит к выводу: добро, благодаря которому 

человек сопряжен с миром, универсально, добро 

есть всеобщий нравственный закон, оно безотно-

сительно к формам веры; добро подобно небу, о 

звездах которого можно сказать, что для наблю-

дателя они движутся вокруг неподвижной земли; 

как небо – объект созерцания «для миллионов 

людей в продолжение веков», благодаря чему 

осуществляется сокровенная связь единичного 

человека с теми поколениями, которые жили до 

и будут жить после него, так добро одинаково 

для всех, хотя Левину его смысл и был открыт в 

христианском каноне («… евреи, магометане, 

конфуцианцы, буддисты – что же они такое?... 

Неужели эти сотни миллионов людей лишены 

того лучшего блага, без которого жизнь не имеет 

смысла?») [20, с. 395–397]. Показательно, что эти 

размышления, несомненно, связанные с духовно-

творческим кругозором самого Толстого, завер-

шают роман, придавая финалу яркое «мажорное» 

звучание и широкую концептуальную перспек-

тиву (искренность верующего – человека пути, 

постоянных и напряженно протекающих поисков 

с неизбежными заблуждениями, возвратом к ис-

ходной точке и новому, очередному витку дви-

жению-подъему – много выше его конфессио-

нально-религиозной принадлежности). 

В 165 аяте второй суры Корана говорится: 

«Встречаются среди людей такие, кто поклоня-

ется идолам помимо Аллаха и любит их так же, 

как любит Его. Но сильнее любит Всевышнего 

тот, кто уверовал. О, если бы нечестивцы могли 

                                                 
8
 Бесспорно, этот любимый Толстым образ – один из 

первостепенных в художественном мире писателя. 

знать, – а узнают они это, когда постигнет их на-

казание <в день Судный>, – что могущество 

принадлежит одному Аллаху, что суров Он в на-

казании» [21, с. 29]. Чтобы было правильно по-

нято мнение М. Яхъяпур, надо пояснить: этот аят 

провозглашает полное единобожие, он отвергает 

язычество как ошибочную дорогу жизни, что, с 

одной стороны, как будто находится в противо-

речии с толстовской убежденностью в едином 

характере человеческого существования; поэто-

му, с другой стороны, вернее было бы дополнить 

165 аят 170-ым, в котором сказано о приоритете 

скептического отношения к тем истинам, кото-

рые кажутся неизменными, поскольку они впи-

таны с молоком матери и как будто автоматиче-

ски, априорно должны быть непреложными, до-

казанными: «Когда говорят им <многобожникам, 

„нечестивцам“. – Р. Б., К. Н. Д. С.>: „Следуйте 

тому, что Аллах ниспослал <вам>“, – они отве-

чают: „Нет! Следовать будем тому, на чем заста-

ли отцов наших“. А если не разбирались ни в чем 

отцы их и не ведали пути истинного?» (курсив 

наш. – Р. Б., К. Н. Д. С.) [21, с. 29]. В 27 и 31 ая-

тах четвертой суры Корана рассказывается об 

одержимой страсти, которая владеет человеком и 

создает зримые контуры его поступков в реаль-

ном жизненном пространстве; преодоление стра-

сти лежит в русле раскаяния, за что Бог дарует 

милость и всепрощение (образ Анны Карени-

ной): «Хочет Господь простить вас. А страсто-

любцы пытаются уклонить вас как можно даль-

ше <от прямого пути>… Если будете избегать 

вы грехов больших, которые запрещены вам, то 

простим Мы прегрешения ваши <мелкие> и вве-

дем вас чрез врата благословенные <„введем в 

рай“>» [21, с. 80–81]. 

В последовательном компаративном ключе 

освещают философию жизни и смерти / бессмер-

тия Толстого и Муллы Садры авторы статьи 

«Сравнительная оценка взаимосвязи бессмертия 

и смысла жизни в представлениях Льва Толстого 

и Муллы Садры» (журнал «Философия и калам» 

за 2017 год [22]). В этом по-своему оригиналь-

ном научном тексте затрагиваются актуальные 

вопросы, имеющие значение для понимания 

сущности экзистенциальных тем, которые разра-

батывались в русской антропологической фило-

софии и персидском богословии. Обращение к 

фигуре Муллы Садры в этом плане, несмотря на 

хронологическую дистанцию, представляется и 

обоснованным, и знаменательным. 

Садр ад-Дин Мухаммад Кавами аш-Ширази 

(1571–1636), более известный в Иране как Мулла 

Садра, – средневековый философ-мистик, основ-

ная заслуга которого состоит в том, что он сумел 

синтезировать идеи античной философии неоп-
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латонического и перипатетического толка с му-

сульманской идеологией суфийского направле-

ния. В статье довольно подробно излагается сис-

тема его трансцендентных воззрений. Авторы 

отмечают, что для Садры любая жизнь (жизнь 

всякого существа) телеологична, то есть содер-

жит смысл и, как следствие, цель. Смысл – не 

размытая, хаотичная величина, она структуриру-

ется по вертикали, от низшего к высшему. Чело-

век как субъект организованного сознания и во-

ли в этой модели должен тянуться к божествен-

ному, преодолевая животное, чувственно-

плотское начало в себе. Одним из таких средств 

может стать аскетический опыт, полно и всесто-

ронне реализующийся в ситуации безбрачия. 

«Двигателем» жизненной практики, ее «мото-

ром» является добро, которое человек свободно 

претворяет в разнообразных формах. Добро дает 

основу для самосовершенствования. Знание о 

том, что такое добро, помогает воплотить его в 

наглядно-зримом аспекте. Бессмертие, согласно 

Садре, «необходимое условие смысла жизни» 

[22, с. 118], фундамент духовного блаженства 

(счастья). Человек появляется на свет как тело, 

но это не означает, что он обязан находиться в 

прямой зависимости от него. Человеку по силам 

пройти этапы душевного роста, венцом которого 

и является бессмертие (этот пункт философии 

Садры дает отсылку к мистическому, сверхлоги-

ческому преображению человека, когда он нау-

чается познавать Бога и – самое главное – жить с 

Ним и в Нем). Бессмертие придает жизни новое 

измерение, благодаря которому видимая бес-

смысленность существования «аннигилируется», 

перестает быть частью сознания, его опреде-

ляющим моментом. Бог – не внешняя по отно-

шению к человеку сила, Он – в душе, именно там 

его и надо искать. Это чувство поиска Бога зало-

жено в человеке с рождения, вернее, по Садре, 

даровано людям как чистое благо и ориентир в 

море непрекращающегося коловращения живого 

вещества. Человек есть странник, он, если поль-

зоваться терминами европейской экзистенциали-

стской философии, «заброшен в мир». Однако в 

этой поистине драматической «заброшенности-в-

мир» нет ничего окончательно и бесповоротно 

предопределенного, свобода воли была и остает-

ся механизмом внутренней трансформации, ко-

торая придает происходящему смысл и цель, 

нужно только тонко настроить «струны» души 

на правильный лад. 

Ровно в такой же степени Толстой полагал, 

что настоящее бессмертие обретается человеком 

духовно. Смерть его страшила, он осмыслял ее – 

в период кризиса, «арзамасского ужаса» – как за-

вершение всего что ни есть, растрату индивиду-

альных усилий, конец всему тому, что обыкно-

венно называется «удовольствием», откликом на 

темную, низменную природу; это известно. 

И все-таки в статье иранских авторов недос-

таточно прояснен «слой» толстовских взглядов 

на смерть, бессмертие и смысл жизни. Внимание 

уделено образу Садры, а он и без того прекрасно 

знаком иранскому читателю; Толстой же остался 

на периферии освещения темы. Так, совсем не 

акцентировано положение о просветительских 

суждениях Толстого о душе, в которых мистиче-

ский элемент не занимал столь значимого места, 

как это было в средневековой восточной, да и за-

падной, традиции. Кроме того, остались вовсе не 

затронутыми сугубо внешние, биографические 

факты, коррелятивно сближающие двух писате-

лей-философов. Садра, как повествуется в его 

канонических житиях, прошел три периода жиз-

ни (ученичество, отшельничество и наставниче-

ство), подобно Толстому, если вспомнить его 

«Исповедь» (1879–1882) и автобиографические 

заметки. Совпадения лежат и в нарративной сфе-

ре, в том, как и что излагали Садра и Толстой в 

своих сочинениях, посвященных контексту об-

ращения к духовному. 

Приведем один текстовый локус из труда 

Садры «Трансцендентная мудрость в четырех 

умственных странствованиях»
9
, в котором он 

объясняет, почему отказался от блеска Севефид-

ского двора и стал жить затворником в удален-

ной деревне, обменяв роскошь, почет и достаток 

на захолустье Кахака, крохотного селения в не-

скольких километрах от города Кума: «Когда я 

понял, что эпоха мне враждебна, что в наше вре-

мя взрастают низкие и невежественные люди, 

что день ото дня все больше разгорается пламя 

невежества и заблуждения, все больше распро-

страняется подлость, мне не оставалось ничего 

другого, как отвернуться от мира и отрешиться 

от мирских дел. Я ушел из бесчувственного, за-

стывшего и неблагодарного мира, нашел себе 

прибежище в отдаленном углу, где и уединился в 

безвестности и бедности. Я отказался от всех же-

ланий и вместе с людьми с разбитым сердцем 

обратился к выполнению обязательного». И да-

лее: «Страшась общения с людьми этой эпохи и 

всецело предаваясь уединению и продолжитель-

ному размышлению и воспоминанию, я достиг 

того, что моему слабому и болезненному уму от-

крылось множество тонких смыслов и возвы-

шенных проблем, которые в большинстве своем 

очень далеки от того образа мыслей, который 

распространен среди людей» [23, с. 32–34]. 

                                                 
9
 Труд целой жизни этого философа состоит из 9  

объемистых полноформатных томов. 
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Мы видим, что персидский мистик с тща-

тельностью в подборе слов выражает и характе-

ризует краеугольные пункты кризисного состоя-

ния сознания: недовольство расхожей социаль-

ной моралью и людьми, сосредоточенными на 

материальных ценностях. Он подчеркивает то, 

как вызревал в нем бунт потаенного, скрытого 

человека и как он пришел к осознанию необхо-

димости обновленного видения мира, причем 

Садра находит для себя возможным объять па-

литру обостренных переживаний в умном само-

наблюдении. Примерно о том же писал Толстой 

в «Исповеди». Это, во-первых, указывает на ар-

хетипичность, универсализм, человекосообраз-

ность подобных чувств, поэтому временной дис-

танцией здесь уместно пренебречь, и, во-вторых, 

дает основание для изучения перекличек тексту-

ального свойства, чтобы на фоне общего были 

обнаружены и раскрыты черты своеобразия, дик-

туемые исторической эпохой, культурными об-

стоятельствами, национальным контекстом, лич-

ностными предпочтениями и психологическими 

темпераментами. Все это авторы, владеющие ма-

териалом, могли бы широко и убедительно осве-

тить… 

Подведем итоги. 

Наш обзор показал, что иранские авторы не 

только отражали канву биографии и мировоз-

зренческие установки Толстого, но и конструи-

ровали его образ путем «приспособления» к кар-

тине мира персидских читателей. Этот образ (что 

естественно) бережно встраивался в устоявшиеся 

представления о нем как о человеке нравствен-

ной чистоты и гражданского мужества. Его рас-

сматривали сквозь призму крупнейших лично-

стей персидской культурной истории. Толстой 

был интересен персидской аудитории не столько 

в качестве художника слова, хотя эта грань Тол-

стого ничуть не затушевывалась и играла поло-

жительную роль в процессе его рецепции (доста-

точно сказать, что в последнее время именно она 

выдвинулась на авансцену иранских толстовед-

ческих штудий, можно указать и на то, что, к 

примеру, роман Толстого «Анна Каренина» мно-

гократно переводился на персидский язык, мы 

насчитали 12 полных разновременных его пере-

водов, их перечень см.: [24, с. 96]), сколько в ка-

честве моралиста и проповедника. Известно, что 

в иранских интеллектуальных кругах шла небе-

зынтересная дискуссия о том, принял ли в дейст-

вительности Толстой ислам в поздний период 

жизни. Многие критики полагали, что он был на 

пути к принятию новой веры, но смерть помеша-

ла ему этот выбор вербализовать, ясно выразить 

в словах. Нужно ли говорить о том, что это сви-

детельство трепетного отношения иранцев к 

Толстому, его восприятия почти как «своего», 

«родного», а не «чужого», близкого и понятно-

го?.. 
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