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МУСУЛЬМАНСКИЕ АРАБИЗМЫ 

В ПОЗДНИХ ЗОРОАСТРИЙСКИХ СОЧИНЕНИЯХ

С таким явлением исследователь 
сталкивается всегда при чтении зо-

роастрийских сочинений, составленных на 
новоперсидском, иначе – персидском клас-
сическом языке, и датируемых XII–XVI вв. 
Р.Х. В нашем случае мы апеллируем к при-
мерам из четырех зороастрийских трак-
татов, включенных в состав рукописного 
Сборника С 1869 из собрания Института 
восточных рукописей РАН1. Рукопись де-
фектна, последние листы утрачены, поэто-
му обязательный колофон в конце отсут-
ствует. По косвенным признакам ее можно 
датировать XVI–XVII вв. Под косвенными 
признаками имеются в виду даты перепи-
ски двух сочинений, упомянутые внутри 
Сборника.

Сборник включает более десятка боль-
ших и малых произведений, из которых 
часть составляют переводы и переложения 
со среднеперсидского текста (его ново-
персидские версии), другую часть – ори-
гинальные новоперсидские тексты зоро-
астрийского содержания. Для сочинений 
эпистолярного жанра характерно цити-
рование больших отрывков авестийского 
текста неогласованной арабской графикой, 
что значительно затрудняет его понимание 
из-за отсутствия в арабском письме знаков 
для передачи кратких гласных и некоторых 
согласных.

Мы остановили свой выбор на четырех 
сочинениях, примечательных с точки зре-
ния присутствия в них арабизмов. Кратко 
анализируем их в той последовательности, 
в какой они располагаются в рукописи:

l) Ôāmāsp-nāme («Книга о Джамаспе») – 
вольный прозаический пересказ одно-
именной пехлевийской и пазендской 
версий сочинения, повествующего о пред-
сказаниях придворного мудреца Джамаспа 
относительно грядущих событий в Иране и 
судьбах зороастризма [С 1869, л. 1а–12б]. 
Не датирована.

2) Ardā-Wīrāf-nāme («Книга о праведном 
Вирафе») – новоперсидская версия однои-
менного пехлевийского сочинения, дати-
руемого эпохой поздних Сасанидов (VI–
VII вв.). Судя по отметке в конце текста, она 
завершена в I пол. XVI в., точнее – 24 июля 
1527 г. или 24 июля 1547 г.2 Содержание 
«Книги» составляет рассказ зороастрийца 
о странствии его души в потусторонний 
мир, о посещении ею Рая и Ада [C 1869, 
л. 130б–153б].

3) Šāyast-nāšāyast («Можно – нельзя», 
или «О том, как следует и как не следует 
поступать») – сборник зороастрийских 
преданий, популярно излагающий кос-
могонию, эсхатологию, этические пред-
писания и запреты, традиции и литургию 
[С 1869, л. 155б–215б]. Начальные главы 
о сотворении мира и творческой деятель-
ности верховного божества Ормазда те-
матически перекликаются с пехлевийской 
версией Бундахишна. На основании этого 
ученые парсы в Индии дали сочинению 
параллельное название Saddar Bundaheš 
(«Стоглав Бундахишн»). В Бомбейском 
издании новоперсидского текста действи-
тельно выделены сто глав, каждая из кото-
рых посвящается отдельной теме [Dhabhar 
1909, XXVII–XXXI]. Точная дата перело-
жения текста с пехлевийского оригинала 
неизвестна, но, вероятно, она относится к 
первой половине XVI в.

4) Dāstān-e Anūšīrwān-e ‘ādel («Сказа-
ние об Ануширване Справедливом») – ори-
гинальное сочинение на новоперсидском 
языке, датируемое по косвенным призна-
кам не ранее XI в.3 [C 1869, л. 114б–128а]. 
Формальной особенностью, выделяющей 
«Сказание» среди других зороастрийских 
сочинений в Сборнике, является деление 
его на три части, разные по содержанию, 
но тематически связанные с личностью 
великого реформатора. Первая часть – это 
описание действующего храмового ком-
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плекса в Парсе, типологически близкое 
к описанию развалин Персеполя в архео-
логическом труде Уилбера [Уилбер 1977, 
6, 33–38]. Вторая часть включает рассказ 
о взаимоотношениях «Ануширвана Спра-
ведливого» со своими советниками из бли-
жайшего окружения. Третья – представляет 
легенду о посещении халифом Ма’муном 
(813–833) гробницы Ануширвана.

Первые три сочинения из перечислен-
ных выше учтены в Очерке пехлевийской 
литературы Э. Веста [West 1896–1904, 
123–125], четвертому посвящен неболь-
шой экскурс в Сборнике персидских ри-
вайатов Э.Б. Дхабхара [Dhabhar 1932, 
585–586]. Объем четырех привлеченных 
текстов занимает в рукописи 110 листов, 
или ок. половины Сборника С 1869.

Численность и разновидность арабиз-
мов в персоязычных зороастрийских со-
чинениях варьируют от текста к тексту. 
Рассмотрим их своеобразие в каждом про-
изведении отдельно.

Все арабизмы, отмеченные в Ôāmāsp-
nāme, можно разделить на три группы:

а) Арабские заимствования нейтрально-
го типа, т.е. без каких-либо мусульманских 
аллюзий. Такие заимствованные слова 
хорошо известны по сочинениям мусуль-
манских авторов XI–XII вв., писавших на 
новоперсидском, а в зороастрийский трак-
тат они включены для оживления скучно-
го повествования. Часто они цитируются 
здесь парами. Вот несколько примеров:

xass wa ‘āmm («аристократия и просто-
народье»),

rasm wa ‘ādat («правила и обычаи»),
sīrat wa e‘teqād («образ жизни и убеж-

дения»),
haqq wa hormat («справедливость и до-

стоинство»),
xosūmat wa xelāf («враждебность и про-

тиводействие»),
‘adl wa ensāf («закон и правосудие»).
В тексте «Книги о Джамаспе» мы на-

считали около сорока таких парных соче-
таний, которые иногда можно рассматри-
вать как синонимы.

б) Вторую группу заимствований пред-
ставляют арабские понятия, поясняемые 

иранскими синонимами; иногда иранские 
понятия поясняются арабскими синонима-
ми. Например:

qeyāmat ya‘nī rastāxīz («воскрешение мерт-
вых» в арабском и иранском вариантах),

rastāxīz ya‘nī qeyāmat (то же значение в 
иранском и арабском),

banāt an-na‘š ya‘nī haftūreng (арабское 
название Большой Медведицы и его пер-
сидский синоним).

Встречаются также парные сочетания 
из арабского и персидского слов синони-
мического ряда, в которых пояснение «то 
есть» (ya‘nī) отсутствует. К ним относятся 
rasm wa āyīn («правила и обычаи»), nešān 
wa ‘alāmat («знамение времени» в персид-
ской и арабской составляющих) и другие. 
Численность подобных синонимических 
пар достигает десяти.

в) Арабо-мусульманские клише в каче-
стве обязательной атрибутики верховного 
зороастрийского божества. Как увидим 
ниже, символика разных конфессий весь-
ма гармонично сочетается в одной фразе:

xodā-ye ta‘ālā («Бог Всевышний»),
xodā-ye ta‘ālā rahmat (вар-т: baxšāyeš) 

konad («Да помилует его Бог Всевышний»),
īzad-e ‘azza wa èalla // xodā-ye ‘azza wa 

èalla («Бог Всесильный и Всеславный»),
īzad, ‘azza wa èalla esmuhu («Бог, да бу-

дет имя Его всесильно и всеславно»),
xwāst wa farmān-e īzad-e sobhāne-ye 

ta‘ālā bāšad («Дa сбудется воля и повеле-
ние Бога Всевышнего, хвала Ему»),

ba elhām-e īzadī («по Божественному 
откровению»),

dīn-e haqq («истинная вера»).
Встречаются в этом тексте и чисто му-

сульманские понятия, помещенные в зо-
роастрийскую среду: kāfer («неверный»), 
zāhed («отшельник»), шейх и проч.

Численность отмеченных здесь ори-
гинальных сочетаний достигает двух де-
сятков. Вершиной оригинальности стало 
чисто мусульманское славословие, вло-
женное в уста зороастрийского мудреца 
и предсказателя Джамаспа: wa al-‘elm al-
ġayb ‘enda allāhi ta‘ālā («Истинно, только 
Аллах Всевышний ведает о сокрытом»).

* * *
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Новоперсидская версия Ardā-Wīrāf-
nāme включает те же три группы арабских 
заимствований, только численное соотно-
шение между группами несколько иное. В 
этом сочинении совсем немного арабиз-
мов нейтрального типа (группа «а»), уме-
ренное количество арабо-мусульманских 
клише рядом с обозначением зороастрий-
ского бога (в сочетаниях īzad-e ta‘ālā, xodā-
ye ta‘āllā, īzad-e ‘azza wa èalla – группа 
«в») и богатая арабо-персидская синони-
мия мусульманского и немусульманского 
свойства (группа «б»). Вот несколько при-
меров:

mazhabhā wa kīšhā («учения и верования»),
ašamōġān wa munāfiqān («еретики и ли-

цемеры»),
salām wa dorūd (арабо-мусульманское и 

сугубо иранское приветствия),
šafaqat wa mehrebānī («сострадание и 

милосердие»),
‘ahd wa paymān («соглашение и договор»),
‘ādel wa dāddeh («справедливый и пра-

восудный» – арабский и персидский сино-
нимы судьи).

Обилие синонимии в новоперсидском 
тексте «Книги о праведном Вирафе» дела-
ет его более привлекательным для образо-
ванного читателя, владеющего отлично не 
только родным языком, но и многочислен-
ными заимствованиями из арабского.

* * *
Единственная, хоть и часто повто-

ряющаяся исламская атрибуция зоро-
acтpийского божества в новоперсидской 
версии Šayast-nāšāyast присутствует в вы-
ражении īzad-e ta‘ālā («Бог Всевышний»). 
Это мусульманское клише уравновешива-
ется зороастрийским эквивалентом dādār 
Ormazd («Творец Вселенной Ормазд»). 
Последняя формула используется исклю-
чительно в обращениях Зороастра и души 
Кересаспа к верховному божеству. Много-
численные арабские заимствования в Сто-
главе лишены отчетливой мусульманской 
окраски и относятся к заимствованиям 
нейтрального типа. Они встречаются в 
смешанной арабо-персидской синонимии, 
в идиоматических оборотах, наречиях, 
отыменных глаголах и т.д. В синонимиче-

ских парах обе составляющие (персидская 
и арабская) равноправны, и само наличие 
этих пар усиливает впечатление от дей-
ствия или состояния, что видно из следую-
щих примеров:

‘oqūbat wa pādefrāh («наказание и нака-
зание»),

èang wa xosūmat wa kīne wa ta‘assob 
(«война и враждебность, месть и фана-
тизм»),

xerad wa ‘aql wa fahm wa hūš («разум, 
интеллект» в персидской и арабской тер-
минологии),

qatl wa xūnrīzī («убийство и кровопро-
литие»),

balā wa došwārī («несчастья и лише-
ния») и т.д.

* * *
«Сказание об Ануширване Справед-

ливом» иллюстрирует явные следы ком-
промисса между зороастрийским автором 
сочинения и его потенциальными мусуль-
манскими читателями путем включения 
арабо-мусульманских клише в текст «Ска-
зания». Уже вступительная форма славо-
словия, обращенная к верховному боже-
ству, состоит из двух частей евлогии – ис-
ламской и зороастрийской:

ba nām-e allāh-e sobhāne wa ta‘ālā,
īzad-e baxšāyešgar, mehrebān dādgar
(«Во имя Аллаха Всевышнего, хва-

ла Ему, Бога милосердного, милостивого 
Творца!»)

Другой пример подобного компромис-
са проявляется в поведении Абу-л-Xaйpa, 
переводчика «Farrox-nāme», выражающего 
надежду, что его труд не окажется напрас-
ным, «если пожелает того Аллах Всевыш-
ний, Единственный, Всесильный» (en šā’a 
al1āh-е ta‘ālā wahed al-‘azīz). Да и включение 
в текст «Сказания» легенды о посещении 
халифом Ма’муном гробницы Ануширва-
на Справедливого (Хосрова I, 531–579 гг.)4 

можно считать косвенным свидетельством 
компромисса приверженцев древней рели-
гии с господствующей государственной ре-
лигией в Иране – исламом.

В центральной части «Сказания», по-
вествующей об отношениях Ануширвана 
Справедливого со своими придворными, 
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апелляции к зороастрийскому верховно-
му божеству обычаю сопровождаются 
мусульманскими эпитетами-клише типа 
ta‘ālā и ‘azza wa èalla.

Предварительные заключения:
Создается впечатление, что большин-

ство персоязычных зороастрийских со-
чинений, написанных в Восточном Иране 
и Индии в XII–XVI вв., не были дослов-
ными переводами со среднеперсидского, 
но представляли собой вольный пересказ 
(переложение) оригинальных пехлевий-
ских трактатов. Возможность вольного 
обращения с текстом допускала массу за-
имствований из арабского, прочно обо-

сновавшихся в трудах мусульманских 
авторов, писавших на новоперсидском. 
Однако объем и интенсивность мусуль-
манских клише в поздних зороастрий-
ских сочинениях зависели от их жанра. 
Инородных клише больше в преданиях и 
легендах типа Ôāmāsp-nāme или Dāstān-e 
Anūšīrwān-e ‘ādel, адресованных всем 
иранцам, включая мусульман. Они огра-
ничены в численности и даже сведены до 
минимума в канонических произведениях, 
предназначенных исключительно для ис-
поведующих зороастризм (Šāyast-nāšāyast, 
Ardā-Wīrāf-nāme).
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