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Аннотация: Статья посвящена древним мифологическим истокам и зна че-
нию весеннего календарного праздника Науруза в становлении образного 
языка пер сидской классической поэзии. Календарная тематика в ранней 
сти хотворной прак тике на новоперсидском языке стала одним из меха низ-
мов укоренения заимствованной арабской поэтической системы на мест-
ной иранской почве. Науруз, истолкованный как «указание начала сотво-
ре ния мира», позволил вклю чить древние земледельческие концепты  
в культурный код мусульманского Ира на. Картина наступления Науруза 
ста ла ключевым иносказанием для Божествен ного творения и рая. Весен-
няя сезонная лексика превратилась в универсальный инструмент для 
описа ния любой красоты – как земной, так и небесной, как при родной, так 
и че ловеческой. Этическая и эстетическая ценность Науруза, осоз нан ная в 
сло весном искусстве средневекового Ирана, обеспечила его восприятие 
как одной из основ сохранения этнокультурной традиции.
Ключевые слова: Науруз, сезонная лексика, «город вечной весны», 
описательная поэзия
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NAURUZ, EMBODIED IN THE WORD:  
FROM MYTHOLOGICAL LEGENDS TO POETIC IMAGES

Abstract: The article is devoted to the ancient mythological origins and the sig-
nificance of the spring calendar holiday of Nauruz in the formation of the figura-
tive language of Persian classical poetry. Calendar themes in early poetic practice 
in the New Persian language became one of the mechanisms for rooting the bor-
rowed Arabic poetic system on local Iranian soil. Nauruz, interpreted as ‘an indi-
cation of the beginning of the Creation of the World’, made it possible to include 
ancient agricultural concepts in the cultural code of Muslim Iran. The picture of 
the onset of Nauruz has become a key allegory for the Divine Creation and para-
dise. The spring seasonal vocabulary has become a universal tool for describing 
any beauty – both earthly and heavenly, both natural and human. The ethical and 
aesthetic value of Nauruz, realized in the verbal art of medieval Iran, ensured its 
perception as one of the foundations for preserving ethno-cultural tradition.
Key words: Nauruz, seasonal words, ‘the City of Eternal spring’, descriptive poetry
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Древние корни Науруза, в том числе и его мифологические составляющие 
важ ны для понимания смысла этого доисламского календарного праздника Ирана 
и при чины его сохранения в современной культуре иранцев и многих других 
народов. Ус та нов ление праздника было связано с именем одного из первых пред-
ста вителей ми фо ло ги ческой династии Пишдадидов (авест. Парадата, букв. 
«данных первыми»). В священной книге зороастризма Авесте он зовется Йима, 
позже его имя упоминается в письмен ных источниках в двух вариантах – Джам  
и Джамшид. В дошедших до нас авестийских мифах предание об установлении 
Науруза не со хранилось, зато в раз вер нутом виде представлена картина царства 
«золотого века» во времена правления Йимы. Ахура-Мазда, верховный благой Бог-
творец зороаст рийского пантеона Ахура-Маз да вверил ему хранить, преумножать 
и расширять земной мир. Йима – первый человек, с которым беседовал Ахура-
Мазда. На пред ло жение Ахура-Мазды стать про роком его веры, Йима ответил 
отказом. Вот как гово рится о этом в книге «Вен дидад»: «“Если ты не станешь для 
меня, о Йима, хранящим и несущим Веру, то ты мне мир преумножай, ты мне мир 
взращивай! Ты стань мира защитником, хранителем и наставником!” И так ответил 
мне на это Йима прек расный, о Заратуштра: “Я тебе мир преумножу, я тебе мир 
взращу, я стану мира защитником, хранителем и наставником. Не будет в моем 
царстве ни хо лод ного ветра, ни знойного, ни боли, ни смерти”» (перевод 
И. М. Стеблин-Каменского) [Авес та 1997, 77]. С другой стороны, в сохранившихся 
пехлевийских источниках Йиме при писывается и роль устроителя социального 
порядка, поскольку, по преданию, имен но он разделил всех людей на четыре 
сословия (жрецов, воинов, крестьян и ре месленников), т. е. дал возможность людям 
обмениваться результатами своей деятель ности. Образ идеального царства Йимы 
отражен в описании, сохранившемся в другой дошедшей до наших дней книге 
Авесты, называемой «Яшт»:

И были в царстве Йимы
Равно неистощимы
И пища, и питьё,
Бессмертны скот и люди,
Не вянули растенья,
Не иссякали воды,
И не было в том царстве
Ни холода, ни зноя,
Ни старости, ни смерти,
Ни зависти зловредной.
(перевод И. М. Стеблин-Каменского) [Авеста 1997, 384-385]

Природное начало – климат, растения, воды, животные – всё в этом царстве 
пребывает в гармонии. В мире не существует не только старости и смерти, но  
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и пороков, проявившихся в человеческои�  натуре после грехопадения. Мир 
«золотого века» представляется тем самым раи� ским садом, которыи�  был утрачен 
человеком, когда тот нарушил заветы Бога и был лишен благодати. Однако Господь 
не ос тавил че ловека без своего попечения, даровав ему блага земные, и каждыи�  
год его смертным очам являет чудо «малого творения», и это чудо – Науруз, наступ-
ле ние весны, про буждение растительнои�  жизни, цветение и обновление. По всеи�  
видимости, древнии�  царь-цивилизатор И� има, некогда мог быть одним из малых 
умирающих и воскре саю щих (или уходящих и возвращающихся) божеств плодо-
ро дия, связанных с культом растительности. Об этом свидетельствует рассказ об 
установлении Науруза в трактате выдающегося мусульманского энциклопедиста 
ал-Бируни «Памятники минувших по колении�  посвященном кален дарю ,(آثار الباقیه) «
и календарным праздникам из вестных ему народов. Ал-Бируни жил и тво рил  
в XI в. и для него древнеи� шие легенды, сохраненные разными традициями, были 
объектами научного интереса, каталогизации и интерпретации. В них наряду 
со старыми именами и терминами введены и со вре мен ные ему, мусуль манские. 
Например, предводитель сил зла в его рассказе о том, как Джам установил Науруз, 
назван не Ахриманом, как в пехлевии� ских письменных текстах, на мусульманскии�  
манер – Иблисом. В тои�  же главе, посвященнои�  уста нов лению празд ника весеннего 
равноденствия как начала календарного года, ал-Бируни говорит, что «Науруз 
стал указанием начала сотворения мира» [Бируни 1957, 228, 224].

В рассказе обнаруживаются признаки мифа об исчезающем и возвра щаю-
щемся божестве, от которого зависят благие свойства питья и пищи (возможно, 
вина и хле ба). В иранской мифологии, по-видимому, существовало несколько  
ва риантов цент раль ного аграрного мифа, которые в эпоху распространения 
ислама, уйдя из сферы сакрального, полностью не утратили своего значения в 
бытовой и церемониальной сферах, однако подверглись переосмыслению.  
В результате ба зо вые опоры этнокуль турной картины мира иранцев сохранялись 
в новых ус ло виях и приобрели те пара метры, которые позволили им оставаться  
в системе этнокультурных ценностных коор динат в длительной исторической 
перспективе и дожить до наших дней.

Одной из главных хранительниц этих древних ценностей оказалась поэзия. 
Именно в ней Науруз получил не только церемониальное, но и эстетическое обос-
но ван ие. Установленный годовой порядок с его сезонной цикличностью осмы-
сляется как красота и мера всякой иной красоты. Ничто не помещало Наурузу, 
отмечавшему начало годовых циклов, органично вписаться в религиозную пара-
дигму линейности времени, имеющей начало (Творение) и конец (Страшный суд 
и Воскресение).

Закрепленное традициеи�  представление о Наурузе как о особом состоянии 
мира, когда все его элементы находятся в гармоническом равновесии, нашло поэ-
ти че ское воплощение в сотнях стихотворении�  разных жанров и форм. В парадных 
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поз дра вительных касыдах, слагаемых при дворе, это были вступительные части, 
пред варявшие восхваление монарха. Красочные описания, по существу, служили 
со про вождением ритуалов празднования, в которые входили и обычаи любования 
расцве тающими садами и степями, для которых существовал особыи�  термин – 
«обозревание» (تماشا), обозначающии�  в разговорном языке также и «гулянье», 
«прогулку».

В поэмах на различные сюжеты описания весны сопровождали часто сцены 
свидания героев-влюбленных, они же моделировали и представление об идеаль-
ных городах, которые так и назывались «городами вечнои�  весны» (شهر همیشه بهار). 
Эти ческое и эстетическое начала в этом смысле неразделимы – порядок есть кра-
сота, кра сота – есть порядок. Это заметно в самои�  лексике персидского языка,  
в ко тором все слова, обозначающие «благои� », «добрыи� , «хорошии� », имеют также 
и значение «красивыи� ».

Устои� чивость этих ментальных моделеи� , встроенных в саму семантику пер-
сидского языка, и отражающих этические нормы и эстетические предпочтения, 
проя вилась и в их способности к трансформации в период распространения 
ислама и пе рестрои� ки иранскои�  культуры в соответствии с новои�  системои�  рели-
гиоз ного ми ровоззрения. Весенняя календарная поэзия, унаследовавшая те ма-
тику старых кален дар ных песен Сасанидскои�  эпохи, помимо своеи�  тради цион-
нои�  церемониальнои�  ро ли взяла на себя необычную функцию – стала однои�  из 
форм поэтическои�  реализации темы «утверждения единобожия» (توحید) [Реи� с нер 
2010б]. Описания расцветающеи�  весеннеи�  природы в зачинах поздра вительных 
панегириков неизменно ведут за собои�  упоминание раи� ских кущ и разворачивание 
мотивов единения небес и земли, упо доб ление земных цветов небесным звездам, 
стирание грани между садом и степью. Описание весеннего цветения – это всегда 
«ностальгия по раю». Эта тема в прои зведениях разных жанров и тематики –  
«от крывающая», поэтому нередко касыды, посвященные празднования Науруза 
по ме щались в начале собрания стихов и риф мо вались на первую букву алфавита 
– алеф. Буквенная символика отсылала к идее еди но божия, а тема – к сотворению 
мира как цветущего сада. Достаточно привести нача ло касыды, открывающеи�  
диван Манучихри Дамгани (ум. после 1041), младшего из трех знаменитых сти-
хотворцев эпохи правления династии Газнавидов (961–1186).

Наступила ранняя весна, принесла розы и жасмин,
Сад уподобился Тибету1, а луг – райским кущам.
Небосвод воздвиг шатер из тонкого хлопка и голубого шелка,
А гвозди на том шатре – молодые веточки жасмина и шиповника.
[Манучихри 1356 / 1978, 1]

1 В средневековом Иране Тибет считался родиной одного из высоко ценившихся благовоний 
– мускуса.
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Если обратиться к поэтическим произведениям, созданным религиозными 
мис тиками, классиками суфии� скои�  литературы, то это восприятие традиционных 
опи сании�  Науруза станет еще более заметно. Наряду со стереотипными утверж-
де ниями, что старыи�  мир вновь помолодел, встречаются и такие, которые прямо 
указы вают на космогоническии�  подтекст восприятия празднества. Например, 
ве ликии�  суфии� скии�  поэт XII в. Санаи Газнави (ок. 1048 – после 1126), начинает 
одну из своих касыд такими строками: «Вседержитель заново украсил мир, 
превратил всё сущее в подобие раи� ского сада» [Санаи 1963, 29]. Автор назвал 
свое произ ве дение в форме касыды «Молитва птиц» (تسبیح الطیور , другои�  вариант 
перевода «Четки птиц») (об этои�  касыде см. [Реи� снер 2006, 306-314]. Эта касыда 
уже не придворная поз дра ви тельная, а мистическая – дидактико-философская 
и алле го рическая. В неи�  птицы, которые раньше в зачинах поздравительных 
панегириков распевали старые кален дар ные песни времен Сасанидов, поминают 
имена Господа, т.е. совершают сугубо мусульманскии�  ритуал, называемыи�  зикр. 
Ритуал поминания имен Аллаха, содер жав шихся в Коране (их там 99), исполнялся 
как правоверными мусульманами, так и приверженцами различных течении�  
в исламе. Особенно часто он упоминается и описывается в суфии� скои�  поэзии. 
Четки, имею щие 99 косточек, помогают верующему в этом поминании. Четки, 
имеющие 33 косточки – малые, они как раз и имеются в виду в стихотворении 
Санаи, в котором их воплощают птицы, славящие Бога. Птицы – это одновременно 
и молящиеся, и косточки в четках. Красочная, эстетически раз ра ботанная до 
мельчаи� ших деталеи�  сезонная картина наполняется религиозно-мис тическими 
смыслами, превращает ся в развернутую аллегорию, не теряя при этом своеи�  
функции этнокультурного концепта, понятного каждому воспринимающему этот 
текст. И название касыды, и описание славословящих Господа птиц отсылают  
к тексту Корана, в котором го ворится: «Разве ты не видишь, что Аллаха славят, 
кто в небесах и на земле, и пти цы, летящие рядами. Каждыи�  знает свою молитву 
и вос хваление» (Коран 24:41) [Коран 1986, 293]. Восприятие смысла касыды 
ориентировано на космогоническии�  подтекст, служит иллюстрациеи�  того, что 
весь сотворенныи�  мир восславил премудрость Творца.

«Поэтический» Науруз, вписанный в мусульманскую систему этических и 
эстетических координат и ставший своего рода земной проекцией акта Боже-
ствен ного творения, явился иллюстративным подтверждением заложенного  
в Священном писании ислама представлении о том, что Создатель не только упо-
рядочил мироздание, преодолев хаос, но и украсил его [Фролов 1995, 113–116].

Однако вернемся к изначальной природе Науруза как земледельческого 
празд нества начала годового цикла и полевых работ. Для многих земледельческих 
ци ви лизаций мира характерны сезонные торжества со сходными ритуалами и 
символами обновления и воскресения, воплощенные в двух с древности по чи тае-
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мых человеком растениях – злаке (ячмене, пшенице и т.д.) и виноградной лозе,  
а так же в тех благах пиши и питья, которые они дают человеку – хлебе и вине. 
Проростки зелени служили знаком возвращения божества растительности из 
мира подземного в мир земной, из мира мертвых в мир живых. Вся ритуальная 
атрибутика Науруза, вся сезонная лек сика, включаемая в его поэтические отра-
же ния наполнена этим древним, неисче заю щим смыслом, ибо сохранны земля и 
зем леделие, дающие людям надежду на изо би лие и благоденствие.

Веснянки – календарные песни, присущие фольклору всех земледельческих 
на родов, в какои�  бы части земли они ни обитали. Веснянки, как и урожаи� ные пес-
ни, были по сеи�  день остаются важнои�  частью народнои�  культуры. Календарные 
песни пер воначально входили в ритуалы обеспечения плодородия в наступающем 
году. Постепенно эти древние ритуалы в условиях распадения архаических систем 
веро ва нии�  трансформировались, приобретали характер обычая, праздничнои�  
церемонии. При дворе государеи�  Ирана еще в доисламское время начался актив-
ныи�  процесс их эстетизации: ритуалы празднования начала года сопровождались 
выездами двора на лоно природы и любованием красками расцветающих степеи�  
и предгории� . Выход из дома в сад, пирушки в садовых павильонах и беседках – 
важнеи� шая часть этих празд ничных церемонии� . Прогулки, царские пиршества, 
вручение подарков – все эти обычаи сохранились и в период распространения 
ис лама и красочно описаны в при дворнои�  поэзии эпохи X–XII вв. В сельскои�  мест-
ности эти обычаи поддерживались самим укладом крестьянскои�  жизни. Для крес-
тьян впереди был горячии�  сезон сева, и Науруз был последними днями празд-
ности, угощении�  и веселья, временим молитв и ритуалов, призванных обеспечить 
бо га тыи�  урожаи�  в новом году: прошлогодние запасы на исходе, начинается новыи�  
цикл выращивания плодов и накопления припасов на зиму. Благопожелания на 
этот праздник содержали формулы, которые несли особыи�  магическии�  смысл, 
ритуальными были и подарки. Это нацеленность ритуалов Науруза на благо-
ден ствие в будущем ощущается в том, как описал начало торжеств в своем 
трактате «Науруз-наме» Омар Хаи� ям. В описании этого праздника он поместил 
цере мониальное восхваление мобеда мобедов2, государю по поводу наступления 
Нау руза: «О царь! В праздник фарвардина в месяце фарвардин будь свободным 
для И� аз дана (т. е. Бога – М. Р.) и религии Каев.3 Суруш4 внушил тебе ученость, про-
ни цательность, знания, живи долго с характером льва, будь весел на золотом 
троне, пеи�  из чаши Джамшида, соблюдаи�  обычаи�  предков, пусть голова твоя не 

2 Наивысший чин зороастрийских жрецов.
3 Религия Каев (Кайанидов, второй легендарной династии Ирана после Пишдадидов), т.е. 

зороас тризм. 
4 Суруш (авест. Сраоша) – вестник Ахура-Мазды, верховного благого бога в зороастризме. 
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седеет, пусть твоя молодость будет похожа на ростки ячменя, пусть конь твои�  
будет рез вым и победоносным, пусть меч твои�  будет блестящим и смертельным 
для врагов, пусть твои�  сокол будет удачливым на охоте, пусть дело твое будет 
прямым, как стре ла, овладеи�  еще однои�  странои� , будь на троне с динаром и 
дирхемом, пусть талантливыи�  и ученыи�  человек ценится у тебя и получает 
жалованье, пусть дво рец твои�  будет цветущим и твоя жизнь долгои� » (Перевод 
Б. А. Розенфельда) [Омар Хаи� ям 1994, 51–52]. В этои�  праздничнои�  здравице в честь 
государя упоминается «Чаша Джам шида», которая показывала мифологическому 
царю Ирана, учреди телю Нау руза, весь мир, однако в контексте трактата Омара 
Хаи� яма магическая чаша скорее воспринимается как пиршественная, винная. 
Проростки ячменя, которые до сих пор составляют часть ритуального стола, 
накрываемого к празднику, связаны с идееи�  веч нои�  молодости. Основные 
мотивы этого благопожелания, превратившись в устои� чивые поэтические 
формулы, закрепились в стандартных концовках панеги рических касыд и стали 
именоваться «молитвои�  об увековечении» (دعای تأبید).

В разных языках наступление Нового года связано с идеей новизны – в рус-
ском слове «новолетие» это хорошо заметно. Чувство новоявленности, об нов-
ления, но визны – самая яркая черта Науруза, отраженная в стихах, посвященных 
этому празд нику. Возведение новых дворцовых построек, устройство и украшение 
садов, клейм ление молодых жеребцов для царской конюшни, встреча весны как 
свадебные при го товления – всё это темы зачинов поздравительных касыд, 
посвященных наступлению Науруза. Большинство придворных церемоний, приу-
ро ченных к праздничным дням правителями первых мусульманских династий, 
пра вивших Ираном, были унаследо ва ны ими от их предшественников, легендар-
ной династии Сасанидов, о чем неос по римо свидетельствуют сохранившиеся 
пись менные источники.

Песни менестрелеи�  эпохи Сасанидов, так называемые «Царские песнопения» 
�были теснеи ,(سرود خسروانی) шим образом связаны с годовым кругом, сезонными 
циклами и праздниками. Пиршество, музыка и пение – важнеи� шие составляющие 
царского торжества. О важности календаря, в том числе и календаря сезонных 
празднеств в жизни доисламского Ирана, свидетельствуют легенды о песенном 
ре пер туаре знаменитого придворного певца Хусрава II Парвиза Сасанида (570–
628), из вестного под именем Барбад. Считалось, что ему принадлежали триста 
шестьдесят напевов (نوا) на каждыи�  день зороастрии� ского лунного календаря, 
тридцать песен на каждыи�  месяц (لحن), а также семь песнопении�  на каждыи�  
день недели (سرود), которые и получили наименование «царских». Названия всех  
пе сен, входивших в этот «музыкальныи�  календарь» до нашего времени не дошли. 
Благодаря упоминанию в средневековых лексикографических словарях нам из-
вес тен лишь полныи�  список тридцати песен (سی لحن). Он же целиком вошел в одну 
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из глав великои�  поэмы Низами «Хусрав и Ширин». Однако этот список можно 
дополнить, поскольку названия песен стали одним из топосов календарнои�  
поэзии, закрепились в каноне описания весны. Особенно богато на такие упомина-
ния твор чество того же Манучихри. Среди этих упоминаемых песен множество 
весен них – «Венец весны» (بهار   «Зелень весны» ,(چکاوک) «Жаворонок» ,(افسار 
�Науруз», «Большои» ,(کبک   دری) «Гор ная куропатка»   ,(   سبزه  بهار)  (Великии� ) Нау руз»  
:и т.д. В касыдах Манучихри эти песни и мелодии распевают птицы (نوروز بزرگ)

Подобны «Зелени весны» трели соловья,
Словно «Царский кушак» голос тетерева.
Соловей плектром ударяя, [играет] «Тростник рядом с чинарой»,
Когда достойный господин протягивает руку [к чаше] с вином.
[Манучихри 1356 / 1978, 113]

Легенда о Барбаде и его появлении при царском дворе тоже связана с Нау ру-
зом. До нашего времени ее донесли арабские и персидские исторические хрони-
ки, нази дательные сочинения и другие средневековые письменные источники. 
Речь в легенде идет о том, как молодои�  талантливыи�  певец не мог попасть на 
службу ко двору – приз нанныи�  певец Саркаш делал все, чтобы не допустить кон-
ку ренции. Тогда Барбад, подкупив стражу, проник в царскии�  сад. Он облачился 
с зеленые одежды, взял инс трументы, также выкрашенные в зеленыи�  цвет, и 
ук рылся на высоком кипарисе. И ког да Хусраву на пиру подносили чашу вина, 
Барбад сопровождал ее песнеи� . Упо минаются три песни, которые он исполнил  
в весеннем саду – «Сотворил Господь» (افرید �Великолепие украшении» ,(یزدان  » 
فرخار)  Название .(سبزاندرسبز) «и «Зелень в зелени» или «Зе ле ное на зеленом (پرتو 
третьеи�  песни указало разыскивающим певца придворным на место его пребы-
вания. Оче видно, что все эти песни были свя заны с новогодним праздником, ведь 
речь идет о государевом пиршестве в весеннем саду, т.е. выходе из внутренних 
покоев двор ца на лоно природы, что являлось одним из обычаев Науруза. Кроме 
того, в этом рас сказе Барбад на кипарисе – это намек на устои� чивыи�  образ поющеи�  
на дереве птицы.

Сезонная лексика, естественно, зависит от природной среды, от флоры и 
фауны того региона, в котором формируется и бытует весенний календарный 
фольк лор, а затем и авторская поэзия, основанная на этой теме. Есть такая поэзия 
у европейских народов, в том числе и у славян, есть она у индийцев, китайцев, 
японцев. При всех раз личиях она обладает целым рядом генеральных черт сход-
ства – это всегда упоми нание названий цветов, цветущих деревьев и поющих 
птиц, знаменующих признаки наступающей весны. Этот словарь в персидской 
клас сической поэзии применим не только непосредственно для описания при ро-
ды, но пронизывает весь образный язык, ибо ответственен за представления  
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о кра соте и гармонии. Закрепленный в поэтическом каноне описательный «порт-
рет» идеальной красавицы или красавца «с головы до ног» изобилует сезонными 
словами, используемыми в сравнениях и метафорах: глаза – нарциссы, кудри – 
гиацинты, пушок на щеках или над губой – фиалки или мо ло дая травка, румяные 
щеки – лепестки тюльпанов, уста – бутон розы, светлый лик или белоснежная 
грудь – цветки жасмина, стройный стан – кипарис, тополь или самшит и т. д. Вот 
как приветствует своего неверного возлюбленного Рамина в завершении адре со-
ванных ему «Десяти писем» главная героиня одной из ранних персидских поэм  
о любви – «Вис и Рамин» Фахр ад-Дина Гургани (XI в.). Прекрасная Вис в своих 
пись мах упрекает возлюбленного за измену, преподает ему уроки ис тин ной вер-
ности, но при этом не устает превозносить его красоту, которая предстает в обра-
зах вес ны и цветения:

Привет от меня тому, чей лик, как лепестки роз,
Ведь от стыда перед его ликом опадают лепестки роз.
Привет от меня тому кипарису с жасминовым ликом,
Ведь такой аромат, как он, не источает жасмин…
Привет от меня тому венцу всадников,
Привет от меня тому сопернику весны…
Привет от меня тому луноликому, благоухающему жасмином,
Привет от меня тому коварному возлюбленному.
[Гургани 1314 / 1935, 382]

Большинство перечисленных ранее сравнений легко превращались в мета-
форы, и вот уже вместо «томных глаз» в поэзии появились «томные нарциссы». 
Все сравнения оказываются обратимым, поскольку не только глаз можно срав-
нить с нарциссом, но и нарцисс с глазом. Этот прием использован в четверостишиях 
Омара Хайяма и в газелях Хафиза, в которых нарциссы вырастают их праха ушед-
ших в мир иной красавиц, а алые тюльпаны – из кровавых слез Фархада, которые 
он проливал в разлуке с прекрасной Ширин. Вот она – древняя символика уми-
раю щего и воскресающего божества, «прорастающая» в поэтической образности. 
Вспомним, что в мифе о гибели Адониса из капель его крови выросли розы, а из 
слёз оплакивающей возлюбленного Афродиты – анемоны [Тахо-Годи 1987, I, 47].

Судя по истории одного из героев «Шах-наме», красавца Сийавуша, павшего 
жертвой клеветы и предательства, он тоже некогда был таким божеством уми-
раю щей и воскресающей растительности. В «Шах-наме» рассказывается, как был 
убит Сийавуш – когда капли его крови упали на мертвый камень, на нем вырос 
цветок, который в народе стали называть «Кровь Сийавуша». Канг, неприступная 
крепость на границе воюющих царств – Ирана и Турана, которую построил Си йа-
вуш, в эпопее описана как идеальный «город вечной весны». Как тут не вспомнить 
царство «золотого века» Йимы, если город воспевается в таких словах:
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На этой горе увидишь, когда [до вершины] два фарсанга5,
Со всех сторон каменные стены…
Когда их минуешь, увидишь город
Полный цветников, садов, крытых галерей (айван) и дворцов.
Везде в городе бани, и каналы, и ручьи,
Каждая улица освещена и украшена.
Горы полны дичи, в степях [пасутся] газели,
Если попадешь туда, не захочешь уйти.
Фазанов, павлинов и горных куропаток,
Увидишь ты, если пройдешь по горам.
Не изнурительна там жара, не суровы там холода,
Везде веселье, покой и изобилие,
Не увидишь в этом городе больного,
Воистину это райский сад!
Все источники прозрачны и сладостны,
Всегда в этом краю царит весна.
[Фирдоуси 1966, 106–107]

О столице Фатимидов (909–1171) Каире как о городе вечной весны в ино-
сказательном плане говорит Насир-и Хусрав, живописуя дивный град истинного 
знания (см об этом [Рейснер 2010а, 549–552]). Касыду, посвященную торжеству 
исмаилизма в Фатимидском Египте, Насир-и Хусрав начинает с описания весны, 
которое проникнуто идеей божественного присутствия в земном мире:

Прозрела и ожила земля,
Оттого что ветер явил чудо Мессии (‘Исы).
Сад от расцветших цветов уподобился небесам –
Так что шиповник стал походить на Плеяды.
Если туча не есть чудо Йусуфа6,
Почему же степь уподобилась лику Зулайхи?..
Сад стал похож на райский, а тюльпаны
Засияли, словно лики гурий…
[Насир-и Хусрав 1380 / 2002), 229–230]

Науруз в этом стихотворении представляется одновременно и как благо не-
бес ного света, и как красота земного обновления, и как победа добра над злом, 
ве ры над неверием.

Таким образом, мироздание во всех проявлениях его красоты, причем и зем-
ной, и божественной, можно описать, вооружившись словарем весенней  

5 Фарсанг – единица измерения пути, равная 6 км. 
6 Речь идет о чуде возвращения Зулайхе, которая состарилась в разлуке с Йусуфом, молодости 

и красоты. 
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календар ной лексики. Излюбленные предметы описания персидской клас сиче-
ской поэзии – сад, дворец, красавица – предстают во всем великолепии цветения 
и красок именно благодаря применению сезонных слов. Тот же Насир-и Хусрав 
использует словарь календарной поэзии для описания идеальной касыды,  
в которой он срав нивает свой поэтический дар с весенним дождем, собрание 
стихов – с садом, ка сыду – с дворцом, с галереи (айвана) которого будет открываться 
прекрасный вид, а поэтические идеи и мотивы представляются поэту как 
населяющие дворец кра савицы [Рейснер 2006, 297–303].

Прекрасная музыка и прекрасная поэзия на языке персидской газели всегда 
сравнивается с пением птиц весной, а сам поэт – непременно с соловьем, поющим 
любовную песнь прекрасной розе. Рассказ о Барбаде, поющем Хусраву песни с ки-
париса, на котором он укрылся, построен именно на этом иносказании. Певец – 
это соловей, а царь – это роза, цветок всех цветов. Метафорическая пара «соловей 
и роза» неотделима от весенней пиршественной, да и от любовной поэзии.

Если внимательно присмотреться к шедеврам иранской миниатюрной жи-
во писи эпохи расцвета искусства рукописной книги (XV–XVII вв.), на лаковые рос-
писи мебели и предметов обихода эпохи правления династии Каджаров (1795–
1925), на декор ковров и тканей, на одежду изображенных на миниатюрах персо-
на жей, на орнаментальное убранство дворцов и мечетей, мы увидим то же господ-
ство визуальных образов цветущего весеннего сада. Однако первой о красоте и 
благости Науруза заговорила поэзия. Слово, которое по мнению стихотворцев 
прош лого становится «памятником» в веках, обеспечило Наурузу не только дол-
гую жизнь в качестве традиционного праздника, обычая, укорененного в жизни 
иранцев, но и эстетически осознало его как сокровищницу красоты, которая хра-
нит вековую память культуры.
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