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чаю его возвращения из мира мертвых. О весеннем календарном 
характере данной касыды свидетельствует наличие в ней назва
ний цветов - розы, жасмина и пестрых левкоев (xupu-йu алван), 
т. е. желтых и красных. Левкой, или желтофиоль, именуют еще и 
первоцветом, и в Иране его появление знаменует приход весны 
(см. подробнее: Рейспер 1996: 260-263). Знаменательно, что те 
же левкой и жасмин упоминаются в рассматривавшихся выше 
стихах ал-А'ша, поскольку в его хамриййате, видимо, также идет 
речь о весеннем пиршестве. 

Рудименты ритуала встречи Нового года, подробно опи
санного в арабских источниках и в 4Науруз-наме~ Омара Хайя
ма, обнаруживают себя в одном из стандартных зачинов касыд 
XI-XII вв. В наиболее полном виде эту схему сохранили касыды 
Фаррухи - в его диване имеется не менее пяти касыд, вступления 
к которым эксплуатируют мотив прибытия вестника (Фаррухи 
1993: 149, 299, 342, 354 и др.). В практически нетранутом виде 
смысловая модель, повторяющая последовательность ритуаль

ных действий в момент начала новогоднего торжества, представ

лена в одной из его поздравительных касыд: 

Ради поздравления с праздником руз-и ноу явился к шаху благо

словенный день садэ - десятый день месяца бах.мана. 
Неся весть эмиру об украшенном Наурузе, он триста шестьдесят 

суток скакал верхом по дорогам. 

Что за весть он принес? Принес весть о том, что через пятьдесят 

дней покажет свой лик Науруз и соберет войско на смотр. 

Степные тюльпаны возьмут в руки алые чаши, лужайки станут от 

зелени трав, словно крылышки попугая. 

(Фаррухи 1976: 354) 

Первоначально обслуживавший только тематику на
урузиййа, этот зачин, представляющий собой строго определен
ную логическую схему развертывания мотивов (прибытие вест
ника, задавание ему ритуальных вопросов, начало празднества), 

оказывается приспособленным для описания других ситуаций, 
уже не связанных напрямую с ритуалом. 

Продемонстрированная схема стандартного зачина в дру
гой касыде того же автора оказывается перенесенной на описание 
другого праздника- мусульманского праздника Разговения ('ид 
ал-Фитр), знаменующего окончание поста. В роли вестника вы
ступает возлюбленная, а вся ситуация из календарной перенесе
на в область любовной лирики: 
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Моя двухнедельная луна привела месяц поста к завершению -
явилась ко мне поутру и принесла весть о празднике. 

Все люди еще вчера вечером знали о наступлении праздника, а 

она, верно, полагала, что я пребываю в неведении. 
Быть может, она хотела таким образом поздравить меня? - Без 

сомненья именно этого хотела та красавица. 

(Фаррухи 1993: 149-150) 

Во втором варианте реализации рассматриваемой модели за
чина изначальная полнота следования придворному церемониалу и, 

соответственно, лежащему в его основе древнему ритуалу уже отсут

ствует. Сохраняемая поэтической традицией схема постепенно ут
рачивает часть элементов (например, ритуальные вопросы и ответы 
заменяются каким-либо одним вопросом или даже намеком на 
имевший место диалог персонажей ), однако обнаруживает при этом 
поразительную устойчивость в рамках лирического репертуара. На
иболее далекий от первоисточника вариант реализации этой схемы 
дает тот же автор в касыде, посвященной воцарению Ма'суда Газна
ви (правил с 1030 г. по 1041 г.) после смерти его отца Махмуда. В 
этом вступлении более других развернут мотив задавания вопросов 
гонцу, практически сведенный к минимуму в других текстах: 

О вестник шаха Ирана, откуда ты прибыл? Кому ты привез по

слание, расскажи скорей, живей! 

Когда ты расстался с шахом? И сколько времени пробыл в пути? 
Какие наблюдал события? И сколько проехал земель? 

Ослабел ты, ибо явился из дальнего странствия, устал ты, я вижу, 
входи, присядь напротив меня. 

Поторопись и поведай нам, когда прибудет сюда царь царей - ис

тинный повелитель. 

(Тамже:299-ЗОО) 

Вторая часть касыды содержит описание государевых до
блестей, в которое органично вплетаются уже знакомые нам 
предметы окружения монарха, связанные, с одной стороны, с 

представленнем об абсолютной власти, а с другой - с празднич
ным антуражем Науруза: 

Господь создал его (государя) ради главенства в царстве, кто пре

взойдет его [во владении] казной и войском, венцом и перстнем ... 
Более знающего государя, чем он, никогда не увидит престол и 

двор, более отважного государя, чем он, никогда не увидит скакун и узда. 
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Прекрасней в день боя для него звучит звон литавр, чем для пи
рующих поутру звуки чанга РамтинаЗО_ 

Ристалище, полное бойцов, милее сердцу государя, чем сад, пол

ный роз, тюльпанов и [кустов] [цветущего] жасмина. 

(Там же: 300-301) 

Весенние вступления к касыдам чрезвычайно часто 

включают мотив украшения, что связано, естественно, с пред

ставленнем о Наурузе как о метафорическом повторе акта сотво
рения мира. При этом сам процесс украшения описывается как 
устроение сада, в котором каждый цветок и дерево представляет 
собой драгоценную часть Божьего клада: 

В этом году свежее, [чем обычно], явилась весна, не такой она бы

ла, когда приходила в прошлом году. 

В прошлом году явилась она как нищий странник - без ковров и 

паланкинов, без красок и рисунков. 

А в этом году, прежде чем прибыть в деревню для остановки, она 

натянула драгоценные одежды на степи и на горы. 

Надела на запястье ивы бирюзовый браслет, вдела в уши розе ян

тарные серьги ... 
Кажутся нитями сердолика и лазурита фиалки и тюльпаны, [ цве

тущие] на лугах. 

(Там же: 166-167) 

Подобным образом весна описывается и в знаменитой ~та
вровой касыде~ Фаррухи (см. о ней подробно: Абдуллаева 2000). 
В диване Фаррухи таких касыд множество, еще одна, к примеру, 
начинается следующими строками: 

Зазеленели сады, и птицы начали петь, птичьи трели милее серд

цу, чем песни струн. 

Туча фарвардина будто бы нарядила весь мир - ведь сады убраны 
в парчу, а луга в шелка. 

Иногда ветер плетет кольчуги, иногда шьет панцири, стало нату

рой ветра это занятие благодаря оружейной мастерской эмира. 

(Там же: 185) 

Приведенный фрагмент демонстрирует стандартный набор 
сезонных слов (зелень садов, пение птиц, туча, несущая благодат
ный дождь, ветер) в его сопряженности с образами праздничного 
пиршества (песни струн, парчаи шелка) и богатой царской сокро-
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вищницы (кольчуги, панцири, изготовленные в оружейной мас
терской искусными ремесленниками). Таким образом, все блоки 
топики, группирующейся вокруг описания Науруза и связанные 
генетическими узами с календарными циклами песен Барбада, мо
гут являть себя как в виде самостоятельных мотивов панегирика, 
любовной и пейзажной лирики, так и в нерасчлененном виде с пре
обладанием какой-либо одной жанровой доминанты. 

Очевидно, что практически во всех жанрах новоперсидской 
лирики на первом этапе развития обнаруживаются признаки ее 
преемственности по отношению к придворной песенной тради
ции доисламского происхождения, которую поэзия была призва
на заместить, взяв на себя некоторую часть ее функций. К таким 
доставшимся ей по наследству ролям принадлежит, прежде всего, 
сопровождение всех придворных церемоний, особенно празднич
ных, а также своеобразная поэтическая ~разметка~ внутреннего 
распорядка дворцовой жизни, организация монаршего досуга. 
Свидетельством этому является не только количественное пре
обладание поздравительных касыд в диванах поэтов XI в., но и 
консервация в их вступительных частях семантических моделей, 
ответственных за создание ~благой~ и ~правдивой~ картины ми
ра и nризванных способствовать правильному устройству госу
дарства, благополучию правителя и преумножению его богатства. 

Следы традиции сасанидского песенного панегирика в наи
более наглядном виде обнаруживают себя в творчестве одного из 
первых поэтов, писавших по-персидски в Индии - Мас'уда Са'да 
Салмана (род. между 1046 и 1049 гг. - ум. о к. 1121 г.). В его диване 
имеются не знающие аналогов в персидекой классической поэзии 
циклы стихов, названные ~Персидские месяцы~, <<Названия пер
сидских дней [месяца]~ и <<Дни недели~ и выделенные в особый 
раздел. Включенные в эти разделы стихотворения по форме пред
ставляют собой специфический вариант газели, подписанной не 
именем автора, а именем адресата. По тематике ~циклические~ 

стихи можно назвать пиршественными здравицами в честь восхва

ляемого, т. е. разновидностью ~малого .мадха~ (термин З.Н. Воро
жейкиной), оформленного в виде календаря. Приведем первое 
стихотворение из цикла ~Персидские месяцы~, посвященное пер
вому месяцу древнего иранского календаря - фарвардину: 

О повелитель! Избери веселье (музыку) и узри радость, ибо бла
гую весть о твоей судьбе принес фарвардин. 

Говорит он, что ангел семи стран (малак-и хафт иклим) по прика

зу твоему и повелению спустится с вышнего небосвода. 
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Так устроил твою судьбу Господь Великий и Преславный, что 
быть тебе господином земли до скончания веков. 

Шлет тебе дань и подать с покорностью и без принуждения порой 
царь Рума, порой царь Чина31. 

Ты - Абу-л-Мулук Малик Арслан Мас'уд, и благодаря тебе кра

суются венец, и трон, и царский перстень. 

В саду царства всегда взращивай древо справедливости, с ветки 

справедливости всегда срывай плоды счастья. 

Ухом величия всегда внимай гласу судьбы, оком счастья всегда 

созерцай лик радости. 

(Мас'уд Са'д Салмаи 1996: 541) 

Образность приведеиного стихотворения представляет со
бой уже знакомый нам перечень этикетно и ритуально отмечен
ных предметов и ситуаций (вестник и благая весть, пиршество с 
музыкой и пением, венец, трон, перстень, древо, сад, лик радос

ти), связанных с празднованием Науруза (см. выше). В данном 
случае инструментом преобразования клишированных мотивов 
явилось их перенесение (накл)32 из касыды в малую поэтическую 
форму объема газели, имитирующую песню ( суруд) Барбада и 
напрямую отсылающую слушателя к этой традиции. Подобной 
трансформации подвергались и другие виды стандартных ситуа
ций касыдных зачинов, например прибытие вестника или обра
щение к утреннему ветерку. Уже в виде «Конспекта~ ранее разра
ботанной в деталях лирической ситуации они продолжили свою 
жизнь в тематическом каноне газели. 

* * * 

Предпринятое исследование затрагивает лишь малую долю 
аспектов проблемы происхождения персидекой лирики, изучение 
которой сопряжено с интерпретацией в избранноl\-t <<генетическом~ 
ключе значительного массива оригинальных поэтических текстов. 

Авторы настоящей работы сделали попытку наметить один из воз
можных путей изучения первого этапа развития персидекой клас
сической лирики, избрав точкой отсчета гипотезу о непрерывном 
развитии иранской поэтической традиции от сасанидских <<цар
ских песнопений~ до первых образцов поэзии на новоперсидском 
языке. В настоящий момент эта гипотеза выглядит несколько бо
лее обоснованной, поскольку на фоне реконструкции примерного 
тематического репертуара утраченной песенной лирики в общих 
чертах выявлен путь усвоения и характер бытования иранской ка-
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лендарной топики в арабской классической поэзии начиная с 
доисламского времени. Восстановление всех звеньев этой цепи 
позволило сделать некоторые выводы относительно принципов 

развертывания арабоязычного ~конспекта~ традиции в целостную 
жанровую систему новоперсядекой лирики. 

Рассмотрение ранней персидекой лирики с точки зрения 
генезиса основного фонда стандартных ситуаций, мотивов и 
образов привело к заключению, что в их основу легли не непо
средственно ритуальные и мифологические модели, а те же архе
типячеекие конструкты, но уже прошедшие стадию культивации 

в развитой устно-поэтической традиции в эпоху Сасанидов. 
Именно эта песенная традиция начиная с VI в. контактировала с 
арабской поэзией, что принесло ощутимые плоды в период рас
цвета Аббасидского халифата, на этапе становления стиля бади', 
в поэзии которого явственно ощущается ориентация на иранские 

образцызз. Суммарная роль посредничества арабской поэтичес
кой системы в сохранении базового фонда иранской топики и 
непрерывной традиции исполнения барбадовских песен в значи
тельной мере объясняет поразительную зрелость первых образ
цов новоперсядекой поэзии34. 

Поэзия эпохи Саманидов формировалась на основе насы
щения схематичного арабского представления персидекой тема
тики и образности живым материалом устной песенной лирики. 
Подражание Саманидов сасанидским нормам придворного эти
кета и церемониала с их ориентированностью на великие сезон

ные праздники послужило тому, что центральной темой ранней 
персидекой лирики оказывается весеннее обновление природы, в 
описании которого сконцентрировались главные ценности куль

туры, представления о красоте и истине. По крайней мере, тема 
Науруза и сопутствующих этому празднику этикетных ситуаций 
и предметов, составляющих сферу календарной топики, может 
быть отмечена на всех этапах развития иранской словесности: от 
мифа о Йиме в Авесте через песни Барбада и арабские стихи в 
жанре хамриййат вплоть до новоперсидских поздравительных 
касыд в жанре наурузиййа. Миф об обновлении творения, закреп
ленный в эпоху Сасанидов в праздничном церемониале Науруза, 
не только отражается в тематическом репертуаре и наборе поэти
зируемых объектов персидекой классической лирики, но в ряде 
случаев служит парадигматической моделью, определяющей раз
вертывание поэтического смысла в стандартных зачинах касыд. 

f-Iами были рассмотрены лишь два вида таких зачинов - ~страс
ти по чаду виноградной лозы>> и ~прибытие гонца». Между тем 
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исследования в том же ракурсе ждут и многочисленные ~цветоч

ные~, ~плодовые~ и, наконец, ~птичьи>> зачины касыд XI-XII вв., 
в том числе и принадлежащие перу поэтов-мистиков (о послед

нем виде зачинов см.: Рейспер 1997). Хотелось бы специально за
острить внимание на необходимости дальнейшего изучения 
~птичьих~ зачинов в связи с Барбадом и его песнями. В диване 
Манучихри названия сасанидских напевов и мелодий, как прави
ло, упоминаются именно в контексте перечислеимя птиц, распе

вающих эти песни и славящих приход весны. Если вспомнить ис
торию знакомства певца с Хусравом Парвизом, то в ней Барбад 
как раз и представляется соловьем, слагающим песнь в честь ро

зы, которая ассоциируется с царственным адресатом. 

Возникшая на базе ирано-арабского литературного синте
за, новоперсидская лирика, восстановив свою непосредственную 

связь с доисламской иранской словесностью, предстает, однако, в 

значительной мере обогащенной за счет укоренения в ее поэтиче
ском каноне сугубо арабских мотивов, заимствованных как из 
джахалийской поэзии, так и из поэзии раннего мусульманского 
периода. Среди таких тем, прочно вошедших в репертуар персид
ской лирики, можно назвать, например, традиционное для зачи

нов бедуинских касыд оплакивание покинутой стоянки племени, 
описание снятия каравана со стоянки и тягот странствия по пус

тыне35. Отметим также, что на основе литературного синтеза 
формируется большое количество образных арабо-персидских 
дуплетов, функционирующих в персидекой классической поэзии 
в нерасчленимом единстве. К самым распространенным из них 
можно отнести такие пары, как Сулейман и Джамшид, Джибрил 
и Суруш, Йусуф и Бижан. За счет образного фонда арабской по
этической системы пополняется в персидекой лирике и класс ме
тафор и образов сравнения (вино сверкает, как рука М усы, белый 
сокол доблести правителя воспаряет до дерева Сидра, умершая 
земля оживает от руки Мессии - 'Исы), однако сами признаки 
описываемых предметов (светоносная природа вина, победонос
ность сокола, смерть и воскресение растительности) остаются 
прежними, восходящими в конечном итоге к архаическим пред

ставлениям иранцев. Тем самым поэзии мусульманского Ирана 
при высокой степени арабизации на вербальном уровне удается 
сохранять национальную идентичность. Основной фонд топики 
касыд и газелей, конвенциональный язык и композиционные схе
мы не теряют связи с системой ценностных категорий доислам

ской культуры Ирана и остаются подверженными действию <<ло
гики~ ее основного мифа. 
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У персов принято оканчивать повествование хорошей при
метой и приносящим счастье словом. Расскажем в заключение о 
судьбе эмблемы персидекой поэзии - слова ~роза~. Шараф ад
Дин Рами, перечисляя в ~собеседнике влюбленных>> иносказа
тельные обозначения прекрасного лица, отмечал, что арабы име
нуют его вард (роза), а персы гул (роза) (Рами 1946: 20). Таково 
было общее мнение о национальной принадлежности этих слов. 
На самом деле слово вард заимствовано арабским из среднепер
сидекого и сохранило свой фонетический облик, тогда как при 
переходе из среднеперсидского в новоперсидский вард преобра
зовалось в гул (как варга ~волк~ в гург) в результате закономер
ных фонетических изменений. История об имени розы служит 
поучительной аналогией для процесса консервации иранской по
этической традиции в арабо-мусульманской культуре и ее воз
вращения incognito на родную почву. 

При.мечания 

1 Об истории персидекой науки о поэзии см. вступительные ста
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шуюся для поздравлений и восхвалений, ~чакама~, приспособленную 
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В Авторы статьи выражают благодарность А.Б. Куделину за по

мощь при переводе стихов ал-А'ша. 
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9 Узбекский востоковед А. Назаров считает цветочные названия 
женскими именами, принадлежащими певицам, см.: Борбад 1990:84. 

10 О роли и функциях гонца (посланника) в церемониалах На
уруза см.: Иностранцев 1909. 

11 Той же версии придерживается и Манучихри, который сравнива
ет себя с Барбадом в одной из касыд: ~л если лишусь я возможности слу

жить тебе, сожгу свое перо и отсеку пальцы~ (Манучихри 1356: 58-59). 
12 См. Christensen 1918, где ученый рассматривает 30 песен как 

принадлежащие Барбаду; Ф. Хазраи (Khazrai 2000) приводит аргумен
ты, доказывающие, что названия ряда песен могли быть придуманы 
Низами или почерпнуrы им из устной традиции. Их количество инте
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тридцатичленными реестрами птиц, плодов, цветов в ~Бундахишн>> и 

гипотезу Иванова-Гамкрелидзе об отголоске в счете ~тридесятками~ ка

кой-то древней индоевропейской традиции исчисления (Индоевропей

ский язык и индоевропейцы. Тбилиси, 1984. Т. 2. С. 851-852). 
13 Кайсар - византийский кесарь, хакан - китайский император. 
14 Ср. стихи Шатранджи Самаркаиди ~Радостную весть о Науру

зе приносит нам всегда аист ... ~ (Бертельс 1960: 459). 
15 Ср. замечание В.Г. Луканина о том, что после захвата восточ

ных земель во второй половине IV в. Сасаниды вводят титул <<кавиа
нид~, повышается интерес к легендарным частям Авесты, ~в Литературе 

распространяются сказания о героях и царях воеточноиранских мифов~ 

(Луканин 1977: 161). 
16 Саулджан - арабизированная передача персидекого слова чоу

ган, обозначающего клюшку для игры в конное поло и название самой иг

ры. Фонетические изменения те же, что в паре сандж-чанг (см. выше). 
17 Ср. традиционный вариант коврового орнамента, где повторя

Юiдимися элементами являются сменяющие друг друга плод и цветок. 

18 Ср. развитие этого мотива в предисловии к ~гулистану~ Саади, 
где говорится, что взамен сада, вянущего осенью, автор создаст цвету

щий сад (rулистан), над которым не властна рука времени. 

19 О многочисленных переводах на арабский так называемых 
~Парвиз-намак~ (книг о деяниях и величии Хусрава Парвиза) см.: Ино

странцев 1909: 1 и ел. 
20 Мани - основатель религии манихеев, которому легендарная 

традиция приписывает талант великого живописца, украсившего много

цветными рисунками священную книгу ~Аржанг~. 

21 См. также касыду Фаррухи (ум. ок. 1037/1038 г.) на смерть 
султана Махмуда Газнави (Бертельс 1960: 294-300), касыду Абдаллаха 
Ансари (ум. 1088 г.), осуждающую нравы эпохи, с зачином ~что за лави
на? Что за пучина бедствий? Что за потоп и напасть?~ (Ансари 1895: 

226 



Персидекая классическая лирика: к проблеме генезиса 

91-92), касыду Анвари (ум. ок. 1169 г.) <<Слезы Хорасана~ о нашествии 
на Хорасан тюрков-агузов (Анвари 1959: 201-205); список подобных 
примеров достаточно велик. 

22 Об этом типе стандартного зачина см.: Рейснер 2002: 229-232. 
23 Далее в трактате приводится знаменитое <<Восхваление мубада 

мубадов~: 
<<0 царь! В праздник фарвардина в месяце фарвардине будь 

свободным для Йаздана и религии Каев. Суруш внушил тебе ученость, 
проницательность, знания, живи долго с характером льва, будь весел 
на золотом троне, вечно пей из чаши Джам1пида, соблюдай обычай 
предков с великодушием и добродетелью, будь справедливым и пра
вым, пусть твоя голова не седеет, пусть твоя молодость будет похожа 
на ростки ячменя, пусть твой конь будет резвым и победоносным, 

пусть твой меч будет блестящим и смертельным для врагов, пусть твой 

сокол будет удачливым на охоте, пусть твое дело будет прямым, как 

стрела, овладей еще одной страной, будь на троне с дирхемом и дина

ром, пусть талантливый и ученый человек ценится у тебя и получает 
жалованье, пусть твой дворец будет цветущим и твоя жизнь долгой~ 

(Хайям 1994: 50-51). Ремпис установил среднеперсидское происхож
дение языка этого фрагмента и усмотрел в нем следы силлабики 
(Rempis 1951: 220-240); темы благопожелания обрели вторую жизнь в 
формализованных концовках новоперсидских касыд в виде так назы

вамых ду'а-йи табид (см.: Рейснер 1996: 13). 
24 Ср. с перечиями рекомендуемых Шамс-и Кайсом и узаконен

ных арабской традицией поэтических тем, где напрямую упомянуты 
лишь воспевание трав, цветов и ручьев и прославление коня и оружия. 

25 См. также приведеиные выше примеры стихов о весеннем об
новлении мира. 

26 Ср. реестры живых существ в <<Бундахишн~, где <<быстрый 
конь~- царь и <<большее~ класса копытных (букв. ~с ногами мула~) (Зо

роастрийские тексты 1997: 281-282). 
27 И. Стеблин-Каменекий предпочитает отождествление Варагна 

с вороном, однако отмечает, что против такой идентификации говорит 

его изображение в ~Бахрам-яште~ как <<быстрейшей из всех птиц~ (Аве
ста 1998: 341 ). 

28 Мы не ограничили состав примеров стихами саманидских по
этов и цитировали также более поздних авторов так называемого пред

монгольского времени (XI-XII вв.), поскольку поэзия Х в. сохранилась 
лишь во фрагментах. 

29 О сюжетообразующей роли календарных праздников см.: Ме
летинский 1994: 5 и ел. 

30 Рамтин - имя еще одного певца при дворе Хусрава Парвиза. 
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31 Ср. с единственным сохранившимся текстом Барбада, приведеи
ным ранее, где присутствуют кайсар - царь Рума и хакан - царь Чина 

(Китая), подчинившиеся царю Ирана, т. е. Хусраву. Оба текста содержат 
намек на раздел царства мифического царя Фаридуна между его тремя 

сыновьями, из которых Салму достался Рум, Туру - Чин, а младшему 

И раджу- Иран, трон и фарр, т. е. символ божественного права на власть. 
32 Об этом способе трансформации традиционного мотива при 

его заимствовании см.: Шамс-и Кайс 1997: 58, 340-343; Рейснер 2001. 
33 Например, Башшар б. Бурд, самый ~персидский~ из аббасид

ских поэтов-обновленцев (мухдасун), не только по происхождению, но и 

по стихотворным мотивам оказался наиболее почитаемым автором при
меров на правила в арабских трактатах по фигурам бади'. Авторитетный 
арабский теоретик поэзии Ибн Рашик (Х в.) считал, что Башшар был пер
вым среди поэтов, использующих стиль бади' (Ибн Рашик 1964: 238). 

34 Напомним, что Радуйани в главе о переводе с арабского как о 
приеме украшения стиха цитирует и тем самым как бы рекомендует к пе

реводу стихи тех авторов (ал-А'ша, ал-Бухтури), которые, как мы показа

ли выше, представлялись их современникам ~слишком персидскими~. 

35 В персидекой поэзии эти мотивы используются как в прямом 
своем значении, так и в аллегорическом, символизируя препятствия и 

трудности на пути обретения мистического знания. 
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