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ПРЕДИСЛОВИЕ

Настоящее описание продолжает серию работ по раскрытию —
каталогизации и публикации — одного из богатейших собраний на-
шей страны, Собрания рукописей Института востоковедения Ака-
демии наук СССР. Оно содержит описания 135 рукописей, состав-
ляющих значительную часть творческого наследия девяти видных
представителей персоязычной литературы начала XI — первой
половины XIII в. Имена, представленные здесь преимущественно
большими коллекциями, — Насир-и )£усрау (24 списка), 'Умар &аййам
(16 списков), Сана'й (8 списков), Ахмад-и Джам (3 списка), Му#тарй
(1 список), Хаканй (15 списков), Захйр-и Фарйабй (6 списков), Низа-
ми Ганджавй (34 списка) и Фарйд ад-Дйн 'Аттар (84 списка)1— за-
вершают круг авторов, списки сочинений которых стали предме-
том двух — предшествующего (седьмого)2 и настоящего (вось-
мого)—выпусков описания.

Художественная литература занимает значительную — почти
четвертую — часть персоязычных рукописей, насчитывающих в на-
шем собрании более двух тысяч названий (около пяти тысяч спис-
ков— единиц хранения). Они охватывают различные области зна-
ния. История сложения этого уникального фонда насчитывает
более полутора веков. Отдельные из описываемых нами рукописей
присутствуют в нем с момента основания (1818 г.) Азиатского му-
зея Академии наук. К ним относятся, в частности, списки «Тухфат
ал-'Иракайн» Хаканй (с м < jsfojsfg 63, 65 настоящего описания), «Хамса»,
«Хусрау ва Ширин» Низами Ганджавй (см. №№ 76, 96 настоящего
описания), «Панд-наме», «Му&тар-наме» и «Мантик ат-тайр» Фарйд
ад-Дйна 'Аттара (см. №№ 115, 118, 120, 122 настоящего описания),
поступившие в Азиатский музей из коллекции Ж. Л. Руссо3.

Впоследствии число рукописей собрания возрастает благода-
ря интенсивной археографической деятельности К. Г. Залемана,
В. В. Бартольда, В. А. Иванова, И. И. Зарубина, А. А. Семенова,
В. А. Жуковского, Л. Ф. Богданова и многих других русских во-
стоковедов.

Научный интерес к памятникам культуры, в частности к пись-
менным памятникам, возрастает с каждым днем. С целью дать
суммарное представление о составе Собрания кругу ученых, зани-

1 Две трети указанных рукописей сАттара занимают списки «Панд-наме». Из них
как самостоятельная единица описания выделена лишь одна рукопись — В 149 (см.
№ 115 настоящего описания). Там же приводятся краткие сведения относительно дру-
гих 55 списков этого весьма популярного в свое время сочинения сАттара.

2 3. Н. В о р о ж е й к и н а . Описание персидских и таджикских рукописей ИВ АН
СССР. Вып. 7. Персоязычная художественная литература (X — начало XIII в.). М.,
1980.

3 О коллекции и ее владельце см,: Note inconvenante sur l'achat des ses manuscrits
orientaux par l'empereur de Russie.—JA, 1-re ser., t. VI, 1819, с 137; H. D e h e r a i n.
Le consul orientaliste Joseph Rousseau.— «Journal des savants», 1935, novembre—décemb-
re, c. 268—274; 1936, janvier—février, с 26—36; mars—avril, с 72—82; Азиатский му-
зеи Российской академии наук (1818—1918). Краткая памятка. Пг., 1920, с. 9—10.



мающихся историей культуры в широком смысле сло'ва, в ÎÔ64 г.
Иранским кабинетом ЛО ИВ было предпринято издание Краткого
алфавитного каталога рукописей4.

Одновременно с подготовкой этого сводного справочного труда
была начата большая работа по составлению полного научного
описания, дающего более углубленные сведения о рукописях по
отдельным отраслям знания. С тех пор вышло в свет пять выпус-
ков, посвященных истории, биографиям, географии и лексико-
графии5.

Методические основы научного описания являются общими для
всех выпусков; они систематизированы Н. Д. Миклухо-Маклаем в
предисловии к первому выпуску. Тем не менее каждый из выпус-
ков имеет свою специфику в соответствии с тематикой описывае-
мых рукописей. Принципы описания рукописей художественной
литературы выработаны под руководством проф. А. Н. Болдырева.

В этой связи, прежде всего, следует отметить условность
употребляемого нами понятия «художественная литература» для
обозначения тематики предлагаемого выпуска. В иранском средне-
вековье это представление было связано преимущественно с поэ-
тическим творчеством. Описываемые рукописи, находящиеся в
составе своеобразных рукописных собраний — куллийатов, диванов,
маджму'а, байазов, а также в виде самостоятельных и разрознен-
ных списков, являются весьма показательными в этом отношении.
Они иллюстрируют почти все известные формы персоязычной клас-
сической поэзии — от больших эпических поэм (порою объединен-
ных в так называемых «пятерицах») до малых — миниатюрных—
рубе'й и фардов (стихи в один бейт), сложившихся в творчестве
ранних ее представителей.

Сказанное, однако, не означает, что литература иранских наро-
дов не знала в своей истории прозы. В письменности она сущест-
вовала как форма изложения нехудожественной литературы —
исторической, географической, математической и т. п., а также
занимательных сюжетов для «легкого чтения» (и то часто пере-
межающихся стихами, что образно называется «шир ва шакар»,
т. е. «молоко с сахаром»). Отсюда возникшее в персидской ли-
тературе представление о «поэзии», как о жемчуге (т. е. слове)
«нанизанном» (назм), и о «прозе», как о жемчуге «рассыпанном»
(наср), что, очевидно, связано с древними критериями художест-
венности. Термин «художественная проза», употребляемый в науч-
ной литературе для систематизации письменных памятников, яв-
ляется весьма условным. Проза как сфера словесного искусства в
персоязычной литературе возникла под влиянием европейской ли-
тературы с появлением таких жанров, как роман, повесть, новелла,
рассказ, эссе, в качестве ее канонической формы.

Творчество представленных здесь авторов замечательно тем,
что оно не замыкается в границах поэтического искусства. В нем за-
метное место занимают также сочинения, вовсе не относящиеся к
области художественной литературы, поэзии в особенности. Тако-
вы, например, «Ваджх-и дйн», «Мир'ат ал-мухаккикйн», «Иршад ас-

4 О. Ф. А к и м у ш к и н, В. В. К у ш е в, Н. Д. M и к л у х о - M а к л а й, A. M. M y-
г и н о в , М. А. С а л а х е т д и н о в а . Персидские и таджикские рукописи Института
народов Азии АН СССР (Краткий алфавитный каталог). Под редакцией Н. Д. Мик-
лухо-Маклая. Ч. 1—2. М., 1964.

5 Н . Д. М и к л у х о - М а к л а й . Описание персидских и таджикских рукописей
Института востоковедения АН СССР. Вып. 1. Исторические сочинения. М.—Л., 1955;
о н ж е. Вып. 2. Биографические сочинения. М., 1961; он же. Вып. 3. Географические
сочинения. М., 1976; С. И. Б а е в с к и й . Вып. 4. Персидские толковые словари. М.,
196'2; он же. Вып. 5. Двуязычные словари. М., 1968.



саликйн» и другие историко-философские сочинения Насир-и Ху
рау (см. №№ 10, 18, 20 настоящего описания), «Тазкират ал-аулийа»
Фарйд ад-Дйна 'Аттара (см. № 108 настоящего описания) и образ-
цы эпистолярного наследия Хаканй, дошедшие до нас в составе
его куллийата (см. № 53 настоящего описания).

Чтобы дать читателю возможно более цельное представление о
каждом авторе, объеме, характере и значении его творчества, нам
пришлось несколько раздвинуть рамки тематического отбора руко-
писей, включив в настоящее описание списки сочинений, не соот-
ветствующих критерию художественности как в современном, так
и в средневековом значении слова. Не исключены также списки,
разрозненные и фрагментарные, сохранившиеся в литератур-
ных альбомах типа маджму'а (сведения о них приводятся в конце
каждого описания по авторам).

Для научного описания, синтезирующего две классически сло-
жившиеся дисциплины — палеографию и текстологию, существен-
ным является тщательная фиксация не только внешних—графи-
ческих— данных рукописи (особенности письма, бумаги, пагинации,
чернил и т. п.). С помощью этих показателей обычно выносится
суждение о ее возрасте (в случае отсутствия датировки), составе
и состоянии (сохранности). Изучение письменного памятника, оп-
ределение степени его значимости для науки невозможно без
текстологического разбора, при наличии разнородных вариантов и
издания сочинения в особенности. Критическое осмысление текс-
та обнаруживает индивидуальные особенности описываемого спис-
ка, его природу и происхождение, порою раскрывая неизвестные
факты жизни и деятельности автора.

Так была открыта новая грань поэзии Хаканй — двуязычность.
Встречавшиеся в изданиях его дивана отдельные арабские стихи
ранее воспринимались как проба пера на чужом языке. Зарегист-
рированные нами в составе рукописей С 61 и В 136 (см, №№ 56—
57 настоящего описания) несколько десятков произведений на
арабском языке убеждают нас в том, что арабский язык для Хака-
нй являлся таким же инструментом самовыражения, каким был для
него язык персидский. Он владел этими языками в совершенстве.
Известные списки дивана Хаканй и его издания, различные по
своему составу и редакции, содержат лишь избранные произведе-
ния поэта. Можно предположить существование самостоятельных
рукописных книг с образцами его двуязычного творчества.

Чрезвычайно интересный материал содержится также в спис-
ках руба'ййатов Хаййама. Они донесли до нас четверостишия, по
количеству превышающие вдвое (508) содержание кембриджской
рукописи (252), изданной в Москве (1959 г.). В некоторых из них
стихи расположены без всякого соблюдения обычной последова-
тельности рифм. Видимо, они восходят к ранним, не известным
нам протографам.

Текстологические находки в виде новых разделов сочинений
или стихотворений в сотни бейтов, разумеется, не часто встреча-
ются в работе исследователя. Однако и те незначительные, на
первый взгляд, наблюдения, полученные путем сопоставления раз-
личных видов текста: разночтения и пропуски, перестановки фраз
или даже замена отдельных выражений в них, как, например, в
списке «Ваджх-и дйн» Насир-и Хусрау (см. № 11 настоящего опи-
сания),— порою могут изменить существующее представление о со-
чинении.

В условиях средневековья история сложения текста не прекра-
щалась и после «авторского периода». Каждый, кто обращался к



рукописи или принимал участие в ее создании—читатель или пе-
реписчик, владелец или заказчик в лице влиятельной особы,—
оставлял на тексте следы своего восприятия. Такому вольному
обращению с текстом иногда способствовал сам автор, как, на-
пример, Низами Ганджавй, предлагая читателю:

АО JU j \ y

Каждое слово, коль далеко оно от совершенства,
Вычеркни его —[это мое] дозволение6.

Так появляются «изводы» и «редакции» сочинения со всевоз-
можными «купюрами» и «дополнениями». «Соавторы» Насир-и Хус-
рау или Хаййама, Низами Ганджавй или Фарйд ад-Дйна 'Аттара
существовали в каждую последующую эпоху. Они не стеснялись
подвергать произведения своих великих предшественников «прав-
ке», порою изменяя текст до неузнаваемости, порождая в науке
проблемы атрибуции. Подобные примеры встречаются и в описы-
ваемых рукописях (см. №№ 4, 14, 20—24, 108,2—3,9, 109,1—5,
след. настоящего описания). В рамках описания трудно оконча-
тельно установить их авторство. Однако в каждом случае в пре-
делах возможности мы старались выразить свое отношение к та-
кого рода сочинениям.

Отмеченные особенности затрагивают внутреннюю структуру
произведения, его содержание. Однако в текстах наблюдается це-
лый ряд других явлений, в частности регионального порядка, свя-
занных с языковыми особенностями лиц, причастных к их воспро-
изведению. В условиях средневековья последнее происходило не
только путем непосредственного переписывания, но часто и по
памяти. Таким способом нередко записывали и поэтические произ-
ведения, в особенности малых форм. Встречающиеся в списках
четверостиший Хаййама вариации стихов следует отнести, в част-
ности, к такого рода явлениям.

Речевые особенности наших рукописей являются следствием их
бытования в различной социальной и этнической среде. Персид-
ский язык для целого ряда народов Востока служил своего рода
lingua franca на протяжении ряда столетий, следовательно, не
всегда являясь показателем национальной принадлежности. Имен-
но этим фактом объясняется география распространения описы-
ваемых памятников: Бухара, Самарканд, Шугнан, Коканд, Кабул,
Шираз, Хорезм, Герат, Кашмир, Хайдарабад, где они переписыва-
лись на протяжении более пяти веков (с XIV по XIX в.).

Таковы некоторые особенности рукописных книг, представ-
ленных в составе настоящего выпуска.

В описании шести списков Дивана Захйра Фарйабй использова-
ны материалы Ч. А. Байбурды.

Считаю своим долгом выразить глубокую признательность сот-
рудникам Кафедры иранской филологии ЛГУ и своим коллегам по
Иранскому кабинету ЛО ИВ за полезные замечания, высказанные
ими при рецензировании и обсуждении работы.

Ленинград, 26.IX.1977 г.

6 Н и з а м и Г а н д ж а в й . Махзан ал-acpäp. Изд. Вахйда Дастгирди. Тегеран,
1313/1934, с. 178; см. также изд. А. Али-заде, Баку, I960, с. 244.



СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

1. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ

Аз. каталог — 9л]*азмалары каталогу. 1 чилд. Бакы, 1963.
Бертельс. История перс.-тадж. литературы — Е. Э. Б е р т е л ь с .

Избранные труды. История персидско-таджикской литературы.
М., 1960.

Бертельс. Низами и Фузули — Е. Э. Б е р т е л ь с . Избранные тру-
ды. Низами и Фузули. М., 1962.

Бертельс. Описание — Е. Э. Б е р т е л ь с . Описание собрания пер-
сидских рукописей, пожертвованных в Азиатский музей в
1926 г. Полномочным представительством СССР в Персии.—
ДАН СССР, 1926, с. 89-92.

Бертельс. Суфизм и суфийская литература — Е. Э. Б е р т е л ь с .
Избранные труды. Суфизм и суфийская литература. М., 1965,

А. Бертельс. Насир-и Хосров и исмаилизм —А. Е, Б е р т е л ь с .
Насир-и Хосров и исмаилизм. М., 1959.

Бертельс — Бакоев — А. Б е р т е л ь с и М. Б а к о е в . Алфавитный
каталог рукописей, обнаруженных в Горно-Бадахшанской авт.
обл. экспедицией 1959—1963 гг. М., 1967.

Библиография Ирана — Библиография Ирана. Литература на рус-
ском языке (1917—1965). Сост. А. К. Сверчевская, под. ред.
Н. А. Кузнецовой. М., 1967.

Болдырев. Два ширванских поэта—А. Н. Б о л д ы р е в . Два шир-
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Л., 1938, с. 126 и ел.
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Брагинский. Очерки — И. С. Б р а г и н с к и й . Очерки из истории
таджикской литературы. Сталинабад, 1956.

Гр. каталог — Каталог арабских, тюркских и персидских рукопи-
сей Института им. К. С. Кекелидзе (коллекция «К»). Сост.
И. А. Абуладзе, Р. В. Гварамия, М. Г. Мамацашвили. Преди-
словие Г. В. Церетели. Тб., 1969 (на груз. яз.).

ДАН-В —Доклады Академии наук СССР. Сер. В.
ДРАН-В — Доклады Российской Академий Наук. Сер. В.
Доклад — Н . Д. М и к л у х о - М а к л а й , О. Ф. А к и м у ш к и н ,

В. В. К у ш е в, М. А. С а л а х е т д и н о в а . Некоторые редкие и
уникальные персидские и таджикские рукописи в собрании Ле-
нинградского отделения Института востоковедения АН СССР,
М., 1960 (XXV Международный конгресс востоковедов. Докла-
ды делегации СССР).



Жуковский. Омар Хайям — В. А. Ж у к о в с к и й . Омар Хайям и
«странствующие» четверостишия.— Музаффарийа. СПб., 1894.

Залеман. Список — К. Г. З а л ем а н. Список рукописям, приобре-
тенным в Туркестанском крае летом 1897 г.— ИАН. Т. VIII.

Залеман. Четверостишия Хакани — К . Г. 3 а л ем ан. Четверостишия
Хакани. Диссертация на степень магистра персидской словес-
ности. СПб., 1875.

Залеман и Розен — К . З а л е м а н и В. Р о з е н . Список персидским,
турецко-татарским и арабским рукописям Библиотеки И. СПб.
университета.-ЗВОРАО. Т. И, 1888, с. 241-262; т. III, 1889, с.
197-220.

ЗВО, ЗВОРАО —Записки Восточного отделения Русского археоло-
гического общества. СПб., Пг.

ЗКВ — Записки Коллегии востоковедов при Азиатском музее Рос-
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Иванов. Исмаилитские рукописи — В. А. И в а н о в . Исмаилитские
рукописи Азиатского музея. Собрание И. Зарубина 1916 г.—
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Крымский —А. К р ы м с к и й . История Персии, ее литературы и
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проф. А. М. Мирзоева и проф. А. Н. Болдырева. Сталинабад,
1960; т. И. Биографии, поэзия. Душ., 1968.
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дие 1919 г о д а . - И Р А Н , 1919, с. 485-488.

Ромаскевич — А. А. Р о м а с к е в и ч . Персидские рукописи, посту-
пившие в Азиатский музей Российской Академии наук с кав-
казского фронта.-ИРАН, 1918, с. 391—396.

Ромаскевич. Список—А. А. Р о м а с к е в и ч . Список персидских,
турецко-татарских и арабских рукописей Библиотеки Петро-
градского университета.—ЗКВ. Т. I, 1925, с. 353—371.

Семенов — Собрание восточных рукописей Академии наук Узбек-
ской ССР. Под редакцией и при участии... А. А. Семенова.
Т. I—VIII. Таш., 1952-1967.

Семенов. Опис. исм. рук.—А. А. С е м е н о в . Описание исмаилит-



ских рукописей, собранных А. А. Семеновым.— ИРАН, 1918, с.
2171—2202.

Тагирджанов. Описание — А. Т. Т а г и р д ж а н о в . Описание тад-
жикских и персидских рукописей Восточного отдела Библио-
теки ЛГУ. Т. I. История, биографии, география. Л., 1962.

Тагирджанов. Список —А. Т. Т а г и р д ж а н о в . Список таджик-
ских, персидских и тюркских рукописей Восточного отдела
Библиотеки ЛГУ. М., 1967.

ТОВГЭ—Труды Отдела истории культуры и искусства Востока
Гос. Эрмитажа. Л.

Бахар. Сабкшинасй — JL^eJ <г— \ •*!». «i^jl» J* JJ^ fcjü k c<^^

[б. г.] J
Гандж-и сузан—jtfï jl

Данишкаде—
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Маджлис — \r\\
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^ Г Y ^— SX**
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ACIO—Actes du Congrès International des Orientalist.
Arberry—A. J. Ar b e r r y . Classical Persian Literature. L., 1958.
Arberry. Dublin — The Chester Beatty Library. A Catalogue of the

Persian manuscripts and miniatures. Vol. II, by M. Minovi,
B. W. Robinson, the late J. V. S. Wilkinson and the late E. Bio-
chet, edited by A. J. Arberry. Dublin, 1960.

Beeston —Catalogue of the Persian, Turkish, Hindustani and Pushtu
manuscripts in the Bodleian Library. P. III. Additional Persian
manuscripts, by A. F. L. Beeston. Ox., 1954.

Blochet— Catalogue des manuscrits persans par E. Blochet. Vol.
1—4. P., 1905—1934 (Bibliothèque Nationale).

Browne. Cambridge—A Catalogue of the Persian manuscripts in the
Library of the University of Cambridge by E. G. Browne. Camb-
ridge, 1896.

Browne. A Literary History —E. Q. B r o w n e . A Literary History
of Persia. Vol. II, Cambridge, 1951.



Browne —Nicholson — A Descriptive Catalogue of the Oriental MSS
belonging to the late E. Q. Browne. By Edward Q. Browne. Comp-
leted and edited... by Reynold A. Nicholson, Cambridge, 1932.

Browne. Suppl.— A supplementary hand-list of the Muhammadan ma-
nuscripts... in the Libraries of the University and Colleges of
Cambridge by E. Q. Browne. Cambridge, 1922.

BSOAS — Bulletin of the School of Oriental and African Studies.
Bulletin— Bulletin scientifique publié par l'Académie Impériale des

sciences de St.-Pétersbourg (1836—1842).
Dorn —[B. Dorn]. Catalogue des manuscrits et xylographes orientaux

de la Bibliothèque de St. Pétersbourg. SPb., 1852.
Ethé. В.—Catalogue of the Persian, Turkish, Hindustani and Pustû

Mss. in the Bodleian Library. By E. Sachau and H. Ethé. P. II.
The Persian manuscripts. Ox., 1930.

Ethé. I. O.—Catalogue of the Persian manuscripts in the Library of
the India Office by H. Ethé. Vol. I—II. Ox., 1903-1937.

Ethé. Neupersische Litteratur — Neupersische Litteratur von Hermann
Ethé (Grundriss der Iranischen Philologie. II Bd. Litteratur Ge-
schichte und Kultur. Strassburg, 1896—1904, с 212—368).

Flügel —Die arabischen, persischen und türkischen Handschriften der
Kaiserlich-königlichen Hofbibliothek zu Wien... beschrieben von
Prof. Dr. G. Flügel. Bd. 1-3. Wien, 1865-1867.

GlPh —см. выше Grundriss der Iranischen Philologie.
Haji Khalfa — oyiJI j v ^ 1 <̂ *U &- üy&tt J&T Lexicon bibliograp-

hicum et encyclopaedicum a Mustafa ben Abdallah Katib Jelebi
dicto et nomine Haji Khalfa celebrato compositum... Edidit...
G. Flügel. Vol. I—VII. L.-Lpz., 1835-1858.

Tvanow — Concise descriptive catalogue of the Persian manuscripts
in the Collection of the Asiatic Society of Bengal by W. Iva-
now. Calcutta, 1924.

Ivanow. Bengal — Concise descriptive catalogue of the Persian ma-
nuscripts in the Curzon Collection, Asiatic Society of Bengal by
W. Ivanow. Calcutta, 1926.

Ivanow. A Guide—A Guide to Ismaili Literature by W. Ivanow.
Bombay, 1933.

Ivanow. Ismaili Literature.—W. Ivanow. Ismaili Literature, a bib-
liographical survey. Tehran, 1963.

Ivanow. Problems.—W. Ivanow. Problems in Nâsir-i Khusraw's bio-
graphy. Bombay, 1956.

JA —Journal asiatique. P.
JRCAS— Journal of the Royal Central Asia Society. L.
Khanikof — Mémoire sur Khâqâni poète persan du XII siècle... par N.

de Khanikof. P., 1867.
Mél. As.— Mélanges asiatiques tirés du Bulletin de l'Académie Im-

périale des sciences de St.-Pétersbourg. Vol. I—XIII. SPb., 1852—
1894.

Muqtadir. Bankipore — Catalogue of the Arabie and Persian Manusc-
ripts in the Oriental Public Library at Bankipore. Persian poets.
Firdausi to Hafiz. Prepared by Maulavi Abdul Muqtadir. Cal-
cutta, 1908.

Pagliaro — Bausani — A. P a g l i a r o , A. Bausan i . Storia della Lite-
ratura persiana. Milano, 1960.

Pertsch. В.— Die Handschriften-Verzeichnisse der Königlichen Biblio-
thek zu Berlin. Bd 4. Verzeichniss der persischen Handschriften
von W. Pertsch. В., 1888.

•Pertsch. G.—Die Persischen Handschriften der Herzoglichen Bublio-
thek zu Gotha. Verzeichnet von Dr. Wilhelm Pertsch. Wien, 1859.
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Rîeu — Catalogue of the Persian manuscripts in the British Museum
by Ch. Rieu. Vol. I—III. L., 1879-1883.

Rieu. Suppl. — Supplement to the Catalogue of the Persian
manuscripts in the British Museum by Ch. Rieu. L., 1895.

Rosen —Collections scientifiques de l'Institut des langues orientales
du Ministère des Affaires Étrangères. III. Les Manuscrits Persans
décrits par V. Rosen. SPb., 1866.

Rousseau —[J. L. Rousseau ] . Catalogue d'une collection de cinq
cents manuscrits orientaux. P., 1817.

Rypka — Dejini perské a tadzické literatury. Za redakce akademika
Jana Rypky. Napsali Otakar Klima, Jan Rypka, Vera Kubickovâ,
Jiri Cejpek. Cronologicky pfehled sestavil Ivan Hrbek. Praha,
1956.

Sachau—Ethé—Catalogue of the Persian, Turkish, Hindustani and Pus-
tû manuscripts in the Bodleian Library. Begun by professor Ed.
Sachau..., continued, completed and edited by Herman Ethé. P. I.
The Persian manuscripts. Ox., 1889.

Sarfaraz. Bombay—A Descriptive catalogue of the Arabic, Persian
and Urdu manuscripts in the Library of the University of Bombay
by Khan Bahadur Shaikh 'Abdu'1-Kädir-e-Sarfaräz. Bombay, 1935.

Schefer — Ch. Schefer . Chrestomathie persane. P. T. I, 1883; t. II,
1885.

Sprenger— A Catalogue of the Arabic, Persian and Hindustâny ma-
nuscripts of the libraries of the King of Oudh, compiled... by
A. Sprenger. Vol. I. Containing Persian and Hindustâny poetry.
Calcutta, 1854.

Storey — С A. S t o r e y . Persian Literature. A bio-bibliographical sur-
vey. Section I. Qur'änic Literature. L., 1927. Section II. A Gene-
ral History. L., 1935; vol. I—II, L., 1953-1958.

Стори — 4. А. Стори. Персидская литература. Био-библиографиче-
ский обзор. Ч. 1—3. Пер. с англ., М., 1972.

ZDMG — Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft. Lpz.
Zetterstéen — Die arabischen, persischen und türkischen Handschriften

der Universitätsbibliothek zu Üppsala, verzeichnet und beschrie-
ben von K. V. Zetterstéen. I, II («Le Monde Oriental». Vol. XXII,
1928; vol. XXIX, 1935).

2. ТЕХНИЧЕСКИХ

Доп. свед.— Дополнительные сведения о данном сочинении и его
авторе.

Др. списки — Другие списки сочинения.
Изд. рук.— Издания сочинения по данной рукописи (или с ее при-

влечением).
Изд. соч.—Издание сочинения независимо от описываемой руко-

писи.
Литограф, изд.— Литографированное издание.
Оп. рук.— Описание данной рукописи в научной литературе.
Пер. рук.—Перевод сочинения по данной рукописи (или с ее при-

влечением).
Пер. соч.— Переводы сочинения независимо от описываемой ру-

кописи.
Уп. рук.— Первое упоминание данной рукописи в научной литера-

туре.



ХРОНОЛОГИЧЕСКИЙ ОПИСОК АВТОРОВ

№№ описаний

Насир-и Хусрау (394/1004-05-481/1088-89) 1—24
'Умар Хаййам (ок. 440/1048-49 — о к . 521/1127). . . . 2 5 - 4 0
Сана'й (ум. ок. 535/1140-41) 4 1 - 48
А.хмад-и Джам (441/1049-536/1141-42) 4 9 - 51
Му^тарй (ум. ок. 549/1155) 52
Хаканй (ок. 515/1121-22 — 595/1198) 53— 67
Захйр Фарйабй (ок. 550/1156-598/1201-02) 6 8 - 73
Низами Ганджавй (ок. 543/1147-48 — ок. 606/1209-10) . 74—107
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СПИСОК СОЧИНЕНИЙ

Насир-и Хусрау

1. Рушна'й-наме №№ 1—3
2. Са'адат-наме № 4
3. Китаб-и аш'ар № 5
4. Ашгар-и Насир-и Хусрау № 6—9
5. Ваджх-и дйн №№ 10-13
6. Хафт баб №№ 14—17
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8. Иршад ас-саликйн № 20
9. Рисала № 21

10. Нур-наме № 22
11. Афак ва анфус № 23
12. Афак-наме № 24

Хаййам
13. Руба'ййат №№ 25—40

Сана'й
14. Сайр ал-'ибад № 41
15. Хадйка №№ 42-46
16. Мин Хадйка ' № 47
17. Руба'ййат № 48

Ахмад-и Джам
18. Диван №№ 49-51

Мухтарй

19. Каса'ид-и Му^тарй № 52

20. Куллийат №№ 53—54
21. Диван №№ 55—59
22. Каса'ид №№ 60-61
23. Ашгар № 62
24. Тухфат ал-?иракайн №№ 63—67

Захйр Фарйабй
25 Диван №№ 68-72
26. Amfäp № 73

Низами Ганджавй
27. Хамса №№ 74-84
28. Мунта^аб аз «Хамса» №№ 85—88
29. Хуласат ал-^амса № 89
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âô. Махзан ал-асрар №>№ 90—Ôâ
31. Хусрау ва Ширин №№ 93-97
32. Лайлй ва Маджнун №№ 98—99
33. Хафт пайкар " № 100
34. Искандар-наме № 101
35. Шараф-наме №№ 102-104
36. И^бал-наме №№ 105—106
37. Аш'ар № 107

Фарйд ад-дйн 'Аттар

38. Куллийат №№ 108-110
39. Асрар-наме № 111
40. Ислзмийа №№ 112-114
41. Панд-наме № 115
42. Мансур-наме №№ 116—117
43. MysTjp-наме № 118
44. Мантик ат-тайр №№ 119—131
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46. Диван №№ 133-134
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ОПИСАНИЕ РУКОПИСЕЙ

НАСИР-И ХУСРАУ

С 1102-4 (Nov. 27)

« К н и г а С в е т а » .
Автор — А б у Му'йн Н а с и р - и Х у с р а у и б н Х а р и с и б н

'И с а ибн Х а с а н ибн М у х а м м а д ибн г Алй ибн М у с а ал-
К у б а д и й а н й а л - Б а л х й а л - М а р в а з й , с почетным прозвани-
ем— Х а м й д а д - Д й н , писал под псевдонимами Х у д ж ж а т ,
' А л а в й , Родился в 394/1004 г. в Кубадияне, в окрестностях ны-
нешнего города Носири Хисроу Шаартузского района Таджик-
ской ССР; умер в 481/1088 г. в Йомгане (ныне Джерм на территории
Афганистана). Поэт и философ, крупнейший представитель исмаи-
лизма в Средней Азии и Хорасане.

Насир-и Хусрау принадлежат как стихотворные, так и прозаи-
ческие произведения, как-то: «Рушна'й-наме», «Ваджх-и дйн», «Шеш
фасл», «Сафар-наме», «Гуша'иш ва раха'иш», «Хван ал-и^ван», «Зад
ал-мусафирйн», «Джами' ал-хикматайн», «Рисала» и диван, насчиты-
вающий 11047 бейтов (по изданию С. Н. Такавй). Отдельные про-
изведения Насир-и Хусрау, названные им самим в своих сочинени-
ях, такие, как «Далйл ал-мута^аййирйн», «Мифтах ва мисбах»
(упомянуты в «Хван ал-и#ван»), «Бустан ал-гукул», «И^тийар ал-
йман», «Лисан ал-галам» и другие (упомянуты в «Джами' ал-хикма-
тайн»), до нас не дошли. Помимо указанных традиция бадахшан-
ских исмаилитов приписывает Насир-и Хусрау еще целый ряд
сочинений, как, например, «Мир'ат ал-мухаккикйн», «Хафт баб»,
«Калам-и пйр» и другие, списки которых представлены и в нашем
фонде. С целью дать читателю общее представление об этих ру-
кописях мы их включаем в настоящее описание, сопровождая соот-
ветствующими пояснениями.

«Рушна'й-наме»—стихотворный трактат, где излагаются отдель-
ные вопросы философии, как космогонические — о свойстве миро-
вого разума (Сифат-и гакл-и кулл), об определении всеобщей души
(Сифат-и нафс-и кулл), о небесах и звездах (Сифат-и афлак ва анд-
жум), так и этические — о человеческих досто/инствах (Сифат-и
маратиб-и инсан) и пр. Всего 17 глав; 417 бейтов.
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Старый, редкий список; в отличие of трех изданий (H. Ëthé»
«Кавийанй», Тегеран), осуществленных по рукописям зарубежных
собраний (Париж, Лейден, Гота, Оксфорд), в нем отсутствует
вводная глава и назидательная часть (фй-н-насйхат, 162 бейта), не
связанная по своему содержанию с общим планом сочинения. Ос-
новной текст поэмы отличается от тегеранского издания отдель-
ными разночтениями. Однако дата написания сочинения в нашем
списке (л. 122а) и в тегеранском издании (с. 541) указана одна и
та же —- 423/1031 год. Начало списка:

Список входит в состав рукописного сборника, содержащего
произведения следующих авторов: Аухад ад-Дйн Кирманй (ум. в
697/1298 г.) «Мисбах ал-арвах» (лл. 1а—386), Афзал ад-Дйн Кашанй
(ум. в 707/1307-08 г.) «Китаб ал-муфйд ал-мустафйд» (лл. 396—676),
Насйр ад-Дйн Туей (ум. в 672/1274 г.) «Китаб-и мабда' ва масад»
(лл. 686—104а), Насир-и Хусрау «Рушна'й-наме» (лл. 106а —123а),
Низами Ганджавй (ум. в 606/1209 г.) «Махзан ал-асрар» (лл. 1246—
2106), Фарйд ад-Дйн fArrâp (ум. в 627/1229-30 г.) «Acpäp-наме» (лл.
211а—226а), Бада'и'й Балхй (XI в.) «Панд-наме-йи Анушйрван» (лл.
2276—248а), Сана'й (ум. в 535/1140-41 г.) «Сайр ал-'ибад» (лл. 2606—
2866) и другие поэтические фрагменты (лл. 2486—2586).

Дата переписки — 710/1310 г. Место переписки — селение Бушар
округа Хубриз (Иран). Переписчик — Мухаммад ибн ал-Курайш ибн
Мухаммад ал-Хасанй ат-Табатабай ал-Исфаханй (колофоны лл. 386,
123а). На лл. 106а, 123а — оттиски (квадратной и овальной) печатей
с коранической легендой (ла илаха иллаллах...), именем прежнего
владельца (Риза-Кулй) и датой — 1229/1814 —приобретения рукопи-
си. Очевидно, в свое время рукопись принадлежала Риза-Кулй-хану
Хидайату (ум. в 1871 г.), известному иранскому ученому-литера-
туроведу.

Л. Ф. Богданов; 1906 г.; № 419; Иран; 23X12; 18 лл. (всего в
томе 287+7 лл.)\ 13 строк; текст—17X6; бумага восточная, плот-
ная, с кремовым оттенком и тонкая с лощением, желтого цвета
(восстановленная часть); текст писан черной тушью, названия глав
надчеркнуты киноварью; крупный нас s, часто с отсутствием диа-
критических знаков (точек); восточная пагинация по страницам не
совпадает с поздней европейской, отмеченной карандашом; пере-
плет восточный, из черного сафьяна, с тиснением. Дефекты: уте-
рян конец (после л. 67) трактата Кашанй; на листах следы сыро-
сти, текст в некоторых местах размыт (лл. 257—259 и др.); потре-
панные и прорванные листы подклеены при ранней реставрации с
частичным восстановлением поврежденной части текста (лл. 104,
260-265).

Уп. рук.: Краткий алф, каталог, № 2054. Уп. соч.: Доклад, с. 16. Изд. а
пер. соч.: Избранные переводы из месневи см. Библиография Ирана, с. 273—
274; Н. Е t h é. Näsir Chusrou's Rusinainama...—ZDMG. Bd 33, 1879, c, 545—665;
Bd 34, 1880, с 428—464, 617—642; Сафар-наме-йи Насир-и Хусрау. С приложени-
ем Рушнай-наме. Изд. «Кавийанй». Берлин, 1923; Дйван-и Хакйм-и Насир-и Хух-
pay. С приложением Рушнай-наме, Са гадат-наме, Рисала... Издание текста,
предисловие и указатели С. X. Такй-заде. Тегеран, 1304—1307/1925—1928; Дй-
ван-и Насир-и ХУсРаУ- Изд. С. Н. Такавй. Тегеран, 1335/1957. Др. списки: М и р -
з о е в — Б о л д ы р е в , №№ 326—329; В 1 о с h е t, III, с. 250, 263, 437, 440; E t h é.
I .O . I , с. 565, 566; P e r t e n В., с. 13. Доп. свед.: А. Б е р т е л ь с . Насир-и Хос-
ров и исмаилизм, с. 199, 200; Б р а г и н с к и й . Очерки, с. 55—59; I v a n o w .
Problems, с. 55—56; I v a n o w , A Guide, с. 91; Н а ] i Kh a I f a. III. с. 583;
Х а й й а м п у р , с. 587—88; S t o r y . I. P. 2, с. 922 (5), 1138—41.
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A 1514-3

To же

Список по количеству бейтов совпадает с предшествующим,
однако имеет следующие особенности. Глав, названных, как и в
шугнанском списке (см. А. А. С е м е н о в . ЗКВ. Т. 5, с. 589—610),
гуфтарами, в нем всего 10; после десятого гуфтара текст по гла-
вам не разделяется (второй гуфтар переписан два раза). Порядок
бейтов местами другой, чем в предыдущем списке. Так, вместо
второго полустишия 12-го бейта (л. 906) идет второе полустишие
следующего бейта, и наоборот. Помимо того, можно отметить мно-
жество разночтений в стихах, где отдельные слова нередко заме-
няются другими, или встречаются целые бейты, построенные в
иной форме, как в следующем двустишии (л. 996):

Данное двустишие, указывающее дату написания сочинения —
480/1087-88 г., в рук. С 1102 (л. 122а) и тегеранском изд. (с. 541)
приводится в следующем виде:

4.М» [ j ] -W? j U

Трудно сказать, является ли такая правка делом рук одного лишь
переписчика. Тщательное текстологическое изучение настоящей
рукописи наряду с другими списками, оставшимися не учтенными
при издании поэмы, могло бы дать ценный материал для подго-
товки более совершенного научного издания этого сочинения.

Дата переписки — 1338/1920 г. Место переписки — селение Танг
(район Шугнан, Горно-Бадахшанская авт. обл.). Переписчик — мир-
за Рахман Кулй-бек. За колофоном (л. 106а)—стихотворные при-
писки (переписчика).

Список находится в составе сборной рукописи, содержащей
трактаты и фрагменты сочинений исмаилитского содержания:

1. Шеш фасл-и Шайх Саййид Насир —лл. 26—43а;
2. Хафт баб-и Абу Исхак —лл. 436—876;
3. Хафт баб-и Баба Саййидуна — лл. 1066—131а;
4. Китаб-и Бадарсам —лл. 1326—150а;
5. Рисала-йи чахар пайгамбар — лл. 1506— 155а; ̂
6. Фасл дар байан-и шинахт-и имам-и заман —лл. 1556—164а;
7. Раса'ил ва аш'ар —лл. 1646— 182а.
1936 г.; 18X11,3; 19 лл. (лл. 886—106а; всего в томе 182 лл.)\

12—13 строк; текст — 13,3(12)Х7,5; бумага европейская., белая, ло-
щеная (с водяным знаком «Superline»); текст писан тушью, гуф-
тар'ы выделены красной краской; скорописный наста 'лйк (мул-
ла'й); переплет картонный, с клеенчатым корешком, темно-корич-
невого цвета; сделан позже (1954 г.) при реставрации.

Уп. рук.: Краткий алф. каталог, №2052. Доп. свед.:. А. А. С е м е н о в .
Шугнанско-исмаилитская редакция «Книги Света».— ЗКВ. Т. 5, 1930, с. 589—610.
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В 1809-4 (Nov. 26)
То же

Неполный список, восходящий к редакции предшествующих
рукописей С 1102, А 1514 и рукописи, положенной в основу теге-
ранского издания. Недостает 13 бейтов. Некоторое несоответст-
вие обнаруживается также в принципе разделения глав (л. 1056) и
в их названиях. Так, глава о четырех элементах («Дар сифат-и
чахар 'анасир...») здесь озаглавлена: «О премудрости [Творца], яв-
лении первопричины и влиянии небесных тел» («Дар байан-и хик-
мат ва пайда шудан-и нукта ва та'сйрат-и кавакиб»; л. 106а). Раз-
ночтения наблюдаются и в стихах.

Список входит в состав рукописного сборника (лл. 1056—1116),
состоящего из произведений различных авторов:

1. Дйван-и Шамс-и Табрйзй —лл. 16—176;
2. «Мантик ат-тайр» Шайха 'Аттара —лл. 186—876;
3. Дйван-и Низарй —лл. 886—102а, 1126—1166;
4. Дйван-и Насир-и Хусрау (Насир ад-Дйна Бухари?)—лл. 1176—

1276;
5. «Таухйд-наме» Насир-и Хусрау — лл. 1286—1326;
6. Дйван-и Аухадй —лл. 1336—1446;
7. Дйван-и 'Иракй — лл. 1456—1636; 176а—1766;
8. Дйван-и Камал 0(ваджандй)—лл. 1646—1756;
9. «Сафа-наме» 'Имад-и Факйха — 1776—1986;

10. «Тарйкат-наме» гИмад-и Факйха-—лл. 1996—2386;
11. «Лайлй ва Маджнун» Низами —лл. 239а—2646;
12. «Гул ва науруз» Хваджу-йи Кирманй — лл. 2656—3196;
13. «Ширин ва Хусрау» Амйр Хусрау Дихлавй —лл. 320а—328а;
14. Дйван-и Салман —лл. 3296—3536;
15. Касйдат-и Анварй — лл. 3546—3606.
Время переписки — не ранее XV в. Место переписки — Иран

(Шираз).
Л. Ф. Богданов; 1906 г.; Иран; 27X18,5. Рук. В 1809-4-7 лл.

(всего в томе 360 лл.)\ 28—30 строк (в трех колонках, строки ле-
вой колонки расположены по полустишиям); текст — 18,5X11,5; бу-
мага восточная,, желтоватая; текст писан тушью, название глав—
золотом; бисерный насх с элементами та 'лйка (ближе к турец-
кому рик?а); название сочинения (л. 105а) дано почерком «с у л с»
на цветистом фоне в виде гунвана; текст заключен в рамку из
черных и золотых линий; переплет восточный, темно-коричневого
сафьяна, с тиснением; корешок из foro же материала, черный,
сшит горизонтально к тексту в виде альбома. Дефекты: гунван с
обратной стороны заклеен бумагой (в состав краски, очевидно,
входил медный купорос, что и проело бумагу); следы сырости как
на полях, так и в тексте.

Уп. рук.: Краткий алф. каталог, № 2053.

4
А 904-5 (Nov. 1526)

4* l i b bu*

«Книга с ч а с т ь я » .
Поэтическое произведение — месневи, получившее широкое рас-

пространение как «Сагадат-наме-йи Насир-и Хусрау». Существует
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мйение (M. А. Диххуда, M. Т. Бахар), что имя «Насир-и Xycpay>,v

содержащееся в концовке поэмы (л. 646), принадлежит не Насир-и
Хусрау Кубадийанй —Худжжат, а Насир ад-Дйну Хусрау Исфаха-
нй, очевидно, неисмаилиту (ум. в 753/1352 г.). Основанием для та-
кого суждения, наряду с некоторыми стилистическими особенно-
стями произведения, явилось имеющееся в одном месте поэмы имя
«Шарйф» (л. 64а), литературный псевдоним Насира Исфаханй. Но в
то же время в тегеранском издании поэмы (с. 558) упоминается и
«Худжжат» — тахаллус Насир-и Хусрау Кубадийанй. Вопрос об оп-
ределении автора «Са'адат-наме» требует дальнейшего анализа
творчества этих двух поэтов.

Месневи этико-философского содержания; распадается на гла-
вы, числом 30, по 10 бейтов в каждой. Это соответствует словам
автора, сообщающего: «от чистого сердца сочинил я триста бей-
тов» (л. 64а).

Список дефектный; отсутствуют три первые главы. В настоя-
щем списке, как и в тегеранском издании, принцип распределе-
ния глав (равное количество бейтов) не сохранен; в отдельных
главах (5, 8, 15, 21, 29, 30), например, количество бейтов превыша-
ет десять (на один, два бейта), в то же время в других (9, 14, 16,
20) недостает от одного до трех бейтов. В списке имеются бейты
(5), которые отсутствуют в упомянутом издании: гл. 5—бейт 8,
гл. 6—бейт 10, гл. 16 —бейт 5, гл. 17 —бейт 8, гл. 29 —бейт 3.
Порядок глав в рукописи несколько иной; с тегеранским издани-
ем совпадает в следующем порядке: (1—3), 4—7, 11, 8—10, 13—
20, 12, 21-30.

Начало списка (соответствует бейту 28 тегеранского изд.,
с. 546):

J-> j l

Список находится в составе сборной рукописи — А 904-5 (лл. 51а—
64а), состоящей из анонимных сочинений различного содержания
(перечень сочинений см. И в а н о в . Исмаилитские рукописи, с.
385-386).

Время переписки —не ранее XVII в. Место переписки — Шугнан
(Памир). За колофоном — стихотворные приписки (переписчика).
Приписки, имеющиеся на полях других листов, либо восстанавли-
вают пропуски в тексте (лл. 86, 27а, 426), либо сделаны для про-
бы пера (без всякого отношения к тексту). К переплету изнутри
приклеена записка на белой бумаге на персидском языке, где сооб-
щается название первого сочинения («Китаб-и нуджум»), находяще-
гося в составе сборника, имя автора (Баба-йи Гулам сАлй) и весь-
ма неточное время его составления: «Сменились пять поко-
лений с того времени, когда была составлена эта книга». В конце
содержится следующая пометка: «1916. № 588. Зарубин. № 10».

И. И. Зарубин; 1916 г.; № 588; Средняя Азия; 13,5X10. Рук.
А 904-5—14 лл. (всего в томе ПО лл.); 10 строк; текст— 10X7; бу-
мага восточная, сероватая; текст писан тушью, названия глав —
темно-красной краской; скорописный (грубый) наста 'лйк. Дефек-
ты: нет начала; рукопись расшита, выпадает из переплета, листы
пожелтели, (края) обкрошились, тушь и краска заглавных строк
выцвели.

Уп. рук.: Краткий алф. каталог, № 2248. On. рук.: И в а н о в , Исмаилитские
рукописи, с. 385—386. Изд. соч.: Ed. F a g n a n . Le livre de la félicité par Na-
cir ed Din ben Khosroû.— ZDMG. Bd 34, 1880, с 659—674; Са'адат-наме, прило-
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ж е н и е к кн.Насир-и Хусрау «Сафар-наме». И з д . « К а в и й а н и » . Б е р л и н , 1341/1923;
Дйван-и Насир-и Хусрау. G п р и л о ж е н и е м С а г а д а т - н а м е . Т е г е р а н , 1304—1307х.с.
Пер, соч.: К р ы м с к и й . Т. 1, № 4, с. 474—479; И з б р а н н ы е п е р е в о д ы из м е с н е -
ви см. Библиография И р а н а , с. 273—274; Ed. F a g n a n , Le l i v re d e l à f é l i c i t é . . .—
ZDMG, Bd 34, c. 643—658 ( п р о з а и ч е с к и й п е р е в о д на фр. я з . ) . Др. списки: Б е р-
т е л ь с — Б а к о е в , № 138; М и р з о е в - Б о л д ы р е в , № № 330—333; В 1 о-
e h e t. Т . 3, с. 441. Доп. свед.: К р ы м с к и й . Т. 1, № 4 , с. 472—474. 479—480;
А . С е м е н о в , Насири-Хосроу — « К н и г а п у т е ш е с т в и я » , «Книга п р о с в е щ е н и я » ,
«Книга с ч а с т ь я » [ р е ц . на б е р л и н с к о е и з д . «КавийДнй»] .— И Р А Н . Т. 1, 1926, с.
215—224; Б р а г и н с к и й . О ч е р к и , с. 55—59; B r o w n e . A L i t e r a r y H i s t o r y . T. 2,
с. 245—246; I v а п о w. A G u i d e , с 91; H a j i К h a I f a. III, с 598; M. A. Д и x-
х у д а . ХавДшй ва мулахазат ( п о с л е с л о в и е ) . — Д й в а н - и Насир-и Хусрау. Т е г е р а н ,
1304—1307 х. с , с. 692; М. Б а х а р . С а б к ш и н а с й . Т. 3. Т е г е р а н , 1319 х. с , с.
189; R y p k a , с. 154—159.

С 1702 (Nov. 1528)

« К н и г а с т и х о в » .
Автор — H a ç и р-и Х у с р а у К у б а д и й а н й. Та^аллус поэта—

«Худжжат» содержится как в заключительных бейтах, так и в се-
редине стихотворений (л. Збаб). Список представляет «Малый ди-
ван» Насир-и Хусрау, широко распространенный среди шугнанских
исмаилитов; содержит 38 стихотворений, последнее из которых
заканчивается рифмой на букву «нун».

Из стихотворений настоящего списка 33 вошли в состав дивана
поэта, изданного С. X. Такй-заде (Тегеран), в следующем порядке:
1, 16, 21, 17, 24, 31, 28, 27, 53, 51, 45, 50, 83, 85, 92, 82, 98, ПО,
115, 111, 123, 130, 129, 124, 131, 132, 158, 139, 153, 144, 152, 142,
182. Остальные 5 стихотворений—касыды—являются уникальны-
ми, они отсутствуют в изданиях (Бомбей, Тебриз, Тегеран) дивана
Насир-и Хусрау: лл. 17а—196 (... ^ ^ / ) , 216—226 (... 3\ *Гуь),
436—456 (... 4л*ц* #1 j ^ ) , 576 (ффф д\ъ*у. jl fl^~e), 64a—656
(... £« Ь<̂ ->1). Достоинством данной рукописи следует считать

также то, что в ней имеется значительное количество бейтов, не-
достающих в отдельных стихах изданий дивана (лл. 336—37а; ср.
тегеранское изд., с. 157—160).

Начало списка:

Ij I ^ C^-xJu-л i^JiL àjz'a. fjS^^ -UJ j ^

Дата переписки— 1334/1916 г. Место переписки—по-видимому,
Шугнан (Памир). Переписчик — саййид шахзаде Мухаммад сын
саййида Фаррухшаха (запись перед началом текста, л. 1а).

А. А. Семенов; 1918 г.; № 1147; Средняя Азия; 28X22,5; 87 лл.;
10 строк; текст—18X11,5; бумага европейская, плотная, белая с
бледно-желтым оттенком; текст писан тушью; четкий некрупный
н а с т а ' л й к («мйрзай»); переплет картонный, черный, с клеенчаты-
ми уголками, сделан при позднейшей реставрации (1955 г.).

Уп. рук.: Краткий алф. каталог, № 1480. On. рук.: С е м е н о в . Оп. исм.
рук., с. 2172—2173. Изд. соч.: Дйван-и Хакйм-и Насир-и Хусрау 'Алавй (лито-
граф.). Бомбей, 1860; Дйван-и Хакйм-и Насир-и Хусрау 'Алави. Тебриз, 1280/
1864; Дйван-и Хакйм-и Насир-и $Усрау гАлавй (литограф.). Тегеран, 1314/1896;
Дйван-и каса'ид ва мукаттагат-и Хакйм-и Насир-и ХУсРаУ Кубадийанй, БД тас-
^йх ва мукаддима-йи С. X. Такй-заде. Тегеран, 1304—1307 х . с ; Дйван-и Насир-и
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jfycpay. Изд. С. Н. Такави. Тегеран, 1335/1957; Образцы из дивана: Гандж-и
сухан, с. 178—189; Н о с и р и Х и с р а в . Гулчине аз девони ашъор. Тартибдехан-
да К. Айнй. Сталинобод, 1957. Пер. соч..: H. E t h é. Kürzere Lieder und poeti-
sche Fragments aus Nasir Khusrau's Divan.—«Göttinger Nachrichten», 1882, c.
124—152; H. E t h é. Auswahl aus Nasir Khusrau's Kasiden.—ZDMG. Bd 36, 1882,
с 478—508: B r o w n e . A Literary History. T. 2, с. 233—241. Др. списки: Дй-
ван-и Насир-и Хусрау, рук. Ин-та языка и литературы АН ТаджССР, инв.
Кг 339 (937); S p r e n g e r , с. 428; P e r t s e h В., с. 741; Et h é . I. О. I., с. 564—
565; Ri e u , Suppl., с 141; F l ü g e l . I, с. 49ô; Данишгах. T. 2, с. 73, 86; Сипах-
салар. II, с. 686—688; Маджлис. II, с. 227—228; Данишкаде, с. 21. Доп. свед.:
К р ы м с к и й . Т. 1, с. 484—493; Л. Б у з у р г - з а д е . Искатель правды и спра-
ведливости.— На с и р и Х и с р о у . Избранное. Сталинабад, 1949; H. E t h é. Na-
sir bin Khusrau's Leben.. .—«Actes du VI Congrès International des orientalis-
tes». P. 1. Leiden, 1885, с. 207—237; E. B r o w n e . Nasir-i Khusrau, poet, travel-
ler and propagandist.—JRAS, 1905, с. 313—352; I v a n о w. Problems, с. 69—71;
I v a n o w. A Guide, c. 91.

D 10-75 (273i)

« С т и х о т в о р е н и я ' Н а с и р-и Ху с pay».
В настоящем списке представлены выборки из дивана Насир-и

Хусрау Кубадийанй; всего 26 стихотворений со значительными ку-
пюрами; расположены в алфавитном порядке рифм (за исключени-
ем двух последних месневи). Имеются пропуски: на лл. 58а, 606 и
др. выпали отдельные полустишия. При сличении с последним
(тегеранским) изданием дивана обнаруживаются интересные раз-
ночтения.

Начало списка (соответствует 3-ей касыде указ. изд. дивана, с. 6):

Список входит в состав поэтического сборника (джунг-и аш'ар),
содержащего образцы творчества поэтов Каанй, Рудакй, Газалй,
Баба Афзала и др. (около 80 имен); занимает лл. 566—616 (пере-
чень сочинений см. Краткий алф. каталог, № 3919).

Время переписки — начало XIX в. Место переписки — Иран (Ис-
фаган?). На полях стихотворные приписки, восполняющие пропуски
в тексте; на нижнем поле л. 44а указана дата (11 зу-л-кагда... даль-
ше стерто) написания касыды, помещенной там же.

На титульном листе — оттиски овальной (с именем прежнего
владельца) и восьмигранной (рукоп. фонд ИВ АН СССР) печатей.

Л. Ф. Богданов; 1913 г.; № 1289; 34,5X20,5; блл. (всего в рук.
66+1 лл.); 13 строк; текст —25X14; бумага европейская, белая, с
бледно-желтым оттенком, лощеная; текст писан тушью; стихи рас-
положены в четыре колонки; н а с т а ' л й к с элементами ши к а с т а
(местами без диакритических знаков); переплет восточный, черно-
го сафьяна, с линейным тиснением по краям.

Уп. рук/. А. Б е р т е л ь с . Насир-и Хосров и исмаилизм, с. 166; Краткий
алф. каталог, № 3919.
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A 688 (Nov. 139)

To же

Под известным прозванием «Худжжат-и мулк-и Хурасан Насир»
(«Доказательство истины земли Хорасана —- Насир») в списке пред-
ставлено шесть стихотворений — около 50 бейтов — Насир-и Хус-
рау, вошедших в последнее издание его дивана (см. № 5 настоя,
щего описания) с небольшими разночтениями.

Начало текста (стихотворений):

Список находится в рукописном сборнике «Сафйна-йи Са'иб»
(«Сборник Са'иба»), составленном Мухаммадом 'Алй Табрйзй (1010/
1601—1081/1671; о содержании см.: Краткий алф. каталог, № 2251).

Время переписки — не позже 7 джумада I 1136/2 февраля 1724 г.
(л. 84а).

В. И. Иванов; 1916; № 9; 24X15; 2 л. (лл. 191а—192а; всего в
рук. 232 лл.); 19 строк (по диагонали); текст — 19Х 11,5; европей
екая пагинация (карандашом). Бумага восточная, тонкая, с слабые
лощением, сероватого оттенка; текст пис'ан тушью (читается по
вертикали листов); скорописный наста 'лйк. Переплет восточный
кожаный, со слабыми тиснениями медальонов. Дефекты: нет нача
ла и конца рукописи; лакуны после лл. 16, 17, 32, 41, 45, 166, 174
178, 195; рукопись пострадала от времени: края лл. 229—232 об
крошены, имеются выпавшие листы.

Уп. рук.: Краткий алф. каталог, №2251; О. Ф. А к и м у ш к и и . Стихотво
рения Низами в антологии М. А. Са'иба.— «Письменные памятники Востока,
Историко-филологические исследования. Ежегодник. 1969». М., 1972, с. 7—16,

8

С 692-66 (842 ab)

То же

Список содержит три касыды и два фрагмента— более шести
десяти бейтов — из дидактической поэзии Насир-и Хусрау. Эт*
стихотворения с небольшими вариантами чтений находятся в ее
ставе дивана поэта (ср. изд. Такй-заде, с. 6 и ел.).

Начало (касыд) идентично с рукописью D 10-75 (см. № 6 насто
ящего описания).

Конец списка: ôBjIji- c***î oZ.zi\ [ф„] с***з ^ttf
Список находится в рукописном сборнике (джунг) С 6&

(лл. 179а—180а), в состав которого входят исторические докумеь
ты и философские трактаты, сочинения эпистолярного характер*
а также заметки о жизни и творчестве известных суфийских авте*
ров, в том числе Сана'й и *Аттара (лл. 1216—1266). Здесь же пре;
ставлены образцы творчества поэтов XI—XVII вв. (без соблюден^
хронологической последовательности). Среди них фрагменты по:*
тических произведений ранних представителей персидской поэзш
Хаканй (лл. 1606—1656), Анварй (лл. 1656—1736), Фарйабй (лл. 1736-
179а), Мас'уд-и Сагд-и Салмана (лл. 1826—183а), Камал ад-Дй$
Исма'йла (л. 2836), Абу Са'йда (л. 284а), ^аййама ( л л # 3246—3256*
Ахмад-и Джама (л. 326) и других.
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Дата переписки — 20 зу-л-хиджжа 1084/28 марта 1674 г. (л. 339а).
Место переписки — Иран. Переписчик — Мухаммад 'Алй. Приписки
на полях (лл. 636, 1626, 1676, 2396, 253а, 274а, 279а, 352а), воспол-
няющие пробелы текста. На л. 1а зафиксированы по-персидски
время (11 шавваля 1258/15 ноября 1842 г.) и место (Тегеран) приоб-
ретения рукописи одним из ранних владельцев. Там же небольшая
круглая печать с именем последнего (Табатаба'й).

Р. Граф; 1867 г.; Иран; 26X16; 2 л. (всего в рукописи 353 лл.);
20 строк (по диагонали); текст —22X12; старая пагинация замене-
на (с л. 122) новой, европейской, не учитывающей утерянных в на-
чале листов. Бумага восточная, лощеная, желтая с красноватым
оттенком; текст писан тушью, названия сочинений и разделов —
золотом и киноварью (л. 3336); изящный каллиграфический н а-
с т а ' л й к . Украшения: текст в рамке из золотых, синих и красных
линий; листы покрыты золотым крапом, некоторые орнаментиро-
ваны золотом (лл. 282, 283) рукой непрофессионала; имеются худо-
жественно выполненные гунвзны (лл. 1386, 2746, 2806, 2826). Пере-
плет восточный, плотного картона, обтянутый коричневой кожей,
с тиснением орнаментированных уголков и медальонов; в центре
последних изображение поющей птички. Внутри нижней крышки —
миниатюра, изображающая девушку (с непокрытой головой), вы-
полненная тушью в персидской манере. Дефекты: рукопись прош-
ла раннюю реставрацию: потрепанные поля, прорванные и выпав-
шие из переплета листы закреплены (бумагой); нет начала и
конца; лакуны на лл. 274, 279 и ел.

Уп. рук.: Mél. As. VI, с. 136—140, № 39; Доклад. № 42; Краткий алф. ка-
талог, № 3864.

В 1809-8 (Nov. 26)
То же

Под названием «Таухйд-наме» («Книга исповедания единства
божьего») в списке объединены десять касыд и кыт'а Насир-и Хус-
рау Кубадийанй. Это название с суфийской окрашенностью, не
имеющее ничего общего с содержанием стихотворений, проставле-
но позже (вместо пострадавшего от времени 'унвана).

Пять касыд и четыре кыт'а настоящего списка опубликованы
в составе дивана поэта (см. тегеранское, изд.,. с. 2—6, 356—363,
91—92, 318-322, 505, 500, 506)7 Одно короткое стихотворение
(л. 1326), имеющее начало:

отсутствует как в описанных выше рукописях (см. №№ 5—6 на-
стоящего описания), так и в других (Бомбей, Тебриз) изданиях
дивана Насир-и Хусрау. Все (5) касыды описываемого списка пред-
ставлены в значительно сокращенном виде (в общей сложности
недостает 40 бейтов). При сличении их с последними изданиями
наблюдается также иной порядок отдельных бейтов (л. 130а, стк.
3—10; ср. тегеранское изд., с. 357) и ряд других расхождений.
Начало IV стиха (л. 1306), например,

JA I j !
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в тегеранском издании (с. 91) имеет следующую редакцию:

Начало списка:

£jj3 L [ j ] ^ y ^ c**U L

Список находится в составе сборной рукописи — В 1809 (см. №3
настоящего описания). Рук. В 1809-8 занимает лл. 1286—1326; 5лл.;
вместо утраченного 'унвэна в начале (л. 1286)—поздняя наклейка с
указанием автора и общего (условного) названия стихотворений
(см. выше).

Уп. рук,: А. Б е р т е л ь с . Насир-и Хосров PI исмаилизм, с 166. Краткий
алф. каталог, № 1479.

ю
С 1699 (Nov. 1519)

«Лик веры». Другое, менее распространенное, название сочи-
нения— «Ру-йи дйн» («Лицо веры»). Обосновывая цель своего тру-
да, автор в предисловии пишет, что «лицом веры названо сие со-
чинение, чтобы в нем видели люди все, что касается религии»
(л. 4а).

Автор — Насир-и Хусрау Кубадийани. Подлинность автор-
ства засвидетельствована также его современником Абу-л-Ма'алй в
книге «Байан ал-адйан» (написана в 485/1092 г.). В сочинении изла-
гаются основные положения ислама с позиции исмаилизма; разде-
ляется по главам (гуфтар) числом 51. Предметом десяти началь-
ных глав являются обычные вопросы вероучения—пути познания
бога. Далее дается толкование (та'вйл) отдельных положений Ко-
рана, разъяснение религиозных предписаний и обычаев, выходящее
местами за рамки известных богословских трактатов.

Начало: . . .AS" IjcSjlSVJbyT ^ ^Lv« j ju».
Полный список, положенный в основу издания («Кавййанй»), Од-

нако текст списка является далеко не безупречным (см. №№ 11-—
13 настоящего описания);

Дата переписки — 1324/1906 г. Место переписки — Шугнан (Па-
мир) (ср. рук. С 1702 и С 1706, №№ 5, 16 настоящего описания).
Переписчик — саййид шахзэде Мухаммад (л. 193а) сын саййида
Фарру^шаха (имя последнего содержится в наклейке на л. 016).
На обороте титульного листа оттиски (овальной и квадратной) пе-
чатей с неразборчивой легендой.

И. И. Зарубин; 1916 г.; № 580; Памир; 24,5X14,5; 193+02 лл.\
восточная пагинация не учитывает первую и последнюю страницу
текста; 15 строк; текст — 19><8,5; бумага восточная, белая с серо-
ватым оттенком, лощеная; текст писан тушью; названия гуфтаров
и начало коранических цитат выделены киноварью; четкий сред-
неазиатский наста'лйьс; переплет восточный, светло-зеленого цве-
та, с тремя вертикальными тиснениями из золота; красный сафья-
новый корешок.

Уп. р у к . : К р а т к и й а л ф . к а т а л о г , № 4 5 6 4 . O n . р у к . : И в а н о в , И с м а и л и т с к и е
р у к о п и с и , с . 3 6 5 . И з д . р у к . : Х а к и м Н а с и р - и $ У с р а у . В а д ж х - и д й н , б а
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и х т и м а м - и Т а к и И р а н й . « К а в и й а н й » . Б е р л и н , 1343/1924. Пер. соч.: А . С е м е -
н о в , К д о г м а т и к е п а м и р с к о г о и с м а и л и з м а (XI г л а в а « Л и ц а в е р ы » Н . Х о с р о в а ) .
Т а ш , 1926. Др. списки: М и р з о е в — Б о л д ы р е в , № 334; Б е р т е л ь с — Б а -
к о е в , № 240. Доп. свед.: К р ы м с к и й . Т . 1, с . 4 8 1 — 4 8 4 ; А . Б е р т е л ь с . Н а -
с и р - и Х о с р о в и и с м а и л и з м , с . 1 9 3 — 1 9 8 , 2 3 5 — 2 5 7 ; I v a n o w . P r o b l e m s , с . 5 7 — 5 9 ,
6 1 ; S c h e f e r . T . 1. P . 1, 161; I v a n o w . A G u i d e , с 9 1 — 9 2 ; о н ж е , I s m a i l i
L i t e r a t u r e , с . 160.

и
С 1681 (Nov. 1463)

То же
Список обычной редакции. По сравнению с изданием сочинения

(«Кавййанй», Берлин, 1343/1924), воспроизводящим наш список
С 1699, в рукописи текст несколько полнее, что дает возможность
уточнить, восстановить слова или фразы, пропущенные в предыду-
щем списке (лл. 4а, 86; ср. изд., с. 4, 8). В отдельных местах встре-
чаются поправки (в виде замены слов), полностью меняющие смысл
отдельных строк. Так, например, в предложении juLî ^ ^j л» j»
^uf -bUJ û vA Ijj^ слово O~A (Л. 176; ср. изд., с. 26) в настоя-
щем списке заменено контрастным по смыслу понятием c~*J. Со-
держание данной фразы («то, что не подлежит познанию, нельзя
считать существующим») тем самым приобретает обратный смысл
(т. е. «...нельзя считать не существующим»). Подобные разночте-
ния требуют весьма осторожного обращения с текстом сочинения,
издание которого предпринято без привлечения описываемого и
других его списков.

Дата переписки — 1324/1906 г. Место переписки — селение Хорог
района Шугнан (Горно-Бадахшанская авт. обл.). Имеющиеся на по-
лях приписки (лл. 516, 586, 606 и др.) восполняют текст.

1935 г.; № 181; Средняя Азия (Памир); 25X15,5; 149 лл.\ 16—18
строк; текст—19X10; бумага восточная, серая с бледно-желтым
оттенком, лощеная; текст писан тушью; "четкий скорописный н а-
ста 'лйк; гуфтары выделены крупным почерком с у л е и отмечены
на полях арабскими цифрами; переплет восточный, картонный, ре-
ставрированный (обернут с лицевой стороны синим ситцем со свет-
лыми крапинками), корешок из красного сафьяна.

Дефекты: имеются червоточины (лл. 3, 48); на листах (л. 166 и
др.) кляксы, закругленные и неаккуратно зачеркнутые строки
(лл. 15а, 736 и др.) —следы небрежности переписчика.

У п. рук.: Краткий алф. каталог, № 4563.

12

В 2328 (Nov. 1537)

То же

Полный текст, соответствующий вышеописанным рукописям с
некоторыми особенностями; скопирован переписчиком, принадле-
жащим, очевидно, к исмаилитскому толку. Об этом говорят, в
частности, слова «*Алй» (л. 4а, стк. 7), «исма*йлййа» (л. 9а, стк. 7,
11), вписанные после «имам» и «шй'ат» (ср. изд., с. 4, 8, 14). При-
чем второе слово (исма'йлййа) заключено переписчиком в круг. При
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сличении текста с изданием сочинения наблюдаются отдельные
разночтения. Особого внимания заслуживают поправки, иногда це-
лые фразы (лл. 56, 9а; ср. изд., с. 7—8, 13—14), отсутствующие в
других списках, которые помогут устранить пробелы издания.

Время переписки — не ранее XVII в. Место переписки — Шугнан
(Памир). На полях даны глоссы (лл. 26, 36, 6а и др.); имеются так-
же пометки, содержащие названия сур Корана (лл. 76, 8а, 116 и
др.), откуда взяты цитаты.

А. А. Семенов; 1918 г.; № 1150; Средняя Азия (Памир); 19,5X13;
185 лл.\ 10—11 строк; текст — 12,5X7; бумага восточная, плотная,
с бледно-желтым оттенком; текст писан тушью; четкий некрупный
н а с т а ' л й к ; гуфтары выделены на полях жирными буквами, на-
звания глав, корани.ческие цитаты, а также отдельные слова, ко-
торым придается особое значение, выписаны красными чернилами;
две начальные страницы текста в рамке из цветных линий; на по-
лях (параллельно с заглавными строками)— цветные виньетки, сде-
ланные весьма примитивно; переплет восточный, кожаный, непро-
фессиональной работы. Дефекты: отдельные листы (866, 996, 1076
и др.) запачканы чернилами; имеются пятна от сырости.

Уп. a on. рук.: С е м е н о в . Опис. исм. рук., с. 2184—2187; Краткий алф.
каталог, № 4561

13

С 1952

То же

Список несколько сокращенный по сравнению с предыдущим
(С 1699): в вводной части текста опущены три страницы, где дает-
ся перечень глав—гуфтаров (л. 36; ср. изд., с. 4—8); скопирован
небрежно, неровным почерком (см. лл. 76, 131а —133а, 150а—1516,
1666—169а, 174 и др.), с частыми пропусками и исправлениями. Оши-
бочно написанные строки зачеркнуты переписчиком весьма неряш-
ливо (лл. За, 7а, 96, 23а, 32а, 63а, 716, 74а и др.).

Дата переписки — 1928 г. (колофон по Р. X.). Это соответству-
ет, по указанию переписчика, году Змеи (йлОн ййл) двенадцати-
летнего животного цикла. Место переписки — Шугнан (ср. рук.
С 1702, С 1699 и С 1706: №№ 5, 10, 16 настоящего описания). Пе-
реписчик — саййид шахзаде Мухаммад сын саййида Фаррухшаха
сына саййида шаха Партавй сына саййида Саламатшаха.

Археографическая экспедиция АН СССР; 1934 г.; ТатАССР;
26X21,5; 187 лл.; восточная постраничная пагинация, не учитывает
титульного листа; 15—16 строк; текст — 19x12,5; бумага европей-
ская, тонкая, с оттенком ближе к бледно-розовому цвету; текст
писан тушью; почерк — скорописный (небрежный) н а с т а ' л й к ; кора-
нические (с огласовками) цитаты, а также гуфтары выделены жир-
ным почерком н а с х ; текст в рамке из двух параллельных линий;
переплет картонный, черный, с коричневом клеенчатым корешком
и уголками того же материала; сделан при реставрации (1955 г.).
Дефекты: на листах (35, 180—183) бурые пятна и кляксы (лл. За,
156 и др.).

Уп. рук.: Краткий алф. каталог, № 4565.
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14
С 1707 (Nov. 1536)

«Семь г л а в».
Сочинение известное среди бадахшанских исмаилитов также

под названием «Калам-и пир» («Слово старца»); традиция послед-
них относит его к творчеству Насир-и Хусрау Кубадийанй (см.
л. За). В научной литературе (В. Иванов, А. Бертельс и М. Бакоев)
сочинение отождествляется с «Хафт баб» Бу Исхака (XV—XVI вв.),
компилированным позже Риза Хайрхвахом Харатй (род. в конце
XV в.). В пользу такого утверждения наряду со стилем изложе-
ния говорит наличие ссылок на более поздних авторов — Фахр ад-
Дйна Рази (1149—1200)—л. 146, гАлй ибн Хусайна Вагиз-и Кашифй
(ум. в 1504-05 г.; выдержки из «Лата'иф ат-тава'иф»)—л. 54а, а так-
же упоминание в числе имамов Рукн ад-Дйна Хуршаха, руководи-
теля аламутских ассасинов (XIII в.).

Сочинение дает краткую, но весьма стройную трактовку систе-
мы исмаилитского учения; истолкование религиозно-философских
вопросов, которое ведется от первого лица (т. е. Насир и Хусрау),
часто переплетается с описанием различных событий его жизни.
В нем помимо многочисленных сочинений, на которые ссылается
автор, упоминаются различные города, местности и имена лиц,
большей частью исторических. Состоит из семи глав; начальная
глава («Дар байан-и а>:вал-н им банда-йи камтарйн.,.») напоминает
апокрифическое «Житие» Насир-и Хусрау, известное в различных
вариантах (см. № 21 настоящего описания). Написано в страстном
полемическом тоне, чуждом умеренному исмаилизму Насир-и Хус-
рау. «В этом мире,—объявляет, например, автор в трактате,—кро-
ме сего истинного сообщества исмаилитов нет никакого другого
достойного толка» («Дар йн 'алам ба джуз йн та'ифа-йи мухикка-йи
исма'йлийан... хйч фирка-йи дигар... нйст»— л. 286).

Полный текст, восходящий к неизвестному протографу; перепи-
сан четким почерком непрофессионального переписчика. «Житие»
Насир-и Хусрау начинается после славословия и перечисления глав
сочинения (лл. 16—46).

Начало списка: ^ ^ Ь . j ^L^ j Jià „Ф <>J^I vj

Дата переписки — 1321/1903 г. Место переписки—селение Гунд
местности Шиджад (Горно-Бадахшанская авт. обл.). Переписчик —
саййид Аталуг-UIäx ибн саййид Шах-Мансур. Приписки, за исклю-
чением стихотворных отрывков, (лл. 86, 86а, 103а, 1196, 1246, 1256),
большей частью являются комментарием к различным кораническим
выражениям в тексте.

И. И. Зарубин; 1916 г.; № 581; Средняя Азия; 20X13; 128 лл.;
13 строк; текст—14X8; бумага восточная, серая, матовая; текст
писан тушью; заглавные строки, а также начало цитат из Корана
и хадисов выделены киноварью. Почерк — убористый н а с т а ' л й к .
Переплет восточный, зеленого цвета, с тремя тиснеными ли-
ниями, покрытыми золотом и синим лаком; красный корешок из
сафьяна. Дефекты: список полностью отделился от переплета.

Уп. рук.: Краткий алф. каталог, № 4623. On. рук.: И в а н о в . Исмаилитские
Рукописи, с. 368—371. Изд. а пер. соч.: Kalâm-i pir. A treatise on Ismaili doct-
rine, also (wrongly) called Haft-bâbi shah Sayyid Nâsr, ed. and transi, by W. Iva-
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now. Bombay, 1935; N a s i r-i K h u s r a w . Kitab-e haft bâb Nâm-e s ip rus iddh Ka-
lâm-e p i r , t r ans i , in to Guj ra t i by V. N. Hooda. Bombay, 1955. Др. списка-. Б е р -
т е л ь с — Б а к о е в , № 250. Доп свед.: А. Б е р т е л ь с . Насир-и Хосров и ис-
маилизм, с. 150—152; I v a n o w . A G u i d e , с. 93—94; о н ж е , P r o b l e m s , с. 7 8 —
79; о н ж е , Ismail i L i t e r a t u r e , с. 142, 162—63.

15

А 1008

То же

Полный текст с отмеченными выше особенностями рук. С 1707
(см. № 14 настоящего описания); скопирован двумя переписчиками;
почерк второго переписчика (с л. 54а) весьма неровный: чувствует-
ся поспешность, следствием чего явились и частые пропуски; прав-
ка, сделанная тем же переписчиком, во многих местах смазана
(лл. 646, 726, 836 и др.); л. 1496 с колофоном переписан дважды;
во втором случае текст читается в перевернутом виде.

Дата переписки — 1326'1908 г. Место переписки—селение Баша-
мург местности Сауджан (Бадахшан). Переписчик (второй)— 'Алим-
ша ибн саййид Мухаммад. Приписки на полях либо дополняют
текст (лл. 2а, 116, 176 и др.), либо сделаны для пробы каляма. На
лл. 456, 776, 120а — наклейки с записями, не имеющими отношения
к тексту.

1934 г.; № 8; Средняя Азия; 18X11,5; 150 лл.; 11—13 строк;
текст—14x9; бумага восточная, серая с бледно-желтым оттенком;
текст писан тушью разновидностями н ас та'л йь:а—четкий мйр-
за'й (лл. 1—52) и неровный скорописный мулла'й (последующие
листы); заглавные строки первых трех глав, а также начало кора-
нических цитат и хадисов (до л. 546) выделены киноварью; часть
текста (лл. 18а—266) в рамке из цветных линий; переплет — ко-
ричневый, с клеенчатым корешком, сделан позднее, при рестав-
рации.

Дефекты: последний лист (150), выпавший из переплета, оши-
бочно помещен в конце рукописи (после колофона); правильный по-
рядок: лл. 45, 150, 46, 47 и т. д.

Уп. рук.: Краткий алф. каталог, N° 4618,

16

С 1706

То же

Список полный, восходящий к редакции предыдущих рукописей
с небольшими разночтениями; сделан довольно грамотно.

Дата переписки — 1330/1911 г. Место переписки — по-видимому,
Шугнан (ср. рук. С 1702, № 5 настоящего описания). Переписчик—
саййид Мухаммад сын саййида Фаррухшзха.

А. А. Семенов: 1918 г.; № 1155; Средняя Азия; 28X22; 118 + 4 лл.;
10 строк; текст—19x12; бумага европейская, плотная, бледно-ро-
зовая; текст писан тушью; названия глав, а также начало корани-
ческих цитат и стихотворных отрывков выписаны киноварью; чет-
кий среднеазиатский н а с т а'л й к. Рукопись отличается тщательным
оформлением; текст в рамке из широких цветных линий; в начале
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рукописи ' у н в а н в виде шестигранной звездочки; neper^ef кар-
тонный, с клеенчатым корешком, сделан при поздней рестав-
рации.

Уп. рук.: К р а т к и й а л ф . к а т а л о г , № 4622. On. рук.: С е м е н о в . О п и с . исм.
р у к . , с. 2193—2202.

17

В 2308 (Nov. 1462)

То же

Текст полный, сходный с предыдущими списками; на л. 62а—
лакуна в 7 .строк (пропущена арабская цитата).

Время переписки — начало XX в. Место переписки — Средня
Азия.

1923 г.; № 82; 21X13; 193 \ 2 лл. (л. 81а —пустой, без лакуны в
тексте); 9 строк; текст—15X7; бумага европейская, линованная;
текст писан тушью; почерк — скорописный н а с т а ' л й к , местами
весьма небрежный; переплет европейский, картонный, с кожаным
корешком. Дефекты: на листах следы сырости, строки первых двух
листов выцвели.

Уп. рук.: Краткий алф. каталог, № 4621.

18

С 1705

« З е р ц а л о и с к а т е л е й и с т и н ы » .
Сочинение неизвестного автора^ Традиция бадахшанских исмаи-

литов относит его к творчеству Насир-и Хусрау Кубадийанй.
В. Иванов (Ismaili Literature, с. 136) на основе изучения языковых
особенностей данного произведения (как, например, частое упо-
требление в нем суффикса «ха», свойственное стилю Насир ад-Дй-
на Туей, в особенности его «Раузат ат-таслйм») подтверждает ве-
роятность его приписывания последнему. Однако «Мир'ат ал-му-
хаккикйн» не упоминается среди трудов Насир ад-Дйна Туей.

Философский трактат, посвященный вопросам этики и космого-
нии. Состоит из семи глав с небольшим предисловием, где пояс-
няется название сочинения («В зерцале этом каждому зрячем,у
предстанет божественная истина (хакйкат-и хакк)» — л. 2а) и его
назначение. Вопросы, входящие в тематический круг сочинения и
излагаемые в соответствующих главах — н а ф с (душа), ' а к л (ра-
зум), м а б д а ' в а м а ' а д (начало и конец жизни), 'алам-и б у з у р г
в а к у ч е к (макро- и микромир), т а т б й к - и а ф а к в а а н ф у с
(соотношение пространств и существ), несколько напоминают
описанное уже месневи Насир-и Хусрау — «Рушна'й-наме» (см.
№№ 1—3 настоящего описания) и приводимые ниже сочинения
«Афак ва анфус» и «Афак-наме» (см. №№ 23—24 настоящего опи-
сания). Изложение местами прерывается обращением в форме «би-
дан» («знай») к неизвестному лицу (по словам шугнанских исмаи-
литов, брату Насир-и ХусГрау; см. С е м е н о в . Опис. исм. рук., с.
2192).
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Н а ч а л о с п и с к а : £i>ljJl ^J *1Л U T \ À A J ±S* <j|jb

Дата переписки—1334/1916 г. Место переписки — Памир (Шуг-
нан). Переписчик— саййид шахзаде Мухаммад сын саййида Фар-
рухшаха. На титульном листе указано, что настоящий список ско-
пирован с рукописи, принадлежащей Ахунду Адйне и датирован-
ной 1305 г. х.

А. А. Семенов; 1918 г.; № 1154; Средняя Азия; 28X22,5; 31 +
04 лл.\ восточная пагинация, не учитывающая титульного листа;
10 строк; текст — 19X12,3; бумага европейская, хорошего качества,
белая с бледно-розовым оттенком; текст писан тушью; названия
глав, а также начало цитат выписаны красными чернилами; четкий
красивый среднеазиатский н а с т а ' л й к (типа «мйрза'й»); текст в
рамке из цветных линий; переплет черный, с клеенчатым корешком
и уголками из того же материала, сделан при цозднейшей рестав-
рации (1955 г.).

Уп. рук.: Краткий алф. каталог, № 4009. On. рук.: С е м е н о в . Опис. исм.
рук. , с. 2192—2193. Изд. соя. (литогр.) : Бомбей, 1333/1914-15. Др. списка: Б е р-
т е л ь с — Б а к о е в , № 211. Доп. свед.: Н а j i K h a l f a. V, с. 485, № 11743; I v a-
п о w. A. Guide, с. 94; о н ж е . Ismaili L i t e r a t u r e , с. 136; С. X. Т а к й - з а д е .
Мукаддима-йи Дйван-и Насир-и Хусрау. Тегеран, 1304—1307 х. с , с. 57.

19

С 1700-12 (Nov. 1520)

То же

Список полный, той же редакции, что и предшествующая ру-
копись (С 1705); сделан не совсем грамотно: в названиях глав до-
пущено много искажений (в виде замены или вставки отдельных
слов), иногда выходящих за пределы языковых норм (как, напри-
мер,—Дар байан-и дар(?) сурат-и мавджудат — гл. 2, л. 396). Осо-
бенно бросаются в глаза весьма частые поправки, где ошибочные
строки небрежно стерты, зачеркнуты (лл. 366, 40а, 53а и др.); име-
ются также мелкие разночтения.

Список находится в составе рукописного сборника исмаилит-
ских авторов (перечень сочинений см.:. И в а н о в . Исмаилитские
рукописи, с. 371—377); занимает лл. 346—606.

Дата переписки —1281 г. х . ~ указана в колофоне (л. 606) крип-
тограммой, состоящей из одиннадцати загадочных чисел; соглас-
но данным других частей сборника (л. 79а), эти цифры являются
эквивалентом указанного года. Место переписки — Памир (Шуг-
нан). Переписчик—саййид Шах-Тймур сын саййида Шах-Музаффара.
Имеются приписки, большей частью стихотворные (лл. 49а, 646,
66а, 75а, 110а и др.), не принадлежащие переписчику; к переплету
изнутри приклеена поздняя запись (на перс, яз.) с указанием на-
званий отдельных сочинений сборника; на лл. 53а, 1306, а также
на внутренней стороне нижней крышки — оттиски (круглой, оваль-
ной и шестигранной) печатей прежних владельцев с неразборчивы-
ми легендами.

И. И. Зарубин; 1916 г.; № 588; 21X12,5; 26 лл. (в рук. всего
181 лл.)\ 11 строк; текст — 12,5X7,5; бумага восточная, белая с
бледно-желтым оттенком; текст писан тушью; некрупный н а с т а ' -
лйк; названия глав, а также отдельные слова в тексте, которым
придается особое значение, надчеркнуты сверху двумя чертами
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переплет восточный, картонный, с тиснением, корешок из красного
сафьяна. Дефекты: рукопись сильно пострадала от времени: выпа-
дает из переплета, ветхого и обкрошенного; отдельные строки
текста стер?ы, размыты под воздействием воды и сырости.

Уп. рук.: К р а т к и й алф. к а т а л о г . № 3927. On. рук.: И в а н о в . И с м а и л и т с к и е
р у к о п и с и , с. 372—373.

20
С 1700-14

« Н а с т а в л е н и е и д у щ и м по п у т и и с т и н ы».
Религиозно-дидактический трактат; необоснованно приписывает-

ся Насир-и Хусрау Кубадийанй (л. 79а); написан в трафаретно-схо-
ластическом духе и, очевидно, относится к более позднему вре-
мени, так как по содержанию и по стилю изложения, довольно мо-
дернизированному, не обнаруживает атрибуции, подтверждающей
авторство Н. Хусрау. В сочинении можно найти объяснение таким
суфийско-исмаилитским терминам-эпитетам, как Камил, 'Ариф,
Да'й, Худжжат и т. п. Изложение перемежается стихами религи-
озно-суфийского содержания, а также цитатами из Корана и ха-
дисов.

Список непрофессиональной работы; выполнен небрежно, текст
не разделен на главы; имеются исправления, которые внесены тут
же над словом, считавшимся ошибочным (последнее зачеркнуто).

Начало списка: ... ^X)LJI ^Ujl JJJI А^ <JCU ОЬ~*>Г~ ^ o^*k^ L
Список входит в состав сборной рукописи (см. № 19 настояще-

го описания). Рук. С 1700-14 занимает лл. 636—796; 11 строк;
текст — 12,5X7,5. Дефекты: имеются темные пятна (от чернил) —
следы небрежности переписчика. '

Уп. рук.: К р а т к и й а л ф . к а т а л о г , № 3927. On рук.: И в а н о ' в . И с м а и л и т с к и е
р у к о п и с и , с. 373—374. Доп. сввд : I v a n о w. A G u i d e , с. 95.

21

А 907

«Трактат».
Апокрифическая автобиография Насир-и Хусрау, известная сре-

ди исмаилитов Средней Азии как «Сафар-наме-йи Насир-и Хусрау»
(«Книга путешествия Насир-и Хусрау»). Автобиография заканчи-
вается последними распоряжениями Насир-и Хусрау своему брату
Абу Са'йду в день пятницы 28-го рабй* I 498 г. х.(!). Далее (с л. 186
до конца) следует раздел, посвященный заветам Насир-и Хусрау
брату («Дар байан-и васиййатха ба барадар-и худ»). В этом разде-
ле рассказываются также отдельные эпизоды из жизни Насир-и
Хусрау во время трехлетнего путешествия в Аравию и Египет,
подробно описанного в его известном сочинении «Сафар-наме»
(«Книга путешествия»). Последняя часть «Трактата» написана дру-
гим лицом, по-видимому тем же Абу Са'йдом Хусрау.
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Начало списка: „ . *Г l ^ j ü k о ^ „ ^ ^ k - j сг^~
Список совпадает с полулегендарной автобиографией, прило-

женной к литографированному изданию дивана Насир-и Хусрау (Теб-
риз, 1280 г. х.). События начального периода жизни Насир-и Хус-
рау в «Трактате» излагаются также весьма близко автобиогра-
фической главе книги «Хафт баб» (см. № 14 настоящего опи-
сания), явившейся впоследствии источником для ряда антоло-
гий—«Хафт иклйм» (1616 г.), «Аташкаде» (1760—1779 гг.) и др.
Тексты биографии Насир-и Хусрау в названных антологиях разли-
чаются между собой лишь большей или меньшей степенью сокра-
щений и поправок.

Дата переписки — 1284/1867-68 г. (лл. 1а, 19а). Место переписки —
Шугнан (Памир). Имеются приписки (лл, 1а, За, 7а, 13а), не отно-
сящиеся к тексту.

А. А. Семенов; 12/окт. 1918 г.; № 1152; Средняя Азия; 19x12;
33 лл.; 13 строк; текст—12X8; бумага восточная (кокандская), се-
роватая; текст писан тушью; крупный среднеазиатский н а с т а ' л й к ;
переплет восточный, темно-коричневый, с кожаным корешком; сде-
лан весьма примитивно. Дефекты: листы, обрезанные по краям,
выпадают из переплета, очень потрепанного.

Уп. a on. рук.: С е м е н о в . Опис. исм. рук., с. 2188—2190; Краткий алф.
каталог, № 2249. Латогр. изд. соч.: Автобиография.—Дйван-и Насир-и Хусрау.
Тебриз, 1280/1864; Аташ-каде-йи Азар. Бомбей, I860, с. 187 и ел. Доп. свед.:
А. А. С е м е н о в . Из области религиозных воззрений шугнанских исмаили-
тов.— «Мир Ислама», I, 1912, № 4 , с. 550; А. Б е р т е л ь с . Насир-и Хосров и
исмаилизм, с. 148—160; «Хафт иклйм», рук. ЛО ИВ АН СССР (С 605, С 606,
С 1795); H. E t h é . Nasir bin Khusrau's Leben, Denken und Dichten.—«Actes du
VI congrès». P. 1. Leiden, 1885, с. 175; B r o w n e . A Literary History, с. 218;
I v a n о w. A Guide, c. 96.

22

A 906-13

A.AKJJJJ

« К н и г а С в е т а » .
Исмаилитское сочинение об эманации божества, необоснованно

приписываемое Насир-и Хусрау Кубадййанй (примечание переписчи-
ка, л. 1116); трактуется о происхождении «Мухаммадова света»
(«Нур-и Мухаммадй»), о том, как этот «божественный прасвет» за-
тем переходил к имамам. В заключении дается периодизация че-
ловеческой истории с фантастическими сведениями об отдельных
эпохах и длительности каждой из них. На последнее обратил вни-
мание еще А. А. Семенов, опубликовавший большую выдержку из
сочинения (см. С е м е н о в . Опис. исм. рук., с. 2181—2182).

Начало списка: ... xsSL* C^\JJ ... l î 1 ^ k ^ 1

Конец списка: ÄjtfU J>L j c*J JL, j ! >

Входит в состав сборника, состоящего из (15) различных исмаи-
литских рукописей (перечень сочинений см.: С е м е н о в . Опис. исм.
рук., с. 2177—2184); занимает лл, 1026—1116.

Список представляется редким; две рукописи этого сочине-
ния обнаружены в последнее время (см. Б е р т е л ь е - Б а к о е в ,
№№ 238-239).
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Дата переписки — 1247/1831-32 г. (л. 1116). Место переписки —- по-
видимому, Шугнан (Памир). Переписчик—саййид Джа'фар ибн
LLIäx-Тймур. Частые приписки (стихи, глоссы, выписки из молитв),
сделанные разными почерками, большей частью случайные, не
имеющие отношения к тексту. Оттиски круглой и овальной (с
именем «Исма'йл-хан») печатей (лл. 1а, 121а).

А. А. Семенов; 1918 г.; № 1149; 15X11; Средняя Азия; 11 л. (в
томе всего 124 лл.); 8 строк; текст —9X6; бумага восточная, се-
рая, матовая; текст писан тушью; обычный некрупный н а с т а ' л й к ,
местами переходящий в мелкий (текст по наклонной линии между
отдельными прямыми строками — лл. 1096—110а); переплет восточ-
ный, обтянутый темно-коричневой кожей, непрофессиональной ра-
боты. Дефекты: л. 97 выпал из переплета, сильно поврежденного
(расшитого и изъеденного изнутри жучком); на листах следы сы-
рости—края потемнели, ржавые пятна.

У п. и on. рук.: С е м е н о в . Опис. исм. р у к . , с. 2181—2183; К р а т к и й а л ф .
к а т а л о г , № 3928. Др. списка: Б е р т е л ь с — Б а к о е в, № № 238—239. Доп. свед.:
I v a n o w . A G u i d e , с. 98; о н ж е. Ismai l i L i t e r a t u r e , № 770.

23

С 1700-1

« П р о с т р а н с т в а и с у щ е с т в а » .
Фрагмент философско-пантеистического сочинения, приписывае-

мого традицией бадахшанских исмаилитов Насир-и Хусрау Куба-
дййанй (л. 16). Однако трудно предположить, что у Насир-и Хус-
рау существовало законченное сочинение под этим названием. Это
скорее всего одна из многочисленных вариаций отдельных поло-
жений «Мир'ат ал-мухаккикйн» (главы I, VI и VII), книги, пользо-
вавшейся большой популярностью среди исмаилитов (см. выше
№№ 18—19 настоящего описания). В данном отрывке содержатся
спиритуалистические рассуждения о четырех духах, постоянно со-
путствовавших якобы каждому живому существу; написано в фор-
ме полемики.

Начало списка: ... ;Цкд)1 ^ <^l Jtë
Конец списка:, c*«J ьу. *Jl^ J ^ j ! ь.\^

Список в составе сборной рукописи С 1700, включающей сочи-
нения и фрагменты трактатов исмаилитских авторов (см. № 19
настоящего описания). Рук. С 1700-1 занимает л. 1а—16; 11 — 12 строк;
текст 13,5X7,5; почерк того же переписчика — саййида ибн Шах-
Тймура, неровный (ближе к скорописному) н а с т а ' л й к , Дефекты:
нет начала.

Уп. рук.\ И в а н о в . И с м а и л и т с к и е р у к о п и с и , с. 371. Др. списка ( р а з л и ч н ы е
варианты сочинения) : Б е р т е л ь с-Б а к о е в, № № 7—15.

24
А 906-14

A,« lJ

« К н и г а о п р о с т р а н с т в а х».
Трактат, ошибочно приписываемый Насир-и Хусрау Кубадййанй

(л. 1156) и в сущности являющийся своеобразной переделкой
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одного из разделов (Дар байан-и татбик-и афак ва анфус — гл. VI)
описанного выше сочинения «Мир'ат ал-мухаккикйн» (№№ 18—19
настоящего описания).

В данном списке дается мистическое толкование основных во-
просов космогонии —о происхождении и образовании мироздания,
о сущности видимых (захирй) и невидимых (батинй) явлений. Под-
черкивая связь между человеком и природой, автор идентифици-
рует явления природы со свойствами человеческого организма, яв-
ляющегося, таким образом, как бы микрокосмом. В вводной части
(лл. 1146—1156) приводится стихотворение, заканчивающееся сле-
дующим бейтом (ср. списки «Касйда-йи Афак-наме»; см. Б е р -
т е л ь с - Б а к о е в , №№ 7-15, 180):

Начало списка (совпадает с рукописью, описанной Э. Блоше,
т. I, с. 122): [ ] Т ^ J и 2 l V J

См. № 22 настоящего описания. Рукопись А 906-14 занимает
лл. 112а—1196.

Уп. a on. рук.: С е м е н о в . Опис. исм. рук., с. 2183; Краткий алф. ката-
лог, № 3928. Др. списка: Б е р т е л ь с—Б а к о е в, №№ 7—10 (варианты тракта-
та); В 1 о с h e t, № 158, 5. Доп. свед : А. А. С е м е н о в . Насыри Хосров о мире
духовном и материальном.— «Сборник в честь А. Э. Шмидта». Таш., 1926,
с. 126.

'УМАР

25

В 2290

« Ч е т в е р о с т и ш и я».
Автор—Гийас а д - Д й н Абу-л-Фатх 'Умар ибн Ибра-

хйм Нйшабурй, получивший известность по литературному
имени — Хаййам и л и £аййамй, ал-^аййам или ал-^аййамй; род. меж-
ду 432/1040-41 и 440/1048-49 г. в Нишапуре, ум. в 517/1122-23 г.
Разносторонний ученый — математик, астроном, философ и поэт —
средневекового Востока, получивший с конца XIX в. в Европе при-
знание как автор замечательных четверостиший — руба'и. Других
поэтических произведений Хаййам не писал и не считал поэзию
своим основным занятием. Видимо, поэтому он не составлял сбор-
ника своих четверостиший. Они дошли до нас лишь в поздних ру-
кописных сборниках весьма различного состава и объема с боль-
шим количеством вариантов и разночтений. Многие руба'и встре-
чаются также в списках произведений других поэтов («странству-
ющие четверостишия», по выражению В. А. Жуковского). Над
проблемой установления подлинных стихов Хаййама трудились
ученые разных стран. Однако полученные результаты нельзя счи-
тать окончательными.
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Списки четверостиший (руба'ийат) ^аййама входят в состав по-
чти всех крупнейших рукописных хранилищ мира. Древнейшими
,из них до сих пор считаются две рукописи, принадлежащие биб-
лиотеке Кембриджского университета, которые датируются 1207 и
1259-60 гг. Первая издана факсимиле (М., 1959), однако существу-
ет мнение (Йрадж Афшар, см. ниже, библиографию), что она яв-
ляется подложной.

Настоящий список характеризуется значительностью своего со-
става. Количество четверостиший в нем доходит до 451, превышая
почти вдвое содержание указанного издания (252 руба'и). Стихи
расположены по принципу дивана, т. е. в алфавитной последователь-
ности рифмующихся строк. Текст начинается с небольшого пре-
дисловия (лл. 16—2а), где сообщается год смерти (517 г. х.) и ме-
сто (Нишапур) погребения поэта. Там же приводится известный
рассказ о встрече с Хаййамом в Балхе 'Арузй Самарканда и рас-
сказ о матери Хаййама, увидевшей сына во сне после его смерти.
В ответ на вопрос матери: «Как поступил с тобой бог, 'о сын мой
грешный?»—Хаййам прочел свое руба'и (с которого начинается
текст):

Конец списка: (S*j* ол~** yt -Ч-»1 oj~
Дата переписки — 991/1583 г. Место переписки — Иран. Перепис-

чик— гАбд ал-Хакйм гАбд ал-Хай Танйсбарй (Таханисвар, Индия).
На начальных (026, 1а) и конечных (48а) листах рукописи — припи-
ски, не имеющие отношения к тексту. Оттиски круглой (л. 1а) и
овальной (л. 476) печатей с неразборчивыми легендами.

В. А. Жуковский; 1919 г.; № 9; Иран (?); 19ХН; 02+47+01 лл.;
7—10 строк; текст —14X7; бумага восточная, желтая с бежеватым
оттенком; текст написан тушью; мелкий каллиграфический н а-
ста'лйк; стихотворный текст (расположенный прямо и по диаго-
нали) заключен в рамку из цветных линий; переплет восточный,
черного сафьяна. Дефекты: отдельные листы рукописи подклеены,
срезаны кустосы; выпавшие из переплета три листа (после л. 23)
ошибочно вклеены между листами 26 и 30; правильный порядок:
лл. 23, 27-29, 24-26, 30, 31 и т. д.

Уп. рук.: Р о з е н б е р г . Список, с. 34; Краткий алф. каталог, № 1 7 1 7 . Изд.
соч. (первые издания): Руба гййат-и гУмар Хаййам. Калькутта, 1252/1836; Т е г е -
ран, 1278/1861-62; Les quatrains de Kheyam. Traduits du persan par J. B. Nico-
las. P., 1867; (последние издания): Юм а р Х а й й а м . Руба'ййат. П о д г о т о в к а
текста, перевод и предисловие Р. М. Алиева и М.-Н. О. Османова. Ч. 1. Фак-
симиле. М., 1959; Руба гййат-и 'Умар Хаййам. Ба тасхйх-и М. А. Фуругй. Чап-и
дуввум. Тегеран. 1336/1957; The principal manuscripts of the Rubä'iyyat of Umar-i
Khayyam in the Bibliothèque Nat ionale , Paris . Transcr. and ed. with introducto-
ry Notes by Dr. Csil l ik. Vol . 1. Szeged , Varosi , 1934; Omar Khayyam. The Tara-
nes of Khayyam. Ed. with introduction by Sadegh Hedayat. Tehran, 1934; O m a r
K h a y y a m . Les Quatrains. Nouve l l e traduction l i t t éra le . . . par M. M. Foulad-
vand. P. , 1960. Литогр. и з д . : Руба'ййат-и Хакйм-и Хаййам. Пб., 1888; Лакнау,
1291/1874; Стамбул, 1326/1908. Пер. соч.: О м а р Х а й я м . Рубайят. П е р . О. Ру-
мера, В. Тардова и др. , 1935; Ю м а р Х а й й а м . Руба'ййат. Подготовка тек-
ста, перевод. . . Р. Алиева и М. Османова. М., 1959; П е р е в о д ы из четверости-
ший см. также: Библиография Ирана, с. 269—270; Rubaiyat of Omar Khayyam,
Translated by Ed. Fitzgerald. L., 1859; Др. списка: С е м е н о в , 2, № 766; М и р -
з о е в — Б о л д ы р е в , №№» 337—342; Т а г и р д ж а н о в . Список, с. 6; Гр. ката-
лог, № 97(IX); D o r n , № 473; S p r e n g e r , с. 464; F l ü g e l , I, с. 494; Ri e u , II,
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с . 546, 547; Р е г t s с h . G . , с . 2 5 ; Р е г t s с П. В . , с . 86; Ё t li é . В . , № № 524, 5 2 5 ;
Е t h é . I. О . , 906, 907; В l o c h е t , № № 1 2 1 1 — 1 2 1 3 , 1247, 1571 и д р . ; I v a n o w .
B e n g a l , № № 433, 434, 1751, 1752; M u q t a d i г. B a n k i p o r e , 16; B e e s t o n , № № 5 2 4 ,
2547; М а д ж л и с . I I , № № 4 4 8 , 6 3 3 ; Д а н и ш к а д е , с . 2 2 . Доп. свед.: Ж у к о в с к и й .
О м а р Х а й я м , с . 327 и е л . ; А . А . Б о л о т н и к о в . М а т е р и а л и з м Х а й я м а . — О м а р
Х а й я м . Р у б а й я т . М . , 1935, с . 9 — 3 2 ; Р . А л и е в и М . О с м а н о в . О м а р Х а й я м .
Ж и з н ь и т в о р ч е с т в о . М . , 1955; А . Р о з е н ф е л ь д . О м а р Х а й я м . М . , 1965; Б р а -
г и н с к и й . О ч е р к и , с . 5 5 — 5 0 ; А . А г b e г г у . O m a r K h a y y a m . A n e w v e r s i o n
b a s e d o n r e c e n t d i s c o v e r i e s . L. , 1952; S t o r y . I. P . 2, с 1296, 1341; с р . С т о -
р и II , с . 1041. Ш . Х у с а й н й . Т а х к й к д а р р у б а ' й й а т в а з и н д а г а н й - и Х а й й а м ,
Т е г е р а н , 1320/1941; Й р а д ж А ф ш ä р . [ Р е ц . н а : ] f O м а р X а й й à м . Р у б а ' й й а т .
Ч . 1—2. М . , 1959 — « Р а х н а м а - й и к и т а б » , д е й 1 3 3 9 / д е к а б р ь 1960 — я н в а р ь 1961,
№ 5, с . 610; Х а й й а м п у р , с . 300.

26

С 1698 (Nov. 1514)

'Го же
Список по составу ближе к кембриджской рукописи руба'ййатов

Хаййша, изданной в Советском Союзе (М., 1959); содержит 290 ру-
бз'й, расположенных по порядку рифм. Сборник заканчивается ле-
гендой о (сне) матери Хаййама, с которой открывались четверо-
стишия в составе предыдущей рукописи (см. № 25 настоящего
описания). Список художественно оформлен; выполнен профес-
сиональным переписчиком (хаттат), вышедшим, по-видимому, из
гератской школы каллиграфов.

Начало списка: ... L *ИЦ^ j ! IJJ (Sy*™ -ьГ

Конец списка: xzàf ^Ь > ^ U^bj
Время переписки —- не позже XVI в. Место переписки — Средняя

Азия.
Инв. 1926 г., № 1208; 26,8x16; 30 лл.; 10 строк; текст —15X8;

бумага восточная, разного качества: желтоватая с лощением (ос-
новной текст) и светло-голубая, плотная (приставленные поля);
текст написан тушью; каллиграфический н а с т а ' л й к . Украшения:
в начале — гу н в à н, выполненный красками; на полях золотой крап;
четверостишия отделены друг от друга разноцветными орнамен-
тированными полосами. Переплет из темной кожи, непрофессио-
нальной работы. Дефекты: на отдельных листах (27, 28 и др.) про-
рывы бумаги; обкрошенные края листов заклеены бумагой при
ранней реставрации.

У п. рук.: Краткий алф. каталог, № 1722.

27

D 197

То же

Выборки из руба'ййатов Хаййама; сделаны по списку, восходя-
щему к другой, видимо более ранней, редакции, чем описанные
выше рукописи (№№ 25—26 настоящего описания); всего 180 pwy
ба'й; расположены без соблюдения порядка рифм. При всей своей
неполноте настоящий сборник дает ряд четверостиший, не вошед-
ших в состав последнего издания (ср. №№ 2, 3, 5, 7, 8, 16, 19,
23, 25 и др.).

Начало списка: ... ^^ Sy^- J^j^ f->j
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Конец списка: J\J? ^Ц jl OUMJ *1Г" ]\

Время переписки — конец XVI — начало XVII в. Место перепи-
ски — Иран.

Учебн. отд. МИД, II.1. 42; 1919 г. (приобретена через А. Ф. Ха-
щаба); Тегеран; 30X20; 36 лл.; 10 строк; текст— 14X7. Рукопись
представляет собой альбом из плотной разноцветной бумаги. Текст
списка занимает верхнюю часть листов, написан тушью на восточ-
ной бежеватой бумаге, наклеенной на листы альбома; каллиграфи-
ческий, бисерный (стихи по диагонали) н а с т а ' л и к . Переплет во-
сточный, картонный; покрыт светло-бежевым лаком, на крышках
цветная орнаментация поздней работы (по-видимому, XVII в.). Со-
хранность текста хорошая.

Уп. рук.: Краткий алф. каталог, № 1724.

28

С 112-12 (267Ь)

То же
Список близкий по своему составу к первой описанной выше

рукописи—В 2290 (см. № 25 настоящего описания); содержит 450
рубз'й, расположенных в порядке рифм.

В тексте наряду с разночтениями и новыми вариантами четве-
ростиший наблюдаются отдельные неточности. Так, например, в
предисловии, где приводится рассказ 'Арузй Самарканда о встре-
че с Хаййамом, указывается, что последняя происходила не в Бал-
хе, а в Багдаде (?).

Начало списка то же, что в названной рукописи В 2290.
Конец списка: ^Jui 4j ^ьу. ^ ^ ^ ^
Четверостишия находятся в составе большой рукописной анто-

логии, куда входят: 1. «Гулистан» Са'дй (лл. 16—2526; на верхних
полях); 2. «Бустан» Са'дй (лл. 16—246а; на боковых полях); 3. «Нуз-
хат ал-арвах» Хусайнй ал-Гурй, по прозванию мир Фахр ас-Садат
(лл. 16—2316; нижний текст); 4. «Хуласат ал-^амса» Низами, Дих-
лавй и Джамй (лл. 16—214а; верхний вертикальный текст, не счи-
тая поля); 5. «Канз ар-Румуз» мир Фахр ас-Садата ал-Хусайнй
(лл. 16—240а; средние две горизонтальные строки); 6. «Шабистан-и
нукат ва гулистан-и лугат» Йахйа Фаттахй Нйшабурй (лл. 16— 158а;
нижний вертикальный текст); 7. «Бахзристан» Джамй (лл. 158а—
268а; нижний вертикальный текст); 8. «Панд-наме-йи Нушйрван»
(лл. 232а—-240а; нижние три строки); 9. «Бустан-и #айал» Мухам-
мада Харавй (лл. 2686—3076): 10. «Сиф1т ал-'ашикйн» Хилалй
(лл. 253а—292а; на полях): 11. «Махмуд ва Айаз» 'Алй-Кулй Анйсй
Шамлу (лл. 214а—2406; верхний горизонтальный текст).

Дата переписки —1060/1650 г. Переписчик—Ибн шай$ 'Аваз
Мухаммад. На начальных и конечных листах посторонние записи
на персидском языке. В приписке на л. 3126 объясняются причины
создания Хаййамом руба'й, начинающегося так: ÔJUÏ jb [ j ] Jdjj <s\
j&ïf р**(ср. Ж у к о в с к и й . Омар Хайям, с. 338(14). Слабые оттиски
небольшой овальной печати с неразборчивой легендой.

Мирсалех Миракбаев (1900 г.); инв. 1935 г., № 325; Средняя
Азия; 15,5X25,5; 08 + 314+06 лл.\ 42 строки (в разных направлени-
ях); текст — 18X10,5; бумага восточная, белая, пожелтевшая, с
глянцем; текст писан тушью; каллиграфический н а с т а ' л й к ; в на-
чале рукописи — золотой, несколько потускневший ' у н в а н ; пере-
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плет восточный, темной кожи, с тремя тиснеными медальонами;
переплетчик—Мулла Хасан-садаф. Дефекты: текст на первых ли-
стах (1—5) частично поврежден, темные пятна от сырости. Руко-
пись реставрирована в начале XIX в.; взамен потрепанных полей
подклеены новые поля.

Рук. С 112-12 занимает лл. 292а—314а; 22 лл.; 32+21 строка (в
разных направлениях); почерк и манера письма того же перепис-
чика.

Уп. рук.: Краткий алф. каталог, № 1718.

29

А 877 (Nov. 1396)

То же

Четко и хорошо выполненный список; содержит 420+1 (вставка
на л. 356) руба% т. е. на 30 руба'й меньше, чем в двух других
рукописях — В 2290 и С 112 (см. №№ 25, 28 настоящего описания).
Среди них имеются четверостишия, не отмеченные в составе при-
веденных выше рукописей (лл. 46—116, 146—236, 316—366 и др.;
ср. рук. В 2290, лл. 26—46 и др.). В легенде о Хаййаме, с которой
открывается список, имеется общая с рук. С 112-12 неточность —
местом встречи 'Арузп Самарканда с Хаййамом здесь указывается
не Балх, а Багдад (?). Допущено нарушение в расположении сти-
хов. Так, на лл. 26—46, 236—256 (между рифмами на букву «алиф»
и «за») вкраплены четверостишия с окончаниями на другие буквы
(без соблюдения алфавитного порядка —«шин», «ба», «та», «мим»,
«ра», «даль», «нун», «йа»).

Начало списка: „. L&*)\ ̂ L! oUj лУ* c*J ĵ k«** Lsï pjU j ^
Конец списка: ^ J J J U Ц^ ĴU ^1
Дата переписки — 27 ша'бана 1097/19 июля 1686 г. Место пере-

писки—Средяя Азия (Бухара ?).' Переписчик — гАбд-и Мухаммад
Ибрахйм. В конце рукописи дарственная запись В. И. Игнатьева,
адресованная В. А. Жуковскому, где указывается, что данная ру-
копись «разыскана случайно в г. Бухаре».

В. А. Жуковский; 1919 г.; № 65; Бухара; 18X11; 39-h01 лл.\
11 — 12 строк; текст—14x7. Двойная пагинация. Судя по сохранив-
шейся старой пагинации, начинающейся с 112 по 149, рукопись
ранее входила в состав большого сборника. Бумага восточная, раз-
ных оттенков—желтоватого и синего; текст писан тушью; четкий
н а с т а ' л й к ; стихи пронумерованы и отделены тремя звездочками,
выполненными киноварью. Переплет восточный, картонный, с ко-
решком из красного сафьяна, орнаментирован цветными красками.
Дефекты: рукопись пострадала от сырости— повсюду желтые пят-
на; расшитые листы подклеены в свое время.

Уп. рук.: Р о з е н б е р г . Список, с. 34; Краткий алф. каталог, № 1715.

30
А 67-2 (2391)

То же

Дефектный список, сделанный с экземпляра, заметно отличаю"
щегося от редакции предшествующих рукописей четверостиший
Хаййама; опущены стихи с рифмами на буквы «алиф», «ба». «та»,
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«джим», «чим», «ха», «ха», «син», «шин». Насчитывает 360 рубаки.
Некоторые из них встречаются в составе последнего издания (М.,
1959) с большими разночтениями и вариациями (лл. 756, 766, 776,
786 и др.; ср. указ. изд., №№ 63, 101, 240, 288, 23, 148, 183 и др.).
Значительная часть руба'й данного списка не представлена как в
издании, так и в описанных выше рукописях. Наблюдается также
нарушение рифмической последовательности стихов. Так, между
четверостишиями на букву «йа» вписаны руба'й с рифмой на «та»,
пропущенные в начале текста.

Начало списка: ... ^ <Jl j ^ ^L tj^j b>~

Конец списка: c J **y. iSjk ô-*^ Я ^ c^
Список находится в составе сборной рукописи, состоящей из

следующих произведений: «Лайлй ва Маджнун» Мактабй (лл. 16—
73а), руба'ййат-и Б^ба Тахир-и 'Урйанй (лл. 1046—1086), рубагййат-и
Абу Са'йд Абу-л-)(айр Хурасанй (лл. 108а—142а), стихотворения
Низами, 'Исмата Бухара'и (лл. 1426 —143а) и 'Аттара (лл. 1436—
155а).

Дата переписки — 1204/1789-90 г. Место переписки — Кабул. Пе-
реписчик — хаджжй Джа'фар Исфаханй. В конце перед колофо-
ном — кыт'а неизвестного автора (возможно, переписчика). Неясные
оттиски овальных печатей.

Рук. А 67: Л. Ф. Богданов; Иран (?); 1913 г.; № 31; 18X11;
155 лл.; 10—15 строк; текст — 13,5X7; бумага восточная, желтова-
тая; текст написан тушью, названия сочинений и разделов — крас-
ными чернилами; четкий (местами переходящий на скоропись) на-
ста'лйк; текст в рамке из цветных линий; цветные орнаментиро-
ванные 'унваиы; переплет восточный, темной кожи, с тиснением.
Дефекты: нет конца; отдельные листы (108—109) выпадают из
переплета; потрепанные (местами прорванные и срезанные) поля;
некоторые из них заклеены белой бумагой.

Рук. А 67-2: занимает лл. 736 —104а; 32 лл.; 10 строк; почерк и
манера письма — общие с другими частями рукописи. Дефекты:
часть текста (л. 86а) стерта.

Уп. рук.: Ю. H. M a pp. Газель Низами в рукописи Азиатского Музея.—
ДРАН-В, 1924, с. 51—54; Краткий алф. каталог, № 1714.

зп
D 420-7

То же

Выборочный список; содержит 296 руба% расположенных без
соблюдения алфавитного порядка рифм. Многие из представлен-
ных руба'й в составе последнего издания (М., 1959) встречаются с
большими разночтениями (лл. 7а, 37а, 396, 40а, 41а и др.; ср. указ.
изд., №№8, 21, 109, 139, 158-159 и др.).

Начало списка: „ # ^jj! ^ ^ Ь ^ G
Конец списка: J l ^ Jj^ *J* с~»Ы
Список находится в составе сборной рукописи, разнородной по

своему содержанию: 1) Диван Хафиза Шйразй (лл. 16—1746), 2) «Си-
радж ал-Мунйр» Шамс ад-Дйна Мухаммада Шарйфа (лл. 1776—
213б\ 3) народные сказки: «Дузд ва казй» (лл. 2136—2186), «Сймург
ва Сулайман» (лл. 2186—230а); 4) фрагмент («Дар байан-и хакйкат-и
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танбаку ва чай») из «Анис ал-маджалис» 'Ата'аллаха ибн Мухам-
мада ал-Хусайнй (лл. 2306—2416).

Помимо вышеназванных, на полях сборника представлены раз-
личные фрагменты поэтических произведений Хусрау Дихлавй
(лл. 56а, 57а), Салмана (л. 60а), Низами (л. 95а), Джамй (лл. 23а, ел.)
и многих других поэтов: Ибн Йамйна, Файзй, На'ймй, Надйма,
Муштака, гАшика, Джаурй, 'Урфй, Рафика, Азарй, Магрибй, Мдрза
Кулй (лл. 7а—156, 23а—111а, 1196, 126а, 136а —138а, 151а—1546,
159а —174а).

Дата переписки — между 1240/1824—1253/1838 гг. Место пере-
писки— Иран. Переписчик — Мухаммад Садик валад-и Мухаммад
Хасан. На лл. 126а, 135а, 136а, 137а—138а — позднейшие стихотвор-
ные приписки. Оттиски печатей (лл. 16—26) с неразборчивыми ле-
гендами.

Рук. D 420: В. В. Радлов; 1890 г.; инв. 1935 г.; № 137; (Иран ?);
30,7X19,5; 01-[-241+01 лл.; 18 строк; текст—19x11,5. Бумага рус-
ская, белая (с водяными знаками «Г. А. 1832»); текст написан
тушью; н а с т а( л и к с элементами ш и к а е т е ; текст в рамках из
киновари; переплет восточный, кожаный, с тиснением.

Рук. D 420-7: занимает лл. 16 — 1026; 102 лл.; 4—8 строк (вписа-
ны с наклоном между газелями Хафиза); почерк и манера пись-
ма—общие с другими частями рукописи. Дефекты: строки в
тексте местами стерлись (л. 82а и др.).

Уп. рук.: Mél.As. IV, с. 498; Краткий алф. каталог, № 1725.

32

С 1655-4 (Nov. 1390)

То же

Тщательно выполненный списо-к, содержит 484-1-1 четверости-
шие; составлен в виде дивана с соблюдением алфавитного поряд-
ка рифм. В списке отсутствует отмеченный уже рассказ 'Арузй
Самарканда, содержащийся в ряде сборников Хаййама в качестве
вступления или послесловия к ним. Существенные особенности
имеются в тексте стихотворений: значительная часть из представ-
ленных руба'й в составе издания (М., 1959) и рукописи В 2290 (см.
№ 25 настоящего описания) отсутствует или же имеет весьма
своеобразную редакцию (лл. 456—466, 47а, 59а и др.; ср. рук. В
2290, лл. 26—4а, 146 и др.; ср. также указ. изд., №№ 8, 171, 202,
278 и др.).

Начало списка: ... L.J ^ U [j^] pJUU. OA>J J*

Конец списка: j S <ЛГ\$ рхы ^ ^y». д5"" ^ ï
Список находится в сборной рукописи, куда входят: трактат

по каллиграфии («Дар баб-и худус-и калам ва пайда шудан-и #ат
ва аснад») Ка^й Ахмада ибн Мир Муншй ал-Хусайнй (лл. 16—156),
логогрифическое сочинение — му'амма («Маджма* ал-асма-йи тау-
?йд>) 'Аббаса Кулй ибн Хасана Шамл^ (лл. 166—42а), поэтические
произведения — месневи (лл. 996—1006), сакй-наме (лл. 1006—105а,
105а—111а) и касыды (лл. 1116—1286, 1286—130а)—Ибн Хусама,
Мушфикй и Хафиза Шйразй.

Дата переписки—3 ша'бана 1254/22 октября 1838 г. Место пе-
реписки — Коканд (Узбекская ССР). Переписчик — мулла Мухамма-
дй ибн мулла гАшур Мухаммад. Свободные от текста листы (426—
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45a, 1306—1316) были заполнены позже фрагментами стихотворений
Шавкй, Джамй, Фузулй и других поэтов. На л. 076 — четверости-
шие на узбекском языке и пометка (карандашом): «Дорогому Ва-
лентину Алексеевичу Жуковскому от В. Игнатьева. 20.VH-1896 г.
С. Петербург». Овальная печать с именем «Хамйдджан ибн гАбд
ал-Фаттах» (л. 130а).

Рук. С 1655: В. А. Жуковский; 1919 г.; № 59; Бухара; 26,7X16;
07+131+008 лл., 10—13 строк; текст — 15X7,5; позднейшая евро-
пейская пагинация (карандашом) через каждые пять листов. Бума-
га восточная (кокандская), лощеная, с желтоватым оттенком; текст
писан тушью; четкий среднеазиатский н а с т а ' л й к с элементами
ш и к а е т е ; текст в рамке из киновари; переплет восточный, кар-
тонный с тремя медальонами на крышках, покрытых темно-крас-
ным лаком, корешок кожаный. Дефекты: на листах светло-корич-
невые, темно-бурые пятна —следы сырости.

Рук. С. 1655-4: занимает лл. 456—99а; 54 лл.; 15 строк; стихи
пронумерованы (карандашом); почерк и манера письма того же пе-
реписчика (см. выше).

Уп. рук.: Ж у к о в с к и й . Омар Хайям, с. 340; Краткий алф. каталог,
№1721.

33

С 462-3 (574agd*)

То же

Довольно четко и старательно выполненный список; сделан с
рукописи, восходящей, по-видимому, к одной из более ранних ре-
дакций руба'ййатов Хаййлма; содержит 462 четверостишия; стихи
расположены без соблюдения алфавитного порядка рифм. Местами
(лл. 167а—1766) наблюдается попытка (возможно, переписчика) сгруп-
пировать руба'й с окончаниями на буквы: «та», «даль», «мим». В
тексте списка встречается значительное количество стихотворе-
ний, не отмеченных в составе издания (М., 1959) и более полной
из вышеописанных рукописей—В 2290 (лл. 136а, 191а и др.; ср.
указ. изд., №№ 8, 171, 202, 278 и др.; также рук. В 2290, лл. 2а—
66 и др.).

Начало списка: ... ^J^ <J""l$U ^Juï p-u jl <-5"Ъ,

Конец списка: £*С~» üU^I {ß~ ^j [l]<Sjj>*r* ^
Список находится в сборной рукописи, объединяющей весьма

разнообразные по своему составу произведения: а) сочинение из-
вестного среднеазиатского историка (м!р саййид Шарйф) Ракима
(«Та'рйх-наме-йи Раким», лл. 16—1446), анонимную книгу предска-
заний (Фал-наме, лл. 1456—1566) и хронограммы (лл. 2036—205а)
поэтов Хазика, Фазлй, Хатифа и Вазйрй на смерть эмира 'Умар-
хана (ум. в 1237/1821-22 г.).

Дата переписки — 1257/1841-42 г. Место переписки — Средняя
Азия (Коканд?). На лл. 1576, 0026, 003а—небольшие выдержки из
сочинений разных авторов.

Рук. С 462: К. Г. Залеман; Средняя Азия; 1897 г.; № 38; 31,5Х
Х19; 04+205+005 лл.; 21 строка; текст—25x11; бумага восточная
(кокандская); текст написан тушью, названия сочинений и разде
лов красными чернилами; четкий среднеазиатский н а с т а ' л й к . Пе
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реплет восточный, картонный с цветной (потускневшей) орнамен-
тацией, темный кожаный корешок. Сохранность текста хорошая.

Рук. С 462-3: занимает лл. 1576—2036; 46 лл.; 10 строк; почерк
и манера письма — общие с другими частями рукописи (см. выше).

Уп. рук.: З а л е м а н . Список, с. VIII, № 38; Краткий алф. каталог.
№ 1720.

34

С U5-6 (274Ь)

То же

Неплохой список, восходящий к протографу рукописи — А 877
(см. № 29 настоящего описания); общее сходство с последней как
по составу, так и по ряду особенностей текста: содержит одина-
ковое количество — 420— руба'й; открывается также известным
рассказом гАрузй Самарканда (о Хаййаме); стихи расположены в
порядке рифм; имеет лишь отдельные разночтения и небольшое
отклонение в сквозной нумерации четверостиший, начало которых
в настоящем списке ведется с pyöaTi, переданного устами матери
Хаййама.

Список находится в составе сборной рукописи, представляющей
диваны поэтов: Катибй (лл. 16—96а), Азарй (лл. 976—144а), Шахй
(лл. 145а—1736) и Мушфикй (лл. 174а—2406). Помимо названных, в
нем содержится несколько стихотворений Бйдиля под его прозви-
щем «Абу-л-ма'анй» («Отец мыслей»; лл. 241а—2426).

Дата переписки — между 1264/1847—1268/1852 гг. Место пере-
писки—Средняя Азия (Бухара?). Переписчик — Мухаммад Амин
(л. 1736). В начале и конце рукописи (лл. 1а, 0016—0026)—записи
разных лиц, не имеющие отношения к тексту.

Рук. С 115: Г. Мюллер, 1867 г., Л, 8; инв. 1935 г., № 764; Сред-
няя Азия; 26X15,5; 279+002 лл.; 12—18 строк; текст—19X9; ку-
стосы, заменяющие пагинацию; бумага восточная, пожелтевшая;
текст написан тушью; обычный среднеазиатский наста 'лйк; пере-
плет восточный, картонный, оранжевый, с тремя тиснеными ме-
дальонами. Дефекты: рукопись расшита, имеются прорывы бумаги
(лл. 1, 149).

Рук. С 115-6: занимает лл. 2446—2796; 35 лл.; 12 строк; сквоз-
ная нумерация стихов сделана киноварью, первоначально с правого
поля (ошибочно), затем с левого (с поправкой); почерк и манера
письма —общие с другими частями рукописи (см. выше). Дефекты:
лл. 251, 252 выпали из переплета. Сохранность текста удовлетво-
рительная.

Уп. рук.: Краткий алф. каталог, № 1719.

35

А 18 (176с)

То же

Каллиграфический, но дефектный список; недостает в конце
четверостиший с рифмами на буквы—«вав», «ха» и «йа»; опущено
также обычное вступление — легенда о Хаййаме. Текст представ-
ленных в нем руба'й —всего 313—имеет некоторое сходство с
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тремя предшествующими рукописями — В 2290, С 1698 и А 877
(см. №№ 25, 26, 29 настоящего описания). Выполнен профессио-
нальным переписчиком (хаттат), имеющим весьма своеобразный по-
черк (правильное чтение невозможно без некоторых навыков).

Начало списка то же, что в рук. С 1698.
Конец списка: 5̂С^ jLoJ j lk I j tjj*t~* ^
Дата переписки — 1280/1863-64 г. Место переписки — Иран. Пе-

реписчик — гАбд ал-Маджйд (Мухаммад?).
Л. Ф. Богданов; Иран; 1912 г.; № 6; 16ХН; 27+1 лл.\ 8 строк

(в трех колонках, наискось по диагонали); текст—10X7; бумага
европейская, желтовато-белая с филигранью «Ganson» (л. 22) и от-
тиском круглой печати, изображающей льва и солнце (лл. 26а—
276); текст написан тушью; бисерный н а с т а ' л й к с элементами
ш и к а е т е . Украшения: в начале г у н в а н с цветной орнаментаци-
ей; текст в трех колонках, обрамленных золотой рамкой; переплет
восточный, кожаный, непрофессиональной работы, с лицевых сторон
обтянут узорчатой восточной тканью. Сохранность текста хо-
рошая.

У п. рук.: Краткий алф. каталог, № 1713.

36

С 1932 (176Ь)
То же

Тщательно выполненный список, восходящий к неизвестному
протографу; превосходит по своему составу рукопись С 1655-4,
содержащую наибольшее количество (484-fl) четверостиший (см.
№ 32 настоящего описания). Настоящий список представляет около
тридцати еще неизвестных стихов, и, таким образом, число ру-
ба% приписываемых Хаййаму, возрастает в нем до 508. В рукопи-
си алфавитный порядок рифм (работа, по-видимому, позднейших
составителей) не соблюден. Опущен также известный рассказ
гАрузй Самарканди (о Хаййаме). Значительная часть руба'й данно-
го списка встречается в названной выше рукописи С 1655-4 с раз-
ночтениями или же в весьма своеобразных вариациях {лл. 16—№5,
2а—№№ 8, 10, 26—№ 13 и др.; ср. рук. С 1655-4, лл. 81а—№ 323,
46б-№ 13, 83б-№ 344, 71а-№ 231 и др.).

Начало списка: ... J &~\ Jas. у olS T

Конец списка: J^JA «U. jl <̂ U£ ч-»!уЬ
После четверостиший Хаййама в списке находятся 72 руба'й

(лл. 40а—446), относящиеся как по. стилю, так и по содержнию к
творчеству поэтов более позднего времени (установить их авторст-
во не удалось).

Время переписки — не ранее XIX в. Место переписки — Средняя
Азия. Приписки, не имеющие отношения к тексту.

В. В. Бартольд; 1902 г.; № 9; Средняя Азия; 22X13,5; 39 лл.
(лл. 16—396; всего в рук. 44 лл.)\ 13 строк; текст — 16,5Х 10. Бума-
га восточная, сероватая; текст писан тушью; н а с т а ' л й к с элемен-
тами ш и к а е т е ; переплет восточный, картонный, на крышках рам-
ки из цветных линий, в середине изображение медальонов; красный
сафьяновый корешок. Дефекты: на листах темно-бурые пятна —сле-
ды сырости; имеются кляксы, стертые и зачеркнутые строки — ре-
зультат спешки и небрежности (переписчика).

Уп рук.: Краткий алф. каталог, № 1723.
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s?
В 253 (274c)

То же

Четко выполненный список непрофессионального переписчика;
стихи расположены в порядке рифм. По своему составу ближе к
предшествующим рукописям — В 2290, С 112, А 877 и С 115 (см.
№№ 25, 28, 29, 34 настоящего описания); имеет почти одинаковое
с последними количество — 445 — руба'й. Данный список, однако,
дает множество разночтений и местами весьма своеобразные вари-
ации стихов. В нем отсутствует также отмеченный уже рассказ
'Арузй Самаркандй (о Хаййаме).

Начало списка то же, что в рук. А 18.
Конец списка: ^ ь]£~ «_& Д5" ^ <vuSà «цу х^
Время переписки — не ранее XIX в. Место переписки — Иран.

На отдельных листах (016—03а, 16—За, и др.) находятся поэ-
тические фрагменты, в том числе четверостишия Баба Тахира
(лл. 50а—526). В начале рукописи (л. 01а) — небольшая овальная пе-
чать (Леонида Богданова) с арабской графикой.

Л. Ф. Богданов; Иран; 1907 г.; № 25; 19X14; 04+57+05 лл.;
8 строк; текст — 13,5x9; бумага европейская, белая, с филигранью
«F. A. Davur» (л. 32); текст писан тушью; четкий н а с т а ' л й к с
элементами ш и к а е т е ; переплет восточный, из красного сафьяна
с тиснением. Дефекты: края листов истлели.

Уп. рук.: ИАН, 1907, с. 800, № 25; Краткий алф. каталог, № 1716.

38

Е 12-147

То же

Список ближе к редакции рукописей — С 1698 и А 18 (см. №№26,
35 настоящего описания); содержит 272 руба'й, расположенных в
порядке рифм. В составе списка встречаются четверостишия, от-
сутствующие в указанном издании (лл. 364а и ел.; ср. изд., с. 11 —
14, и ел.).

Начало списка то же, что в рук. С 1698 и А 18.
Конец списка: jtfU ^U JO^« O^JU 6j1f _>»
Список находится в составе большой поэтической антологии

(«Гулшан»)—Е 12. Дата переписки — 1191 —1199/1777—1785 гг. (о
составе рукописи см. Краткий алф. каталог, № 3590).

Народный Комиссариат Иностранных Дел; 1923 г.; № 266;
48,5X68,5; 459 f-001 лл.; двойная восточная пагинация, цифровая и
прописная, с л. 178 опережает европейскую на 1 л.; 47 строк. Бу-
мага восточная, плотная, кремового тона, лощеная; четкий калли-
графический н а с т а ' л й к ; текст писан тушью, названия произ-
ведений и отдельных глав — киноварью или малиновой краской.
Переплет европейский, твердый, черной кожи, с таким же кореш-
ком; крышки изнутри оклеены красным сафьяном с золотой рамкой.
Дефекты: утеряны начало и конец. На отдельных листах ржавые
пйтна.

Рук. Е 12-147: занимает лл. 364а—3666; 3 л.; 24—30 строк (чет-
веростишия в восьми вертикальных колонках); переписчик— гАбд
ал-гАсам ибн Мухаммад Риза.

Уп. рук.: Краткий алф. каталог, № 3590,4.
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ъ io-зб
То же

Выборки из руба'ййатов Хаййама; всего 45 четверостиший; вы-
писаны по списку, заметно отличающемуся от редакции рукописи,
положенной в основу последнего издания (М., 1959). Многие из
этих четверостиший вошли в состав указанного издания со значи-
тельными разночтениями (лл. 446, 46а и др.; ср. указ. изд. №№ НО,
159, 252, 42, 168, 227, 37, 237, 191 — по порядку расположения сти-
хов в рукописи).

Список находится в составе рукописного сборника — D 10 —
«Джунг-и аш'ар» (о палеографических данных см. № 6 настояще-
го описания); занимает лл. За, 46 (частично), 44а—466; 5лл.; почерк,
манера письма и другие особенности списка —общие с остальны-
ми частями рукописи (D 10).

Уп. рук.: Краткий алф. каталог, № 3919 (сборник).

40

С 692-82

То же

Список содержит образцы— всего 19—четверостиший Хаййама.
Выборка сделана из списка, близкого к редакции рукописей D 197
и D 420-7; стихи расположены без соблюдения алфавитного поряд-
ка рифм (см. №№ 27, 31 настоящего описания).

Начало списка (четверостиший): #., ß

Конец списка: ÏJ*& Л£Ь [*f] (jS~ oT

Четверостишия находятся в составе сборной рукописи — С 692
(см. № 8 настоящего описания); занимают лл. 3246—3256; 2 л.;
текст в трех колонках в рамке из цветных линий. Почерк, манера
письма и другие палеографические данные списка —общие с ос-
тальными частями рукописи С 692.

ОТДЕЛЬНЫЕ ЧЕТВЕРОСТИШИЯ ХАЙЙАМА

см. также в составе сборных рукописей:

А 91-20 (лл. 2, 4, 106, 156, 18, 37б-38а), А 95-28 {лл. 9а, 1376),
А 329-6 (л. 119а) и А 924-27 (лл. 6, 98, 105а-1066).

САНА'И

41
С 1102-9 (Nov. 27)

« С т р а н с т в и е р а б о в [ б о ж ь и х ] к м е с т у в о з в р а т а » ; ме-
нее распространенное название поэмы—«Канз ар-румуз» («Клад
тонкостей»).

46



А в т о р — А б у а л - М а д ж М а д ж д у д ибн А д а м Санами;
род. в. 473/1080-81 г. в Газне, ум. в 535/1140-41 г.; выдающийся
поэт и философ газнийской школы, ученик 'Усмана Мухтарй (см.
№ 52 настоящего описания). Сана'й считается автором ряда эпи-
ческих поэм — месневи: «Хадйкат ал-хакйкат», «Сайр ал-'ибад»,
«Тарйк ат-тахкйк», «Kâp-наме-йи Бал£», «гИшк-наме», «гАкл-наме» и
«Таджрибат ал-калам». «Сайр ал-'ибад»—аллегорическая поэма о
тайнах создания человека, о его душе и разуме, о его пороках и
достоинствах; написана метром — хафйф-и ма^бун-и макту'; изуче-
на Е. Э. Бертельсом (см. ниже, библиографию) на основе настоя-
щей рукописи. Сюжет поэмы дал повод исследователям (Е. Э. Бер-
тельс и Р. А. Никольсон) сравнивать произведение Сана'й с
«Божественной комедией» («Ад») Данте. Предположение о том,
что великий итальянский писатель использовал или знал поэму Са-
на'й, весьма далеко от истины. Несомненно, однако, что у Данте
и Сана'й был общий источник, восходящий к восточным преда-
ниям.

Наш список по количеству бейтов (776, из них 38 внесены поз-
же рукой одного из владельцев, сличившего его с другой более
полной редакцией поэмы) соответствует тегеранскому изданию
(775) с некоторыми мелкими разночтениями.

Список в составе сборника — С 1102 (см. № 1 настоящего опи-
сания). Дата переписки — 710/1310 г. Место переписки — Шираз.
Имеющиеся на полях и между строками приписки позднего проис-
хождения дополняют недостающие места в тексте; иногда уточ-
няют или исправляют отдельные слова текста {лл. 265а—2706,
277а-2806, 2836).

Рук. С 1102-9: 27 лл. (лл. 2606 — 2866; всего в томе 287+07 лл.); 12—
19 строк; текст—17x6; бумага восточная, добавленные позже не-
достающие листы (259—265) из тонкой лощеной бумаги желтова-
того оттенка, почерк восстановленной части — убористый н а с х,
местами переходящий в ш и к а е т е ; текст писан тушью, название
сочинения и начало разделов выделены киноварью.

У п. рук.: Краткий алф. каталог, № 2275. On. рук.: Е. Э. Б е р т е л ь с. Одна
из мелких поэм Сенаи... — ДРАН-В, 1925, № 697, с. 39—42. Изд. соч. (литогр.):
Маджма' ал-фусаха, с. 262—274; Сайр ал-'ибад ала-л-ма'ад, ба тасхйх ва мукад-
дима-и Са*йд Нафйсй. Тегеран, 1316/1937. Пер. соч.: R. A. N i c h o l s o n . A Per-
sian forerunner of Dante. Towyn-on-Sea, N. Wales, 1944. Др. списка: рукопись
мешхедской биб-ки (указание С. Нафйсй в предисловии к тегеранскому изда-
нию поэмы) Доп. свед.: Б е р т е л ь с . История перс.-тадж. литературы, с.
409—412; R y p k a , с. 182—183; Р a g 1 i а г о—В a u s a n i, с. 349—359, ел.; Ça ф а .
Т. 2, с. 562—563, 567—568; X а й й а м п у р, с. 277.

42

С 54 (Ы76)

« С а д и с т и н ы и п р а в и л о [ п р е б ы в а н и я в] п у т и » ; оби-
ходное название —«Хадйка» («Сад»). Д р у г и е названия: «Кур'ан-и
фарси» ( л : 3286), «Илахй-наме» ( Н а ] i K h a l f a . I, с. 426; Джалал
ад-Дин Румй, вступление к философской поэме «Маснавй-йи ма'на-

Время написания поэмы: азар 524/ноябрь—декабрь 1129 г . — д е й
535/декабрь 1140—январь 1141 г. (л. 3296).
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<<ХадЛ1<а» — наиболее известная из семи поэм — месневи — СанГй
(см. предыдущее описание), написанная в форме небольших но-
велл—притч. Разделена на 10 глав, которые в свою очередь распа-
даются на отдельные небольшие части (перечень и краткое содер-
жание глав поэмы см. Б е р т е л ь с . История..., с. 413—438); метр —
^афйф-и махбун-и максур. Оставшуюся незаконченной поэму собрал
и отредактировал ученик автора — Мухаммад ибн 'Алй ар-Рифа
(ср. Б е р т е л ь с . История..., с. 405; С а ф а . Т. 2, с. 562). «Хадйка»
в свое время оказала большое влияние на творчество выдающихся
поэтов — XätfäHH («Тухфат ал-'Иракайн»), Низами («Марзан ал-acpäp»;,
Джалал ад-Дйна Румл («Маснавй-йи ма'навй») и др.

Полный список другой редакции, нежели рукопись, положенная
в основу индийской литографии (Лакхнау, 1886 г.) с краткими
комментариями #ваджа 'Абд ал-Латйфа. Отличается расположени-
ем разделов (лл. 36, 46, 6а—14а и др.; ср. литогр., с. 40, 43, 32,
36, 57-59, 49, 62-64, 36, 45, 48, 51, 53 и др.) и часть иной после-
довательностью бейтов. Так, например, бейт (л. За, стк. 4 сверху)

в литографии дается в заключительной части раздела — «Фй-л-ма'-
рифат» (с. 32). Такое же несоответствие в разделе — «Фл-л вахд i-
нййат» (л. 146; ср. литогр., с. 53). Различие в чередовании бейтов
и значительные расхождения в названиях разделов (на лл. 1146 —
120а, 244а—330а разделы без заглавий) наблюдаются на протяже-
нии всей рукописи. В списке встречаются бейты, не вошедшие в
указанное издание (лл. 66, 7а, 8а, 96 и др.; ср. литогр., с. 37, 57,
58, 60, 63-64 и др.).

Начало списка совпадает с литографированным изданием.
Конец списка:

Время переписки (судя по записям первых владельцев, указы-
вающих даты приобретения ими рукописи: 1028, 1055, 1265 и
1318 гг. х.; см. титульные листы)—начало XVII в. Место перепи-
ски—Иран (?). На полях (помимо указанных записей)—поправки
одного из владельцев рукописи, сличившего текст с другим спи-
ском. На начальных листах оттиски небольших (квадратной и
овальной) печатей.

Л. Ф. Богданов; 1907; № 10; Иран; 24,5X13,5; 330 лл.; 17 строк;
текст — 15,5X7,5 (расположен в две колонки по полустишиям). Бу-
мага восточная, желтоватого оттенка; текст писан тушью, назва
ния глав и разделов — киноварью; четкий н а с т а ' л йк; стихотвор-
ный текст расположен в две колонки в рамке из красных и синих
линий. Переплет восточный, желтого сафьяна с тиснениями.

У п. рук.: К р а т к и й алф. к а т а л о г , № 1041. Изд соч. ( л и т о г р . ) : Хадйка-и Са-
н а ' й . Б о м б е й , 1275/1859; Л а к х н а у , 1304/1886; Китаб-и х а д й к а , тасхйх-и М. Риза-
вй. Т е г е р а н , 1951. Пер. соч.: И з б р а н н ы е п е р е в о д ы из «Садика» см. Б и б л и о г р а -
фия И р а н а , с. 264—265; The f irst Book of t h e H a d i q a . . . , ed. and t r a n s i , by
J. S t e p h a n s o n . C a l c u t t a , 1911; Др. списки: D o r n , №№ 350—352; М и р з о е в -
Б о л д ы р е в , №№ 344—349; А з . к а т а л о г , №№> 349—350; F l ü g e l . T . I , № 498;
Ri e u . II, с. 549a; P e r t s c h . В., Ш 684, 717, 718; Е t h é. I. О., №№ 914—922;
S a c h a u — E t h é, Ш 528—532; В 1 о с h e t, III, №№ 1215—1219, 2150, 2156, 2240;
S p r e n g e r , с. 557; B r o w n e . S u p p l . , №№> 392—394; B r o w n e C a m b r i d g e ,
№ № 2 9 4 — 2 9 8 ; I v a n о w, Benga l , M s 438—444; M u q t a d i r . B a n k i p o r e , № 17;
B e e s t o n , M « 2550, 2551; М а д ж л и с . I, № 652; Китабкане-йи миллй, № 104. с.
102. Доп. свед.: Б е р т е л ь с И с т о р и я п е р с . - т а д ж . л и т е р а т у р ы , с. 402, 413—
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4 3 8 ; H a j i K h a l f a . 1. с. 420, M> 117Ö; С а ф а. Т. 2. t. 561—62; H. ß i t t e f .
Philologica VIII: Ansari Herewi—Sena' i Gaznawi .—«Der Islam», 22 (1935), с
89—105.

43

А 16 (а 176)

То же

Полный список, близкий к редакции рукописи С 54 (см. № 42
настоящего описания). Имеются следующие особенности: названия
глав и разделов часто приведены в другой форме, а местами вов-
се отсутствуют (лл. За, 42а, 436, 536, 626, 646 и др.); иное чередо-
вание бейтов и последовательность разделов (лл. 46—14а и др.;
ср. рук. С 54, лл. 36—126 и др.). На последних листах списка это
несоответствие обнаруживается особенно наглядно (лл. 3716—374а;
ср. рук. С 54, лл. 328а—330а).

Начало, сходное с предшествующей рукописью С 54.
Конец списка:

JT j ***** ji ^Ь ^ j j l

Время переписки—конец XVIII или начало XIX в. Место пере-
писки—Иран (?). К рукописи (л. 01а) приклеена узкая полоска ев-
ропейской бумаги с записью на французском языке, содержащей
название сочинения и имя автора со ссылкой на каталог Хаджжй
Халфа; там же обозначен торговый дом «Maisonneuve et Со»,
где, по-видимому, находилась данная рукопись до поступления
в наше собрание.

Мэзоннёв; 1891 г.; инв. 1935 г., № 551; 19x11,5; 374+01 лл.;
15 строк; текст — 12,5x6; бумага восточная, сероватая; текст пе-
реписан тушью; четкий наста 'лйк; переплет восточный, покрыт
черным лаком с цветным растительным орнаментом; корешок ко-
жаный (рукопись вложена в картонную папку).

У п. рук.: Краткий алф. каталог, № 1037.

44
А 973

То же

Неполный список; переписан с дефектного экземпляра: часть
текста опущена (с рассказа — «Фй кисса-йи Кайс ибн гАсим» до
раздела «Фй джалал ал-кур'ан»; лл. 386—39а; ср. рук. С 54, лл.
376—626; литогр., с. 114—162). Недостающие в начале четыре ли-
ста текста (56—86) добавлены позже другим лицом и отличаются
от остальной части рукописи как бумагой, так и почерком. В тек-
сте, помимо множества разночтений, наблюдаются также расхож-
дения в названиях отдельных глав и разделов, часто заглавия
вообще не проставлены (лл. 138а, 206а, 219а—2816). Однако в на-
стоящем списке даются бейты, отсутствующие в литографии
(лл. 66, 76, 246—266, 30а—316 и др.-, ср. литогр., с. 30, 32, 80—81,
93—96 и др.). В конце рукописи биографическая справка о Сана'й
(лл. 298а—299а), приложенная, по всей вероятности, тем же пере-
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ОМ, который восстановил утерянное начало рукописи (по-
черк и бумага — сходные).

Время переписки — не ранее XVIII в. Место переписки — Сред-
няя Азия (Бухара?). На лл. 1а, 5а, 8а, 2996—четверостишия Савда
(вероятно, 'Абд ал-Кадира Савда (1823—1873), одного из видных
поэтов Бухары, друга Ахмада Даниша). Другие приписки, внесен-
ные как переписчиком, так и владельцами рукописи, восполняют
пробелы текста. Имеются также карандашные пометки на русском
языке (лл. 1а, 4а), содержащие название поэмы, время и место ее
приобретения. На лл. 86а, 116а—шестигранная печать.

Е. Э. Бертельс; 1930; № 1303; Бухара; 20x10; 04+299 лл.; 16—
19 строк; текст—14,5x5,5; кустосы на лл. 126, 146, 186, 1386 не
проставлены. Бумага восточная: темно-желтая (основной текст) и
белая, лощеная (начальные и конечные листы, добавленные поз-
же). Текст переписан тушью, названия глав и разделов— кино-
варью; почерк— н ас та* ли к: мелкий каллиграфический (основной
текст) и обычный, ближе к скорописному (начало). Стихи в двух
колонках (на лл. 856, 2126—2146 — отдельные бейты расположены
по полустишиям одно над другим) в рамке из красных и синих
линий; на л. 86 — растительный орнамент бледно-зеленой краской;
Переплет восточный, картонный, работы мулла Хусайна Садафа;
покрыт желтовато-зеленым лаком; на крышках—тисненные золо-
том медальоны; корешок и уголки из красного сафьяна. Дефекты:
на лл. 88, 282, 288, 297—прорывы бумаги с частичным поврежде-
нием текста; по всей рукописи желто-бурые пятна — следы сыро-
сти. Рукопись реставрирована — потрепанные, истлевшие листы (по
полям) заклеены бумагой.

Уп. рук.: Краткий алф. каталог, № 1039.

45

А 885 (Nov. 1435)

То же

Неполный список, содержащий выборки из отдельных глав по-
эмы; переписан с рукописи, имеющей сходство с текстом указан-
ной литографии (Лакхнау); отличается несколько иной последо-
вательностью отдельных бейтов и частыми разночтениями. Имеет
сходное с литографией начало. Текст обрывается на стихе:

Художественно оформленный, каллиграфический экземпляр, вы-
полненный, вероятно, по заказу. Время переписки — не ранее XIX в.
Место переписки — Иран. Текст сверен одним из владельцев ру-
кописи со списком другой редакции — на полях указаны пропуски,
неточности и разночтения к отдельным бейтам.

Дар Полномочного Представительства СССР в Персии; 1926 г.;
№ 19; Иран; 18,5x10,5; 01 + 144 лл.; 15 строк; текст — 14x5,5; бу-
мага восточная, серовато-желтого оттенка; текст переписан тушью,
названия глав и разделов — киноварью; бисерный наста 'лйк. Ук-
рашения: в начале списка изящный 'унван, выполненный разно-
цветными красками; на лл. 16—2а текст в золотой орнаментиро-
ванной рамке; на остальных листах стихи расположены по полу-
стишиям в двух колонках из цветных линий; переплет восточный,
картонный, обтянутый тисненым зеленым бархатом. Дефекты: на
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листах пятна от сырости, потрепанные края подклеены при позд-
нейшей реставрации рукописи (З.Х.1955 г.)

Уп. рук.: К р а т к и й а л ф . к а т а л о г , № 1033. Ол. рук.: Б е р т е л ь с . О п и с а н и е ,
с. 89.

46

В 122-1 (176bisï

То же

Перед началом текста заглавие — «Мунтахаб-и Хадйка» («Извле-
чения из „Хадйка"»). Выборки сделаны по рукописи, отличающейся
(от литографии и описанных выше списков) порядком расположе-
ния разделов и бейтов внутри разделов; список выполнен, как это
явствует из поэтического предисловия составителя (лл. 16—2а), по
поручению некоего духовного лица и включает тысячу один бейт
(по числу эпитетов бога); переписан не очень аккуратно, но без
особых пропусков в тексте.

Список занимает начало (лл. 16—44а) сборной рукописи, содер-
жащей:

2) «Гулшан-и раз» Махмуда Шабистарй (лл. 45а—84а);
3) «Лайлй ва Маджнун» Мактабй (лл. 856—135а);
4) «ШлрЛн ва Фархад» Вахшй (лл. 1376—176а);
5) «Рисала дар джуграфийа» анонимного автора (лл. 1796—1816);
6) «Нану-халва» шай^а Баха'й (лл. 1826—193а).
Дата переписки—16 раджаба 1268/6 мая 1852 г. Место перепи-

ски—Иран. Переписчик — Мухаммад Ибрахйм ибн Мйрзз Асадал-
лах Кашзнй. Редкие приписки на полях в виде поправок и уточ-
нений отдельных слов или бейтов в тексте.

Л. Ф. Богданов; 1912 г; № 14; Иран; 22X14,5; 44 лл. (в рук.
всего 193 лл.); 13 строк; текст—17X8; бумага восточная разных
оттенков — список «Хадйка» на бледно-желтой бумаге; текст пере-
писан тушью, названия глав и разделов — киноварью; обычный, ме-
стами переходящий на скоропись, н а с т а ' л й к ; стихотворный текст
в рамке из красных линий; переплет восточный из красного сафья-
на с линейным тиснением. Дефекты: черные, темно-бурые пятна
(от чернил\ отпечатки пяльцев и неаккуратно стертые строки —
следы небрежности переписчика (лл. 3, 4, 17, 43—44 и др.).

Уп. рук.: Краткий алф. каталог, № 1040.

47
А 688 (Nov. 139)

«Из „ С а д а и с т и н ы " » .
Список содержит притчи, выписанные из разных глав «Хадйка»

Сана'й. Среци них знаменитый рассказ «Зачем же тебе вино?»
(л. 133а), иллюстрирующий философские положения шестой главы
«Сада истины» («ан-Нафс ал-кулл» — «Всеобщая душа»). Список бли-
же к редакции рукописи, положенной в основу индийской лито-
графии (Лакхнау, 1886; см. № 42 настоящего описания).
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Начало текста (притч):

Конец текста:

Список находится в составе рукописного сборника «Сафйна-йи
Са'иб»; занимает ЛЛ. 1296—1386; 9 лл.; 18 строк в трех колонках
по полустишиям. Манера письма и другие палеографические дан-
ные списка — общие с остальными частями рукописи (см. № 7 на-
стоящего описания).

48

A 688 (Nov. 139)

« Ч е т в е р о с т и ш и я С а н а'й».
В списке представлены выборки — шестьдесят четверостиший —

из дивана Сана'й; текст ближе к редакции рукописи, положенной
в основу издания Махмуда Ризавй (Тегеран, 1320/1942, с. 812—872
и ел.).

Начало текста (четверостиший):

Конец текста: (далее слова стерты) ... Jo j ^ у> j !
Список входит в состав поэтического сборника «Сафйна-йи Са'иб»

(см. № 7 настоящего описания); занимает лл. 127а—129а; 3 л.;
текст в трех колонках по полустишиям (последнее четверостишие
осталось недописа«ным). Манера письма и другие палеографиче-
ские данные списка — общие с остальными частями рукописи.

АХМАД-И ДЖАМ

49

В 2037-1 (Nov. 631)

« Д и в а н А ^ м а д-и Д ж à м а».
Автор— А б у H a ç p А х м а д с ы н А б й - л - Х а с а н а а л - Д ж а м й

а л - Н а м а к й , чаще А х м а д - и Д ж а м , прозванный «Жанда-Пйл»
(«Огромный слон»); Х^джжй Халфа (т. 2, с. 259) приводит еще нисбу
Йафи'й. Араб по происхождению, из древнего рода Джар1ра сына
'Абд ал-Джабалл (Хабйб ас-сийар. Т. 2, с. 120, 323). Род. в 441/
1049 г. в селении Намак близ Джама (Хорасан); ум. в 536/1141 г.
Поэт-философ суфийского направления, автор многочисленных со-
чинений ( Д ж а м П . Нафахат, с. 406) по мусульманскому богосло-
вию и суфизму. Наиболее известными из них (по Хаджжй £ а л Ф а )
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являются «Сирадж ас-са'ирин», «Бахар ал-хакйкат», «Рисалат ас-
Самаркандийа», «ас-Сирр ал-мактум фй-т-тилисмат», «Мифтах ан-
наджат». Среди сочинений Ахмад-и Джама упоминается также
«Уне ат-Та'ибйн» ( I v a n o w . Bengal, с. 560—561). Ахмад-и Джаму
принадлежит также диван, состоящий из газелей, месневи и ру-
ба'й.

Время составления дивана — по-видимому, начало последней
четверти XI в. (между 1080—1090 гг.; см. л. 286— 'Умр-и ман аз ей
гузашт-у ба чихил наздйк шуд).

Настоящий список представляет неполный диван поэта, значи-
тельно отличающийся по своему составу от двух других наших
списков и канпурской литографии; в нем содержатся 52 газели
поэта, из которых 41 вошла в состав рукописи—В 128 (см. № 50
настоящего описания) в следующем порядке: №№ (1—2)—4, 13,
33-35, 53, 54, 56-60, 70, 71, 73, 74, 76, 79, 82, 89, 90, 116, 121, 128,
133, 140, 144-146, 148, 151, 153-155, 160-163. Остальные (И) сти-
хотворения отсутствуют как в литографии, так и в двух описы-
ваемых ниже списках дивана Ахмада Джама (см. №№ 50, 51 на-
стоящего описания): л. 2аб (Ф„ Jj>-* Ü>), л. баб (... ùp

л. 12аб'(— pJU CSJO» Л -
 1 2 6 (— «-£*• J-0, л л - 136—14а (.„ j-S

л. 14аб (... ab / Jj)yÄ. 16аб (... oU ^1), лл. 186—19а

... ±*у)> лл. 196—20а (... &-? J1*), л- 2 0 6 (••• •> ^-3 | J^), л л -
24а (Ф## £Ä«, Ь IÎ). При сличении текста с указанным изданием
обнаруживаются, помимо ряда интересных разночтений, отдельные
бейты, пропущенные в тексте издания (л. 16, стк. 1—2, л. 2а, стк.
8; ср. изд., с. 15—16).

Начало (соответствует 7-му стиху следующего списка — В 128,
л. 1а):

Список находится в сборнике, где имеется еще (лл. 296—756)—
«Тухфат ал-ахрар», вторая поэма из «Хафт авранг» («Семерицы»)
*Абд ар-Рахмана Джамй.

Дата переписки —25 рабйг II 1125/23 мая 1713 г. Место пере-
писки—Индия (?). В начале списка (л. 016) —стихотворение, напи-
санное разновидностью шикаете (хатт-и райханй); на верхнем поле
л. 1а—пометка В. А. Иванова, указывающая номер, время (23.VII.1915)
и место приобретения рукописи. Приписки, встречающиеся на по-
лях (лл. 1а, 56, 6а, 8а, Па, 24а), преимущественно дополняют про-
белы текста.

В. А. Иванов; 1915 г.; № 303; Бухара; 19X12,5; 28 лл. (лл. 16—
286; всего в рук. 75+4 лл.)\ 12 строк (по полустишиям в двух ко-
лонках); текст — 14X8; бумага восточная, желтоватая; текст пере-
писан тушью; четкий н а с т а ' л й к (ближе к мулла'й); стихи распо-
ложены в двух колонках, обведенных рамкой из цветных линий;
бейты с та$аллусами выделены в середину текста по полустиши-
ям; переплет восточный, картонный, с тиснением, красный сафья-
новый корешок. Дефекты: рукопись пострадала от времени — нача-
ло (л. 1) утеряно, на истлевших листах бурые пятна, червоточины,
значительные повреждения текста на лл. 1,47,48 и др.; отдельные
поля (лл. 35, 52—57) подклеены, по-видимому, одним из прежних
владельцев.

м Уп. рук.: Краткий алф. каталог, № 1356. Литогр. изд.: Канпур, 1884. Др.
Ш\1Ыи: R i е и. I, с. 551—552; Е l h é. I. О., с. 568—569, 1551—1552; M u q t a d i r.



B a n k i p o r e , № 2 3 ; S p r e n g e r , с. 323—325; I v a n o w , Bengal , с. 194—195, 439.
442, 460; B r o w n e . C a m b r i d g e , с. 256; S a r f a r a z . Bombay, с 224—225. Доп.
свед.: Б е р т е л ь с . И с т о р и я п е р ^ . - т а д ж , л и т е р а т у р ы , с. 519, 525; A B i o g r a p h y
of Shaykh Ahmad-i Jam by W . I v a n o w . — J R A S . 1917, № 2 7 9 ; M e i e г F г i t z. Zur
B i o g r a p h i e Ahmad-i C a m ' s . — ZDMG. Bd 97, 1943, с 47—67; Д ж а м й . Нафахат
ал-унс. К а л ь к у т т а , 1859, с. 405—417; Х В а н Д а м й Р - Т а ' р и х - и Хабиб а с - с и й а р , 2.
Т е г е р а н , 1333 х. с , с. 120, 320, 323: H a j i K h a l f a . I, с. 486—487; II, с. 9; III,
с. 259, 411, 596; VI. с. 31; G I P h . Bd 2, с. 284; S t o r y . I. P . 2, с. 950—951; с р .
С т о р и I, с. 629.

50

В 128 (176h)

То же

Более полный, чем предшествующий список В 2037-1; содержит,
помимо газелей (лл. 1а—516), месневи (лл. 516—536) и руба'й
(лл. 536—56а). Список расходится с описанной выше рукописью ди-
вана поэта как по тексту (множество разночтений и наличие про-
пущенных бейтов), так и по количеству представленных в нем
стихотворений—194. Из состава настоящего списка дивана опубли-
кованы лишь три стихотворения (лл. 2аб, 6а, 116—12а; ср. литогр.,
с. 15—16, 41—42). Начало списка совпадает с рукописями дивана по-
эта, отмеченными в зарубежных каталогах (Rieu, E thé . I. О., Muq-
t a d i r . Bankipore, Sprenger).

В конце дивана прилагается более 50 газелей и руба'й поэтов с
тахаллусами: Haçp Ахмад (л. 56аб), 'Йса Ахмад (л. 57а), Йусуф Ах-
мад (л. 586), Бу-л-Хасан (л. 59а), Исма'йл Ахмад (лл. 596—61а), Му-
хаммад (ибн Мутаххир; лл. 59а, 616—666). В числе старших сыно-
вей поэта упоминаются (см. A Biography of Shaykh Ahmad-i Jam,
с. 353—375) четыре из названных имен — еЙса, Йусуф, Мухаммад
и Исма'йл.

Время переписки — по-видимому, начало XIX в. Место перепи-
ски—Иран. На полях (лл. 34а, 40а, 436, 46а, 476 и др.)—отдель-
ные исправления и добавления к тексту. В начале (л. 1а) списка—
четверостишие и пометка позднего владельца с указанием автора
дивана — Шайх Ахмад-и Зинда Пир (?!). На лл. 1а, 9а, 001аб (без
текста)— оттиски небольших овальных печатей с неясными леген-
дами.

Л. Ф. Богданов; 1912 г,; № 898; 19X11; 66+03 лл.; 13—15 строк;
текст—15X7; бумага восточная, плотная с серовато-желтым оттен-
ком; текст переписан тушью; убористый (ближе к каллиграфиче-
скому) наста 'лйк; стихи расположены в две колонки по полусти-
шиям, конечные бейты с тахаллусами выписаны посередине; переплет
черный, кожаный, с клеенчатым корешком, реставрирован (1954 г.).
Дефекты: конец рукописи утерян; в середине (между лл. 47—48)
списка недостает одного листа (европейская пагинация не учиты-
вает этого); при реставрации обрезаны (вместе с краями) отдель-
ные приписки на полях; пострадали также пометки (лл. 56а, 59аб,
636, 646, 66а), где, по-видимому, имелись отдельные указания на
авторов того или иного стихотворения, родственников Ахмад-и
Джама; на листах следы сырости— смазанные и размытые строки.

Уп. рук.: Краткий алф. каталог, № 1354.
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51

В 1982 (Nov. 491)

То же

Полный список, сделанный с канпурского литографированного
издания; скопирован неуверенным почерком, лицом малограмотным
(по-видимому, с целью упражнения в письме). Текст читается с
трудом; отдельные (не поддающиеся чтению) места снабжены со-
мнительными поправками, к тому же сделанными весьма неряшливо
(лл. 2аб, 76, 96, 12аб, 416, 65а, 70а и др.).

Известные зарубежные рукописи поэтических сборников Ах-
мад-и Джама (Ethé. I. О., M u q t a d i r . Bankipore, I v a n o w . Bengal,
B'owne, Sarfaaz; см. выше, № 49 настоящего описания) представ-
ляют собой преимущественно частичные списки с индийской лито-
графии дивана, идентичной с настоящей рукописью.

Дата переписки — рамазан 1315/январь 1898 г. Место переписки —
Бухара. На полях поправки к тексту.

В. А. Иванов; 1915 г.; № 163; Бухара; 21,5x18; 127+2 лл.;
13 строк; текст —16x12; бумага европейская (русская) с тиснены-
ми штампами — «Товарищество Кувшинова, № 5» и «Фабрика Сер-
геева № 6»; текст переписан тушью; ученический н а с т а ' л й к ;
переплет восточный, картонный, желто-зеленого цвета с тремя тис-
ненными золотом медальонами работы мулла гАбд ал-Вахида;
корешок красного сафьяна. Дефекты: на листах—кляксы, следы
пальцев.

У п. р)к.\ Краткий алф, каталог, № 1355,

МУХТДРЙ

32

С 55 (а 176 bis)

« К а с ы д ы М у ^ т а р й » (данное название, неточно отражающее
содержание сборника, выделено переписчиком на л. 1а крупным
почерком).

Автор— А б у- л-М а ф а $ и р з в а д ж а Х а к й м Си р а д ж ад-Дйн
А б у 'Ум ар ' У с м а н ибн М у х а м м а д Г а з н а в й , известный под
тахаллусами - ( У с м а н и М у х т а р й ; ум. в 544/1150 или 549/1155 г.;
придворный поэт-одописец газневидских султанов— Ибрахйма
(1059-1099), Мас'уда (1099-1114), Камал ад-Даула (1115-1116) и
Султан ад-Даула Арслана (1116—1118). Дальнейшая его литератур-
ная деятельность протекала в Кермане, где поэт состоял на служ-
бе Арсл1н-шаха сына Кирмш-шаха (1100—1138). Муятарй писал га-
зели, руба'й, касыды и поэмы, среди которых эпическая поэма
«Шахрийар-наме» (о подвигах Шахрийара сына Барзу). Отдельные
его касыды (как, например, ^iJLJL^ü ^ » *Jf <>Д ^zù^ oLL^) име-
ли своих подражателей в лице поздних поэтов: Адйба Сзбира (ум.
в 1147-48 г Л Х ь̂сани (1120-1199), Хусрау Дихлавй (1253—1325),
Д Ж Ш Й (1414-1492), Нав 'й (1441 —1501\ Фузулй (конец XV в.-1556)
и др. Среди упоминаемых 9 касцдах MyxTipR имен его современ-
но



ников встречаются Мас'уд Са'д-и Салман (лл. 80а—826), Ас'адй
(лл. 91а—92а). Диван Мухтарй (списки которого отмечены также в
ряде зарубежных каталогов, см. ниже) включает, по словам Хи-
дайата и Сафа, около восьми тысяч бейтов и до сего времени
остается неизданным.

Настоящий список дивана, составленный без соблюдения алфа-
витного порядка рифм, содержит преимущественно касыды, а так-
же газели (лл. 1496—151а), кыт'а (лл. 142а—1436), месневи
(лл. 151а—166а) и руба'й (лл. 166а—1686). Всего в сборнике 5376
бейтов.

Начало списка то же, что в каталогах *Рьё и Муктадира:

Дата переписки —26 зу-л-ка'да 1245/19 мая 1830 г. Место пере-
писки—Средняя Азия (Бухара?). Имеющиеся приписки на полях,
а также между стихотворными колонками (по вертикали; лл. 546,
556) в основном восполняют частые пропуски в тексте.

К. Залеман; 1897 г.; № 86; Бухара; 25X17; 168+04 лл.; 12—17
строк; текст— 12411; расположен в две колонки по полустишиям;
бумага восточная, серовато-желтого оттенка; текст переписан чер-
ной тушью; обычный н а с т afл й к (местами без диакритических
точек); переплет восточный, непрофессиональной работы; оклеен
снаружи желтой бумагой с растительным орнаментом, изнутри
темно-красным сафьяном; корешок и уголки обтянуты грубой ко-
жей. Дефекты: отдельные листы попорчены книжным червем.

Уп. рук.: З а л е м а н . С п и с о к , с. X, № 86; К р а т к и й алф. к а т а л о г , № 1627.
Др. списки: С е м е н о в . II, № 799; R i e и. II, с. 542; R i e u . S u p p l . , № № 2 1 1 ,
215, 216; Е t h é. В., № 527; В г о w n e, Cambr idge , № 270; M u q t a d i r . B a n k i -
р о г е , № 2 4 ; I v a n о w. Bengal, № 9 1 4 ; Д а н и ш к а д е , с. 21; Китабхане-йи миллй,
с. 176. Доп. свед.: Б е р т е л ь с . И с т о р и я п е р с . - т а д ж . л и т е р а т у р ы , с. 401—402;
М а д ж м а * ал-фусаха, с. 598; Ç a ф а . Т. 2, с. 501—507; Х а й й а м п у р . с. 528;
К. С. А й н и. К изучению к л а с с и ч е с к о г о п е р с и д с к о - т а д ж и к с к о г о э п о с а (Об
у н и к а л ь н о й р у к о п и с и « Ш а х р и й а р - н а м е » ) . М., 1963.

О Т Д Е Л Ь Н Ы Е С Т И Х И МУХТАРЙ

см. также:

А 688—поэтический сборник «Сафйне-йи Са'иб»;1 лл. 15а, 906,
1816—183а.

33

С 62 (181Ь)

« С о б р а н и е с о ч и н е н и й Х^ьсанй».
Автор — Х а к и м А ф з а л а д - Д й н Б а д й л И б р а х й м . и б н

'Али Н а д ж ж а р Шйрванй, первоначальный та^аллус Хакай^й, а

затем Ха^анй; п о ч е т н о е прозвание — Хассан ал-'Аджам («Хассан
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Ирана»; Хассан ибн Сабит—известный арабский поэт-одописец пе-
риода раннего ислама, VI—VII вв.). Выдающийся поэт при дворе
ширваншахов (впоследствии отошел от придворной службы), стар-
ший современник Низами Ганджавй; род. в селении Мельгемлу
(недалеко от Шемахи, Северный Азербайджан) в семье плотника;
мать его — несторианка, греческого происхождения. Год рожде-
ния сообщается в источниках с большими расхождениями: между
500/1106-07 и 514—515/1120—1122 гг. (последняя дата представля-
ется более вероятной, К. И. Чайкин). Умер в Тебризе в 595/1198-
99 г.

Из творческого наследия Хаканй ИЗвестен его диван, содержа-
щий стихотворения разных форм (около 22 тысяч бейтов)—касы-
ды, газели, строфические стихотворения и четверостишия. В свое
время имела популярность его большая поэма «Тухфат ал-'Ира-
кайн» («Подарок из двух Ираков»). Хаканй, по-видимому, писал
также в прозе. В качестве образцов прозы Хаканй до нас дошло
несколько его посланий-писем — мунша'ат. Названные произведе-
ния, представленные как отдельными списками, так и сборными
рукописями, по существу составляют содержание его собрания
сочинений — куллийата, неоднократно изданного в Индии лито-
графским способом (см. ниже).

Настоящий список куллийата дефектный, нет конца. Произве-
дения поэта расположены в нем в несколько ином порядке, чем в
рукописях, описанных в зарубежных каталогах.

1. Дйбача (лл. 16—4а)—вступление к поэме «Тухфат ал-'Ира-
кайн», где излагаются мотивы, побудившие написать сочинение.
Здесь же упоминается имя Джалал (?) ад-Даула ва-д-Дйн — почет-
ное прозвище Джамал ад-Дйна Мухаммада ибн 'Алй Исфаханй,
правителя Мосула (1149—1166 гг.), которому было адресовано на-
стоящее произведение.

2. Тухфат ал-гИракайн (лл. 46—846). Поэма состоит из неболь-
ших разделов (фасл), которые имеют соответствующие названия;
2885+5 бейтов.

3. Мунша'ат (лл. 846—916)—послания }<Лканй на имя ширванша-
ха (по всей вероятности, Ахситан ибн Минучихр), в том числе
письмо поэта из Мекки по случаю смерти двадцатилетнего сы-
на— Рашйд ад-Дйна (ему же посвящена марсийа на л. 3736). Те-
ксты этих посланий встречаются очень редко. Два из этих писем,
извлеченные из разных весьма дефектных рукописей, были опуб- ;
ликованы в Иране («Армаган», 1310/1931, № 2, с. 81—84; № 3, !
с. 184).

4. Диван (лл. 926—3736); дефектный, нет конца. Восходит к бо-
лее раннему, по-видимому авторскому, экземпляру рукописи; сти-
хи расположены не по жанровому признаку и порядку рифм, как
это обычно принято в диване, а в хронологической последова-
тельности.

Начало списка: ... *Jbw *̂ JI ^eJl U ^

Конец списка: O^IJÄ J*JI 1$*Л̂  jl &
Время переписки — по-видимому, XVI в. Место переписки —

Индия (?). На л. 16 — посторонние записи; одна из них содержит
дату «1168»— год приобретения рукописи (1754 г.) одним из по-|
следних ее владельцев. Имеющиеся на полях приписки уточняют
или дополняют текст. Оттиск круглой печати с неразборчивой;
легендой.

Б. Куорич; 1880 г.; № 3; Лондон; инв. 1935 г.; № 701; 26,5X16,5;
01-|-373-(-01 лл.; верхняя часть лл. 926 и 1136, предназначенная,!
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по-видимому, для художественных 'унванов, осталась не исполь-
зованной; текст — 18X8,3; бумага восточная, светло-коричневая,
тонкая, нелощеная; текст писан тушью; заглавия — киноварью;
четкий каллиграфический и обычный (лл. 926—1036 — почерк дру-
гого переписчика) н а с т afл й к:; VeKCT в рамке из красных и золо-
тистых линий; переплет европейский, коричневого сафьяна, по
краям крышек — золотое линейное тиснение. Дефекты: лакуны
после лл. 2, 4, 171, 201 (которые не учитывает позднейшая паги-
нация). Рукопись изъедена книжным червем, в ряде случаев с по-
вреждением текста. Поврежденные места частично восстановлены
при ранней реставрации. -

У п. рук.: Mél. A s . X, с. 260, № 1; Краткий алф. каталог, № 3438. Изд. соч.
(литогр.): Агра, 1855; Лакхнау, 1876, 1879, 1892. Др. списки: Рукопись Инсти-
тута востоковедения АН УзССР,-№ 354 (упоминание о ней см.: Б е р т е л ь с ,
История перс.-тадж. литературы, с. 504); С е м е н о в . II, №№ 828—836; M и р-
з о е в - Б о л д ы р е в , № 369; Аз. каталог, №№ 358—360; Гр. каталог, № 71;
Ri e u . II, с. 560—561; B r o w n e . Suppl., №№ 1060—1062; Е t h é. I. О.. № № 9 5 0 ,
951 (неполный список); В l o c h e t , №№ 1232—1236; M u q t a d i r . Bankipore.
№ 3 2 . Доп. свед.: K h a n i k o f ; З а л е м а н . Четверостишия Хакани (там ж е би-
блиография ранних работ о Хаканй); К р ы м с к и й . Т. 2, с. 146 и ел.; К. И. Ч а й -
к и н . К. установлению некоторых дат биографии Хакани.—1«Хакани. Низами.
Руставели». I. M — Л . , 1935, с, 15—32; Б о л д ы р е в . Два ширванских поэта,
с. 126 и ел.; М. Р а ф и л и. Хакани Ширвани —великий современник Низами.—
«Низами». Баку, Г947, с. 123—179; О. Л. В и л ь ч е в с к и й . Иранские публикации
произведений Хакани.— «Народы Азии и Африки». 1964, № 3, с. 162—169; $ а -
канй Шйрванй. Ба калам-и у с т а д Йан Рйпка. Нашрийа-йи данишкаде-йи Табрйз.
1342/1963; Х а й й а м п у р . с. 171—172.

54

С 63 (181Ьа)

То же

Неполный списокг опущены отмеченные в предыдущей руко-
писи послания Ха^анй. Некоторые ^купюры имеются также в за-
ключительных разделах «Тухфат ал-'ИрЗкайн» (лл. 806, 81а; ср.
рук. С 62, лл. 816—826, 83а, 84а). Стихотворения в диване (лл. 836—
349а) не имеют определенного порядка—расположены без учета
их жанровых особенностей и алфавитного порядка рифм. Текст
по сравнению с последней рукописью дает множество разночте-
ний—синонимические замены слов и вариации бейтов. Список вы-
полнен без особых пробелов, за исключением редифов, опущенных
переписчиком при повторных написаниях.

Конец списка: ' xS" jlî j JJ?LO ß JT ^ U
Дата переписки — 1029/1619-20 г. Место переписки — по-видимо-

му, Бухара. Переписчик — fАбд алтЛатйф валад-и Абу Саййид. На
полях даны (переписчиком) глоссы. На начальных (01, 02, 16) и
конечных (4216, 0026) листах случайные записи на таджикском и
староузбекском языках; четырехугольная и овальная печати с не-
ясными легендами.

К. Г. Залеман;, 1908 г.; инв. 1935 г.; № 630; Бухара; 29,5x17;
02+421+002 лл. (л. 83а —без текста); 21 строка; текст— 21,5x7,5.
Бумага восточная, тонкая, пожелтевшая; текст писан тушью; на-
звания разделов поэмы и касыд — киноварью; четкий (ближе к кал-
лиграфическому) наста 'лйк; переплет восточный, картонный, на
обеих крышках—три алых медальона на зеленом фоне; красный
кожаный коредпок. 'Дефекты: рукопись прошла раннюю реставра-
цию: поля потрепанных листов заменены; ва лл. 65, 118, 319, 372
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оторваны подклеенные позднее поля; отдельные листы расшиты
(137, 145, 169, 208); лакуны после лл. 86, 99, 108. Сохранность тек-
ста удовлетворительная.

У п. рук.: Краткий алф. каталог, № 3439.

55

С 1424 (Nov. 906)

«Диван Хаканп». Название условное, данное переписчиком.
В действительности представляет собой поэтический сборник (см.
ниже).

Старый, дефектный список; содержит касыды, элегии, кыт'а
и руб1гйй1т — уцелевшую часть дивана в составе куллийата Хака-
нй (см. №№ 53, 54 настоящего описания). Судя по первоначальной
пагинации, сохранившейся на некоторых листах, рукопись ранее
содержала более 300 листов и представляла собой весьма тща-
тельно выполненный экземпляр, видимо, близкий к авторскому
оригиналу. В настоящем виде содержит третью часть первона
чального текста. Стихи расположены без соблюдения алфавитно-
го порядка рифм и жанровой последовательности. Среди них, од-
нако, встречаются не вошедшие в издание касыды (лл. 5а и ел.;
ср. Дйван-и Хаканй Щярванй, изд. «Пйруз», с. 237 и др.)» а также
варианты отдельных стихов. Трудночитаемые или попорченные
места в тексте при переписке остались не заполненными.

Начало списка (л. 5а; соответственно л. 80а старой пагинации):

Время переписки — не позже XIV в. Место переписки— Сред-
няя Азия (Хорезм?). На полях и между строками даются поясне-
ния к трудным для понимания словам и отдельным терминам, ха-
рактерным для поэтического стиля Хаканй. На листах случайные
записи (на таджикском и тюркском языках) владельцев рукописи.
Цветные оттиски овальной печати с неразборчивой легендой.

В. Иванов; 1915 г.; № 578; Бухара; 26,5X16; 02+193+01 лл.\
25 строк; текст — 21,5X11; восточная полистная пагинация, не со-
ответствующая поздней европейской; бумага восточная, тонкая,
желтая с сероватым оттенком; текст писан тушью, заглавия касыд
и стихотворных разделов-—киноварью; нас s с элементами та'лй-
кй и ш и к а е т е (ближе к турецкому ри?'а); переплет восточный,
обтянутый светло-коричневым сафьяном, на крышках — вертикаль-
ные медальоны, покрытые зеленым лаком, по краям темное линей-
ное тиснение. Дефекты: рукопись пострадала от времени — потре-
паны края листов, текст местами поврежден, множество лакун
(после лл. 14, 17, 30, 56, 64, 72, 74, 83, 86, 88, 91, 102, 158, 170, 180).
Список прошел раннюю реставрацию — обветшавшие по/ля подкле-
ены, листы заново переплетены, но перебиты; правильный поря-
док: 5-32, 151, 176-179, 33-56(?\ 1, 57-60, 184, 2-4, 145, 186,
98, 99, 183, 182 100-105, 61-62, 171-173, 66-70v?), 71—74(?), 7 5 -
83(?), 84-86, 63-64, 65, 185, 92-94, 174, 188-189, 175, 180, 146-
152, 153(?), 156—163(?), 164-167, 87, 88, 168-170, 89—91(?), 95-97,
154-155, 106-144, 153(?), 187, 190—192(?), 193(?).

У п. рук.: Доклад, с. 9—10, № 19; Краткий алф. каталог, № 1489. Изд. сон.
(литогр.): Дйван-и рканй. Кн. 1—2. Бомбей, 1293/1876—1294/1877; Лакхнау.
1908—1909, в двух книгах; «Маджма* ал-Фусака», I, с. 200—213 (образцы касыд).
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И з д . (типогр.): изд. 'Алй ' А б д ар-Расули. Тегеран, 1317/1939; изд. «Пйруз».
Тегеран, 1336/1958; и з д . д-ра С а д ж а д й . Тегеран, 1338/1960; Ça ф а . Т. 2, с. 784—-
794 (образцы касыд). Пер. соч. (частичный): Залеман. Четверостишия Хакани;
К р ы м с к и й , ч. II, с. 156—-161 (образцы четверостиший); Избранные перево-
ды из дивана см. также Библиография Ирана, с. 268—269; К h a n i k о f, с. 16—
22, 50—52, 71—89, 93—108, 103—136 (вольный перевод отдельных касыд на фр.
яз.);У. M i n o r s k y , Khaqani and Andronicus,—BSOAS. Vol. XI, P. 3, 1945, с
550—558 (перевод и комментарий касыды, посвященной византийскому принцу,
на англ. яз.). Об изданиях и переводах отдельных стихотворений см. также
предисловие Мухаммада 'Аббасй к последнему изданию дивана Хаканй, с. 15—
19. Др. списки: С е м е н о в . II, №№ 837—838; M и р з о е в—Б о л д ы р е в,
№№ 370— 372; Аз. каталог, № № 3 6 1 — 3 6 3 ; Гр. каталог, № 154(VI); S p r e n g e r ,
Х°№ 461—462; F l ü g e l , № 508; Ri e u . II, с. 558—560; R i e u. Suppl., № 221;
P e r t s с h. В., № 768 и ел.; E t h é. В., Ж№ 560—581; B r o w n e . Cambridge,
№ 208; B r o w n e . Suppl., № 542; Et h é . I. О., №№ 950—970; В l o c h e t , III,
№№ 1237—1240; M u q t a d i r . Bankipore, № 3 1 ; I v a n o w . Bengal, № 195; Сипах-
салар, II, №№ 1188—1189; Данишкаде, с. 18; Китабхане-йи миллй, с. 132.

56

С 61 (181а)

То же

Дефектный список дивана; нет конца» Составлен, как и пред-
шествующие списки, без соблюдения алфавитного порядка рифм,
но не идентичен с ними по своему составу. Содержит преиму-
щественно касыды (всего 106 названий^, элегии и кыт'а (лл. 916,
92а, 936, 94а, 105а). Руба'ййат в нем отсутствуют. Примечательны в
настоящем списке имеющиеся образцы поэтического творчества
Хзканл на арабском языке — касыды, кыт'а и газели, значительная
часть которых отсутствует в составе сравнительно полного (иран-
ского) издания (лл. 1726—1806; ср. Диван, изд. «Пйруз», с. 711 —
724). Сличение текста с вошедшими в указанное издание арабски-
ми стихотворениями поэта показывает, что касыды данного спи-
ска имеют несколько другую редакцию. Так, в отдельных случа-
ях касыды нашего списка резко сокращены (в касыде, посвящен-
ной Джалал ад-Дйну Минучихру, например, опущено 36 бейтов), в
других добавлены бейты (см. заключительную часть—из 25 бей-
тов—касыды в честь Сайф ад-Дйна Абу-л-Музаффара ибн Му-
хаммада\ отсутствующие в составе указанного издания (лл. 174а—
J756; ср. изд. с. 731—732). Судя по предпоследнему листу (180)
рукописи, где обрывается арабская часть текста, список содер-
жал ряд других неизвестных нам поэтических произведений Xä-
#ЁНЙ на арабском языке. Выполнен профессиональным переписчиком
(заттат) без особых пробелов в тексте.

Касыды пронумерованы (прописью) по-арабски; нумерация пред-
последней касыды повторена ошибочно дважды.

Начало списка сходное со списками дивана в составе описан-
ных выше куллийатов Хеданй ( с м руК ç 62, л. 926; рук. С 63,
л. 836; №№ 53, 54 настоящего описания).

Конец списка (обрывается на первом полустишии, оставшемся
не поврежденным на нижнем углу листа): J J JUT̂ J ^ ùUo jl

Время переписки — по-видимому, начало XVI в. Место перепис-
ки—Ира^?). На полях начальных (1—2) листов — позднейшие
вставки, восполняющие поврежденные места текста. На л. 016 по-
метка: «Velikhanoff. 1860».

В. В. Вельяминов-Зернов (от Ч. Ч.В алиханова?)* I860 г.; инв. 1935 г.;
№ 769; 27X16; 02+181+003 лл.; 21 строка; т е к с т - 19,5x8,5; восто-
чная полистная пагинация; бумага восточная, тонкая, лощеная,
кремового оттенка; текст писан тушью, заглавия стихов—кино-
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Éâpbiô; каллиграфический н а с т а ' л й к ; текст в двух йараллельнУЯ
колонках, в рамках из цветных лцний. Перейлёт восточный, обтя-
нут сафьяном .бордового Цвета, на крышках;—золотые тисненые
медальоны с растительным орнаментом. Дефекты: первые и по-
следние листы сильно попорчены; лакуна после л. 180. Рукопись
реставрирована с частичным восстановлением текста.

Уп. рук.: Краткий алф. каталог, № 1488. . .

57

В 136 (181с) - ,

То же ' г

Список восходит к другой редакции дивана, чем отличается от
предшествующих рукописей (см. №№ 53—56 настоящего описания),
хотя и имеет общий с ними — не алфавитный — порядок. Помимо
касыд и элегий (лл. 16—3056), газелей (3716—4006) и четверости-
ший (4006—4176) содержит большое количество разных по форме
и содержанию стихотворений— м у т а ф а р р и к а т (лл. 3056—3716),
а также около сорока названий поэтических произведений £аь:анй
на арабском языке (лл. 328а—341а). Из числа последних в состав
издания («Пйруз») попали лишь шесть стихотворений со значи-
тельными разночтениями (лл. 3286—332а, 333а, 3396—34Qa,; см!
указ. изд.," с. 718—724; ср. также предшествующую рук. С 61,
лл. 1726—1806). Остальные арабские стихотворения (около тридца-
ти названий) не опубликованы. СНисок выполнен профессиональной
рукой четким и довольно красивым почерком.

Имеет тождественное с описанными выше рукописями дивана—
С 62, С 63, С 1424 —начало.

Конец списка— c*J1# jjtfl J U j l j^ AJL
Время переписки —по-видимому, конец XVI в. Место перепи-

ски—Иран (?). На полях — глоссы и пропущенные в тексте бейты.
Б. Куорич; апрель 1880 г.; Лондон; инв. 1935 г.; № 700;.25,5х

Х15,5; 014:418+01 лл.; 17 строк; текст—15X7; поздняя постра-
ничная пагинация (карандашом); бумага восточная, тонкая, лощеная,
разных оттенков— серовато-белого, синегр* оранжевого и розового;
текст писан тушью, заглавия отдельных касыд — киноварью; изящ-
ный каллиграфический и обычный полужирный (лл. ,65а—726) н а с т а ' -
лй к; переплет поздний, европейской работы, картонный, обтяну-
тый коленкором, на крышках —линейное тиснение; корешок и
уголки из клеенчатого материала. Дефекты: список, несет следы
воздействия огня и сырости — на листах темно-б>урые пятнай чер-
воточины; края лл. 304, 412—417 вырваны вместе с текстом. Руко-
пись реставрирована в свое время без восстановления поврежден-
ных мест в тексте. ,

Уп. рук.: Mél. As., X, с. 290, № 2; Краткий алф. каталог, № 3437.

58 - -

D 3 (181d)

То же .• • ' -

Неполный, дефектный список дивана; нет конца. Касыды, эле-
гии, газели, кыт'а и частично четверостишия (лл. 281а—2856) пред-
ставлены в нем с небольшими купюрами. В начале списка опущен
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ряд касыд (л. За; ср. рук. В 136, лл. 8а, 23б): Стихи располоя£ейь1
без заглавий и особых разделительных знаков. Выполнен непро-
фессиональным переписчиком, видимо, для собственного пользо-
вания.

Начало списка: ... ôbU [Х "
Конец списка: ^j* ^3i j ^
Дата переписки — 1047/1637-38 г. Место переписки — Иран. Пе-

реписчик — Ислам-рн (приписка нал. 2856). На полях и между
строками — глоссы, комментарии к стихам и пропущенные бейты.
Имеются также поэтические фрагменты и записи, сделанные раз-
ными лицами в разное время (см. лл. 43а, 279а).

Л. Ф. Богданов; 1913 г.; № 25; Иран; инв. 1913 г.; № 1298; ЗЗХ
Х16; 285 лл.; 23 строки; текст — 24,5X10; бумага восточная, плотная,
нелощеная, с серовато-желтым оттенком; текст писан тушью; обыч-
ный (ближе к скорописному) наста 'лйк; переплет восточный из
темной гладкой кожи со слабым тиснением. Дефекты: на лл. 2126,
255а—недописанные полустишия. Имеются пятна (от сырости) и
чернильные кляксы. Рукопись прошла раннюю реставрацию — об-
крошенные поля отдельных листов заклеены бумагой.

Уп. рук.: Краткий алф. каталог, № 1490.
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В 137 (181с)

То же

Выборки из поэтических произведений Хаканй; представляют
как бы «малый диван» поэта, содержащий образцы его касыд
(лл. 1а—2226), элегий (лл. 2226—2566), газелей (лл. 2566—269а) и
кыт'а (л. 269а—2696). Список имеет некоторое сходство с текстом
стихотворений, вошедших в состав'издания («Пйруз»). Возможно,
выборки сделаны с экземпляра дивана, близкого к редакции ру-
кописи, положенной в основу указанного издания. Однако в спи-
сок вкрались стихи других поэтов, как, например, поэтические
посвящения имама Маджд ад-Дйна Хоблй (?), написанные в честь
Хаканй (л. 636). В тексте стихотворений встречаются незначитель-
ные разночтения (см. матла' касыды, посвященной Минучихру
ширваншаху, л. 73а; ср. изд., с. 379).

Начало списка то же, что в рукописи D 3 (см. № 58 настояще-
го описания).

Конец списка: JU^JI c.lkJI *JJI AJLI^

Дата переписки — 1257/1841-42 г. Место переписки — Иран. Пе-
реписчик — Мухаммад ибн Мухаммад Курайш Дихлавй. Миндале-
видная персидская печать Леонида Богданова.

Л. Ф. Богданов; 1907 г.; № 18; Иран; инв. 1937 г.; № 632;
20,5X13; 02+269+01 лл.; 19 строк; текст-14X7; позднейшая по-
листная пагинация (карандашом); бумага восточная, кремового от-
тенка (вставленные при реставрации листы белой бумаги); текст
писан тушью, заглавия стихов — киноварью; бисерный каллиграфи-
ческий и скорописный (текст восстановленных листов) наста '-
лик; перед началом текста поздний и весьма примитивный 'унван
с пересекающимися по диагонали линиями, сделанными фиолето-
выми чернилами; переплет восточный, картонный, покрыт лаком;
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Медальоны и крышки по краям заполнены цветочным opHaMenfoM.
Дефекты: рукопись ранней восточной реставрации — текст утерян-
ных листов (1—2,269) восстановлен; при реставрации были среза-
ны кустосы.

Уп. рук.: ИАН, 1907, с. 800, № 18; Краткий алф. каталог, № 1487.
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Е 12-136

« К а с ы д ы х а к и м а X а к а н й».
В списке представлены отдельные образцы (всего 14) касыд

Х й в алфавитном порядке рифм. Из них в состав издания
(«Пйруз») вошли 13 названий (ср. Диван, указ. изд., с. 33—36, 73,
135, 191, 214, 284, 321, 347, 328, 405). Начало касыды, не вошедшей
в издание (л. 352а): ^Ы ^5"U 1̂  *L ^ ^ jU <̂ l

Начало списка: ... L:jS JaJ ^ Ц ->>Цо
Конец списка: j;+*jji oljj Ц ^ j ! Jl*. ^
Список входит в состав большого рукописного сборника («Гул-

шан»)—Е 12 (см. № 38 настоящего описания).
Рук. Е 12-136: 2 лл. (занимает лл. 352а—3536); 47 строк; текст

расположен по полустишиям в восемь колонок; почерк и манера
письма общие с другими частями рукописи (переписчик 'Абд ал-
fAçâM ибн Мухаммад Риза).

Уп. рук.: Краткий алф. каталог, № 3590 (сборник). Пер. соч.: Избранные
переводы из касыд см.: Библиография Ирана, с. 268—269.
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С 692-61

То же

В списке представлены выборки из касыд Хаканй, всего около
трехсот бейтов. Сделаны по рукописи дивана обычной редакции.

Начало списка (касыд):

Конец списка: c*^!^f сХ^сЛ &»* ^)U ^ U j>

Касыды Хаканй находятся в составе рукописного сборника
С 692 (см. № 8 настоящего описания); занимают лл. 1606 — 1656;
6 лл.; 14—20 строк (по диагонали). Почерк, манера письма и дру-
гие палеографические данные списка — общие с остальными ча-
стями рукописи.
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A 688 (Nov. 139)

« [ С т и х о т в о р е н и я ] х а к и м а Хаканй».
Список содержит образцы поэтического творчества Хаканй—

касыды, газели, четверостишия, а также стихотворения иных
форм—мутафаррикат, кыт'а. Переписаны вперемежку, со значи-
тельными купюрами (ср. Диван, указ. изд. «Пйруз»).

Начало списка (стихотворений):

О S ^зО* с**1 я

Конец списка:

Список находится в рукописном сборнике «Сафйна-йи Са'иб»;
занимает лл. 476—546; 9 лл.\ 20 строк; текст расположен по полу-
стишиям в три колонки (по диагонали). Манера письма и другие
данные списка — общие с остальными частями рукописи (см. № 7
настоящего описания).
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А 26 (183)

« П о д а р о к из д в у х Ираков».
Автор —А фз а л ад-Дйн Хаканй (см. № 53 настоящего опи-

сания).
Повесть в стихах — месневи — о путешествии Хаканй по стра-

нам Ближнего и Среднего Востока—Ирану (через Хорасан и Та-
баристан), Ираку (через Мосул и Месопотамию), Сирии и Аравии
(551—552/1156—1158 гг.). Поэма разделена на небольшие разделы;
некоторые из них посвящены поэтическому описанию городов —
Хамадана, Мешхеда, Исфагана, Багдада, Куфы, Мекки и Медины.
Для биографа поэта значительный интерес представляют также
главы «Фй Сифат-и ахвалат» («Об обстоятельствах жизни»), «Дар
байан-и насаб-и хвйш» («О своем происхождении»), «Мадх-и пада-
раш 'Алй Наджжар» («Ода в честь отца (поэта) 'Алй Наджжара»),
«Дар ситайиш-и мадар» («Восхваление матери») и другие, где Xä-
канй сообщает весьма любопытные факты своей жизни. В поэме
упоминаются также имена ряда исторических личностей — совре-
менников поэта, в том числе визирь Мосульского атабека Зенги—
Джамал ад-Дйн (умер в заточении в 1164 г). Поэма посвящена по-
следнему, чей сын стал спутником Х^канй в э т и х странствиях.
Путешествие это имело тяжелые последствия для поэта. Вско-
ре после возвращения Хаканй был заключен в крепость Шаберан,
где он написал свою знаменитую тюремную касыду — «Хабсийа».

Стихотворный текст близок к рукописи, положенной в основу
издания Йахйа Кариба (Тегеран, 1333/1955). В настоящем списке
отсутствует прозаическое вступление— дйбача. Имеются также
отдельные разночтения.

5 Зак 375 6 5



Дата переписки—6 зу-л-хиджжа Ю54/4 февраля 1645 г. Место
переписки — Иран (Исфахан?). Переписчик — Мухаммад Карим Ис-
фаханй. На полях — глоссы и пропущенные бейты. На л. 1а экс-
либрис библиотеки Ж. Л. Руссо.

Ж. Л. Руссо; 1819 г.; I, № 102; 16x9; 108 лл.\ 15 строк; текст—
12,5x5,2; поздняя полистная пагинация; бумага восточная, слабо-
го лощения с голубоватым оттенком; текст писан тушью; некруп-
ный н а с т а ' л й к с элементами ш и к а е т е . Украшения: в начале
цветной 'унван; текст в золотой рамке. Переплет восточный, ярко-
красного сафьяна с золотыми медальонами. Дефекты: рукопись
прошла раннюю реставрацию: потрепанные поля заклеены бумагой;
на листах —следы сырости.

Уп. рук.: R o u s s e a u , № 15; К р а т к и й а л ф . к а т а л о г , № 6 4 4 . Изд. соч. (ли-
т о г р . ) : Л а к х н а у , 1876, 1894; Л а х о р , 1877; А г р а , 1885; ( т и п о г р . ) : и з д . д-ра Йахйа
Кариба, Т е г е р а н , 1955. Др. списки: М и р з о е в — Б о л д ы р е в , № 373; А з . ка-
т а л о г , № № 364—337; Г р . к а т а л о г , № 97 ( V ) ; R i е и. II, с. 560b, 809b и д р ;
R i e u. S u p p l . , № 221; Е t h é. В., № № 560, 574—579; B r o w n e . S u p p l . , № 2 7 8 ,
с. 48; E t h é. I. O. , № № 950, 952—959. 2866; В 1 о с h e t. III, № 1241; I v a n o w ,
№ № 461—462; M u q t a d i r. B a n k i p o r e , № 33; I v a n o w . Bengal , № № 197—199;
М а д ж л и с . II, № 326; С и п а х с а л а р . II, №№ 1106—1111.
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В 3974

То же

Неполный, дефектный список; нет начала и конца. Поэтическо-
му тексту предшествует дйбача—прозаическое вступление автора
к поэме, представленное в составе рукописи куллийата Хаканй —
С 62 (см. № 53 настоящего описания). Некоторые —3-й, 5-й и др.—
разделы списка (лл. 4а, 66 и др.) имеют начало, несколько отлич-
ное от издания поэмы (Йахйз Кариба). Местами в тексте наблю-
даются значительные (до 80 бейтов) пропуски (л. 7а; ср. указ.
изд., с. 24—28).

Начало списка (соответствует указ. изд., с. 8, бейт 11):

Конец списка (ср. изд., с. 246; обрывается на стихе):

Время переписки — возможно, XVII—-XVIII вв. Место перепи-
ски—Средняя Азия. В рукопись вложена запись Е. Э. Бертельса
с указанием даты (27. VIII. 1935 г.) ее приобретения и отдельных
данных об авторе сочинения (Хаканй).

О. А. Крауш; 1935 г.; Средняя Азия; инв. 1936 г.; № 19; 23X12;
109 лл.\ 15 строк; текст — 16x6,5; поздняя пагинация через каж-
дые пять листов; бумага восточная, слабо лощеная, с желтым от-
тенком; текст писан тушью; весьма изящный каллиграфический
н а с т а'л й к; переплет восточный, картонный, покрыт черным лаком;
на крышках переплета вертикальные медальоны с тиснением име-
ни переплетчика — хваджа Ибрзхйм-саххаф и даты — «1270»/1853-54 г.
Дефекты: края начальных и конечных листов, а также уголки пе-
реплета обкрошились; имеются червоточины и прорывы бумаги.
Сохранность текста удовлетворительная.

Уп. рук.: Краткий алф. каталог, № 646.
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A 25 (182)

То же

Неполный список; без авторского вступления (в прозе); опуще-
на значительная часть (около 1200 бейтов) текста в середине по.
эмы (л. 10а; ср. изд. Йахйл Кариба, с. 26—99). Некоторые из пред-
ставленных в списке глав остались без названий (лл. 316, 139а)
или же переписаны слитно с предыдущими главами и никак не
выделены (лл. 56—76, 9а—10а, На—12а; ср. указ. изд., с. 18—22,
25—26, 101 — 102). Имеется много разночтений, начала разделов
часто не совпадают с изданием (лл. 76, 10а, Па и др.; ср. изд.
с. 22, 99, 101 и др.).

Дата переписки —22 зу-л-ка'да 1222/21 января 1808 г. Место пе-
реписки—Иран. На полях даны глоссы и толкование отдельных
бейтов. В начале рукописи —экслибрис библиотеки Ж. Л. Руссо.

Ж. Л. Руссо; 1819 г.; I, № 101; инв. 1935 г., № 538; 17,5X11,5;
146+03 лл.; 11 строк; текст — 11,5x6,5; поздняя европейская по-
листная пагинация; бумага восточная, тонкая светло-голубого от-
тенка; текст писан тушью; четкий некрупный н а с т а ' л й к ; текст
расположен в две колонки в золотой рамке. Переплет восточный,
из темного сафьяна, с тремя тиснеными золотистыми медальонами.
Рукопись реставрирована 20.IX.1956 г. в ЛО Института востокове-
дения АН СССР (вложена в папку).

У п. рук.: Краткий алф. каталог, № 643.
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В 139 (183d)

То же
Неполный список; отсутствует авторское вступление к поэме.

Поэтический текст ближе к редакции рукописи, положенной в ос-
нову издания (Йа^йа Кариба). Однако в нем наблюдается ряд от-
личий: некоторые разделы поэмы, например, представлены без
названий или же слиты с предшествующими разделами (лл. 116,
12а, 136, 166, 18а, 216, 30а и др.; ср. изд., с. 32—33, 35—36, 46,
57, 75 и др.). В отдельных случаях не совпадают заглавия и на-
чала глав (лл. 226, 236, 266, 27а, 33а, 34а и др.; ср. изд., с. 59,
61, 68, 69, 71, 73 и др.).

Время переписки—по-видимому, первая половина XIX в. Место
переписки — Иран. На полях и между строками — глоссы и ком-
ментарии к бейтам, внесенные одним из ранних владельцев руко-
писи. Встречаются стихотворные приписки (не имеющие отноше-
ния к тексту).

Л. Ф. Богданов, 1907 г., № 4; Иран; инв. 1935 г., № 634; 20,5x15;
1124-01 лл.; 15 строк; текст — 13,5x7; поздняя полистная пагина-
ция (карандашом); бумага восточная, лощеная, желтоватого оттен-
ка; текст писан тушью, заглавия разделов—красными чернилами;
четкий наста 'лйк; переплет восточный, из мягкой темной кожи,
непрофессиональной работы. Дефекты: начальные и конечные ли-
сты обуглены, несут следы воздействия сырости и огня — желто-
бурые пятна и размытые строки; отдельные листы (97—102, 106—
109) выпадают из переплета.

Уп. рукг ИАН, 1907, с. 79Э, № 4; Краткий алф. каталог, № 645.
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С 1723 (Nov. 1578)

То же

Полный каллиграфический список с художественным оформле-
нием; текст несколько другой редакции, чем рукопись, положен-
ная в основу издания (Йахйа Кариба). Имеет расхождения в рас-
положении глав и их названиях, содержит весьма интересные
варианты бейтов, а также отдельные стихи, восполняющие про-
белы указанного издания (лл. 7а, 186, 25а, 266, 28а, 326 и др.; ср.
изд., с. 25, 51, 65, 67, 71, 81 и др.).

Дата переписки —22 рамазана 1289/24 ноября 1872 г. Место
переписки — Шираз (?). Переписчик — шай̂ с 'Алй Мйрза (приписка
на последнем листе, сделанная рукой — Мухаммада Хусайна —од-
ного из ранних владельцев рукописи).

Инв. 1928 г., № 1560; 22,5X12; 02+109+003 лл.; 15 строк;
текст — 16X6; позднейшая пагинация (карандашом); бумага восточ-
ная, лощеная, серая, пожелтевшая; текст писан тушью, заглавия
разделов красными и синими чернилами; изящный наста'лйк. Ук-
рашения: в начале рукописи изящный, выполненный красками
'унван; бейты двух первых листов разделены орнаментированной
колонкой (по полустишиям); остальной текст в золотой рамке. Пе-
реплет восточный, картонный, покрыт светло-желтым и красным
(изнутри) лаком, края крышек обведены цветной орнаментацией.
Дефекты: многие листы выпали из переплета. Сохранность текста
хорошая.

У п. рук.: Краткий алф. каталог, № 647.

ОТДЕЛЬНЫЕ ФРАГМЕНТЫ
ИЗ «ТУХФАТ АЛ-ГИРАКАЙН»

см. также:

А 688 — стихотворный сборник «Сафйна-йи Са'иб», лл. 1386—
1416.

ЗАХИР ФАРЙАБИ
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С 1962 (Nov. 1235)

« Д и в а н З а х й р а Ф а р й а б й » . Название в списке отсутствует.
Автор — З а х й р а д - Д й н Абу-л-Фазл Т а х и р и б н М у ^ а м -

м а д Ф а р й а б й , с литературным именем З а х й р (стихотворения с
литературным именем Захйрй — сомнительны), родился около 550/
1156 г. в Фарйабе (Хорасан) и умер в 598/1201-02 г. в Тебризе. В
молодости приехал в Нишапур, где пользовался покровительством
правителя Туган-шаха (1173—1185). Поэт посвятил ему много ка-
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сыд. В начале 582/1187 г. Захир отправляется в Исфаган к Садр
ад-Дйну гАбд ал-Латйфу (ум. в 592/1196 г.), главе исфаганского ду-
ховенства, имя которого встречается во многих касыдах Захйра.
Спустя два года он переезжает' в Мазендеран, где становится
придворным поэтом сипахбода Ардашйра Хасана Бавандй (567/
1171—602/1205). Последние свои годы Захйр провел в Азербайджа-
не. К этому времени относится большое количество касыд, посвя-
щенных азербайджанским атабекам, сначала Кызыл-Арслану (1185—
1191), а затем Нусрат ад-Дйну атабеку (1191 — 1210). В конце жизни
Захйр удалился от двора и жил уединенно.

Диван Згхйра, насчитывающий по печатному изданию дивана
4848 бейтов, содержит касыды (в том числе несколько ка-
сыд на арабском языке), тарджй'банды, газели, четверостишия,
кыт'а и небольшое стихотворение в форме месневи. Диван был со-
ставлен вскоре после смерти поэта, как предполагают, млад-
шим его современником Мадждом Хамгаром, который считается
также автором предисловия к дивану.

В наших списках предисловие отсутствует. Самая большая его
касыда насчитывает 83 бейта, самая маленькая — 11. В его изящ-
ных стихотворениях заметно влияние Анварй, Мухтарй Газнавй.
В касыдах отражены исторические события, связанные с войнами,
придворные церемонии того времени и др. Кроме вышеуказанных
имен правителей, в касыдах Захйра встречаются и другие имена,
которые составляют большой список.

Данный список является старейшим из дошедших до нас ру-
кописей дивана Захйра. В нем утерян конец. Имеются лакуны (см.
ниже). Диван разделен на два раздела: раздел касыд (лл. 16—
456), содержащий 69 касыд, два тарджй'банда (лл. 136—146, 28а—
296), и раздел мукатта'ат (лл. 456—506), включающий в себя три
четверостишия и двадцать шесть кыт'а. В расположении стихот-
ворений не соблюдается ни алфавитного, ни хронологического, ни
тематического порядка.

Несмотря на дефекты, настоящий список представляет инте-
рес и дает ряд разночтений. В нашем списке касыды приведены
более полно, чем в печатном издании. Так, например, касыда на
л. 8а—86 (изд. с. 227—229) содержит в нашем списке 25 бейтов, а
в издании 19. В этих двух вариантах касыд сходны лишь 7 бей-
тов. Касыда на л. 5а—56 имеет один лишний бейт по сравнению
с этой же касыдой издания (с. 263—264); кыт'а на л. 50а—506, со-
стоящее из 9 бейтов (его начало: <jlj* JAI J L * jjJI J * J^JJÎ),

в издании отсутствует. Последовательность бейтов в касыдах,
приведенных в нашем списке, также отличается от издания. Так,
касыда на лл. 56—66, посвященная атабеку Абу Бакру ибн Му-
хаммаду, соответствует касыде в печатном издании на с. 86—88.
Однако матла' касыды в издании соответствует второму бейту
касыды в нашем списке, а матла* этой же касыды в нашем списке
приведено в издании как третий бейт данной касыды. Кроме то-
го, десятый бейт этой касыды в списке отсутствует в издании.

Начало списка:

Конец списка:
*I
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Список составляет единый том с диваном Хваджу Кирманй
(лл. 51а—74а), текст которого написан тем же почерком и на та-
кой же бумаге, что и диван Захйра.

Художественно выполненный экземпляр.
Дата переписки (приводится на л. 74а в колофоне дивана Хвад-

жу)—11 шаввзла 878/1 марта 1474 г. Переписчик — Джалйл (или
Халйл) Хамйд Бахарй. Место переписки — вероятно, Индия. На
полях лл. 1а, 2а, 8а, Юаб, Па, 236, 256, 36а, 706 и в рамке лл. 16,
2аб посторонние записи и стихи на персидском, турецком и уз-
бекском языках. Среди персидских стихов: касыда Джамй (л. 16),
месневи Валада (л. 2а), касыда Машраба (лл. Юаб—11а), четверо-
стишие Салмана Саваджй (л. 236). Имя заказчика списка дается в
колофоне — Тахир Каркар.

В. А. Иванов; 1915 г.; № 907; Бухара; 25X16,5; 50 лл. (лл. 16 —
506; всего в томе 74 лл., в списке л. 33 пронумерован дважды,
поэтому насчитывается не 74 лл., а 75 лл.)\ 19 строк; размер тек-
ста — 14X9,5. Бумага восточная, плотная, пожелтевшая, л. 01 вкле-
ен позже (бумага желтая, низкого качества); текст переписан
тушью, каждая касыда озаглавлена именами тех, кому посвящена.
Названия стихов, редифы, рифмы, а часто и последняя буква каж-
дого бейта написаны киноварью или синей краской; почерк — нас х.
Украшения: на л. 16 два орнамента на полях и в рамке. Текст на
л. 16 в рамке из золотых и контурных линий, на других листах
рамка сделана тонкими линиями киноварью и синей краской. На
лл. 16а—506 эти линии отсутствуют. Переплет восточный, картон-
ный, зеленого цвета, с кожаным малиновым корешком, на крыш-
ках—тисненая рамка и по средней линии три медальона красно-
го цвета с растительным орнаментом. Дефекты: утерян конец;
лакуны после лл. 7, 18, 22, 31, 45, 49, не учтенные пагинаццей. На
листах много пятен и разводов от сырости; большинство листов
на краях порвано, но текст не поврежден. Список почти отделил-
ся от корешка. Старая реставрация отдельных листов.

Уп. рук.: К р а т к и й а л ф . к а т а л о г , № 1 5 6 2 . Изд. соч.: Л и т о г р а ф , и з д . : З а х й р
а д-Д й н А б у-л-Ф а з л Т à х и р и б н М у х а м м а д 3 а х и р-и Ф à р й à б й. Д и в а н .
К а н п у р , 1295/1878 (211 с ) ; Лакхнау, 1307/1889; 1-331/1912-13 (326 с ) ; Т е г е р а н , и з д .
Ш е й х а Ахмада Ш и р а з й , 1324/1915 (372 с ). Изд.: и з д . Такй Б й н и ш а , М е ш х е д ,
1337/1959. Пер. соч. (образцы с т и х о т в о р е н и й ) : Б и б л и о г р а ф и я И р а н а , с. 266,
№ 6467. Др. списки: S p r e n g e r , с. 579, № 542; E t h é . В., с. 486—487,
Ж № 582—584; R i e u . Il, № № Add 19 498, Add. 7733; Е t h é. I. О., I, с. 594,
Mb 971; P e r t s c h . В., № № 6 9 1 . 747, 748; I v a n o w . Bengal, Ш 463—464; M u q-
t a d i r . B a n k i p o r e , с 46, № 3 6 ; B r o w n e . C a m b r i d g e . № 2 1 0 ; М е ш х е д , VII, с.
457—461, № № 479—484; М а д ж л и с , I, с. 25, № 92; II, с. 218—219, № № 372—373,
VIII, с. 160—163, № № 2460—2463; с. 407, № 2640; с. 445, № 2678(3); с. 448—449.
№ 2 6 8 1 ( 2 ) ; С и п а х с а л а р , II, с. 631—635, №№ 1222—1226. Доп. свед.: А. А б д у л -
л о е в . Захири Форьёби. 1160—1202 (Замону хаёт ва эчодиёти у). Д у ш а н б е , 1974.
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В 138 (183d)

То же

Название приводится в колофоне на л. 1416.
Список представляется ценным благодаря полноте текста. В

нем содержится 87 касыд (лл. 16—916); небольшое месневи (лл.
92а—93а); четыре тарджч'банда (лл. 126—146, 166—18а, 82а—84а,
87а—89а); сто двадцать четыре кыт'а (лл. 93а — 130а); одиннадцать
газелей (лл, 102аб, 1126 -! 13а, 130а—1316); сто четыре четверости-
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шия (лл. 131а—1416). В расположении стихов не соблюдается ни
алфавитный, ни хронологический, ни тематический порядок. Две
первые касыды следуют так же, как в предыдущем списке дива-
на, остальные расположены иначе. Так, касыды на лл. 146—16а
настоящего списка в рук. С 1962 соответствуют касыдам на лл. 36—
46, а касыды на лл. 486—496 соответствуют касыдам на лл. 56—
66. Список дает также ряд ценных разночтений и дополнений по
сравнению с печатным изданием. Четвертый бейт от конца в ка-
сыде нашего списка (лл. 4а—56) отсутствует в указанном издании
(с. 110—116). Касыда на лл. 69а—70а в нашем списке содержит на
шесть бейтов больше, чем в издании (с. 274—276). Тарджй'банд на
лл. 126—146 соответствует тарджй'банду издания (с. 350—353), в
обеих редакциях тарджй'банд состоит из восьми строф, а каждая
строфа из восьми бейтов. Исключением является третья строфа,
которая в издании содержит только семь бейтов. В ней утрачен
следующий бейт, который приводится в нашем списке:

Касыда на л. 16аб нашего списка содержит двадцать пять бей-
тов, в издании эта же касыда имеет двадцать бейтов. Пять утра-
ченных бейтов этой касыды включены издателем в другую касы-
ду на с. 222—229. Последняя в нашем списке отсутствует. Две
разные касыды, имеющие одинаковые размер и рифму (лл. 80аб и
806—81а), издатель привел как одну касыду (с. 97—101). Объясня-
ется это тем, что в рукописях, которыми располагал издатель,
отсутствовал бейт ма-гла', который приводится в нашем списке. В
печатном издании отсутствуют: большой тарджй'банд, имеющий
семь строф по восемь бейтов (лл. 82а—84а); две касыды (лл. 90а—
916); пять четверостиший.

Начало списка то же, что в рук. С 1962 (см. № 68 наст, описа-
ния).

Конец списка:

Время переписки — XVII в. Место переписки — Индия. Перепис-
чик— Мавлана Тахир житель (сакин) Далмау. На полях имеются
приписки другого лица, объясняющие трудные для понимания сло-
ва и дополняющие текст. На л. 1а посторонние записи на персид-
ском языке.

К. Г. Залеман; 1900; № 14; Бухара; инв. 1935 г.; № 633; 21,5X12;
04+141+004 лл.; 15 строк; размер текста 17x15. Бумага восточ-
ная, тонкая, желтая; текст переписан тушью; четкий наста 'лйк;
текст в рамке из тонкой золотой и контурной линий, такими же
линиями разделены касыды, кыт'а и четверостишия. Переплет во-
сточный, картонный, обтянутый бумагой зеленого цвета, с кожа-
ным красным корешком, на крышках — тисненая рамка, по средней
линии три медальона золотого цвета, в двух из них имя пере-
плетчика и дата: Мухаммад Кар^м-эфендй, 1273/1856 г.

Дефекты: на листах много пятен и разводов от сырости; лаку-
ны после лл. 63, 124. Тщательная реставрация (1273/1856 г.) от-
дельных листов с восстановлением текста на л. 1а в количест-
ве шести бейтов.

Уп, рус: Краткий алф. каталог, № 1560.
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A 481

To же

Название приводится в колофоне на л. 144а.
Список содержит шестьдесят девять касыд (лл. 16—99а); два

тарджй'банда (лл. 29а—31а, 606—626); восемьдесят шесть кыт'а
(лл. 99а—1386); девять газелей (лл. 132а—133а, 137а—1396), в че-
тырех из них имеется тахаллус Захйра; сорок четверостиший
(лл. 1306, 136а, 137а, 1396—144а); небольшое месневи (лл. 131а— 132а).
Алфавитный порядок рифм в расположении стихов не соблюден.
Стихи расположены иначе, чем в первых двух списках. Так, ка-
сыда, с которой начинаются две предыдущие наши рукописи, в
настоящем списке находится на лл. 626—646, касыда на лл. 42а —
43а данного списка в рук. С 1962 находится на лл. 5а—56, а в
рук. В 138—на лл. 24а—256. Список представляет третью редак-
цию дивана и отличается от издания рядом разночтений и допол-
нений. В печатном издании отсутствуют следующие стихотворе-
ния: кыт'а на л. 108аб из одиннадцати бейтов (его начало: ^ с$1

£+ij£ ÀJ ô.>j); кыт'а из девяти бейтов на л. 1106 (начало:
bO; кыт'а из двенадцати бейтов на л. 17аб

(начало: ... oßS' <̂ JU-« j |̂ Яи J^A jl); газель на лл. 1326—133а
(ее начало: *-ijj j ôl-=^ ^'LJI uUl); четверостишия: 2, 13, 15, 21,
23—25, 34-е. Список отличается по тексту и от описанных выше
рукописей. Например, пятнадцатая касыда в этом списке (лл. 24а—
25а) соответствует шестой касыде в рук. С 1962 (лл. 56—66) и со-
рок девятой касыде в рук. В 138 (лл. 486—49а\ Однако первый
бейт (матлаг) в настоящем списке отсутствует. Вероятно, перепис-
чик, заменив JU Ĵ на JUÎ^, ЯВЛЯЮЩИЙСЯ редифом второго бейта,
сделал матлаг, в результате чего нарушена рифма.

Эта касыда в настоящем списке отличается и количеством бей-
тов: второй и двадцать четвертый бейты в других списках отсут-
ствуют. В тарджй'банде на лл. 606—626 в отличие от списка С 1962
последняя строфа не приводится.

Начало списка то же, что в рукописи, отмеченной В. А. Ивано-
вым (Ivan о w. Bengal, № 464).

Конец списка:
*

JT
Диван Захйра Фэрйабй составляет единый рукописный том с

диваном Шахй (лл. 1456—1926), текст которого переписан тем же
почерком и на такой же бумаге, что и диван Захйра.

Рукопись художественно оформлена, имеет два 'унвана (лл. 16,
1456), выполненных в основном синей и золотой краской. Первый
'унвЗн испорчен.

Дата переписки —8 джумэда II 98910 июля 1581 г. Место пе-
реписки — Бурханпур (Индия\ На лл. 1а в оттиске небольшой
овальной печати читается: «гАлй, 1022/1613-14 г.». Здесь же по-
сторонние записи на персидском языке. На л. 145а на француз-
ском языке название дивана Шахч рукой В. А. Жуковского(Р).

Инв. 1935 г., № 672; 18X12; 144 лл. (лл. 16—144а, всего в томе
02+192 1-001 лл.); 11 строк; размер текста — 11,5X6. Бумага восточ-
ная, плотная, розовая, изредка желтая; обрез розовый; лл. 2, 001
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вклеены позже; текст переписан тушью; четкий изящный наста '-
лйк; текст в рамке из золотых и синих контурных линий, такими
же линиями разделены касыды и другие стихотворения. Переплет
европейский, картонный, оклеенный бумагой коричневого цвета, с
кожаным корешком, на котором имеется орнамент золотой крас-
кой. Дефекты: в рукописи утерян конец; лакуна после л. 5; на
полях лл. 1, 2, 3, 23, 66, 67—червоточины. Рукопись реставриро-
вана.

Уп. рук.: Краткий алф. каталог, № 1559.
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С 64 (183е)
То же

Название приводится другим почерком в начале дивана на л. 16.
Список содержит касыды (лл. 16—906); кыт'а (лл. 91а—926); га-

зели (лл. 926—1006); четверостишия (л. 101аб) и написанное дру-
гим no4epKOMj небольшое месневи (л. 1016). Расположение началь-
ных пяти касыд (лл. 16—7а) соответствует списку В 138. Осталь-
ные касыды расположены без всякой последовательности. В тексте
часто встречаются искажения и неточности. Так, в касыде на лл.
8а—9а во всех бейтах поэт обращается к третьему лицу, а в дан-
ном списке, в отличие от издания, рук. В 138 (ср. л. 9а) и А 481
(ср. л. 96), третий бейт дается неверно от второго лица. В касы-
де, в отличие от рук. В 138, опущены пятый и двенадцатый бейты.
В списке отсутствует касыда на арабском языке, которая приво-
дится в других списках.

Начало списка:

Конец списка:

Дата переписки дается в колофоне — понедельник 27 зу-л-ка'да
1241/3 июля 1826 г. На полях лл. 4а, баб, 6а, 736 и др. отдельные
касыды и приписки, дополняющие текст. На л. 1а имеются два
бейта на персидском языке, автора которых не удалось устано-
вить.

Л. Ф. Богданов; № XL; инв. 1913 г.; № 1313; 26X15,5; 101 ллг,
15 строк; текст 16X8; бумага восточная, лощеная; текст переписан
тушью; некрасивый наста 'лйк с элементами ш и к а е т е , выпол-
нен неаккуратно; переплет картонный, оклеен коричневой кожей;
на крышках тисненая рамка и по средней линии пять медальонов
с растительным орнаментом. Дефекты: на листах много пятен и
потеков от сырости. Реставрирована.

Уп. рук.: Краткий алф. каталог, № 1561.
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С 692-11 (842ab)

« С т и х о т в о р е н и я З а х й р а Фарйабй».
Список содержит двадцать девять касыд и две газели (лл. 1466—

152а, 1736 —179а). Эти касыды с небольшими разночтениями име-
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ются в указанных выше рукописях. В касыдах этого списка про-
пущены некоторые бейты. Так, например, в касыде (лл. 1736—
174а), которая соответствует касыде в рук. С 1962 {лл. 16—26),
пропущены бейты: 7, 19, 30, 31, 33, 34 и 36-й. В касыде на л. 1736
недостает двенадцати бейтов, а в касыде на л. 1746 пропущено
двадцать бейтов. Последовательность бейтов в касыдах этого спи-
ска отличается от порядка бейтов, соблюдаемого в других спи-
сках.

Список художественно оформлен.
Дата переписки—1084/1673-74 г. (л. 359а). Переписчик — шайх

гАлй Фандйрй. Место переписки — Иран. На л. 239а каллиграфиче-
ским почерком сделаны приписки, принадлежащие Катибу Мухам-
маду Джа'фару, датированные 1156/1743-44 г., Мухаммаду Такй
Хамаданй, датированные тем же годом, и Хашиму Хамаданй, да-
тированные 1159'1746 г.

Список находится в сборнике поэтических и прозаических про-
изведений (о составе сборника см. Краткий алф. каталог, № 3864).

Рук. С 692-11:14 лл. (лл. 146б-152а, 1736—179а).
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D 10-5 (2731)

«[Ст и х о т в о р е н и я ] Захйр а д-Д и на Фа рйабй».
Список содержит извлечения из дивана, общей сложностью

149 бейтов. Представлены в фрагментах (от 5 до 32 бейтов) двад-
цать стихотворений, в основном начальные строки касыд и газе-
лей, с включением бейтов из середины. Фрагменты следуют без
соблюдения алфавитного порядка рифм, в ряде случаев переписа-
ны слитно.

Начало списка:

jlS" j* y* \j* j

Конец списка:

Список находится в составе стихотворного сборника «Джунг-и
ашгар-и шу'ара-йи мутафаррика» (см. № 6 настоящего описания).

Рук. D 10-5: 4 лл. (лл. 2«0б—236). На полях приписаны два бейта
другой рукой, восполняющие пробелы текста.

ОТДЕЛЬНЫЕ СТИХИ ЗАХЙРА ФАРЙАБИ

см. также:

А 688 — стихотворный альбом «Сафйна-йи Са'иб Табрйзй», л. 126а —
31 бейт, три стихотворения.
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НИЗАМИ ГАНДЖАВЙ
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А 19 (177с)

« П я т е р и ц а » . Другие названия: «Пандж гандж» («Пять сокро-
вищ») и реже «Марзан ал-acpâp» («Сокровищница тайн» —по назва-
нию первой из пяти поэм).

Автор —[А б у М у х а м м а д ] И л й а с [Вайс] ибн Й у с у ф ибн
Закй ибн М у ' а й й а д [ М у т а р р и з й ] Н и з а м и Г а н д ж а в й .
Род. в г. Гандже, развалины которой находятся к северо-востоку
от современного г. Кировабада Азербайджанской ССР. Год рожде-
ния Низами точно не установлен. Источники указывают даты с
большими расхождениями: между 533/1138-39 и 543/1147-48 г. Ум.
между 597/1200-01 и 606/1209-10 г.

Из творческого наследия великого поэта-гуманиста известны
фрагменты его дивана, попытка восстановить который была пред-
принята целым рядом ученых-востоковедов (М. Хоутсма, Ю. Н. Марр,
Я. Рипка и В. Дастгирди), и «Хамса»— свод пяти эпических про-
изведений, самостоятельных как в тематическом, так и в идейно-
художественном плане. Объединение их под этим условным на-
званием, по-видимому, произошло позже. Авторы XII—XIII вв.—*
Шамс-и Кайс («ал-Мугджам...») и Закарийа Казвйнй («Açâp ал-би"
лад»)—упоминают о поэмах Низами как о самостоятельных и
независимых друг от друга произведениях.

1. «Махзан ал-асрар» («Сокровищница тайн»). Первое произве-
дение из «Пятерицы»; состоит из 20 бесед (макала), написанных
в виде небольших новелл в стихах, где излагаются социально-
этические воззрения поэта. Написано в форме месневи (2260 бей-
тов); размер — сарй* (сарй'-и матвй-йи маукуф); дата написания
сочинения — 570/1174-75 г.

2. «Хусрау ва Ширин». Вторая поэма Низами Ганджавй, напи-
санная на основе народного романического сюжета, бытовавшего
на Востоке еще с сасанидских времен. Герои поэмы встречаются
также уряда средневековых — арабоязычных и персоязычных —
авторов, как Джахиз («ал-Махасин ва-л-аздад»), Са'алибй («Гурар
а^бар мулук ал-Фурс»), Фирдоуси («Шах-наме») и др. Низами изла-
гает эту древнюю легенду в несколько ином аспекте. Отдельные
разделы (VIII, X, CIII) поэмы имеют панегирический характер: по-
священы восхвалению современных Низами правителей — атабеку
Мухаммаду Джахан-Пахлавану (1172—1186), Кызыл-Арслану (1186—
1191), а также Тугрулу ибн Арслану Салджукй (1177—1194). По-ви-
димому, поэма была преподнесена каждому из них с особыми
посвящениями. Написана в форме месневи (около 6500 бейтов)
одним из усеченных размеров хазаджа (хазадж-и мусаддас-и мак-
çyp-и махзуф); дата сочинения — 576'1180-81 г.

3. «Лайлй ва Маджнун». Третья из эпических поэм Низами, од-
на из самых печальных повестей о любви в мировой литературе,
предшествовавшая «Ромео и Джульетте». Сюжет поэмы восходит
к арабским преданиям, существовавшим еще до ислама. Судя^по
вступительным и заключительным разделам, где содержатся 'от-
дельные биографические сведения и причины написания сочине-
ния, Низами посвятил свою поэму ширванщаху Абу-л-Музаффару

75





Ахситану ибн Минучихру (583/1187-88 — 593/1196-97). По словам Поэ-
та, «сложил он эти бейты [в количестве] больше четырех тысяч
менее чем за четыре месяца». Размер—шестистопный усеченный
хазадж (хазадж-и мусаддас-и а^раб-и маьсбуз-и махзуф). Дата напи-
сания сочинения — 584/1188-89 г.; вторая авторская редакция —
588/1192 г.

4. «Хафт пайкар» («Семь портретов»). Встречается также под
названиями: «Бахрам-наме» («Книга о Бахраме»), или «Хафт гун-
бад» («Семь небес»). Романическая поэма, посвященная описанию
жизни и приключений Бахрама Гура, персидского царя из дина-
стии Сасанидов (420—438). Название ее связано с историей краса-
виц из семи стран, рассказанной в виде отдельных новелл. Напи-
сана в форме месневи, содержит больше пяти тысяч бейтов,
размер — шестистопный усеченный хафиф (хафйф-и мусаддас-и
махбун-и ахаз); дата сочинения — 593 1196-97 г.

5. «Искандар-наме» («Книга об Александре»). Эпическое произ-
ведение в двух частях: а) «Шараф-наме» («Книга славы»), или «Ис-
кандар-наме-йи баррй» («Сухопутная книга Александра»); б) «Ик-
бал-наме» («Книга счастья»), или «Искандар-наме-йи бахрй» («Мор-
ская книга Александра»). Первая — посвящена поэтическому описа-
нию жизни Александра Македонского от рождения до вершины
его мировой славы как полководца; во второй — Низами раскрыва-
ет духовный мир своего героя как мудреца и пророка. Написана
в форме месневи, размером «Шах-наме» Фирдоуси — мутакариб;
около полутора тысяч бейтов; время написания сочинения — меж-
ду 597/1200-01 и 599/1202-03 г.

Настоящий список «Пятерицы»-— неполный, дефектный — пред-
ставляет уцелевшую часть старой художественно оформленной
рукописи, переплетенной в весьма произвольном порядке:

1. Текст, расположенный по обычной горизонтали, содержит:
а) обрывки разделов «Шараф-наме»—лл. 16—106, 13а—346, 37а—
566, 63а—676, 70а—1046, 124а—1256, 140а-1576; 6) «Махзан ал-ас-
рар» —лл. 11а—126, 35а—366, 57а—586; в) концовка поэмы «Лайлй
ва Маджнун»—лл. 59а—626; предыдущие ее части на лл. 68а—
696, 105а-1236, 126а-1396, 158аб.

2: Текст на полях: а) разрозненные части «Икбал-наме»—лл. 16—
106, 13а— i76, 37а—396, 104а—1056, 140а; б) «Хусрау ва Ширин»—
лл. 11а —126, 35а-36б, 57а-58б, 69а, 106а—1076, 109а-123б, 126а-
1396; в) «Хафт пайкар»—лл. 18а—346, 40а—566, 63а—676, 70а —1036,
124а—1256, 141а — 1576; г) «Лайлй ва Маджнун» — лл. 59а — 626,
68аб, 108аб.

Список не дает цельного текста; однако, как наиболее ранний
из списков нашего собрания, он может внести ценные коррективы
в неоднократные издания поэм Низами.

Начало списка: ... jqj^ ĵT ^S U5" ^ ^

Конец списка: :>Ь ^ «c^k < ĵ cJ j^ j>

Дата переписки—4 рабйг I 896/16 января 1491 г. Место перепи-
ски—Иран. Переписчик — Халйлаллах ибн Махмуд ал-Кирманй. Бей-
ты на полях восполняют отдельные пробелы текста.

Л. Ф. Богданов; 1913 г., № 41; Иран; инв. 1913 г., № 1216;
18X12,5; 158+01 лл.; 15 строк+35—38 полустиший на полях;
текст—14X9. Кустосы проставлены непоследовательно: на лл.
59—85, 107—123, 125—139, 157—158 ориентировка текста (иная, т. е.)
не на начальные строки на полях, а на бейты обычного гори-
зонтального текста во внутренней рамке (изменение в кусто-
сах можно проследить также по манере письма и цвету туши).
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Бумага восточная, белая с желтизной, слабо лощеная; текст писан
тушью; бисерный каллиграфический н а с т а ' л й к (на лл. 59—62,
64—71, 73 и ел. манера письма несколько другая, переходящая в
скоропись). Украшения: на л. 16—изящно орнаментированный *ун-
ван; имеются красочно выполненные миниатюры (лл. 116, 176, 25а,
35а, 396, 48а, 586, 68а, 78а, 104а, 108а, 125а, 1406, 1586). Переплет
восточный, картонный, с кожаным корешком, покрыт коричневым
лаком, на лицевых сторонах крышек— орнаментированные золотом
медальоны. Дефекты: рукопись ранней реставрации: листы переби-
ты (см. выше); лакуны после лл. 10, 12, 14, 17, 20, 24, 34, 35, 36,
37, 39, 48, 56, 57, 62, 64, 67, 68, 69, 70, 77, 78, 103, 104, 105, 107,
108, 123, 125, 139, 140, 156, 157.

Уп. рук.: К р а т к и й алф. к а т а л о г , № 1190. Изд. соч. ( л и т о г р . ) : Б о м б е й , 1834,
1838, 1855, 1866, 1880. 1887; Т е б р и з , 1845, 1903; Т е г е р а н , 1845, 1848, 1853, 1864,
1884, 1898. 1911 ( г р а в и р о в а н н о е и з д . ) ; Ш и р а з , 1895; Хуласа-йи &амса-йи Н и з а м и .
Л е й д е н , 1921 ( ц и н к о г р а ф и ч е с к о е и з д . ) ; к у л л и й а т - и "Хамса-йи Хакйм-и Низами
Г а н д ж а в й , а з ру-йи матн-и тасхйх шуде-йи у с т а д - и сухан Вахйд-и Д а с т г и р д й .
Т е г е р а н , 1335/1957 ( т и п о г р а ф , и з д . ) . Пер. соч.: Н и з а м и . П я т ь п о э м . П о д . р е д .
Е. Э. Б е р т е л ь с а и В. Г о л ь ц е в а . М., 1946 ( н е п о л н ы й п о э т и ч е с к и й п е р е в о д ) . От-
р ы в о ч н ы е п е р е в о д ы из «Хамса»: К р ы м с к и й . II, с. 172—187, 188—228 (из «Се-
ми к р а с а в и ц » ) , 229—240 (из « И с к а н д а р - н а м е » ) ; А н т о л о г и я а з е р б а й д ж а н с к о й поэ-
зии. П о д р е д . Л у г о в с к о г о и С а м е д а Вургуна. М., 1939, с. 22—49; см. т а к ж е :
Библиография И р а н а , с. 255—258; S. R o b i n s o n . P e r s i a n P o e t r y for English
R e a d e r s . L., 1888, с 103—244; J . H a r t . Divan der p e r s i s c h e n P o e s i e . H a l l e , 1887,
с. 72—85; J . P i z z i . S t o r i a de l la p o e s i a p e r s i a n n a . Vol. 1—2. T o r i n o , 1894. Др.
списка: D o r n , № 337; R o s e n . III. с. 170—173, 203; P о м а с к е в и ч, № 6; С е -
м е н о в , № № 840—844; M и р з о е в — Б о л д ы р е в , № № 375—383; Р у к о п и с ь б-ки
ЛГУ, д а т и р . 777/1375—778/1376 гг. , шифр M s O 354; Р у к о п и с ь Г о с . Э р м и т а ж а , да-
т и р . 10 р а б й г II 835/16 д е к а б р я 1431 г. ( о п и с а н и е е е с м . : M. M. Д ь я к о н о в .
«Хамсэ» Низами 1431 г о д а . — Т О В Г Э . Т. 3 . Л . , 1940. с. 275 и ел . ; А з . к а т а л о г .
№ № 376—383; S p r e n g e r , с. 519 и ел . ; F l ü g e l , I. № 512; R i e u . II, с. 564—
574, 1. 867 и ел . ; R i e u . S u p p l . , № № 225—233; Р е г t s с h. G., № № 719—728;
Р е г t s с h. В., с. 751 и ел . ; Е t h é. В., № 487; S a c h a u — E t h é , № 585 и е л . ;
B r o w n e . G a m b r i d g e , №,№211—218; E t h é. I. O. , I, Ш & 972—1027; В l o c h e t .
III, № 1247; Z e t t e r s t é e n I, M 421, 422; I v a n o w , Ш 466—467; M u q t a -
d i r . B a n k i p o r e , № № 3 7 . 40—41; A г b e r r y. Dublin, № № 162, 176; М а ' а р и ф . II,
№ № 172, 215 4 7 ; С и п а х с а л а р . № № 1142—1147; Д а н и ш г а х . II, с. 37—52. Доп. свед.:
Ю. H. M a p p . Г а з е л и и рубай Н и з а м и . — Д Р А Н - В , 1924, с. 51—54, 90—96; M и к .
Р а ф и л и. Низами. Ж и з н ь и т в о р ч е с т в о . Б а к у , 1939; Б о л д ы р е в . Два ширван-
ских п о э т а , с. 126 и ел . ; К р ы м с к и й . Низами и е г о и з у ч е н и е . — « Н и з а м и » . Ба-
ку, 1947, с. 138—183; Б е р т е л ь с . Низами и Фузули, с. 13—487; H a j i K h a l f a .
Vol. 3, с. 137; W. B a c h e r . N i z a m i ' s Leben und W e r k e . Lpz. , 1871; М а д ж м а г

ал-фусаха, I, с. 637—654; M. T h . H o u t s m a . Some r e m a r k s on t h e divan of Ni-
z a m i . A volum of O r i e n t a l S t u d i e s p r e s e n t e d to E. G. B r o w n e . C a m b r i d g e , 1922,
с. 224—227; P a g 1 i a r о — В a u s a n i, c. 640—697; R y p k a , c. 165—168; Чанд га-
зал-и т а з е а з Низами Г а н д ж а й и . Ба к а л а м - и . . . Ж а н Р й п к а . — М а д ж а л л а - й и «Ар-
маган», сал-и ш а н з д а х у м , ш у м а р е - й и аввал; Д а ф т а р - и хафтум-и Г а н д ж й н е - й и
Г а н д ж а в й . . . ба ихтимам-и Вахид Д а с т г и р д й , Т е г е р а н , 1318; С а ф а . Т. 2, с. 797—
824; М. Е. R a s u l z a d e . Büyük aze rbayean sa i r i N izami . I s t anbu l , 1954; ' А б д
а л - Н а г й м М у х а м м а д Х у с а й н . Низами а л - Г а н д ж а в й , К а и р , 1954; ' А л й А к-
б а р Ш а х а б й. Ш а ' и р - и д а с т а н - с а р а - й и И р а н . Т е г е р а н , 1959; Х а й й а м п у р ,
с . 610.
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С 1735

То же

Полный каллиграфический список, художественно оформленный;
поэмы расположены на лл. 36—35а («Махзан ал-асрзр»\ 356— 122а
(«Хусрау ва Ширин»), 1226—183а («Лайлй ва Маджнун»), 1836—252а
(«Хафт пайкар»), 2526—345а («Шараф наме»— первая часть «Искан-
дар-наме») и 3456—3946 («Икбал-наме»— вторая часть «Искандар-нЗ-
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ме>>). Текст привлечен к подготовке последнего критического из-
дания поэм Низами наряду с другими списками «Хамса» как совет-
ских, так и зарубежных рукописных хранилищ (см. библиографию;
№ 74 настоящего описания); восходит к неизвестному протографу,
имеющему общие особенности с названными выше рукописями
(главным образом, XV в.). Исключением являются встречающиеся
местами незначительные разночтения и недописанные бейты (см.
лл. 36, 394а и др.).

Начало списка обычное.
Конец списка: j ! fUJb b' j \ jU-T j
Дата переписки —между джумада I и зу-л-хиджжа 899/февраль—

сентябрь 1494 г. Место переписки — Иран (Шираз?). В конце по-
следнего (добавленного позже) листа — пометка на персидском
языке одного из ранних владельцев рукописи (Тукан ибн Мухам-
мад Мукйм) о том, что сей экземпляр он преподносит некоему
Мйрза Хасану на память.

Н. Ф. Пасхин; 1930 г.; Средняя Азия; № 1861 ; 26X17; 02+394+
+02 лл.; 19 строк; текст —17X10; бумага восточная, плотная, жел-
товатого оттенка со слабым лощением; текст писан тушью, назва-
ния разделов — золотом и лазурью; четкий некрупный каллиграфи-
ческий и обычный скорописный (восстановленные листы: 3—4, 9,
383—384, 388--394) н а с т а ' л й к . Украшения: стихи в четырех колон-
ках, обрамленных цветными линиями; в начале поэм (лл. 35а, 1226,
1836, 2526, 3456) изящные 'унваны; текст иллюстрирован цветными
миниатюрами (27): лл. 17а, 24а, 29а, 446, 526, 666, 81а, 906, 113а,
134а, 1386, 150а, 1556, 166а, 174а, 1806, 1946, 2006, 210а, 224а, 234а,
2356, 2396, 3336, 3606, 3656, 3806. Переплет восточный, из темного
сафьяна, с орнаментированным тиснением. Дефекты: на листах сле-
ды сырости; заглавия отдельных разделов и краска миниатюр смы-
та, имеются прорывы бумаги (лл. 113, 150, 155). Рукопись ранней
реставрации; поврежденные листы восстановлены вместе с тек-

том.

Уп. и on. рук.; Е. Э. Б е р т е л ь е . Работа над текстом Низами.— «Низами».
Баку, 1947, с. 37; Краткий алф. каталог, № 1197. Изд. рук. (частично использо-
вана при издании): Н и з а м и Г а н д ж а в й . Икбал-наме. Составитель критиче-
ского текста Ф. Бабаев. Баку, 1947; Шараф-наме. Составитель критич. текста
А. Али-заде. Баку, 1947; Хосров и Ширин. Составитель критич. текста Л. Хе-
тагуров. Баку, 1960; Сокровищница тайн. Составитель критического текста
А. Али-заде. Баку, 1960.
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С 57 (177)

То же

Полный, старый список, выполненный непрофессиональным пе-
реписчиком. Поэмы расположены в обычном порядке: «Махзан ал-
acpâp»—лл. 16—34а, «Хусрау ва Ширин» — л л . 356—112а, «Лайлй
ва Маджнун»—лл. 1136—1746, «Хафт пайкар»—лл. 1756—244а,
«Шараф-наме»— лл. 2456—3466, «Икбал-наме» — лл. 3476—3976. Текст
привлечен, как и предшествующая рукопись — С 1735, к подготов-
ке последнего критического издания поэм Низами. Имеет некото-
рые особенности в построении глав. Так, например, вместо пяти
гимнов (нагт) в начале «Махзан ал-acpäp» в этом списке насчитыва-
ется четыре (лл. 46—56), хотя и стихи и количество бейтов те же
самые, что и в издании («Марзан ал-acpäp», с. 18—27).
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Начало списка—«Махзан ал-асрар» — совпадает С изданием
(А. Али-заде), отличаясь перестановкой полустиший первого бейта.

Конец списка: ' * " • - •

Дата переписки—между 897/1492 — 901/1495 гг. Место перепи-
ски—Иран. Переписчик—Мухаммад ибн хаджжй Мухаммад Ихса-
нй ан-Нйшабурй. На полях—приписки, восполняющие пропуски в
тексте (см. лл. 36а, 716, 83а, 118аб, 1926, 219а). Свободные от текста
листы (лл. 346, 175а, 2446) заполнены случайными записями на араб-
ском и персидском языках. Имеются печати с разными легендами,
на одной из них выгравировано куфическим почерком имя пере-
писчика: «ли-Мухаммад Ихсанй». В начале рукописи — экслибрис
библиотеки Ж. Руссо с указанием по-французски места (Багдад) и
времени (4 октября 1908 г.) приобретения рукописи.

Ж. Л. Руссо; 1908 г.; Багдад; № 111;-24,5X16; 397 лл.\ 17 строк;
текст — 19,5X12; бумага восточная, плотная, светло-коричневого
оттенка, со слабым лощением; текст писан тушью, заглавия — ки-
новарью; стихи в четырех колонках, оттененных параллельными
линиями; переплет восточный, кожаный, с тиснениями медальонов
на крышках, покрытых темно-коричневым лаком; корешок черного
сафьяна. Дефекты: рукопись сильно пострадала от времени; ре-
ставрирована (2.VI. 1956) в мастерской ЛО ИВ АН СССР. При попыт-
ке подровнять края листов повреждены отдельные приписки на
полях {лл. 118а, 1926).

У п. а он. рук.: Е. Э. Б е р т е л ь с. Предисловие. — «Шараф-наме». Крити-
ческий текст А. Али-заде. Баку, 1947, с. XIX; Краткий алф. каталог, № 1192.
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D 367 (Nov. 1468)

То же

Фрагменты старого каллиграфического списка с художественным
оформлением; находятся в разрозненном состоянии: а) конечные
бейты второй поэмы («Хусрау ва Ширин»)—лл. 1а, За—-196, 23а—306;
6) отдельные главы третьей поэмы («Лайлй ва Маджнун»)—лл. 16—
26, 31а—72а; в) обрывки глав четвертой поэмы («Хафт пайкар»)—
лл. 20а—226, 72а—97а; г) «Искандар-наме»—лл. 976—1736 (нет кон-
ца). Листы рукописи, содержащие первую поэму («Махзан ал-ac-
pâp»), полностью утрачены. Список восходит к одной из ранних
редакций «Хамса». При идентификации уцелевших частей списка
проведены некоторые наблюдения как в языковом (характерное
употребление глагола «будан» вместо «шудан»; см. л. 17а, бейты
27, 30; ср. «Икбал-наме», указ. изд., с. 186, бейты 11, 14), так и в
текстологическом отношении (вероятные чтения множества бей-
тов). С учетом этих разночтений можно внести существенные по-
правки в неоднократные издания поэм великого азербайджанского
поэта.

Начало списка: c£JU* -̂JU-s ob ^£ уь ^îj

Конец списка: с-~о ^к*. j?b o\ j [6Ï ] р&» ^\ у.
Время переписки — по-видимому, XVII в. Место переписки —

Иран (?).
Инв. 1920 г.; № 60; 30X18,5; 173+01 лл.; 21 строка; текст —
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20,5ХП, 5; бумага восточная, желтая, слабого лощения; текст пи-
сан тушью; четкий каллиграфический наста^лйк. Украшения: за-
главия разделов выписаны золотом, колонки полустиший обрамлены
цветными линиями; на лл. 16, 726, 976— изящные, выполненные
красками 'унваны; имеются миниатюры (лл. 26а, 57а, 816, 105а, 126а)
с изображениями характерных эпизодов из жизни героев; на пред-
последнем листе (1726)—воображаемый художником портрет Низа-
ми в красочно орнаментированной рамке. Переплет восточный,
темного сафьяна, с цветными тиснениями уголков и медальонов.
Дефекты: нет начала и конца; листы перебиты (см. выше); лакуны
после листов: 1, 2, 8, 13, 17, 19, 22, 23, 25, 26, 40, 41, 47, 55, 60, 64,
86, 88, 89, 92, 94, 96, 120, 124, 164, 172, 173. Рукопись ранней ре-
ставрации: расшитые и прорванные листы заклеены бумагой.

У п. рук.: Краткий алф. каталог, № 1200.
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D 212

То же

Полный каллиграфический список, художественно оформленный;
выполнен, по-видимому, мастерами из ширазской школы каллигра-
фов и миниатюристов; восходит к протографу рукописей («Хамса»)
Ленинградского Государственного Университета (MsO 354), Ленин-
градской Публичной библиотеки (Dorn, № 337) и имеет некоторое
сходство с нашей рукописью С 1735 (см. № 75 настоящего описа-
ния). В данном списке содержится эпилог к первой части «Ис-
кандар-наме» (л. 320), отсутствующий в последнем критическом
издании («Шараф-наме», с. 503—504). Начало поэм: лл. 16 («Марзан
ал-асрар»), 306 («Хусрау ва Ширин»), 1166 («Лайлй ва Маджнун»),
1746 («Хафт пайкар»), 2786 («Шараф-наме») и 3206 («Икбал-наме»).

Начало и к!онец списка идентичны с упомянутыми выше тремя
рукописями.

Дата переписки—1 джумада II 950/1 сентября 1543 г. Место
переписки — Иран. Переписчик — Мухаммад ибн Кавам ал-Катиб
аш-Шйразй Хумамй (колофон последней поэмы). В начале и конце
рукописи печати: овальная с именем «Джамйл Исма'йл Мазхарй» и
датой «(1)157 г. х.» и небольшая квадратная с неясной легендой
(л. 365а).

Учебн. Отд. МИД, П.4.16; инв. 1935 г., № 42; 31,5X20,5; 02+
+365+01 лл.] 21 строка; текст—19X10; бумага восточная разных
сортов — плотная с желто-белым и тонкая с сероватым оттенками
слабого лощения; текст писан тушью (в четыре колонки), заголов-
ки свинцовыми белилами и синей цинковой краской; бисерный кал-
лиграфический наста 'лйк. Украшения: на первых двух страницах
богато орнаментированный фронтиспис, стихотворный текст в рам-
ке из золотых линий; в начале каждой поэмы — *унваны, выполнен-
ные золотом и лазурью; имеются 24 миниатюры: лл. 14а, 286, 45а,
536, 60а, 796, 91а, 127а, 1356, 1396, 150а, 166а, 1986, 2056, 212а, 216а,
2216, 226а, 2676, 285а, 3126, 3276, 339а, 353а. Одна миниатюра оста-
лась невыполненной: в середине л. 2086 свободное место для
предполагаемого рисунка. Переплет восточный, кожаный, лакиро-
ванный, с клапаном, закрывающим вертикальный обрез листов; на
крышках переплета — золотая аппликация в виде ромбообразных

6 Зак. 316 §1



медальонов й уголков. Дефекты: рукопись ранней реставраций —
расшитые, потрепанные листы закреплены и заклеены белой бу-
магой.

Уп. и on. рук.: R o s e n . Il l, с. 171, № 37; К р а т к и й алф. к а т а л о г , № 1199.
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С 818

То же

Полный, каллиграфический список, художественно оформлен-
ный; имеет некоторое сходство с предшествующими рукописями —
С 1735 и С 57 (см. №№ 75—76 настоящего описания). В списке
допущено нарушение обычно принятого хронологического поряд-
ка в расположении поэм: «Махзан ал-асрар» (1)—лл. 16—34а, «Хафт
пайкар» (4)—лл. 356-1076; «Хусрау ва Ширин» (2)—лл. 1086—196а;
«Лайлй ва Маджнун» (3)—лл. 1976—2596; «Искандар-наме» (5): пер-
вая книга — «Шараф-наме» —лл. 2606—3496; вторая книга —«Ик-
бал-наме». Последняя в этом списке названа «Хирад-наме»—
лл. 3506—402а. В тексте встречаются разночтения и несоответст-
вие в заглавиях тождественных разделов.

Дата переписки — 982''1574-75 г. Место переписки — Иран. На
лл. 01а— 1а — приписки на персидском и французском языках с ука-
занием дат (пребывания рукописи в руках отдельных лиц)—«1020»/
1611-12 г. и « 1062»' 1651 -52 г. Печати различных форм с разными
легендами, на одной из них — имя: «ал-Хаджж Мустафа Сидкй»
(один из ранних владельцев рукописи).

Учебн. Отд. МИД, Н.5.3; инв. 1935 г., № 560; 24,5 X 17; 01+402 л л.;
18 строк; текст—15,5x11; позднейшая непоследовательная паги-
нация (карандашом); бумага восточная с сероватым оттенком, плот-
ная, лощеная; текст писан тушью, заглавия — киноварью; некруп-
ный каллиграфический н а с т а ' л й к . Украшения: текст в рамке из
четырех колонок по полустишиям, оттененных цветными линиями;
первые две страницы («Махзан ал-acpàp») заполнены изящными
фронтисписами; в начале поэм — золотые 'унваны с лазурью; "пере-
плет восточный цвета бордо с закрывающимся клапаном, на лице-
вых сторонах крышек вытиснены уголки и медальоны, орнаменти-
рованные золотом. Дефекты: листы по краям попорчены книжным
червем; переплет поврежден; часть клапана, входящая внутрь пе-
реплета, оторвана.

Уп. и on. рук.: R o s e n . Ill, с. 172, № 38; К р а т к и й алф. к а т а л о г , № 1195.
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С 59 (177b).
То же

Неполный, дефектный экземпляр* скомпонованный из уцелев-
ших листов старой, выполненной по особому заказу рукописи. .По
характеру изящного оформления и палеографическим особенностям
близок к рукописи — D, 2)2 (см. № 78 настоящего описания). Со-
держит четыре поэмы: «Махзан ал-acpäp»— лл. 16—336, «Хусрау ва
Ширин»—лл. 346 —123а, «Лайлй ва Маджнун»—лл. 1236—197а, «Ис-
кандар-наме»: первая книга—«Шараф-наме»—лл. 1976—295а и вто-
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р книга — «Икбал-наме>>— Лл. 2956—34Ö6. Судя по ЁосстановЛей-
ным частям рукописи (последние выделяются бумагой и почерком:
лл. 198, 203-207, 260, 261, 268, 269, 273-278, 285, 313, 314, 317—
340), листы четвертой поэмы («Хафт пайкар») полностью утеряны.
Текст обычной редакции. По сравнению с вышеназванной руко-
писью — D 212 дает отдельные разночтения бейтов; наблюдается
также некоторое несоответствие в названиях глав.

Конец списка (сходный с рукописью «Хамса», положенной в ос-
нову издания Ва^йда Дастгирдй):

Время переписки — конец XV —середина XVI в. (восстановлен-
ные листы, по-видимому, относятся к XVIII—XIX вв.). Место пере-
писки—Афганистан (Герат?). На внутренней стороне нижней
крышки—случайные пометки (на староузбекском языке). Крупная
круглая печать с бейтом на имя (некоего правителя): «Мухаммад
ибн Исхэк ибн 'УсмЗн — Зихй тадж и хукумат шуд намайан» и ко-
ранической легендой: «Ла хавла ва ла куввата илла биллахи ал-'алй
ал-'азйм».

Н. Ф. Петровский; 1909 г., № 60/67; Средняя Азия; инв. 1935 г.;
№604; 285X17,5; 05+340+05 лл.; 19—21 строка; текст—19X10
(основной), 20,5X11 и 18x19 (добавленные позже листы); поздней-
шая условная пагинация (карандашом) через 3—5 листов; бумага
восточная разного сорта: кремовая слабого лощения (основные
листы) и серовато-белая с глянцем (восстановленные листы); текст
писан тушью, названия глав и разделов выписаны синей (цинковой)
краской, местами киноварью и золотом; почерк—четкий, бисер-
ный каллиграфический и обычный грубоватый (дополненные части
текста) наста 'лйк. Украшения: в начале поэм—сине-золотые гун-
ваны; среди них выделяется 'унван «Шараф-наме» (л, 1976) как по
манере выполнения, так и краской (золотистой); начальные листы
рукописи заполнены художественными фронтисписами; имеются ми-
ниатюры: лл. 17а, 27а, 516, 61а, 806, -91а, 108а, 147а, 162а, 179а, 1796,
188а, 2156, 2306, 238а, 2456 (последний предполагаемый рисунок на
л. 2836 остался невыполненным). Переплет восточный из темно-
красного сафьяна с клапаном; на лицевых сторонах крышек — тис-
нение небольших медальонов. Дефекты: рукопись сильно постра-
дала от времени: на листах—червоточины и прорывы бумаги, по-
порчена часть текста вместе с миниатюрами. Рукопись прошла
раннюю восточную реставрацию—поврежденные листы восстанов-
лены с неполным воспроизведением текста (см. выше).

Уп рук.: Bulletin, 1911, № 67, с. 256: Краткий алф. каталог, № 1194.
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С 1674 (Nov. 1446)

То же

Дефектный список, скомпонованный из уцелевших частей ста-
рой каллиграфической рукописи, художественно оформленной. При
компоновке вместо утерянного начала «Марзан ал-acpäp» (л. 16)
ошибочно приставлен заглавный лист «Шараф-наме» (см. л. 2206).
Далее, под 'унваном «Китаб-и И^бзл-нлме» расположены стихи из
«Хусрау ва Ширин». Также не соответствует своему месту и'со-
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держанию 'унван перед началом «Йкбал-наме» (последний, по-виДн-
мому, принадлежал другому сочинению; слово между «китаб» и
«наме», где, по всей вероятности, не стояло «Икбал», смыто— см.
л. 3016). Часть текста сверена одним из поздних владельцев ру-
кописи с другим более полным списком «Пятерицы». При этом
внесены отдельные поправки, в том числе в заглавия разделов,
не соответствующие содержанию последних (см. лл. 118а—161а).
Список содержит множество разночтений и вариантов бейтов по
сравнению с последним изданием поэм Низами.

Начало списка (фактически с л. 2а; соответствует 14 бейту вто-
рого раздела последнего издания «Махзан ал-acpäp», с. 7; л. 1аб с
'унваном относится к первой книге поэмы об Александре «Шараф-
наме»; см. л. 2206):

Конец списка («Икбал-наме»—л. 3376; ср. последнее издание
(Ф. Бабаева), с. 202; конечный лист (338аб) с колофоном относится
к «Хусрау ва Ширин», см. л. 114аб):

Время переписки — по-видимому, XVI в. По палеографическим
данным и манере художественного оформления (гератского стиля)
рукопись производит впечатление еще более ранней (XV в.). На
полях встречаются глоссы со ссылкой на известный толковый сло-
варь «Бурхан-и кати'» (лл. 336, 42а). В верхнем левом углу л. 207а—
оттиск овальной печати.

Инв. 1920 г., № 62; Средняя Азия; 28X19; 338 лл.; 21 строка (в
четырех колонках); текст—21X13; бумага восточная разного ка-
чества—лощеная и слабо лощеная с серовато-желтым оттенком;
текст писан тушью; заглавия разделов золотом; четкий среднеази-
атский наста 'лйк. Украшения: перед началом текста поэм (лл. 16,
296, 1156, 1626, 3016)—тонко выполненные 'унваны, за исключени-
ем утерянного начала «Марзан ал-acpäp». Миниатюры—лл. 36, 416,
2586. Переплет восточный, из темной плотной кожи, непрофессио-
нальной работы. Дефекты: нет начала («Махзан ал-acpâp»), лакуны
после лл. 286, 496, 1146, 1176, 2196, 3376; текст местами размыт и
обуглен; на листах пятна от чернил и бессодержательные помет-
ки—следы неопрятного читателя. Рукопись прошла раннюю ре-
ставрацию: расшитые листы склеены полосками бумаги.

У п. рук.: Краткий алф. каталог, № 1196.
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С 2409

То же

Неполный, дефектный список; опущена целиком «Икбал-наме»,
вторая часть «Книги об Александре». Поэмы переписаны без со-
блюдения хронологического порядка: лл. 16—«Марзан ал-асрар»
(MA), 336—«Хусрау ва Ширин» (ХШ), 936 —«Лайлй ва Маджнун»
(ЛМ), 1566 —«Искандар-наме» (ИН), 2446 — «Хафт пайкар» (ХП), т. е.
«Искандар-наме» (первая часть) идет перед «Хафт пайкар», произ-
ведением четвертым по времени написания. Некоторые изменения
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наблюдаются внутри текста. За счет сокращения бейтов соедине-
ны отдельные главы («Хафт пайкар») под одним названием (напр.,
«Шикайат кардан-и мазлум-и хафтум», лл. 3126—314а; ср. изд.
Я. Рипки, с. 285—290). В списке встречаются вариации стихов (напр.,
на л. 3146— конечный бейт на нижнем поле):

üb Jak *-Г~ A.J j ^ ^ L J

Данные строки из четвертой поэмы в указанном издании («Heft
peiker», с. 295, бейт 98) передаются в форме:

b

Начало списка: p&*J\ üU^JI «OJI *-*о (рифмованное с «бисмил-
лах...» второе полустишие ^5CÄ ^ j ^ JL-IT C^A В списке опу-
щено).

Конец списка («Хафт пайкар», обрывается на 54-м бейте указ.
изд., с. 302):

Дата переписки — зу-л-кагда 1041/май—июнь 1632 г. Место пере-
писки — Средняя Азия (Бухара?). На полях «Махзан ал-асрар» —
глоссы.

Ленинградское отделение Института истории АН СССР; 1938 г.;
инв. 1941 г. № 3382; 27,5x15; 315 лл.; 21 строка-|-30 (полустишия
на полях по диагонали); текст — 20X9; бумага восточная, плотная,
нелощеная, разных оттенков — серовато-белого, розового, бледно-
синего и оранжевого; начальные четыре листа фабричного произ-
водства—белые, гладкие, с мягким глянцем; текст писан тушью
(по полустишиям в двух колонках и по краям листов); заголовки
выделены киноварью; обычный среднеазиатский н а с т а ' л й к ; переп-
лет восточный, из плотной светло-коричневой кожи, с тиснеными
уголками и медальонами. Дефекты: нет конца. Рукопись реставри-
рована с восстановлением текста первых четырех утерянных ли-
стов; обрезаны поля, при этом пострадали кустосы и отдельные
пометки на полях.

Уп. рук.: Краткий алф. каталог, № 1198.
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Е 12-63, 114, 115, 131
174, 177 (Nov. 1419)

То же

Неполный, но хорошо выполненный список; представлен в раз-
розненном порядке без обычной последовательности: лл. 2126—
224б-«Шараф-наме» (ШН), 280б-287а (MA), 2886-2996 (ХП), 330а-
334б-«Икбал-наме», 4066-4166 (ЛМ), 4456-4596 (ХШ). Опущено в
общей сложности более двух тысяч бейтов из двух поэм —«Хафт
пайкар» (лл. 2886—2896; ср. изд. Я. Рипки, разделы IV—IX, с. 12—
41) и «Искандар-наме» (первая книга — «Шараф-наме», л. 213аб; ср.
изд. А. Али-заде, разделы V—XV, с. 19—64; вторая книга — «Ик-
бал-наме», л. 330а, 3306; ср. изд. Ф. Бабаева, разделы IV—VII, X—
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XIV, XVI, с. 8—24, 34—61, 70—74). Список сделан по неизвестному
экземпляру «Хамса», имевшему, возможно, более старую редак-
цию, чем рукописи, положенные в основу последних критических
изданий. Наряду с разночтениями в нем встречаются бейты, даю-
щие существенные поправки к последним (см. лл. 4586, 4596 и др.;
ср. «Хусрау ва Ширин», изд. Л. Хетагурова, с. 677—78, 685—86,
729-32, 735 и др.).

Конец списка (по порядку расположения — «Хусрау ва Ширин»;
обрывается на 32-м бейте, соответственно указ. изд., раздел XCVIII,
с. 735):

Список входит в состав обширной рукописной антологии («Гул-
шан»)— Е 12 (о палеографических данных рукописи см. № 38 насто-
ящего описания).

Рук. Е 12-63, 114, 115, 131,174, 177: 6 4 ( 1 3 + 8 + 1 2 + 5 + 1 1 + 15) лл.;
47 строк (по полустишиям в восьми колонках); текст — 56X37,5;
почерк и манера письма —общие с другими частями рукописи. Со-
хранность текста хорошая.

У п. рук.\ Р о з е н б е р г , Список, с. 488; Краткий алф. каталог, № 3590, 44#
53, 54, 75, 83, 86.

84

С 58 (177а)

То же

Неполный, дефектный список, непрофессиональной работы. Текст
переписан с небольшими купюрами в обычном порядке: лл. 16 (MA),
406 (ХШ), 1506 (ЛМ), 225а (ХП), 305а (ШН), 420а (ИН). Опущено
больше 30 бейтов из вступления к «Махзан ал-acpâp» (л. 36; ср.
последнее изд., с. 8—11). Не представлены полностью также заклю-
чительные стихи «Искандар-наме». Тем не менее данный список
сохраняет отсутствующие в последних изданиях бейты (лл. 2б,480аб
и др.; ср. указ. изд. «Махзан ал-асрзр», с. 6; «ИкбЗл-наме», с. 231).

Конец списка («Искандар-наме» обрывается на бейте):

Дата переписки — между 5 зу-л-ка'да 1235 и 17 рабй' II 1236'15 ав-
густа 1820 и 23 января 1821 г. Место переписки — Иран (Тегеран,
л. 225а). На полях «Хусрау ва Ширин» — глоссы, раскрывающие по-
французски значение некоторых архаических слов, свойственных
поэтической лексике Низами.

А. Л. Кун; 1890 г., № 5; Средняя Азия; 30X19; 480+01 лл.;
15 строк (в двух колонках)+28 (полустишия на полях по диагона-
ли); текст— 21.5X11; бумага европейского производства с разными
водяными знаками: «Varenna», «MA» и «Ghiliotti» (с изображением
льва); текст писан тушью, заглавия разделов — красными чернила-
ми; четкий, ближе к скорописному, н а с т а ' л й к ; стихи в двух ко-
лонках и по диагонали в рамке из синих и красных линий; пе-
реплет восточный, темной кожи, с тиснением орнаментированных
медальонов. Дефекты: утерян последний лист (с колофоном).

У/7, рук.: Mél. As. X, с. 274, № 5; Краткий алф. каталог, № 1193
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С 1919-1, 9, 10

И з б р а н н о е из „ П я т е р и ц ы " Н и з а м и » ] . Название в руко-
писи отсутствует. В списке представлен неполный, выборочный
текст из трех поэм: а) «Хафт пайкар» (лл. За—256), 6) «Хусрау ва
Ширин» (лл. 1926—250а), в) «Лайлй ва Маджнун» (лл. 250а—2896).
Довольно значительное сокращение наблюдается в «Хафт пайкар»,
где представлены лишь главы (XXXII—XXXVIII), повествующие об
истории (семи) красавиц из семи стран. Целиком опущены начальные
(I—XXXI) и заключительные разделы (XXXIX и LUI) поэмы (ср. изд.
Я. Рипки, с. 2-121, 263-303).

Текст поэм—на полях, подклеенных позже к рукописи извест-
ного сочинения Хвандамйра «Хуласат ал-ахбар» (448 лл.), где нахо-
дится также ряд других произведений, принадлежащих Хусрау
Дихлавй («Хашт бихишт»—лл. 256—48а, «Дувалранй ва Хизрхан»—
лл. 2896—3316), Салман-и Саваджй (Хуршйд ва Джамшйд»— лл. 48а—
81а, «Фирак-наме»—лл. 1806—1926), Хваджу ал-Кирманй («Гул ва
навруз» — лл. 816— 128а, «Хумай ва Хумайун»—лл. 3316—3666), Ха-
тифй («Хафт манзар» — лл. 128а—1456), Са'дй («Гулистан»—лл.
1456—1806, «Бустан»—лл. 4056—4476) и Джамй («Йусуф ва Зулай-
Xä»— лл. 3366—4056).

Начало списка («Хафт пайкар», соответственно изд. Я. Рипки,
с. 121, бейт 20):

Время переписки (основного текста)—по-видимому, первая по-
ловина XVIII в. Приставленные поля (с текстами названных сочи-
нений) относятся к более позднему времени, не раньше XIX в. На
л. 1а —фихрист позднейшего происхождения с определением (на
фарси) состава рукописи. Там же имеется памятка, сделанная ру-
кой В. А. Жуковского: «Дар от Фон Клемма».

Учебн. Отд. МИД (В. О. фон Клемм); 1916 г., № 548; Средняя
Азия; 29x18,5; 024-448 лл.; 21 строка (по горизонтали)+60 (бейты
на полях); текст—26X15; указатели листов — кустосы — проставлены
непоследовательно; бумага восточная, нелощеная, с серовато-жел-
тым оттенком; текст писан тушью, заглавия — киноварью; четкий
красивый (основной текст) и мелкий, скорописный (на полях)
наста 'лйн: ; переплет восточный, картонный, покрыт зеленым ла-
ком; красный сафьяновый корешок; на крышках — ромбовидные ме-
дальоны с именем переплетчика: «мир *Адил Хваджа Саххаф». Де-
фекты: листы, пострадавшие от времени, выпали из переплета.

Уп. a on. рук.: В. Ж у к о в с к и й . Описание рукописей Учебного Отделе-
ния Мин. Ин. Дел, № 548 (рукопись, Архив востоковедов, ф. 17, оп. А, б, ед.
хр.'44); Бюллетень Архива востоковедов АН СССР, 1961, № 2, с. 93 (машино-
писный' выпуск); Краткий алф. каталог, №№ 1152, 3680, 4626.

86
В 2486

То же
Дефектный каллиграфический список двух поэм: «Хафт пайкар»

(лл. 16—141а) и «Искандар-наме» («Шараф-наме» — лл. 1416—3376;
«Икбал-наме»—лл. 338а—4426). Сделан по рукописи «Хамса» с те-
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обычной редакции, но с некоторым нарушением порядка
глав. Начало последних в ряде случаев не совпадает (взято на
два-три бейта ниже обычного порядка).

Конец списка («Икбал-наме» обрывается на 20-м бейте заключи-
тельной — XLII — главы, см. последнее издание, с. 227):

Время переписки— не раньше XVIII в. Место переписки — Иран.
На полях позднейшие уточнения и дополнения к тексту, а также
глоссы. При объяснении последних делаются ссылки на известные
толковые словари («Бурхан-и катиг» и др.; см. лл. 2406, 247а и ел.).
В приписках (лл. 1а, 247а, 434а) встречаются различные даты (при-
обретения либо преподнесения рукописи тому или иному лицу), от-
носящиеся преимущественно к середине XIX в. Овальная печать,
указывающая на принадлежность рукописи («Мулк-и Мухаммад
'Азйз»).

Инв. 1932 г.; № 12; 23,5X13; 442 лл.: 17 строк; текст —16X6,5;
условная европейская пагинация (через пять листов); бумага восточ-
ная, тонкая, лощеная, с желто-белым оттенком; текст писан тушью,
заглавия золотом; изящный каллиграфический наста'лйк. Украше-
ния: йеред текстами «Хафт пайкар» и «Шараф-наме»— 'унвзны, вы-
полненные золотом и красками; стихи в двух колонках, оттенен-
ных золотыми линиями; имеются миниатюры: лл. 176, 74а, 1256,
182а, 2126, 316а, 4146; переплет восточный, картонный с черным
сафьяновым корешком; крышки с лицевых сторон покрыты темно-
зеленым лаком, на фоне последнего выделены золотые медальоны.
Дефекты: утеряны конечны^ листы «Шараф-наме» с текстом трех
заключительных глав (л. 3376; ср. последнее издание, с. 493—503);
отсутствуют начало и конец «Икбал-наме»; имеются лакуны после
лл. 1, 2, 3, 4, 13, 18, 21, 73, 80, 112; листы перебиты, правильный
порядок: 1-3(?), 6-13, 14(?), 15-19, 4, 21-31, 5, 20, 32-73, 7 5 -
80, 74, 81 и ел. Рукопись пострадала от времени; истлевшие и вы-
павшие из переплета листы заклеены и закреплены при ранней ре-
ставрации.

Уп, рук,: Краткий алф. каталог, № 1191,

87

С 1863-4

То же

В настоящем списке представлено около сорока небольших от-
рывков из наиболее интересных (для составителя) мест «Хамса»
Низами по обычной редакции. Последние помещены на полях пер-
воначально большой сборной рукописи, из которой остались: а) ко-
лофон «Гулшан-и раз» Махмуда Шабистарй (л. 1а); б) фрагмент
анонимного сочинения «Та'рйх-и аулийа» (лл. 16—56); в) отдельные
главы «Тазкират ал-аулийа» Фарйд ад-Дйна 'Атгара (лл. 6а —1246);
г) часть «Аснад-и ад'ийа», анонимного сочинения по теологии
(л. 125аб).

Время переписки — по-видимому, начало XIX в. Место переписки—
Средняя Азия. Переписчик — хваджа Мухаммад-HIâx (колофон пер-
вого не уцелевшего сочинения). В начале рукописи (л. 01а) — (дол-
говая) запись на персидском языке с датой 4 джумада I 1266/
18 марта 1850 г.; на полях — поэтические фрагменты — бейты, газе-



ли, четверостишия, внесенные в разное время разными лицами. На
л. За — наклейка с оттиском круглой печати — экслибрис библиоте-
ки некоего Казй Тура хваджа.

Рук. С 1863: А. А. Половцев, 1919 г.; Средняя Азия; инв. 1936 г.;
№ 133; 24,5X13; 02+125+01 лл.; 20-22 строки; текст-20X9; бу-
мага восточная, пожелтевшая; текст писан тушью, заглавия и раз-
делы выделены красными чернилами; обычный среднеазиатский
на стаяли к; переплет восточный, гладкой кожи цвета бордо.

Рук. С 1863-4: занимает поля лл. 8а—226; 15 лл.; 10—36 строк
(по полустишиям); почерк и манера письма того же переписчика.

У п. рук.: Краткий алф. каталог, № 1174.

88

А 688 (Nov. 139)

То же

В настоящем списке под рубрикой «Шайх Низами» («Старец Ни-
зами») представлены отрывки из пяти поэм Низами Ганджавй: MA —
лл. 71а-72б, ХШ-726-756, ЛМ-756-776, ХП-78а-80б и ИН--
81а—846. Выборки сделаны по списку обычной редакции.

Конец списка:

Список находится в составе рукописного сборника «Сафйна-йи
Са'иб» (см. № 7 настоящего описания); занимает лл. 71а—846; 14 лл.;
18—22 строки в трех колонках по полустишиям. Манера письма и
другие особенности списка — общие с остальными частями руко-
писи.

89

С 112 4

« К в и н т э с с е н ц и я „Пятериц"». Под этим названием в насто-
ящем сборнике объединены небольшие выдержки (от одного до
двадцати двух бейтов) из эпических произведений Низами Ганджа-
вй, Хусрау Дихлавй и еАбд ар-Ра^мана Джамй. В отличие от
другого нашего списка (№ 87 настоящего описания), представляю-
щего также выборки из «Хамса» Низами, здесь стихи подобраны по
определенному принципу, т. е. эти стихи по сути —либо рассказы
или притчи дидактического характера, либо бейты с афористиче-
ским звучанием. Они были предназначены, по-видимому, для молодого
читателя с целью нравоучения.

В начале списка (лл. 16—36) небольшое предисловие (составите-
ля), где объясняется порядок размещения выбранных стихов и да-
ется подробный перечень основных (сорока) рубрик, называемых
главами (баб).

Начало списка: ... *5~ с~Л pjV j <-**lj £*Ъ* ^[>^\ ^ -u* Ul ...
Конец списка: IA^Ä«
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Список находится в составе рукописного сборника—С 112 (см.
№ 28 настоящего описания).

Рук. С 112 4 занимает лл. 16—214а (верхний текст, не считая
поля;; 214 лл.\ 8 строк (в двух колонках по вертикали); почерк и
манера письма — единые с другими частями рукописи. Дефекты:
текст местами размыт, читается с трудом.

Уп. рук.: К р а т к и й а л ф . к а т а л о г , № 1173. Др. списки: С е м е н о в . I I , № 844;
M и р з о е в — Б о л д ы р е в , № № 4 0 3 — 4 0 6 ; R i е и . I I , 5 7 5 а ; P e r t s c h . В . , № 738;
Д а н и ш к а д е , с . 15.

Н Е Б О Л Ь Ш И Е О Т Р Ы В К И И З « П Я Т Е Р И Ц Ы » Н И З А М И

Представлены также в составе сборных рукописей —С 1863 (на
полях лл. 8а—226), В 2067 (лл. 16—25а).

90

С 1102-5 (Nov. 27)

« С о к р о в и щ н и ц а тайн»; первое месневи из «Пятерицы» Ни-
(см. № 74 настоящего описания).

Полный, старый список, по возрасту намного (более чем на
полстолетие) превосходящий рукопись Парижской Национальной
библиотеки (В l o c h e t. T. 3, № 1247), привлеченную к подготовке
критического текста А. Али-заде. Имеет некоторые композицион-
ные особенности. Главы (см. XVI—XVII и др.) настоящего списка
местами сливаются под одной рубрикой или же полностью раство-
ряются в тексте последующих (лл. 1476—1516 и др.; ср. указ. изд.,
с. 58—59). Так и рассказ (об охотнике), обособленный в издании
как самостоятельный раздел после шестой беседы (макала), слит с
последней в качестве иллюстрирующей ее притчи (см. л. 171а; ср.
изд., с. 122—126). В тексте нередко наблюдается перестановка
бейтов (лл. 1696—1736 и др.; изд., с. 122—135 и др.), имеются ин-
тересные варианты чтений.

Дата переписки—16 сафара 710/16 июня 1310 г. Место перепи-
ски—Иран. Переписчик — Мухаммад ибн ал-Курайш ибн Мухаммад
ал-Хасанй ат-Табатаба'й ал-Исфаханй. На листах множество пометок
(см. лл. 148а, 2046, 2056, 207а) с указанием отдельных неточностей
текста. В начале списка (л. 124а) запись (сделана почерком типа
шикаете) на фарси: «Сие сочинение, переписанное около пятисот
пятидесяти лет тому назад, прочитано в Тегеране». Далее подпись
(автора записки), заверенная квадратной печатью: «Риза-Кулй ба
тахаллус-и Хидайат шахр-и мурад-и рабй* ас-санй Тихран сана-йи
1258». По всей вероятности, данная пометка принадлежала извест-
ному персидскому ученому и литературоведу, автору ряда сочи-
нений, в том числе антологии «Маджмаг ал-фусаха», Риза-Кулй-хану
Хидайату, в чью коллекцию ранее, по-видимому, входила описывае-
мая рукопись. Та же подпись имеется и в колофоне (л. 2106).

Список в составе рукописного сборника—С 1102 (см. № 1
настоящего описания).

Рук. С 1102-5: занимает лл. 1246—2106; 86 лл.\ 12—14 строк;
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текст — 17,5X7,5; почерк, манера и прочие особенности списка —
единые с остальными частями рукописи. Дефекты: на листах жел-
тые и бурые пятна —следы сырости. Сохранность текста удовлет-
ворительная.

У п. соч.: Доклад, с. 16; Краткий алф. каталог, № 3987.
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С 855-1

То же

Полный, старый, изящно выполненный список профессионально-
го переписчика (хаттат). Сделан по рукописи, восходящей к редак-
ции, по-видимому, более старой, чем рукописи, положенные в ос-
нову последнего издания А. Али-заде. Многие главы (макала или
гуфтар—X, XII, XV, XX и др.) настоящего списка распадаются на
небольшие новеллы и притчи с самостоятельными названиями
(лл. 17а, 185, 20а и др.; ср. «Махзан ал-acpâp», издание А. Али-
заде, с. 30, 36, 49 и др.). В тексте находятся более предпочтитель-
ные чтения бейтов и отдельные уточнения к разделам. Так, вместо
пяти молитв (на'т) здесь названы четыре, хотя их текст соответст-
вует тексту издания (с. 18—28). Список дает множество новых
бейтов (лл. 2а, 36, 4а, 306—31а, 35а—36а и др; ср. указ. изд., с. 1 —
5, 6, 70, 74 и др.).

Начало списка обычное (но с перестановкой полустиший в пер-
вом бейте). Конец списка (совпадает с предпоследним бейтом из-
дания Вахйда Дастгирдй, где дается число (24) и месяц (рабйг I),
когда была окончена поэма, но не указан год (550/1155-56)):

Список находится в рукописи, содержащей также диван гИра-
кй (лл. 926-1986).

Дата переписки — «25 рабйг I 41-го года счастливого царствова-
ния Кабуса(!) 'Аламгйра Шаха». Если считать, что здесь имеется в
виду время правления Аурангзйба 'Аламгйра (1068—1119 гг. х.),
пятого представителя династии Великих Моголов, то настоящая
дата соответствует 12 октября 1697 г. Место переписки — Хайда-
рабад. Переписчик — Кайурхаз. Начальные листы (1—9; на полях и
между строк) содержат заметки позднего происхождения, раскры-
вающие значение отдельных слов в тексте. Круглая печать би-
блиотеки Учебного Отделения Министерства Иностранных Дел.

Учебн. Отд. МИД, Н.6.24; № 317; инв. 1935 г., № 351; 22X12,5;
024-198Н-02 лл. Рук. С 855-1 занимает лл. 16—905; 13 строк; текст—
15,5X7,5; условная (карандашная) пагинация через каждые пять ли-
стов; бумага восточная, слабого лощения, тонкая, серовато-белая;
четкий, весьма изящный (заглавные строки проставлены другой
рукой — обычный грубоватый) наста 'лйк; переплет восточный, об-
тянут темно-красным сафьяном. Дефекты: на листах червоточины
и следы сырости. Рукопись прошла частичную реставрацию: неко-
торые истлевшие и расшитые листы заклеены и закреплены в свое
время (полосами белой фабричной бумаги).

Уп. и on. рук.: R o s e n . Ill, с . 203, № 64.1; К р а т к и й а л ф . к а т а л о г , № 3986.
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В 181-2

То же

Дефектный, небрежно выполненный список. В тексте встречают-
ся частые пропуски с некоторыми нарушениями в чередовании бей-
тов (лл. 436—44а и др.; ср. изд., с. 28—30 и др.). Наблюдаются
также изменения композиционного порядка. Главы настоящего спи-
ска в одних случаях слиты друг с другом (I—II, V—VI, VII—VIII—
лл. 336, 396, 406, 42а; ср. «Махзан ал-асрар», издание А. Али-заде,
с. 5, 17, 21, 25), в других — распадаются на части с новыми назва-
ниями (IX, XV, XVIII —лл. 44а, 56а, 62аб; ср. указ. изд., с. 29, 56,
75). Тем не менее встречаются разделы, по количеству стихов (от
двух до пяти—шести бейтов) превосходящие последнее издание
(см. лл. 316—34а, 35а, 446, 105а—1066 и др.).

Начало списка идентично с предшествующей рукописью —
С 855-1. Конец списка (имеет на двадцать бейтов больше, чем в
концовке названной рукописи):

Список занимает вторую часть рукописного сборника — В 181,
содержащего также диван Хафиза Шйразй (лл. 1а—306).

Дата переписки —25 джумада I 1128/17 мая 1715 г. Место пере-
писки—Индия (Мультан). Переписчик —Сирадж ад-Дйн валад-и Мий-
ан-и Руз-Ахмад. На полях и между строк (см. лл. 316—53а) — ком-
ментарии на персидском языке к отдельным местам текста с су-
фийским направлением. В начале рукописи наклейка с записью
по-русски, указывающей кем (В. Иванов) и когда (1915 г.) приобре-
тена настоящая рукопись. Имеется также европейская пометка о
происхождении рукописи (лл. 1а, 31а): «Multan. 5.VIII. 1914, Aum-
[ône — вакуфное пожертвование], № 19».

В. А. Иванов; 1915 г.; № 163; Средняя Азия. 120 лл. Рук. В 181-2:
90 лл. (лл. 316—1206); 20X14; 13 строк. Текст 15X8,5; бумага во-
сточная, индийская, желтая, плотная, нелощеная, грубая; текст пи-
сан тушью, названия глав —киноварью; неровный, небрежный (бли-
же к скорописному) н а с т а ' л й к . Переплет восточный, картонный,
темно-коричневый, имитирующий кожу, корешок и уголки темной
кожи. Дефекты: лакуны после лл. 103, 107; на листах темно-корич-
невые и бурые пятна; имеются прорывы бумаги с повреждением
текста (лл. 115—120). Рукопись реставрирована частично: некото-
рые расшитые, истлевшие листы заклеены и закреплены бумагой,

Уп. рук.: Краткий алф. каталог, № 3985.
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В 132 (Nov. 179а)

« Х у с р а у в а Ширин»; вторая поэма из «Пятерицы» Низами
Ганджавй (см. №№ 74—84 настоящего описания).

Старый, каллиграфический список с художественным оформле-
нием; восходит к протографу рукописей Государственного Эрми-
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fa>Ka и британского Музея (см. библиографию, под № 74 настой-
щего описания), обнаруживающих некоторую близость с нашей
рукописью—С 1735 (см. № 75 настоящего описания). Текст непол-
ный, представляет лишь повествовательную часть поэмы. Панеги-
рические разделы, написанные в честь атабека Джахан-Пахлавана,
Кызыл-Арслана и Тугрул-шаха (ср. «Хосров и Ширин» последнее
изд., с. 34—41, 47—56, 782—798), в него не включены. Основные
главы списка местами представлены небольшими самостоятельны-
ми частями (лл. 46—56, 76—96, 106—116 и др.; ср. указ. изд., с.
56-65, 89-92, 101-104, 120-124 и др.).

Конец списка (соответствует предпоследнему бейту изд. Л. Хе-
тагурова):

Дата переписки —824/1421 г. Место переписки—Герат (?). Пере-
писчик—Ибн 'Алй Джа'фар ал-Байсунгарй. Пропущенные бейты и
конечные (не поместившиеся в строке) буквы отдельных стихов
выписаны на полях рукой того же переписчика (данные пропуски
взяты в золотую рамку так же, как обычный текст). Миндалевид-
ная печать с неразборчивой легендой.

И. Ф. Готвальдт; 1832 г.; Казань; инв. 1935 г., № 736; 23X18;
73 лл.\ 11+21 (бейты по диагонали)—23 строки; текст—18X13;
позднейшая двойная (чернилами и карандашом) полистная пагина-
ция; бумага восточная, с кремовым оттенком, тонкая, лощеная;
текст писан тушью, заглавия разделов — лазурью и киноварью; би-
серный каллиграфический н а с т а ' л й к . Украшения: поэтический
текст в четырех колонках, в рамке из золотых линий. В начале
рукописи — тонкое цветное украшение в виде кружка (по-видимо-
му, экслибрис байсункаровской библиотеки в Герате эпохи Тимури-
дов —XV в.). На л. 16—весьма изящный золотой 'унван; переплет
восточный, красного сафьяна, с клапаном; лицевые стороны обеих
крышек орнаментированы золотыми медальонами, изнутри покрыты
золотым крапом. Дефекты: рукопись прошла частичную реставра-
цию; обрезаны истлевшие края листов, причем пострадали кустосы.

У п. рук.: Краткий алф. каталог, № 1150.
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D 654

То же

Полный, каллиграфический список с художественным оформле-
нием; текст обычный; по характеру выделения глав напоминает
предшествующую рукопись—В 132. Первые две вступительные
главы объединены здесь под одной рубрикой —«Фй-т-таухй д...»
(лл. 16—2а; ср. изд. Л. Хетагурова, с. 1 — 7). Ряд других — панеги-
рических и связанных с завязкой поэмы—глав, как-то: «Выезд
Хусрау на охоту...», «Рассказ Шапура о Ширин» и т. п., представлен
в двух—трех отдельных частях с самостоятельными названиями
{лл. 66—10а, 116, 13а—16а и др.; ср. указ. изд., с. 47—53, 56—80,
101 — 107, 120—146 и др.). Встречаются также разночтения.

Конец списка идентичен с предшествующей рукописью—В 132.
Время переписки — не позже XVIII в. Место переписки—Иран.

На полях (вертикально к тексту) выписаны (переписчиком) названия
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разделов и подписи к миниатюрам (отведенные Для этого специаль-
ные места в тексте заполнены, по-видимому, позже, рукой другого
лица). Небольшая овальная печать с именем: «Йусуф ибн Шарйф
Тазй»(?).

Инв. 1936 г., № 2162; 30+19,5; 04+100 лл.; 20 строк; текст —
22X13; позднейшая условная пагинация (карандашом); пронумеро-
ваны также миниатюры; бумага восточная, белая с серым оттенком,
тонкая, лощеная; текст писан тушью, заглавия — киноварью; чет-
кий каллиграфический н а с т а ' л й к . Украшения: в начале рукописи
красочный 'унван; заглавные строки обрамлены цветными орнамента-
циями. Миниатюры (см. лл. 46, 136, 18а, 206, 24а, 256, 286, 30а, 35а,
37а, 38а, 41а, 496, 55а, 606, 706, 796, 86а, 92а, 936, 97а) написаны в
преобладающе ярких—красном, оранжевом, лиловом, желтом, си-
нем, зеленом и весьма редко черном — тонах; переплет восточный,
картонный, покрыт зеленым лаком, с изображением пышного буке-
та цветов на фоне михраба. Дефекты: имеются перебитые листы;
правильный порядок: 10, 35, 36, 12 и ел. Рукопись ранней рестав-
рации: надорванные и расшитые листы частично заклеены и закре-
плены; от переплета отделилась нижняя крышка.

У п. рук.\ Краткий алф. каталог, № 1153.

95

С 1685 (Nov. 1469)

То же

Старый, каллиграфический список с художественным оформле-
нием; воспроизводит неполный текст дефектной рукописи «Хусрау
ва Ширин», восходящей к неизвестному протографу. Недостающие
части текста (см. ниже) местами восполнены самим переписчиком,
по-видимому, при сопоставлении его с другим, более совершенным
экземпляром поэмы. Тем не менее список обнаруживает интересные
варианты ряда стихов (лл. 2а, За, 156 и др.; ср. «Хосров и Ширин»,
последнее издание, с. 87, 89, 137 и др.).

Начало списка (соответствует 26 бейту XIV раздела указ. изд.,
с. 86):

Конец списка (обрывается на конечном бейте LXXIII раздела
указ. изд., с. 564):

Время переписки —XVII —XVIII вв. Место переписки — Средняя
Азия. На полях пропущенные в тексте бейты. Имеются поздней-
шие пометки (л. 001а), указывающие, где (Кызыл Бу^ара-йи Шарйф,
т. е. «Красная священная Бухара», — название бывшей столицы эми-
рата после свержения последнего) и когда (4 января 1920 г.) при-
обретена рукопись; там же определены ее отсутствующие листы (30)
и название произведения, однако ошибочное («Фархад и Ширин»?).
Имеется дарственная запись (л. 142а): «А. М. Пешкову. Батенин.
Февраль 1921, Москва». По всей вероятности, настоящая рукопись
в свое время находилась в личной библиотеке А. М. Горького.
; А. М. Пешков (Э. С. Батенин); Бухара — Москва; инв. 1921 г.;



№ 270; 22X14; 142+003 лл.\ 10—12 строк: текст—15X8; условная
полистная пагинация; бумага восточная, желтоватая, плотная, без
глянца; текст писан тушью; четкий красивый н а с т а ' л й к средней
величины. Украшения: текст в рамке из цветных линий; наклейка
красочного 'унвана; имеются миниатюры: лл. 29а, 426, 61а, 120а; пе-
реплет восточный (среднеазиатский), картонный, с красным сафья-
новым корешком; крышки с лицевых сторон покрыты зеленым ла-
ком, на цветных медальонах вытиснено имя (переплетчика): мулла
Мухаммад 'Йса-саадаф. Дефекты: нет начала (около ста бейтов) и
конца (свыше двух тысяч бейтов); лакуны после лл. 5, 135; ряд
разделов без заглавий. Рукопись частично реставрирована: обтре-
панные листы заклеены бумагой.

У п. рук.: Краткий алф. каталог, № 1151.
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А 22 (179)

То же

Дефектный, каллиграфический список; сделан с небольшими
купюрами, в особенности в начальных и конечных главах поэмы
(см. лл. 236, 1726 и др.; ср. «Хосров и Ширин», последнее издание,
с. 101 — 106, 747—754 и др.). Текст по композиции ближе к нашей
рукописи—D 654 (см. № 94 настоящего описания). Главы в нем не-
редко сливаются с текстом следующих за ними разделов или же,
как и в названной рукописи, представлены самостоятельными ча-
стями (см. лл. 176, 24а, 33а, 336, 34а, 596 и др.; ср. указ. изд., с. 88,
104, 139, 142, 157, 256 и др.; ср. также соответствующие листы
рук. D 654).

В разделах (см. лл. 116, 13а, 206, 236, 56а, 586 и др.) местами
наблюдается иное начало (т. е. взя^о на два—шесть бейтов выше,
чем в издании («Хосров и Ширин», с. 47, 56, 89, 101, 243, 252 и др.).
Список дает также разночтения и новые бейты (лл. 326—33а, 53а;
ср. указ. изд., с. 139, 224).

Конец списка (обрывается на 12-м бейте раздела СИ указ. изд.,
с. 767):

c J 6 Ц &y2"à *5"~ *-*Ь и*\ я

Время переписки — не раньше XIX в. Место переписки—Иран.
В рукописи экслибрис библиотеки Руссо (J. L. Rousseau).

Ж. Л. Руссо, I; 1819, № ПО; 18,5X8; инв. 1935 г.; №547; 175 лл.;
17 строк; текст—14X5; условная пагинация (карандашом); бумага
восточная, желтоватая, плотная, со слабым лощением; текст писан
тушью, заглавия — киноварью; четкий бисерный н а с т а ' л й к . Укра-
шения: в начале рукописи — небольшой красочный гунван; текст в
рамке из цветных линий; переплет восточный, из кожи разного от-
тенка— темно-коричневого (верхняя крышка) и красного (нижняя
крышка), с тиснениями. Дефекты: нет конца; на листах следы воз-
действия воды (размыты отдельные строки), 'унван несколько по-
тускневший. Рукопись реставрирована; вместе с истлевшими краями
листов срезаны кустосы.

Уп рук.: R o u s s e a u . I, № ПО; Краткий алф. каталог, N° 1148.
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A 23 (179c)

То же

Неполный, дефектный список с композиционными особенностя-
ми. Панегирические разделы (VII—IX), посвященные Тугрул-шаху и
атабеку Джахан-Пахлавану, значительно сокращены и слиты под
одной рубрикой («Дар ду'а-йи султан Тугрул-шах...»). Опущены це-
ликом разделы XXVI («Пребывание Хусрау в Армении...») и XLIX—
LIV, где излагаются события, связанные с именем Фархада (лл. 65а,
1336—134а; ср. изд. Л. Хетагурова, с. 171 — 174, 344—411). Некото-
рые самостоятельные главы поэмы в списке никак не выделены (см.
лл. 25а-28а, 1516-1526, 1636—169а, 253а-254а, 261б-263а, 263а-
266а, 2706—272а; ср. указ. изд., с. 87—89, 458—460, 485—497, 344—
346, 374—385, 396—400), другие, напротив, представлены раздельно
в трех-четырех обособленных частях с новыми названиями (лл. 8а—
Па, 306, 32а—336, 40а-41б, 81а—84а; ср. указ. изд., с. 47—53, 98—
101, 101 — 104, 120—122, 216—220). В некоторых местах текста на-
блюдается иная последовательность бейтов, при этом обнаружива-
ются новые стихи (лл. 6а, 226, 24а, 26аб, 28аб, 29а, 109аб, 1316—
1326, 177аб, 2236, 2426—2526, 263а, 266а, 272аб, 133аб—учитывая
нарушение в пагинации; ср. изд., с. 41—42, 82—83, 88—89, 92—93,
94, 280-282, 338-343, 517-518, 621, 667-695, 378-385, 342-344).

Рукопись, с которой был скопирован настоящий список, возмож-
но, имела текст нечеткий или с некоторыми пробелами. Не под-
дающиеся чтению бейты при переписке оставлены недописанными
(см. лл. 141а, 153а, 1546, 1606, 1646, 1676 и др.).

Конец списка (фактически на л. 2526):

(ji i A .О

Время переписки — не раньше XIX в. Место переписки — Иран.
Приписки на полях, восполняющие пробелы текста. Круглая пе-
чать (л. 1а) с неясной легендой.

Л. Ф. Богданов; 1913 г.; № 24; Иран; инв. 1935 г., № 1296; 18Х
X11,5; 272-[-003 лл.; 10 строк; текст—13X7; условная полистная
пагинация (карандашом); бумага восточная, пожелтевшая, без глян-
ца; текст писан тушью, названия разделов и отдельные стихи вы-
делены киноварью; четкий н а с т а ' л й к средней величины; пере-
плет восточный, красного сафьяна, с линейным тиснением (по
краям). Дефекты: нет конца; лакуна после л. 255 (один лист без
текста); верхние строки лл. 153—164 размыты. Рукопись реставри-
рована в свое время и заново переплетена; причем не учтена по-
следовательность листов; правильный порядок: лл. 1 — 132, 253—
272, 133-252.

Уп. рук.: Краткий алф. каталог, № 1149.
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А 20 (178)

«Л аи ли в а Маджнун»; третья поэма из «Пятерицы» Низами
Ганджавй (см. №№ 74—84 настоящего описания).
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Полный каллиграфический список с художественным оформле-
нием. Состав глав обычный, но по характеру построения отли-
чается от издания Дастгирдй. В списке главы местами распадают-
ся на самостоятельные подразделы с соответствующими названия-
ми {лл. 95, 42а и др.; ср. указ. изд., с. 11, 60). Заключительные
бейты настоящего списка имеют некоторое сходство с рукописью
(Са'йда Нафйсй), упомянутой Е. Э. Бертельсом («Низами и Фузули»,
с. 141). Однако год сочинения поэмы указан в них с невероятным
расхождением (530 и 508 г. х.) и не соответствует действительно-
сти (584/1180 г.). Текст переписан с экземпляра, имевшего, по-ви-
димому, значительные дефекты. Попорченные или же не поддаю-
щиеся чтению места при переписке оставлены не заполненными
(лл. 706, 159а, 1706, 1926, 2026, 219а, 238а, 245а).

Конец списка:
j Ь J 3

X — i

Время переписки — не раньше XVIII в. Место переписки — Индия
(Кашмир?). Неясные оттиски овальной печати и большая круглая
печать (с двуглавым орлом) Библиотеки Имп. Академии Наук.

Инв. 1935 г., №549; 15,5x9; 266 лл.; 12 строк; текст— 12x6;
условная пагинация (карандашом); бумага восточная, тонкая, лоще-
ная; текст писан тушью, названия глав—киноварью; бисерный кал-
лиграфический наста 'лйк. Украшения: на первых двух страницах-
рукописи тонкие художественные заставки; текст в рамках, обрам-
ленных цветами; заглавные строки выделены и оттенены золотом;
свободные от текста листы (106, 114) заполнены растительным ор-
наментом; миниатюры на лл. 12а, 186, 24а, 426, 47а, 51а, 54а, 606,
656, 766, 84а, 896, 94а, 976, 996, 1066, 112а, 114а, 1186, 126а, 1276,
136а, 1406, 1446, 1536, 155а, 1596, 169а, 1766, 1836, 188а, 1896, 1986,
2056, 215а, 222а, 2286, 235а, 2436, 2506, 2546, 2605; переплет восточ-
ный, плотной коричневой кожи, с золотыми тиснеными медальона-
ми. Дефекты: лакуна после лл. 102, 126. Рукопись ранней рестав-
рации—выпавшие из переплета^ листы заклеены, закреплены.
Сохранность текста хорошая.

Уп. рук.: К р а т к и й а л ф . к а т а л о г , № 3578. Изд. соч. ( л и т о г р . ) : Л а й л й ва
М а д ж н у н ! Т е г е р а н , 1851; Л а к х н а у , 1870, 1888; ( т и п о г р ): и з д . Вахйда Д а с т г и р -
д й . М а т б а ' а - й и А р м а г а н , 1319/1940. Пер. соч.: Н е з а м и Г я н д ж а в и Л е й л а и
М е д ж н у н . П е р е в о д на р у с с к и й я з ы к А. Глобы. M , 1935 ( ч а с т и ч н ы й ) ; Лейли и
М е д ж н у н . П е р . П . А н т о к о л ь с к о г о . М. , 1947; 1957 (2-е и з д . ) ; J . A t k i n s o n .
Laili and Majnun, A poem from t h e or ig ina l of N a z a m i . L., 1835; 2nd ed., 1894;
3rd ed. , 1905; Н и з а м и К з н ч э в и . Лейли ва М э ч н у н . ( П е р . с п е р с . я з . С. Вур-
гуна) . Б а к у , 1942. Др. списки: B r o w n e . S u p p l . , № 1110 (р); I v a n o w , Ben-
gal , № 470; M u q t a d i r, B a n k i p o r e , № 40; В e e s t о n, № 2556, 2558, 2845. Доп.
свед.: Ю. H. M a p p . О двух п е р с и д с к и х в е р с и я х поэмы «Лейли и М е д ж н у н » —
Д Р А Н - В , 1924, с. 68—71; Б е р т е л ь с . Низами и Фузули, с 15—27, 230—314.
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ß 130 (а 178)

То же
Неполный, дефектный список профессионального переписчика

) В тексте наряду с мелкими купюрами встречаются значи-
тельные сокращения. В главе, повествующей о состоянии тоскую-
щего по Лайлй Маджнуна («Дар сифат-и хэл-и Маджнун дар 'ишк-и
Лайлй»), недостает около семидесяти бейтов (л. 12а; ср. рук. А 20,
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лл. 496—54а). Панегирическая глава, посвященная Арслан-шаху, в
этом списке следует несколько (16 строк) ниже раздела «О себе»
(«Дар хакк-и ахвал-и хвйш») под другим названием, не соответству-
ющим ее содержанию (л. 7а; ср. рук. А 20, лл. 276—29а).

Конец списка:

Время переписки — XVII—XVIII вв. Место переписки — по-види-
мому, Иран. На верхней крышке (изнутри) наклейка с записью на
французском языке, содержащей некоторые сведения о жизни и
творчестве Низами. В конце записи имеются подпись (Auguste Jaba
Consul de Russie) и дата (Erzeroum le 10 septembre 1862).

A. Л. Кун; 1890 г., № 36; Средняя Азия; 23X17,5; 52 лл.; 23 (на
восстановленных листах бейтов меньше — 14—21) строки (в четыре
столбца); текст — 16,5X12; бумага восточная, плотная, с желтым
оттенком, слабого лощения; текст писан тушью, названия глав—
киноварью; четкий бисерный н а с т а ' л й к ; перед текстом неболь-
шой цветной 'унван в виде медальона, взятого в орнаментирован-
ную рамку; переплет европейский, картонный, цвета сине-зеленого
мрамора, с коленкоровым корешком. Дефекты: рукопись прошла
раннюю восточную реставрацию с восстановлением поврежденных
частей текста (лл. 13, 30, 38, 46).

Уп. рук.: Mél. As. X, с. 274, № 6; Краткий алф. каталог, № 3679.

100

С 1148 (Nov. 224)

« С е м ь к р а с а в и ц » ; четвертая поэма из «Пятерицы» Низами
Ганджавй (см. №№ 74—84 настоящего описания).

Полный, четко выполненный список; обычный по составу глав,
но по композиции отличается от критического текста, опублико-
ванного Я. Рипкой («Heft pelker». Praha—Stambul, 1934). Узловые
моменты сюжета: поход Бахрама на Иран (гл. 17: «Лашкар кашй-
дан-и Бахрам базамйн-и гАджам»), послание иранцев царю (гл. 18:
«Наме навиштан-и Йранййан ба шах Бахрам»), о правосудии
(гл. 23: «Сифат-и дад-у гадл-и шах Бахрам...», гл. 24: «Сифат-и
тангсал ва шафкат-и Бахрам бар ра'йййат») и ряд других, обособ-
ленных в издании как самостоятельные главы, в списке никак не
выделены (лл. 34а—40а, 436—446 и ел.; ср. указ. изд., с. 67—76,
82—84 и ел.). Не совпадает начало (на один и больше бейтов ни-
же или выше обычного деления) некоторых вступительных глав—
2, 8, 10 и др. (лл. 36, 18а, 22а и др.; ср. указ. изд., с. 5, 36, 43 и
др.), в том числе главы «В назидание сыну» («Дар насйхат-и фар-
занд-и хвйш»), стоящей вне канвы сочинения.

Дата переписки — 10 шаввала 1134/24 июля 1722 г. Список све-
рен позднее с экземпляром другой редакции. На полях указаны
разночтения стихов с некоторыми лексическими комментариями к
ним. Причем даются ссылки на словари: «Му'аййид ал-фузала»,
«бурхан-и кати'», «Лата'иф ал-лугат» и «Гухар ал-лугат» (лл. 36, 46,
6а, 8аб и др.).
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M. M. Березовский; 1908 г.; № 493; Восточный Туркестан (?);
23X14; 01 + 170+001 лл.\ 14 строк; условная европейская пагинация
(карандашом); бумага восточная, тонкая, слабого лощения, с серо-
вато-желтым оттенком; текст писан тушью, заглавия — киноварью;
четкий н а с т а ' л й к ; стихи в двух колонках в рамке из цветных ли-
ний; переплет восточный, темного сафьяна, с закрывающимся кла-
паном. Дефекты: лакуна после л. 1; имеются перебитые листы,
правильный порядок: 1, 3—6, 2, 7 и ел.; рукопись расшита, пере-
плет отделился от корешка. Сохранность текста удовлетворитель-
ная.

У п. рук.: Краткий алф. каталог, № 4625.

101

В 129 (177h)

«Книга об А л е к с а н д р е » .
Последняя поэма из «Хамса» Низами Ганджавй, состоящая из

двух книг — «Шараф-наме» и «Икбал-наме» (см. №№ 74—84 настоя-
щего описания).

Неполный, дефектный список; значительно отличается от ру-
кописи, положенной в основу последнего издания поэмы. Из пер-
вой книги («Шараф-наме», лл. 2а—159а) опущены целиком панеги-
рическая глава XI —«Дар ^итаб-и замйнбус» (л. 15а; ср. изд. А. Али-
заде, с. 51-—53) и некоторые бейты на лл. 14а, 56а, 67а, 88а (ср. указ.
изд., с. 47—49, 180—181, 212-214, 283—289). В то же время в на-
чале второй книги содержится множество новых стихов, не пред-
ставленных в издании (лл. 166а—1686; ср. «Икбал-наме», изд. Ф.Ба-
баева, с. 19—21). Наблюдается расхождение и в принципе располо-
жения глав, начало которых часто не сходится или сливается с
предшествующей главой (лл. 56—6а, 886; ср. «Шараф-наме», указ.
изд., с. 20—22, 190). В тексте множество разночтений.

Начало списка (на л. 26; л. 1 приклеен ошибочно, причем с раз-
ворота листа, см. ниже):

Конец списка («Икбал-наме»: фактически следует считать 15 бейт
л. 1а, ошибочно приклеенного к началу рукописи; дальше с 16 бей-
та того же листа (1а) идут стихи «Шараф-наме», продолжением ко-
торых следует считать л. 246):

Время переписки — по-видимому, XVIII в. Место переписки —
Иран; на полях указаны отдельные дефекты текста, замеченные,
видимо, после сверки его с другим списком поэмы. Небольшая
овальная печать (л. 01) с неразборчивой легендой.

Л. Ф. Богданов; 1912 г.; № 18; инв. 1912 г., № 1633; Иран;
21x13,5; 02+246+001 лл.; 21 строка; текст — 17X8,5; ранняя во-
сточная пагинация; бумага восточная, плотная, без глянца, с жел-
то-серым оттенком; текст писан тушью, названия глав лазурью;
наста 'лйк. Украшения: на л. 1596 — гунв3н (от которого осталась
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лишь рамка; основную его часть разъел цинк, входивший в состав*
краски; прорыв заклеен бумагой); текст в двух колонках, обведен-
ных рамкой из синих и золотых линий; переплет восточный, имити-
рующий кожу, в центре крышек — медальоны, покрытые коричневым
лаком, темный сафьяновый корешок. Дефекты: нет начала и конца;
лакуны после лл. 2, 44, 51, 59, 241, 243; начальные и конечные ли-
сты перебиты; правильный порядок: 245, 1, 246; рукопись реставри-
рована.

Уп. рук.: Краткий алф. каталог, № 120.

102

В 1167

«Юн и г а е л а вы».
Первая книга «Искандар-наме», последней поэмы из «Хамса» Ни-

зами Ганджавй (см. №№ 74—84 настоящего описания).
Старый, дефектный список; недостающие места рукописи вос-

полнены позже, по-видимому в XVIII в., но не полностью. Заметный
пропуск в тексте (около 30 бейтов) имеется в главе X, повествую-
щей о возвращении Александра в Рум (л. 229а; ср. изд. А. Али-за-
де, с. 497—499). Первоначальная, уцелевшая часть данного списка,
видимо, восходит к протографу, близкому к оригиналу поэмы. В
списке воспроизводятся бейты (например, обращение к «сакй»—по-
этическое отступление в конце каждой главы), отсутствующие в
ряде глав—X, XVIII и др. — указанного издания (лл. 216, 47а и др.;
ср. изд., с. 50, 105 и др.)- Местами наблюдаются изменения в раз-
бивке глав (их начало на два-три бейта выше или ниже, чем в из-
дании).

Конец списка (недописанный бейт на правом поле):

Время переписки — по-видимому, XVI в.; поврежденные части
текста восстановлены 25 рабйг I 1127/2 апреля 1715 г. Переписчик
(восстановленного текста)— Мухаммад Абан (?) Аллах. Пробелы
текста отмечены на полях. Там же встречаются комментарии к
отдельным стихам. В начале рукописи вшит лист неизвестного
словаря; в конце (лл. 231аб, 001аб) — разного рода стихотворные
фрагменты, в том числе газель Хусрау Дихлавй.

Учебн. Отд. МИД, П.6.32, №319; инв. 1935 г., № 568; 21x13;
02+231+002 лл.; 11 — 17 строк; текст — 14,5X7; поздняя европейская
пагинация (простым и синим карандашом); бумага восточная, раз-
ного качества: тонкая, со слабым глянцем, красновато-желтого цве-
та (основной текст) и грубая, без глянца, с серо-белым оттенком
(добавленная часть текста; лл. 1, 20, 23—34, 162—231); текст писан
тушью, заглавия выписаны на полях (вертикально к тексту); бисер-
ный каллиграфический и крупный небрежный (восстановленная часть
текста) н а с т а ' л й к ; переплет восточный, красного сафьяна, с инк-
рустацией орнаментированных уголков и медальонов. Дефекты: ру-
копись реставрирована—потрепанные поля и выпавшие из перепле-
та листы закреплены, заклеены полосками белой бумаги.

Уп. и on. рук.: R o s e n . Il l , № 39; К р а т к и й алф. к а т а л о г , № 122.
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103

В 1985 (Nov. 494)

То же

Полный список с некоторыми композиционными особенностями.
Количество разделов в нем увеличено (до 64 вместо 61 в издании)
в основном за счет обособления отдельных рассказов — притч (хи-
кайат), иллюстрирующих события ряда глав— VII, XV и XLVIII
(лл. 16а, ЗОа, 1536; ср. изд., с. 37, 73, 378). Представлены самостоя-
тельными частями также главы —XXXV, XXXVI и XLVIII (лл. 98а —
996, 101а—1036, 108а —1096, 143а—147а; ср. изд.; с. 240—245, 248—
255, 265—270, 354—363). В то же время отдельные из них —XI, XVII,
XXX — слиты с предшествующими им главами (лл. 19а—226, 306—
31а, 726—786; ср. изд., с. 45—51, 74—75, 175—191). В тексте мно-
жество разночтений и новых бейтов. Заключительные стихи, напри-
мер, содержат дату сочинения поэмы (597 г. х.), отсутствующую в
издании.

Конец списка: ^ J L . O I ji^Lsy* ^ jl lï *Г"

Дата переписки —20-й год правления Тймур-шаха (1773—1793 гг.),
афганского правителя из династии Дуррани, что соответствует
1207/1792-93 г.

Переписчик — Мйрза Мухаммад-шах Нишабурй иби Абу-л-Хасан
ибн Hyp Мухаммад Кукабагбан (?). Пробелы текста указаны на по-
лях (самим переписчиком). В начале и конце рукописи — посторон-
ние записи и фрагменты стихов на таджикском и староузбекском
языках. Пометка В. Иванова (л. 1а), фиксирующая место (Бухара) и
дату приобретения рукописи (13.VII. 1915). Слабый оттиск овальной
печати (л. 826).

В. А. Иванов; 1915 г.; № 166; Бухара; 21,5x13; 205 лл.; 17 строк;
текст —16X8; карандашная пагинация (через два-пять листов); бу-
мага восточная, тонкая, лощеная,-со светло-коричневым оттенком;
текст писан тушью, названия глав киноварью; обычный среднеази-
атский, местами переходящий на скоропись, н а с т а г л и к ; стихи в
двух колонках, оттененных красными и синими чернилами; переплет
среднеазиатский, картонный, желто-зеленого цвета, с тиснением ме-
дальонов; корешок и края крышек красного сафьяна. Дефекты: ла-
куна после л. 1; на листах темно-коричневые пятна, червоточины.
Рукопись прошла реставрацию: обтрепанные поля и уголки отдель-
ных листов заклеены белой бумагой.

У п. oytc.: Краткий алф. каталог, № 123.

104

С 1138 (Nov. 170)

То же

Экземпляр, скомпонованный из разных списков. Текст имеет сход-
ство с предшествующей рукописью В 1985 (№ 103 настоящего описа-
ния), за исключением отдельных разночтений и изменений в чередо-
вании бейтов.

Конец списка идентичен с указанной выше рукописью—В 1985.
Дата переписки (первоначальных частей списка)—16 зу-л-хиджжа

1214/11 мая 1800 г. Место переписки—Индия. На начальных и ко-
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нечных листах (la, 1976)—поздние записи разного содержания, ö
том числе пометка В. А. Иванова (карандашом), указывающая ме-
сто (Multan) и время (4.VIII.1914) приобретения рукописи. Приписки
на полях, восполняющие пробелы текста.

В. А. Иванов, 4.VIII.1914 г., № 12; Мультан; инв. 1916 г., №488;
22X13,5; 01 + 197+001 лл.; 13—19 строк; текст 15,5—17,5x8; старая
пагинация, не учитывающая начального листа, сохранилась в пер-
вой половине рукописи (лл. 2—99); бумага восточная, разного каче-
ства: грубая, слабо лощеная, с кремовым оттенком, некоторые ли-
сты с вишневым крапом; текст писан тушью; четкий убористый и
небрежный, скорописный (дополненные части) н а с т а ' л й к ; переплет
восточный, красного сафьяна, с клапаном, по краям крышек — тем-
ная орнаментированная полоса, в центре вытиснены медальоны. Де-
фекты: листы несут следы сырости и огня: темные, буровато-корич-
невые пятна; текст местами попорчен книжным червем, имеются
прорывы бумаги. Рукопись ранней восточной реставрации: выпав-
шие из переплета листы и прорывы текста подклеены и закреплены
(бумагой).

Уп. рук.: Краткий алф. каталог, № 124.

105

D 408

<uU JLJI
« К н и г а с ч а с т ь я » . Вторая книга «Искандар-наме», последней

поэмы из «Хамса» Низами Ганджавй (см. №№ 74—84 настоящего
описания).

Неполный, каллиграфический список, с художественным оформ-
лением; опущена в начале панегирическая глава — «Ситайиш-и пад-
шах» (л. 46; ср. изд. «Икбал-наме», с. 19—20). В тексте поми-
мо ряда интересных и предпочтительных чтений бейтов встре-
чаются более полные варианты названий глав и имен собственных,
чем в издании (АрастЗтЗлйс вместо АрастУ, 'Азуд ад-Дин Мас'уд
Арслзн вместо 'Азуд ад-Дйн и т. д.; лл. 44а, 456; ср. указ. изд.,
с. 213, 222).

Дата переписки —883/1478-79 г. Место переписки — Средняя
Азия. В конце текста имеется приписка позднего происхождения,
где отмечаются различные даты, в том числе «883» (указанный вы-
ше год переписки\ и имя (возможно, переписчика) — «Мухаммад
саййид ибн хваджа Сиддйк...» (дальше стерто). На л. 1а — оттиски
овальной печати с неразборчивой легендой.

В. В. Радлов и А. А. Половцев; (1919 г.); инв. 1935 г., № 16;
33,5X23; 05+47+002 лл.; 21 строка; текст — 17,5X11,5; бумага во-
сточная, плотная, без глянца, с кремовым оттенком; текст писан
тушью, названия глав — киноварью; четкий каллиграфический на-
с т а'л и к средней величины. Украшения: в начале текста — худо-
жественно выполненный 'унвян; текст обрамлен золотой орнаменти-
рованной рамкой, на широких полях рукописи—изображения фанта-
стических фигур с золотистыми крыльями; имеются миниатюры(13):
лл. 76, 146, 166, 176, 196, 27а, 30а, 32а, 326, 336, 346, 426,45а; пе-
реплет восточный, обтянут темно-красной плотной кожей; корешок
красного сафьяна. Дефекты: рукопись реставрирована: обтрепанные
листы подклеены бумагой. Сохранность текста хорошая.

Уп. рук.: Краткий алф. каталог, № 125,
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106

В 1006-6 (842b)

То же

Старый, дефектный список; по составу основных глав и порядку
их расположения имеет сходство с предыдушей рукописью—D 408.
Однако в число вводных и заключительных разделов настоящего
списка введены дополнительные главы. Последние заимствованы из
первой части «Книги об Александре» — «Шараф-наме», где излага-
ются, главным образом, причины создания поэмы (лл. 916—926; со-
ответственно изд. «Шараф-наме», с. 45—53; ср. указ. изд. «Икбал-
н'аме», с. 19—20) и отдельные факты из жизни автора (лл. 87а —
886, 1076, 111а; соответственно изд. «Шараф-наме», с. 17—32, 500—
503; ср. изд. «Икбал-наме», с. 226—230). Тем самым переписчик,
по-видимому, хотел придать своему списку — последней части
«Искандар-наме»—характер более полной и самостоятельной книги.

Список переплетен без учета последовательности листов (см. ни-
же), входит в состав рукописи — В 1006, скомпонованной из фраг-
ментов сочинений разного содержания: а) анонимный медицинский
трактат (на арабском языке, без начала и конца)—«Рисала фй-л-ам-
рад ва шарх 'алайхй» — лл. 1а—21а; б) выписки из различных рели-
гиозных трактатов — лл. 22а—296, 30а—326, 33а—376; в) сборник
легендарных рассказов дидактического содержания (без начала и
конца) —лл. 38а—706; г) суфийский трактат «Рисала дар 'акайид»—
лл. 112а—1196; д) ода (на арабском языке) мавлана Мухаммад ал-
Мусулй «Касйдат ал-Бурда» — лл. 1206—133а; описываемый список
«Икбал-наме» занимает лл. 71а—111а.

Начало списка (с л. 89а; соответственно изд. «Икбал-наме», с. 3,
бейт 5):

Конец списка (фактически на' л. 1076; далее заключительные
бейты из «Шараф-наме»):

Ï \—i ^tj—* !j Ù\—л j c—jj -à \j*

Дата переписки — 12 сафара 849/22 мая 1445 г. Место перепи-
ски—Средняя Азия. Переписчик— 'Алй Мухаммад ибн Абй Бакр
ибн Бурхан ад-Дйн, прозванный Хваджа-йи Хурд ас-Самаркандй.

Рук. В 1006: Д. М. Граменицкий, 1 августа 1897 г., № 9; г. Ош;
21X15; 01 + 133+002 лл.; 13—26 строк; текст — 12—20x7—12; поздняя
европейская пагинация (карандашом); бумага восточная, разного ка-
чества: лощеная, слабо лощеная с кремовым и серовато-белым оттен-
ками; текст писан тушью; названия глав и отдельные слова в тексте
выделены киноварью; почерк разных переписчиков — арабский н а с х
и н а с т а ' л й к — с своеобразной манерой письма; текст последней оды
с харакатами. Переплет восточный, картонный, с плохой имитацией
под мрамор, корешок красного сафьяна. Дефекты: рукопись прош-
ла реставрацию; подрезаны поля вместе с кустосами.

Рук. В 1006-6: 41 лл.; 21 строка; текст — 20X12,5; бумага во-
сточная, плотная, без глянца, с кремовым оттенком; текст писан
тушью, названия глав киноварью; некрупный своеобразный персид-
ский н а с х ; стихи выделены по полустишиям в четырех колонках
параллельными линиями из киновари. Дефекты: нет начала; листы
перебиты, правильный порядок: 89—101, 87—88, 108(?), 109, 102—
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104, 71(?), 72(?), 73-86, 105(?), 110, 106-107, 111; лист ПО вклеен
ошибочно со стороны разворота; лакуны после лл. 71, 72, 86, 101,
105.

Уп. рук.: ИАН. VIII, 1893, с. IV, № 9; Краткий алф. каталог, № 121.

107

А 688 (Nov. 139)

« [ С т и х о т в о р е н и я ] шейха Низами».
В настоящем списке находятся фрагменты касыд (лл. 846,

85аб—876), газелей (лл. 85а, 866) и стихотворения в один бейт—
фарды (лл. 856, 86б\ Выписки сделаны по разным рукописям,
восходящим, по-видимому, к протографам произведений поэта. Так,
текст одной из указанных газелей сопровождается примечанием
(переписчика—составителя): «обнаружено в старом сборнике»
(л. 866).

Начало текста (касыд):

Начало текста (газелей):
Le ày*> jl j

Конец текста:

Список в составе поэтического сборника «Сафйна-йи Сз'иб»; за-
нимает лл. 846—876; 4 л.; 12—24 строки, в трех колонках по полу-
стишиям (наискось). Манера письма и другие данные списка —
общие с остальными частями рукописи (см. № 7 настоящего
описания).

У п. рук.: Краткий алф. каталог, № 2251. Пер. соч.: Избранные переводы
из касыд см.: Библиография Ирана, с. 255—258. Изд. соч.: О. Ф. А к и м у ш-
к и н . Стихотворени! Низами в антологии М. А. Са'иба.—«Письменные памятники
Востока. Ежегодник, 1969». М., 1972, с.з 7-—27.

ФАРЙД АД-ДЙН <АТТАР

108

D 436 (184Ь)

« С о б р а н и е с о ч и н е н и й » . В фихристе (л. 1а) рукопись назва-
на как «Тетради... 'Аттзра» («Дафатир-и... 'Аттар»).

Автор —Фа р й д а д - Д й н (Абу Х а м й д ) М у х а м м а д ибн
А б у Бакр-и И б р а х й м и б н И с х а к Н и ш а б у р й (Хамаданй —
у Юджж} Халфа); fАттЗр — его тахаллус, что обозначает также род
его занятий — аптекарь. Ранние свои стихи поэт подписывал
собственным именем — Фарйд. Родился в Нишапуре (Хорасан) 6 ша-
'бана 513Ч2 ноября 1120 г.; умер в 627/1229-30 г. Эти данные ав-
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торов антологий (первоначально у Даулатшаха) подвергаются со-
мнению в работах позднейших исследователей (М. Казвйнй, С. На-
фйсй и др.)- Точные даты жизни гАттара все еще остаются неуста-
новленными.

'Аттар, как поэт и ученый, один из крупнейших представителей
суфизма, оставил богатейшее творческое наследие.

Некоторые из ранних биографов 'Аттара, как, например, Ка?й
Н>фаллах Шуштарй («Маджалис ал-му'минйн»), число приписывае-
мых ему произведений определяют количеством сур Корана (114).
Однако лишь немногие из этих произведений, входящих также в
состав ниже описываемых списков куллийатов, можно с достаточ-
ным основанием считать принадлежащими 'Arräpy. К ним относят-
ся поэтический сборник — диван (около десяти тысяч бейтов),
«Книга Избранного» — «Мухтар-наме», поэмы: «Acpäp-наме», «Ила-
хй-наме», «Панд-наме», «Хусрау-наме», «Мусйбат-наме», «Мантик
ат-тайр» и большой историко-биографический труд «Тазкират ал-
аулийа». Последние наряду с другими приписываемыми 'Аггару
произведениями дошли до нас как в отдельных списках, так и в со-
ставе различных по содержанию рукописей его куллийата, не из-
данного до сего времени (за исключением неполной индийской лито-
графии, см. ниже).

Настоящий куллийат представляет неполный, но старый кал-
лиграфический список; содержит одиннадцать произведений. Среди
них отсутствует диван, два из вышеназванных месневи («Панд-наме»
и «Хусрау-наме»), а также «Книга Избранного» («Мухтар-нЗме»).

1. «Тазкират ал-аулийа» («Жизнеописание святых», лл. 16—24а).
Представляет вторую тетрадь, так называемое «Дополнение». В нем
содержатся биографии двадцати двух суфийских шейхов, не вошед-
шие в состав первой, основной части книги. Следует отметить, что
жизнь и деятельность не всех суфиев, о которых идет речь в этом
«Дополнении», относится к периоду после смерти автора (XIII в.).
Имена некоторых из них (Ибрахйм Хаввас, Ибрахйм Шайбанй, Абу
Бакр Шиблй, Абу гАлй Сакафй, Абу гУсман Магрибй, Абу гАлй
Даккак и др.) неоднократно встречаются в основной части «Тазки-
рат» (лл. 16—36, 36—4а, На —14а, 21а—24а; ср. изд. Р. А. Николь-
сона, ч. I, с. 4, 329, 418; ч. II, с. 12, 14, 15, 36, 58, 107, 111, 116,
117). В предисловии, отсутствующем в том же издании Р. А. Ни-
кольсона, мотивы составления второй тетради книги излагаются
следующим образом (л. 1а):

(О великих шейхах я помянул в первой тетради. Однако там я не
имел возможности остановиться на деяниях некоторых из них. По
этой причине я составил другой том, посвященный описанию их жи-
тия). Наблюдаются языковые и стилистические особенности, общие
для обеих частей тезкире.

Список сделан с некоторым сокращением; опущены четыре раз-
дела (зикр), повествующие о четырех суфийских шейхах — Абу-л-
Хасане Хараканй, Абу Бакре Сайдалянй, Абу Са'йде Абу-л-Хайре и
Имаме Мухаммаде Бзкире (ср. изд. Р. А. Никольсона, ч. II, с. 201 —
255, 257-259, 322-333, 339-340).

Начало списка «Тазкират»: i

Конец списка:...

A)JI j
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2. «Уштур-наме» («Книга о дромадере»; лл. 256—476). Весьма
слабое в художественном отношении месневи, которое приписывает-
ся гАтт2ру. Содержит более трех с половиной тысяч бейтов, раз-
мер—усеченный трехстопный рамаль (рамал-и мусаддас-и махзуф).
В поэме ведется метафорический рассказ о приключениях духа
(некоего старца), изображаемого в виде дромадера, во время его
паломничества к «Черному камню» («Хаджар ал-асвад») в Мекку.

Текст месневи — неполный, имеются пропуски.
Начало списка «Уштур-наме»:

V j>. fU у Î-Ы

Конец списка (обрывается на стихе):

3. «Джавахир аз-зат» («Драгоценное естество»; лл. 486—148а);
мистическая поэма, встречается также под названиями: «ДжавЗхир-
нЗме», или «Джавахир-и зат». Имеет свыше десяти тысяч бейтов,
написана метром трехстопного усеченного хазаджа (хазадж-и му-
саддас-и махзуф). В основе сюжета лежит кораническая легенда о
грехопадении Адама, наущенного дьяволом. Мистические положения
автора в поэме иллюстрированы отдельными эпизодами из подвиж-
нической жизни суфийских старцев (IX—XI вв.)—Абу Са'йда Абу-
л-Хайра (л. 101а), Абу Бакра Шиблй (л. 105а), Байазйда Бистамй
(л. 120а) и Хусайна ибн Мансура Халладжа {лл. 120, 1256). Поэма про-
низана духом учения Халладжа о «единении (человека) с богом», вы-
раженном в его знаменитом изречении: «Я есмь Истина» («ана ал-
хакк»; под «истиной» суфии признавали бога—творца; см. лл. 67а,
68а, 69а, 96а, 140а). В поэме выражены также шиитские убеждения
автора (л. 60а, ел.). В Самарканде переписчик (конец XV в.) поэмы
был объявлен еретиком-рафизитом и «книга была торжественно со-
жжена перед медресе Улуг-бека» ( Б е р т е ль с. Суфизм и суфийская
литература, с. 371—374).

Месневи, по-видимому, было предназначено для дервишеких ра-
дений. Изобилует стилистическими погрешностями, неуместными
риторическими повторами и экстатическими восклицаниями, чужды-
ми автору «Илахй-нЁме». В поэме встречаются анахронизмы (в нача-
ле, например, упоминается известное месневи о флейте Джалал ад-
Дйна Румй) и указание на то, что автор писал еще «Уштур-наме»
(л. 626). Все это ставит под сомнение принадлежность поэмы Фарйд
ад-Дйну 'Аттару, хотя имя «гАттар» повторяется в ней несколько
раз (лл. 55а, 60а, 796, 826, 140а, 1416). Са'йд Нафйсй предполагает,
что месневи принадлежит тому fArräpy, который написал «Уштур-
наме» (см. выше).

Список дефектный; после л. 496 имеется значительный (около
двухсот бейтов) пропуск.

Начало списка «Джавахир аз-зат»:
tu»*«! О ^ 3 л-**3* J3* **^Л l

Конец списка:

U «UA

4. «Илахй-наме» («Божественная книга»; лл. 1466—2046). Философ-
ская поэма, содержащая около семи тысяч бейтов, написана трех-
стопным усеченным хазаджем (хазадж-и мусаддас-и махзуф). Со-
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стоит из двадцати двух глав (макала), построенных в виде бесед,
которые ведутся между почтенным отцом-старцем и его шестью
сыновьями о любви и женитьбе (арзу-йи ду^тар), чаше Джамшида
(джам-и Джам), живой воде (аб-и хайат), соломоновом перстне (ан-
гуштар-и Сулайман) и философском камне (кймйа). Последние в поэ-
ме приобретают аллегорический смысл, выражая определенную сту-
пень суфийских нравственных категорий (возвышенное чувство,
разум, стремление к познанию истины, нестяжание, любовь, соеди-
няющая с высшей субстанцией), ведущих к благочестию и духов-
ному самоусовершенствованию. Рассуждения старца родителя
орнаментированы изречениями, притчами и рассказами из жизни
пророков, святых, ученых и мудрых правителей.

«Илзхй-нэме» в свое время пользовалось большой популярностью
и имело своих подражателей.

Настоящий список — полный; восходит к редакции стамбульской
рукописи — с вводной главой, привлеченной X. Риттером при изда-
нии критического текста поэмы.

Начало текста «Илахй-наме»:

5. «Acpâp-наме» («Книга тайн»; лл. 2056—2346). Месневи, свыше
трех тысяч бейтов, написанных размером «Илахй-наме». Состоит из
небольших назидательных новелл (хикайатов), собранных под углом
зрения мусульманской ортодоксии и стоицизма. Среди персонажей
рассказов наряду с историческими лицами (Низам ал-Мулк, Махмуд
Газнавй, Шайх ибн Майсур ХаллЗдж, Бзйазйд Бистамй, Абу Са'йд
Майханй, Абу-л-Хасан Хараканй и др.) выступают аллегорические
фигуры (попугай, верблюд, мышь, волк, лисица и т. п.). Передан-
ные образным и весьма затейливым языком эти назидательные
истории ассоциированы с логическими построениями 'Аттара.

В составе настоящего куллийата представлен неполный дефект-
ный текст «Acpäp-нше». Список содержит текст лишь до рассказа
«О том, как крестьянин попал в город» (л. 2346). Далее два листа
(235—236), предназначенные для концовки поэмы, остались недопи-
санными.

Конец списка (ср. «Acplp-наме», литограф, изд., Тегеран, 1298,
с. 116) обрывается на бейте: ^

6. «Булбул-наме» («Книга о соловье»: лл. 2376—241а); месневи
известно также под названием «Гул ва Булбул» («Роза и соловей»).
Содержит около семисот бейтов, написанных размером предшеству-
ющей поэмы («Acpäp-наме»). Создавая аллегорический образ поэта-
соловья, «опьяненного напитком божественной любви», 'Аттар по-
своему осмыслял положения суфийского учения.

Список сделан по сокращенной версии поэмы, которая изложена
Е. Э. Бертельсом («Суфизм и суфийская литература», с. 340—353).
В конце текста «Булбул-наме» помещена притча «О мышах город-
ской и полевой» («Хикайат-и муш-и шахрй ба муш-и даштй», л. 240а)
и небольшое месневи в назидание сыну («Дар панд дадан-и фар-
занд-и арджуманд»\ принадлежность которых автору «Илахй-наме»
представляется весьма сомнительной.

Начало текста «Булбул-наме»:
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Конец

7. «Вуслат-наме» («Книга о слиянии»; лл. 2416—2546). Месневй,
сзыше полутора тысяч бейтов, написанное размером «Уштур-наме»,
не выдержанным до конца (см. раздел «О просьбе нищего к эмиру
правоверных» — «Су'ал-и са'ил аз Амйр ал-му'минйн»—трехстопный
хазадж). Сюжетные мотивы этой мистической поэмы перекликаются
с «Джавахир аз-зат» (см. выше). Поэма завершается описанием се-
ми основных этапов мистического самоусовершенствования, назван-
ных «долинами» (вадй), которые продолжаются от бытия (каун) до
небытия (фана).

Начало списка «Вуслат-наме»:
Г

Конец списка:

8. «Хафт вадй» («Семь долин»; лл. 255а—261а). Этико-философ-
ское месневй, насчитывает свыше шестисот бейтов, написано раз-
мером предшествующей поэмы. Составлено в виде назиданий отца
сыну, «не посвященному в тайны бытия». После ряда пространных
увещеваний начинается поэтапное изложение путей познания абсо-
люта, несколько иных, чем в «Вуслат-наме» (ср. лл. 252а—2546).

Начало текста «Хафт вадй»:

Конец списка:

9. «Бйсар-наме» («Сказ об обезглавленном»; лл. 2616—263а). Бал-
лада-месневи, содержит около двухсот пятидесяти бейтов, напи-
санных в форме тарджи'банда — строфического стихотворения — с
рефреном из двух полустиший. В ее основу положена легенда о
том, что якобы сраженный воином Чингиза при нашествии на Ни-
шапур 'Аттар добежал до места погребения, держа обеими руками
свою отрубленную голову. По всей вероятности, месневй написано
одним из тех позднейших поэтов, которые сочиняли под тахаллу-
сом «гАттар» (о них см. С. Н а ф й с й . Джустуджу дар ахвал-и fAr-
Täp..., с. 71 и ел.).

Начало списка «Бйсар-наме»:

Конец списка:

10. «Мусйбат-наме» («Книга скорби»; лл. 2636—330а); другие на-
звания: «Джаваб-наме» («Ответная книга») и «Нузхат-наме» («Раз-
влекательная книга». Наиболее известное месневй 'Аттара после
«Илахй-наме»; содержит свыше семи тысяч (7363) бейтов; написано
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метром трехстопного усеченного рамаля. Поэма держится на алле-
горическом стержне и несколько напоминает «Сайр ал-гибад» Сана'й
(см. № 41 настоящего описания). Состоит из 40 бесед (макала) с
персонифицированными явлениями материального мира и духовных
представлений. 'Аттар выступает в качестве мудрого путника и
ведет читателя по Вселенной (а не по потусторонней жизни, как у
Сана'й), обосновывая тем самым свое пантеистическое миропони-
мание.

Начало текста «Мусйбат-наме»:

jl

j ^ ab c*-i!)Uw

Конец текста:

11. «Мантик ат-тайр» («Беседа птиц»; лл. 3316—3676). Встречает-
ся также под названием «Макамат-и туйур» («Ступени совершенст-
вования птиц»). Знаменитое месневи 'Аттара, ставшее предметом
для подражания и вызвавшее к жизни не менее известную поэму
«Лисан ат-тайр» («Язык птиц») 'Алйшйра Нава'й. Сравнительному
рассмотрению этих двух поэм посвящена специальная работа (см.
Е. Э. Б е р т е л ь с . Навои и Аттар.—Суфизм и суфийская литера-
тура, с. 377—419).

В списке имеются незначительные купюры; после л. 234а — ла-
куна.

Начало текста «Мантик ат-тайр»:

Конец текста:

Далее после колофона «Мантик ат-тайр» следуют фрагменты сти-
хов известных суфийских авторов — Джалал ад-Дйна Румй, Мах-
муда Шабистарй и др., которые написаны в честь гАттара.

Дата переписки —28 зу-л-хиджжа 1001/26 сентября 1593 г. Ме-
сто переписки — Иран. Переписчик — Х^нмухаммад (л. 330а; ср.
л. 204а). На полях рукописи отмечены отдельные пропуски, допу-
щенные переписчиком. Имеются также четверостишия, выписки раз-
личных изречений и памятные записи, в одной из которых сообща-
ется: «24 раджаба 1262 г. (19 июля 1846 г.) в столице (Тегеран)
вспыхнула эпидемия холеры» (л. 1456). Круглая печать Азиатского
Музея с датой 1818 г.

Л. Ф. Богданов; 1912 г., № 29; Иран; 38X25; 01+367+001 лл.;
29 строк; текст— 22,6X13; позднейшая пагинация (карандашом);
бумага восточная, разного качества, с различными оттенками —
плотная кремового цвета (основной текст) и серого (восстановленная
часть —лл. 48—49, 205—236); текст писан черной тушью, названия
глав — киноварью; каллиграфический и четкий скорописный (допол-
ненные листы текста) н а с т а ' л й к . Украшения: перед началом поэм—
красочные 'унваны. Переплет кожаный, светло-коричнев^ый, непро-
фессиональной работы. Дефекты: лакуны после лл. 37, 47, 49, 234;
встречаются недописанные бейты. Рукопись ранней восточной ре-
ставрации (с восстановлением пострадавшей части текста; см.
выше).
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Уп. рук.: Ё. Э. Б е р т е л ь с, С у ф и й с к а я к о с м о г о н и я у Ф а р и д - а д - Д и н а Àf-
т а р а . — С у ф и з м и с у ф и й с к а я л и т е р а т у р а , с. 360; К р а т к и й алф. к а т а л о г , № 3464.
Литогр. изд.: Куллййат-и г А т т а р . Л а к х н а у , 1872. Пер. соч.: О т р ы в о ч н ы е п е р е -
в о д ы из поэм см. : Б и б л и о г р а ф и я И р а н а , с. 250. Др. списки: М и к л у х о - М а к -
л а й ( о т д е л ь н ы е с п и с к и « Т а з к и р а т ал-авлийа»), II, № № 140—149; R i e u , II, с.
576—580; Е t h é, В., с. 498—508; Е t h é. I. О., Ш 1031—1033; B r o w n e . Camb-
r idge, с. 221—223, M 477—480; B r o w n e — N i c h o l s o n , с. 221—222; S p r e n -
g e r , № № 122—140; I v a n о w, № 204; I v a n о w. Benga l , M 477—480; M u q t a -
d i r, B a n k i p o r e , № 46. Доп. свед.: К р ы м с к и й . II, с. 241—260; Б е р т е л ь с .
Суфизм и с у ф и й с к а я л и т е р а т у р а , с. 340—432; Н. Д . М и к л у х о - М а к л а й . О
п р о и с х о ж д е н и и « Д о п о л н е н и я » к « Т а з к и р а т ал-авлийа» А т т а р а . — К С И В , 1956,
№ 22, с. 19—27; Н. R i t t e r . P h i l o l o g i c a X: F e r i d a d d i n A t t a r . — « D e r Is lam»,
Bd 25, 1939, с. 134—173; H. R i 11 e r. Das M e e r der S e e l e . M e n s c h , W e l t und Gott
in den G e s c h i c h t e n des F a r i d u d d i n A t t a r , L e i d e n . 1955; R y p k a , с 183—184;
P a g l i a r o — B a u s a n i , c. 674—711; М й р з а М у х а м м а д и б н А б у-л-
В а х х а б К а з в й н й . М у к а д д и м а - й и и н т и к а д й д а р шарх-и ахвал-и шайх 'Ат-
т а р . - — К и т а б - и т а з к и р а т ал-авлийа. Д ж и л д - и а в в а л , тасхйх-и Р. А. Н и к о л ь с о н .
Л о н д о н , 1905; С а ' й д Н а ф й с й . Д ж у с т у д ж у д а р ахвал ва Лсар-и Ф а р й д а д - Д й н
г Аттар Н и ш а б у р й . Т е г е р а н , 1320/1941; f А б д а л-В а х х ä б ' А з а м . Ал-тасаввуф
ва Фарйд а д - Д й н ' А т т а р . К а и р , 1945; Ф у р у з а н ф а р . Шарх-и ахвал ва и д ж а -

. З а р р й н
ахвал ва a i iTâp-и ' А т т а р . — Рахнаме-йи к и т а б , 1342, № № 2, 7, 8; А х м а д H а д-
д и й а т - и г А т т а р . Т е г е р а н , 1961; f A б д а л - Х у с а й н З а р р и н к у б . Тахкик д а р
ахвал ва a i iTâp-и г А т т а р . — Рахнаме-йи к и т а б , 1342, № № 2, 7, 8; А х м
ж й а л - К а й с й. г А т т а р н а м е . Б а г д а д , 1388/1968; Х а й й а м п у р . с . 396.
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Неполный каллиграфический список, отличный по своему составу
от рукописи — D 436 (см. № 108 настоящего описания). Содержит
восемь месневи и одно строфическое произведение — тарджй'банд,
которые как бы продолжают предшествующий список куллийата
'Аттара, за исключением «Булбул-наме».

1. «Канз ал-acpäp» («Клад тайн», лл. 16—626); менее распро-
страненное название —«Канз ал-ма'ариф» («Клад познаний») зафик-
сировано в настоящем списке. Месневи религиозно-дидактического
содержания; насчитывает около двух тысяч бейтов, написано трех-
стопным усеченным хазаджем. Составлено на основе тридцати двух
хадисов и в сущности является своего рода поэтическим коммента-
рием к этим изречениям, приписываемым (пророку) Мухаммаду. По
своим весьма невысоким художественным качествам настоящее
произведение не может убедить читателя в том, что тахаллус
«гАттар», заключенный в концовке поэмы, принадлежит Шайху Фа-
рйд ад-Дйну. Там же зафиксирована в стихах дата окончания поэ-
мы — 699/1300-01 г. (более семидесяти лет после смерти нашего ав-
тора).

Начало списка «Канз ал-acpäp»:

Конец списка:

2. «Канз ал-хака'ик» («Клад истин»; лл. 63а—1046). Входит в
число приписываемых 'Аттару месневи; содержит более тысячи бей-
тов; написано метром поэмы «Acpäp-наме» (см. выше, № 108,5 насто-
ящего описания). В вычурно орнаментированном стиле излагаются
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Нормы поведения правоверных. Сухое нравоучение — предмет весьма
далекий от аттаровской тематики, насыщенной философскими рас
суждениями.

Начало списка «Канз ал-хака'ик»:

Конец текста:

c * - J ^ ^ Ä - W « ,4 -M-Ä . Ucw .iJib' "И 4.5"]

3. «Канз ар-румуз» («Клад тонкостей»; лл. 105а—133а). Месневи,
около восьмисот бейтов, написано размером трехстопного рамаля.
Трактуется о путях, ведущих к мистицизму. Рассуждения аскети-
ческого характера несколько чужды автору «Илахй-нзме». Год
окончания поэмы — 642/1244-45 — зафиксирован в стихах заключи-
тельного раздела. Данная датировка также свидетельствует о яв-
ной ошибочности приписывания месневи 'Аттару (ум. в 627/1229-
30 г.). Месневи с аналогичным названием другого суфийского
автора — мир Фахр ас-Садата Хусайнй (ум. 16 шавваля 718/12 де-
кабря 1318 г.)—зарегистрировано в известных каталогах мира (см.:
H a j i K h a l f a . V, с. 254; R i e u . II, с. 845; С е м е н о в . II, с. 108;
Данишгах. II, № 508).

Начало текста «Канз ар-румуз»:

Конец текста:

4. Тарджйгбанд (лл. 1336—139a); строфическое стихотворение с
гедоническими мотивами; состоит из 186 бейтов, расчлененных (че-
рез 12—16 строк) двустишным рефреном. Встречаемое в четвертой
строфе слово «гАттар» (л. 134а) в стихе имеет свое буквальное зна-
чение (т. е. «аптекарь»). Там же отмечена нисба «гИрзкй» (л. 1376,
бейт 9). Авторство тарджй'банда требует дальнейшего уточнения.

Начало стихотворения:
^ L

Конец стихотворения:

5. «Хаййат-наме» («Книга портного»; лл. 1406—1716). Название
поэмы не соответствует своему сугубо дидактическому содержа-
нию. По-видимому, такое название связано с родом занятий того
лица, по просьбе которого написано месневи (см. лл. 141аб, 1456).
Имеет около тысячи бейтов, написанных размером поэмы «Асрзр-
наме» (см. № 108,5 настоящего описания). Трактуется о категориях
суфийской этики (краткое описание поэмы по нашей рукописи см.:
Б е р т е л ь с . Суфизм и суфийская литература, с. 421—431).

Начало списка «Хаййат-наме»:
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Конец списка:
Jo I

6. «Булбул-наме» («Книга о соловье»; лл. 1726—2196). Список
полный (около полутора тысяч бейтов). В нем сохранены авторское
предисловие, концовка, более двадцати мелких рассказов и притч,
опущенных в рукописи предыдущего куллийата — D 436 (см. № 108,6
настоящего описания). В них раскрывается сложная суфийская
символика поэтического текста.

Начало списка «Булбул-наме»:

Конец списка:

7. «Маджнун-наме» («Книга безумца»; лл. 2206—2566). Месневи,
свыше тысячи бейтов, написано трехстопным рамалем. Об ошибоч-
ности его приписывания Фарйд ад-Дйну 'Аттару свидетельствует
хотя бы то место поэмы, где имеется ссылка автора на 'Аттара,
который будто бы говорил: «Любовное страдание исцеляет состра-
дание (друга, т. е. бога)» (л. 241а).

В поэме воспевается мистическая любовь, поглощающая лич-
ность во имя соединения с абсолютом (хакк). Разум Оакл) и знание
(гилм), по мнению автора поэмы, являются лишь средствами для
постижения истины, т. е. божественной сущности. Науки, приобре-
таемые с целью земных устремлений, объявляются безумием («Увы,
та наука, которую ты изучил, принесла людям лишь опустошение!»;
л. 2566):

Далее дается мистическая трактовка понятий — «друг» (йар;
л. 2216), «любовь» ('ишк; л. 222а), «безумие» (джунун; л. 2266), «ра-
зум» (гакл; л. 228а), «душа» (дил; л. 230а) и т. п.

Начало текста «Маджнун-наме»:

Конец текста:

8. «Панд-наме» («Книга назиданий»; лл. 2576—2856). Знаменитое
месневи 'Аттара, содержащее около 850 бейтов; написано размером
трехстопного усеченного рамаля. Судя по обращению («О сын!»,
«О брат!»), с которого начинаются стихи многих разделов, произ-
ведение предназначено для молодого человека, вступающего в жизнь.
«Панд-наме» гАттара выдержало свыше ста изданий в течение мно-
гих веков и переведено на многие языки мира.

Список полный; по сравнению с последним изданием (Тегеран,
1959 г.) имеются отдельные разночтения в стихах.

Начало списка «Панд-наме»:
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Конец списка:

9. «Мисбах-наме» («Книга-светоч»; лл. 2866—4476). Месневи, свы-
ше пяти тысяч бейтов, написано трехстопным усеченным рамалем.
В концовке содержится имя «Фарйд» (л. 4476), весьма редко встре-
чаемое в философских поэмах 'Аттара. Дата окончания месневи —
659/1260-61 г., зафиксированная в стихах, не соответствует годам
жизни Фарйд ад-Дйна 'Аттара (см. выше, № 108 настоящего описа-
ния; ср. «Мисбах-и Рашйдй»: Ri eu. II, с. 641; E t h é . В., № 1268;
I va n o w , № 602).

В основу поэмы положена известная суфийская концепция о «со-
вершенном» человеке, охваченном «целомудренной любовью».
В трех основных разделах (фасл) толкуется мистическое значение
понятий «любовь» (л. 2896), «влюбленный» (л. 3366) и нравственные
атрибуты тех, кто вступил на эту стезю (лл. 424а, 430а). Поэма со-
держит множество миниатюрных метафорических новелл и прит-
чей, в которых подкрепляются этико-философские тезисы, выдви-
гаемые автором.

Начало списка «Мисбах-наме»:
£-1—ẑ -x э! I J L Ä J ^ C*~«L;-J (S I

jOta <Sj-*\ j * JJ fb* ^ o*~J

Конец списка:

Дата переписки — рамазан 37-го .года царствования Вала («Мо-
гущественного»). Если здесь имеется в виду Аурангзиб 'Аламгйр
(1069/1659—1118/1707), то список выполнен в 1106/1694-95 г. Место
переписки — Индия. Переписчик—шайх 'Умар валад-и шайх 'Абдал-
лах (л. 139а). На л. 02а — фихрист с указанием количества бейтов
месневи, содержащиеся в настоящем куллийате. Свободные от тек-
ста листы заполнены поэтическими фрагментами и памятными за-
писями, среди которых отмечены время покупки рукописи одним
из ее владельцев (4 джумада I 1211/6 декабря 1796 г.) и ее стои-
мость (12 рупий). Небольшая восьмигранная стертая печать с пер-
сидской легендой.

Инв. 1935 г., № 76; 26X15; 02+447+002 лл.; 16 строк; текст —
19,5X8,5; старая полистная пагинация; бумага восточная, слабо
лощеная, кремового оттенка; текст писан тушью, заглавия — кино-
варью; четкий н а с т а ' л й к . Украшения: бейты по полустишиям взя-
ты в рамку из синих и красных линий; тонко и красочно выполнен-
ные 'унваны; переплет восточный, светло-коричневого сафьяна; с
лицевой стороны вытиснены медальоны с орнаментированными кра-
ями. Переплетчик — мулла Мухаммад-саххаф. Сохранность текста
удовлетворительная.

У п. рук.: Краткий алф. каталог, №№ 3463, 4094.
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С Н65 (Nov. 292)

To же

Настоящая рукопись, названная куллийатом, представляет не-
полный текст лишь трех месневи, приписываемых Фарйд ад-Дйну
'Аттару Нишабурй (см. № 108 настоящего описания).

1. «Уштур-наме» (лл. 1а—886; 886—1286); список дефектный, нет
начала; сделан по экземпляру, восходящему к иной рукописи, чем
список в составе описанного выше куллийата D 436. Содержит
свыше трех с половиной тысяч бейтов, соответствующих тексту
последнего до раздела «Ответ старцу праведнику» («Джаваб дадан
пйр-и салихра», л. 456; ср. рук. D 436, л. 39а). Далее вместо ряда
аллегорических рассказов, поясняющих тезисы автора, дается про-
странное изложение истории ибн Мансура Халладжа, логическим про-
должением которого следует считать помещенное за ним месневи с
началом «бисмиллах» (л. 886). В этой последней части толкуются
отдельные положения учения Халладжа с объяснением суфийских
терминов «хакк» (истина), «таухйд» (единение), «нур-и таджаллй»
(божественная эманация) и ссылками на Байазйда Бистамй, Джу-
найда и других суфиев (лл. 996, 100а). Месневи написано одическим
стилем, изобилует экстатическими излияниями. Предназначено, оче-
видно, для дервишеских радений.

Начало списка «Уштур-наме» (соответствует рук. D 436, л. 256,
бейт 40):

Конец (второго) месневи:

2. «Рисала-йи 'айн ал-йакйн» («Трактат об истинном источнике»;
лл. 1286—221а). Под этим названием здесь представлена сокращен-
ная версия «Джавахир аз-зат» —месневи, описанного выше в соста-
ве куллийата D 436 (см. № 108,3 настоящего описания). Список
совпадает с текстом последнего до раздела, где комментируется
известное суфийское положение: <U AJJI C ĴÎJ J "ill Ls OJÎJ U («Все,
что я вижу, вижу в том Аллаха», л. 1596; ср. рук. D 436, л. 566). Да-
лее идет поэтическое изложение философских бесед шейхов — Джу-
найда (л. 160а), Байазйда (л. 1786) и трагедии ибн Мансура Халладжа
(лл. 1816—2026). Эти главы, резко выделяющиеся среди стихов пред-
шествующего поэтического трактата как по форме, так и по со-
держанию, весьма близки к поэме «Уштур-наме» (см. выше). Воз-
можно, листы рукописи, с которой сделан настоящий список, были
перебиты и переписчик без разбора копировал их (лл. 160а—2026;
ср. рук. D 436, лл. 62а—646). Далее продолжается прерванная ле-
генда об Адаме до истории его выдворения из рая (ср. рук. D 436,
лл. 85а—916). Место ряда рассказов из жизни суфийских старцев
в настоящем списке занимают новые бейты, проповедующие благо-
честие и воздержанность.

Конец списка «Рисала»:
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â. «Хйладж-наме» («Книга судьбы»; лл. 2216—2346). Мистическая
поэма о Шайхе ибн Мансуре Халладже; всего около 500 бейтов, со-
ставляющих лишь вводную и заключительную части, где имеется
раздел «Фарйд ад-Дйн 'Аттар открывает себя и тайны Мансура»
(л. 2336). В нем излагаются также причины создания поэмы.

Конец списка:

Время переписки — XVII—XVIII вв. Имеются посторонние записи
на персидском и староузбекском языках.

Инв. 1917 г., № 307; Средняя Азия (Самарканд?); 23x14; 02+
+ 234+001 лл.\ 15 строк; текст 17X8,5; позднейшая непоследова-
тельная пагинация (карандашом); бумага среднеазиатская (коканд-
ская), нелощеная, с сероватым оттенком; текст писан тушью, за-
главия—киноварью; грубоватый н а с т а ' л й к ; переплет восточный,
плотной коричневой кожи, непрофессиональной работы. Дефекты:
рукопись прошла раннюю восточную реставрацию: выпавшие листы
и обкрошенные края крышек заклеены полосами синей и светло-зе-
леной бумаги. Сохранность текста удовлетворительная.

У п. рук.: Краткий (алф. каталог, № 3462.

С 1102-6 (Nov. 27)

« К н и г а т а й н » . Месневи Фарйд ад-Дйна 'Аттара, вошедшее в
состав описанного выше куллийата (рук. D 436; см. № 108,5 насто-
ящего описания). Выборочный список; представлены лишь отдель-
ные назидательные новеллы в весьма произвольном порядке:
«Мав'аза» (л. 2116; ср. указ. изд. «Асрар-наме», с. 187—194), «Дар
панд-и касй гуйад» (л. 216а; ср. изд., с. 181, ел.), «Дар хайрат гуй-
ад» (лл. 2196—221а; ср. изд., с. 122—124), «Дар хикайат-и xyppâç»
(лл. 221а—2226; ср. изд., с. 124—127), «Дар а'мар гуйад» (лл.*222б—
225а; ср. изд., с. 68—72). Список заключает притча [тамейл] с ал-
легорическими рассуждениями о бытии (лл. 225а—226а; ср. изд.,
с. 72—74). Помимо многочисленных разночтений в тексте встреча-
ются новые, не вошедшие в издание бейты (лл. 2226—2256; ср. изд.,
с. 80-81).

Начало списка «Асрар-наме»:

Конец списка:

На начальных и конечных листах «Acpàp-наме» небольшая квад-
ратная печать с арабской легендой и именем «Риза Кулй-хан» (Хи-
дайат, бывший владелец рукописи).

Входит в состав старого рукописного сборника — С 1102-6 (см.
№ 1 настоящего описания); занимает лл. 211а—226а; 16 лл.; 12—13
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строк (по полустишиям). Бумага, почерк и манера письма — общие
с указанной выше рукописью.

У п. рук.: З а л е м а н — Р о з е н , № 918; К р а т к и й а л ф . к а т а л о г , № 113.
Изо соя. ( л и т о г р ) : A c p ä p - н а м е - й и Ф а р й д а д Д й н - и г А т т а р , ба и х т и м а м - и
Н а д ж м а д - Д а у л а Т е г е р а н , 1298; ( т и п о г р . ) : A c p â p - н а м е - й и г А т т а р , ба т а с -
хйх-и Х а с а н г А л й И с ф а х а н ч . Т е г е р а н , 1316. Др. списки,-. D o r n , с . 332; С е м е -
н о в . П , № 8 6 7 ; V I I I , № 5 7 2 4 ; M и р з о е в - Б о л д ы р е в , № 408; А з . к а т а л о г
№ № 3 8 9 — 3 9 1 ; R i e u . II, с . 576; R i e u S u p p l . , № № 2 3 5 — 2 3 6 ; P e r t s c h . G . , № 5 2 :

P e r t s c h . В . , № 638; F l ü g e l . I, с 510; S p r e n g e r , с . 358; Е t h é L O I ,
№ 1031(12); B r o w n e . C a m b r i d g e , № 222(8) ; I v a n o w . B e n g a l , № 484; M u q t a -
d i r . B a n k i p o r e , № 47 ( I I ) . Доп. св*д.: H a j i К h a 1 f a, I, с 2 8 2 .

112

В 3674-8

« И с л а м й й а » ; месневи, приписываемое Фарйд ад-Дйну гАтт^ру.
Посвящено изложению основных догматов ислама. Содержит более
четырехсот бейтов, напоминающих «Уштур-наме» (см. № 108,2 на-
стоящего описания). Положения, выдвигаемые в месневи, иллю-
стрированы рядом нравоучительных притч (насйхат, мав'аза) и но-
велл (кисса, хикэйат) из жизни известных суфийских старцев —
шайха Зу-н-нуна (ум. в 860 г.), Джунайда Багдлдй (ум. в 911 г.),
Хасана Басрй (ум. в 729 г.), героев преданий — Лайлй, Маджнуна,
а также других легендарных лиц.

Дефектный список, близкий к казанскому изданию (1303 1885 г.),
с незначительными разночтениями. Лакуна после л. 108: утеряны
листы, содержащие эпизод из жизни Шайха Хасана Басрй (ср.
указ. изд., с. 22—24).

Входит в состав рукописного сборника — В 3674-8, где пред-
ставлен также список другого месневи гАттара «Панд-наме» («Кни-
га назиданий»; лл. 33а—596; о составе сборника см. Краткий алф.
каталог, №№ 449, 465, 1964, 3695, 41974

Время переписки — конец XVIII в. Место переписки — Поволжье
(Татарская АССР). В рукописи имеются поздние приписки и ком-
ментарии к стихам преимущественно на тюркских языках.

Археографическая экспедиция АН СССР; 1934 г.; 21x16; 14 лл.
(занимает лл. 96а —109а); 15 строк по полустишиям; текст —15X19;
бумага европейская, плотная, пожелтевшая, с филигранью года
производства («1795») и литерами ЯМВСЯ; скорописный на с s. Пе-
реплет восточный, плотного картона, с корешком и углами из тем-
но-коричневой кожи. Дефекты: лакуна после л. 108; переплет об-
ветшалый.

Уп. рук.: За л е м а н—Р о з е н, № 918g; Краткий алф. каталог, № 128. Изо-
соч.: Исламййа, та'лйф-и Фарйд ад-Дйн Мухаммад ибн Ибрахйм ал-?Аттар Ни-
шабурй. Казан, 1303/1885.

113
В 3169-6

То же

Дефектный список; утрачены листы с изложением четвертого и
пятого положений — a ç л (л. 53; ср. указ. изд., с. 20—21). Не чита-
ются также нижние строки текста, подвергшиеся воздействию
влаги.
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Текст близок к указанному изданию (Казань, 1303/1885 г.);
представлен в составе сборной рукописи — В 3169, содержащей
преимущественно сочинения по мусульманскому богословию и фик-
ху, в том числе «Панд-наме» («Книга назиданий») некоего Шайха
Мухмуда (лл. 376—44а).

Время переписки — XIX в. Место переписки — Средняя Азия. На
листах — глоссы и комментарии к стихам на арабском и персид-
ском языках.

Археографическая экспедиция АН СССР; 1934 г.; ТатАССР;
инв. 1935 г. № 1763; 22x11,5; 01+67 лл. Рук. В 3169-6 занимает
лл. 446—55а; 20 строк; текст — 16,5X8; бумага среднеазиатская,
плотная, кремового цвета; текст написан тушью, заглавия разде-
лов — киноварью; скорописный н а с т а ' л й к. Переплет картонный,
зеленый, с черными клеенчатыми уголками и корешком позднейшей
работы (22.III.1967 г.). Дефекты: рукопись реставрирована; при этом
заклеены (бумагой) обкрошенные края листов, но пострадавшие от
времени части текста остались не восстановленными.

Уп. рук.: Краткий алф. каталог, № 127.

114

В 2927-3

То же

Полный список месневи, выполненный четко и без особых пробе-
лов. Текст весьма близкий к указанному изданию. Однако в руко-
писи не соблюдено обычное деление разделов, принятое в издании
и описанных выше списках.

Входит в состав сборной рукописи, где представлено, наряду с
произведениями авторов суфийского направления, другое известное
месневи 'Аттара «Панд-наме» («Книга назиданий»; лл. 1а—346; о со-
ставе рукописи см.: Краткий алф. каталог, №№ 441, 4369, 4645).

Дата переписки—12271812—1231/1816 гг. (см. колофоны лл. 42а,
736). Место переписки—Средняя Азия. Встречаются глоссы на по-
лях и между строками. Начальные и конечные листы рукописи ис-
пещрены случайными пометками поздних владельцев (на таджик-
ском и узбекском языках).

Археографическая экспедиция АН СССР; 1934 г.; ТатАССР; инв.
1935 г., № 1222; 21x16; 15 лл. (лл. 456—606; всего в рукописи
74 лл.)\ 14 строк; текст—15x9. Бумага восточная, плотная, разных
оттенков — серого, кремового и бледно-синего; четкий н а с т а'л й к.
Переплет восточный, картонный, с кожаным корешком темно-корич-
невого цвета. Дефекты: листы выпали из переплета; корешок обкро-
шился. Сохранность текста удовлетворительная.

У п. рукщ\ Краткий алф. каталог, № 126.

115
В 149

«Книга н а з и д а н и й » ; известное месневи Фарйд ад-Дйна fАтта-
ра, вошедшее в. состав рукописи куллийата — С 1166 (см. № 109,8
настоящего описация\ Старый каллиграфический список, сопро-
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вождаемый тюркским — ближе к азербайджанскому — поэтическим
переводом. Персидский текст, как и тюркский перевод, тщатель-
но огласован, что дает представление о специфике языка пере-
писчика или автора данного перевода (середина XVI в.). Помимо
разночтений в списке встречаются бейты, не вошедшие в послед-
нее издание (Тегеран, 1959 г.; ср. рук., лл. 566—57а).

Конец персидского текста месневи (л. 57а):

Конец тюркского перевода:

[Сказали: дату [своей работы] укажи, о труженик,
Скажу, послушай: девятьсот шестьдесят четыре].
Эти цифры дают дату переписки месневи — 964/1556 г. —и, по-

видимому, также дату его перевода (судя по колофону, данному
по-тюркски, список сделан самим переводчиком, оставшимся неиз-
вестным). На начальных и конечных листах рукописи имеются слу-
чайные записи ее владельцев, относящиеся к концу XVII — началу
XVIII в. (1107/1696, 1111/1699 и 1114/1702 гг.).

Ж. Л. Руссо, I; 1817 г.; Институт востоковедения АН СССР,
инв. 1935 г., № 685; 20X14; 01+58+01 лл.; 17 строк; текст — 16X 10;
поздняя полистная европейская пагинация, уточняющая кустосы;"
бумага восточная, плотная, с кремовым оттенком; текст писан чер-
ной тушью, названия глав и их переводы, выделенные словом «тард-
жума» («перевод»),— киноварью. Переплет с клапаном из красного
сафьяна, с тиснением в середине восточного орнамента. Сохранность
текста хорошая.

«Книга назиданий» 'Аттара широко представлена в коллекции
Института. Помимо описанного выше списка в рукописном фонде
хранится более восьмидесяти рукописей этого месневи, большинст-
во из которых отражено в «Кратком алфавитном каталоге» (см.
№№ 429—461). Ввиду многочисленных изданий сочинения и огром-
ного количества его списков, регистрированных каталогами круп-
нейших рукописных хранилищ мира, здесь ограничились описанием
лишь одного более интересного, на наш взгляд, списка «Панд-
наме». Для сведения читателей, подробно интересующихся творче-
ством гАттара, перечислим следующие списки его знаменитого ме-
сневи, находящиеся в составе различных рукописных сборников и
оставшиеся не отмеченными в указанном каталоге: В 444 (371Ь),
лл. 756 — 1006, полный список (1251 г.х.); В 447 (371е), лл. 436—64а
(1263 г.х.); В 1931 (Nov. 328), лл. 1856—1986, неполный список (1289 г.х.);
В 1940 (Nov. 347), лл. 122а —1446, полный список; В 1946 (Nov. 370),
лл. 526—73а, полный список; В 1962 (Nov. 440), лл. 596—846, де-
фектный список; В 1965 (Nov. 447), лл. 60а—966, дефектный список;
В 2194, лл. 22а—446, дефектный список; В 2937, лл. 29а—556, де-
фектный список; В 3120, лл. 446—84а,, дефектный список; В 3146,
лл. 163а—191а, дефектный список; В 4015, лл. 116—43а, дефектный,
нет конца; В 4256, лл. 45—506, дефектный, нет конца; С 258(371eb),
лл. 816—936, неполный список; С 1200 (Nov. 368), лл. 956—1476;
С 1201 (Nov. 369), лл. 436-546, дефектный список (1309 г.х.); С 1231,
лл. 52а—746, неполный список (1323 г.х., Бухара); С 1232, лл. 916—
1056, дефектный список, нет конца; С 1233 (Nov. 434), лл, 58а—796
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(1286 г.х.); С 1236 (Nov. 437), лл. 566-786 (1325 г. х.); С 1384 (Nov.
808), лл. 171а —1836, дефектный список, нет конца, лакуна; С 1793,
лл. 126а-144а и С 1961, лл. 1146-1326.

У п. рук. (В 149): R o u s s e a u , № 5 0 ; К р а т к и й алф. к а т а л о г , № 433. Изд.
соч.: I. H. H i d l e y . L , 1809; S. de S a с у . Р . , 1819 (фр. п е р . ) ; П е т е р б у р г , 1890
( л и т о г р . ) ; К а з а н ь , 1845; 1875; 1885 (с п е р е в о д о м на т а т а р с к и й я з ы к ) ; 1886; 1890;
1891; 1895; 1896; 1899; 1901; 1910; 1911 (с п о д с т р о ч н ы м т ю р к с к и м п е р е в о д о м ) ;
Т а ш к е н т , 1892 ( о т р ы в к и ) ; 1893 (в с о с т а в е книги «Чахар китаб») ; С а м а р к а н д ,
[б. г 1 ( о т р ы в к и ) ; К а л ь к у т т а , 1825; Л а к х н а у , 1848; Л а х о р , 1887; 1888; 1894; Бом-
б е й , 1860; 1887; 1896; К а н п у р , 1875; 1888; Б у л а к , 1828; 1838; 1842; К о н с т а н т и н о -
поль, 1834; 1835; 1836; 1839; 1851; М и с р , 1839; Т е г е р а н , 1959 Др. списки: D o r n ,
с. 235; R o s e n , с. 202; M и р з о е в — Б о л д ы р е в , № № 409—413; Т а г и р д ж а -
н о в . С п и с о к , с. 4; А з . к а т а л о г , № № 4 0 0 — 4 0 2 ; S p r e n g e r , с. 255; F l ü g e l . I,
с 511; III, с. 415; R i e u . II, с. 579; P e r t s c h . В., с. 72, 91, д р . ; Е t h é. В.,
№ 622; E t h é. I. О , № 1031; I v а п о w. Bengal , № № 477(10), 481; M u q t a d i r .
B a n k i p o r e , № 46 (XII).
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В 150 (187a)

« М а н с у р о в а книга»; месневи, приписываемое Фарйд ад-Дйну
еАттару. В 'унвзне названо «Васф-и кисса-йи Халладж-и Мансур-и
'Ашик» («Повествование о влюбленном [в Бога] Мансуре Халладже»).
У В. Иванова «Мансур-наме» отождествляется с «Хйладж-наме»
(см. I v a n o w , № 482; ср. № 110,3 настоящего описания).

Содержит более трехсот бейтов, представленных в двух частях.
В первой — вступительной — части излагаются причины, по которым
был обвинен в неверии суфийский старец (автор известной формулы
«Я есмь Истина») «тремястами семьюдесятью учеными Багдада»
(л. 2а, бейт 4). Далее во второй части, названной «Волнение жите-
лей Багдада по поводу [выступления] Мансура и наставления стар-
цев», выясняется Суть данного признания ибн Мансура, неверно истол-
кованного последними. Месневи по форме и манере изложения не
имеет никакого сходства с «Книгой судьбы» («Хйладж-наме»; см.
№ 110,3 настоящего описания), если не брать во щшмание их общую
суфийскую тематику,

Начало списка;

JUT;л* \jj\
Конец списка:

Время переписки — конец XVIII в. Место переписки—Средняя
Азия.

А. Л. Кун; 1890 г.; № 8; инв. 1935 г., № 684; Средняя Азия;
20x15; 11 лл.; 15 строк; текст — 13х 10,5. Бумага восточная, серая;
текст переписан тушью, названия разделов —киноварью; скорописный
н а с т а ' л й к . Название месневи выполнено киноварью рукой пере-
писчика и орнаментировано тушью. Переплет из тонкого картона, с
серовато-коричневым оттенком; сделан при ранней реставрации.

У п. рук.: Mél. Asf X, с. 271:, № 8; Краткий алф. каталог, № 4306.
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С 667-9 (738dd)

То же

Список с купюрами, но четко выполненный; представлено лишь
болеее двухсот бейтов месневи, переписанных без всякого соблюде-
ния разделов. При сравнении с описанным выше списком обнаружи-
вается много разночтений и бейтов, отсутствующих в составе по-
следнего. Настоящая рукопись, например, дает заключительный
бейт с тахаллусом «гАттар» (л. 138а, конечный бейт):

Входит в состав сборной рукописи, содержащей сочинения раз-
ных авторов, в том числе «Историю мангытов» мир Салман-^ваджа
Самаркандй (лл. 161а —1776) и краткое изложение его биографии
(лл. 1776—1786; подробный перечень сочинений, вошедших в этот
сборник, см.: Краткий алф. каталог, №№ 80, 777, 840, 1048, 1083,
1253, 1688, 1781, 3047, 4307, 4418).

Дата переписки—1287/1871 г. Место переписки — Самарканд. К
начальному листу рукописи (л. 1а) приклеены вырезки с данными о
ее составе из «Mélanges Asiatiques», a также белая полоса бумаги
(на внутренней стороне верхней крышки) с указанием, что рукопись
приобретена А. Куном (№ 66).

А. Л. Кун, 1890 г., № 111; инв. 1936 г., № 111; Средняя Азия;
25,5X15; 9 лл. (месневи —лл. 130а—138а); 13 строк; текст — 17,5X9,5.
Бумага восточная, тонкая, с кремовым оттенком, лощеная; текст
переписан тушью, пропущенные строки вставлены переписчиком ки-
новарью (лл. 1316, 138а); четкий н а с т а ' л й к . Переплет восточный,
картонный, с имитацией красного сафьяна, с кожаным корешком, по-
середине крышек — тисненые медальоны с именем переплетчика:
Хаджжй Ибрахйм-саххаф ибн хаджжй Кадир (там же указана дата
выполнения — 1288/1871-72 г.). Сохранность текста удовлетворитель-
ная.

Уп- рук.; Mél. As, X, с, 279, H* 111k; Краткий алф, каталог, № 4307,
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А 85 (270)

« К н и г а И з б р а н н о г о » . Название отсутствует в рукописи, оп-
ределено при идентификации. Представляет серии — около двух ты-
сяч—четверостиший Фарйд- ад-Дйна 'Аттара, сгруппированных по
главам (50), построенным в соответствии с идейными принципами
суфизма. Стихи расположены без соблюдения алфавитной последо-
вательности рифм.

Список дефектный; утеряно предисловие автора к четверостиши-
ям, содержащееся в других полных списках «Му&тар-наме» (см. ни-
же, библиографию), где изложены, видимо, методические предпосыл-
ки их систематизации. Нет в тексте также четверостиший, отнесенных
к главе XXX. При этом в начале следующей главы (л. 111а) пере-
писчик оговаривает, что последние отсутствуют в экземпляре руко-
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писи, с которой переписан список. Сохранился полный перечень
глав —фихрист (лл. 1а— 46), где, однако, отсутствует название гла-
вы XII, текст которой представлен в соответствующем порядке
(лл. 52а—566).

Начало списка четверостиший (л. 5а; совпадает с рукописью Бри-
танского музея; ср. Ri eu, II, с. 576):

Конец списка:

Время переписки — по-видимому, XIV в. (палеографические данные
списка весьма близки к рукописи С 1102; см. № 1 настоящего опи-
сания). Листы начала глав в фихристе отмечены позднее (каран-
дашом) в соответствии с европейской пагинацией. Также указано
рукой позднего владельца дважды не проставленное название гла-
вы XXVII —«Дар сифат-и гирйстан» («О том, как оплакивать горе-
сти»; лл. 986, 1006). Круглая печать Азиатского музея (л. 1а).

Ж. Л. Руссо, I, 1819 г.; № 205; инв. 1935 г., № 575; 17x13;
204 лл.; полистная европейская пагинация, дважды повторенная (ка-
рандашом); 13 строк; текст — 11,5X8,5; бумага восточная, плотная,
с желто-красным оттенком; текст писан тушью по вертикали, назва-
ния глав и разделов четверостиший — киноварью; четкий своеобраз-
ный на es ; текст огласован. Переплет картонный, темно-бежевый, с
коричневыми клеенчатыми уголками и корешком; сделан при позд-
ней реставрации. Дефекты: отдельные листы изъедены книжным
червем, прорывы закреплены бумагой.

Уп. рук.: R o u s s e a u , № 205; К р а т к и й алф. к а т а л о г , № 3964. Изд. соч. (ли-
т о г р . ) : Канпур (в в и д е п р и л о ж е н и я к м е с н е в и ' А т т а р а ) , [б. r .J ; в т о р о е и з д а н и е
п о д р е д а к ц и е й Мухаммада Хонсарй. Т е г е р а н , 1313/1935. Др. списки: S p r e n -
g e r , с. 348; R i e u . II, с. 576, 577; Е t h é. В., № № 622,21; 623,21: 624.21; 625,18;
R i e u . S u p p l . , № 236; E t h é . 1.0 I, № 1032,12; M u q t a d i r . B a n k i p o r e , № 4 6
(XIII), с 71; I v a n o w . Bengal , № 201,1; A r b e r г у. Dublin, № 153.
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В 152-1 (189a)

« Б е с е д а птиц»; месневи Фарид ад-Дина 'Аттара, вошедшее в
состав описанного выше куллийата (рукопись D 436; № 108,11 на-
стоящего описания). Другое название: «Макамат ат-туйур» («Сту-
пени совершенствования птиц»).

Старый каллиграфический текст с четко выделенными раздела-
ми, но без цифрового обозначения (нумерация бесед, по-видимому,
свойственна более поздним редакциям). Новые стихи, в том числе с
тахаллусом «гАттар», а также отдельные притчи —хикайат (как, на-
пример, «Абу Са'йд и пьяный»), содержащиеся в настоящем спи-
ске, наряду со многими интересными вариантами бейтов вносят су-
щественные коррективы в текст исфаганского издания (см, лл. 9а,
20а, 146аб; ср. указ. изд., с. 22, 41, 248).
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Список в составе рукописного сборника, содержащего сочинения
разного тематического плана, в том числе перевод касыды «Мй-
мййа» (с рифмой на букву «мйм») арабского поэта ибн Фзрида (1182—
1235), выполненный гАбд ар-Рахманом Джамй (1414—1492; о составе
сборника см.: Краткий алф. каталог, №№ 1735, 2962, 4204, 4348).

Дата переписки (в колофоне арабской прописью, л. 1476)—джу-
мада I 975/сентябрь 1567 г. Переписчик—Мухаммад ибн Махмуд
Арнусй(?). Рукопись сверена с другим списком месневи (разночтения
отмечены самим переписчиком после переписки). Имеется наклейка
с вырезкой из бюллетеня «Mélanges Asiatiques», содержащей первые
сведения о рукописи.

Оттиски небольших — шестигранной и миндалевидной — печатей,
последняя из которых, по-видимому, принадлежала переписчику (чи-
тается его имя и нисба; л. 2256).

А. Л. Кун, 1890 г., № 9; инв. 1935 г., № 703; Средняя Азия;
20413; 147 лл. (лл. 26—1476; всего в рукописи 225 лл.)\ позднейшая
европейская пагинация (карандашом); текст — 13,5X6,5. Бумага во-
сточная, тонкая, кремового оттенка, с лощением; текст писан
тушью, заглавия бесед и рассказов — киноварью; каллиграфический
н а с т а ' л й к . Переплет картонный, с матерчатым корешком, сделан
при поздней реставрации рукописи. Сохранность текста хорошая.

У п. рук.: Mél . A s . X, с. 274, № 9; К р а т к и й алф. к а т а л о г , N° 4313. Изд.
соч.: ба ихтимам-и Мухаммад Ш а х - М у р а д . Т а ш к е н т , 1331/1912-13 ( л и т о г р . ) ; а з
руй-и чап-и Фуругй. И с ф а х а н , 1328/1949-50; ба ихтимам-и С а й й и д С а д и к Гауха-
р й н . Т е г е р а н , 1342/1963-64. Др. списки ( о т д е л ь н ы е ) : С е м е н о в . II, № № 858—
864; M и р з о е в — Б о л д ы р е в , № № 416—422; Т а г и р д ж а н о в . С п и с о к , с. 12;
А з . к а т а л о г , № № 392—398; S p r e n g e i , с. 349; R i e u . II, с. 576—577, 816; R i e u .
S u p p l . . с. 158—159; F l ü g e l . I, с . 509—510; P e r t s c h . В., N° 761; B l o c h e t .
III. N° 1291, 1298—1305. 2457; M u q t a d i r . B a n k i p o r e , N° 50; М а д ж л и с . II, № 4 5 4 .
Доп. свед.: H a j i K h a l f a . VI, с. 190.

120

В 151 (188)

To же

В настоящем списке представлен неполный каллиграфический
текст, восходящий к одной из ранних редакций месневи. Беседы
(макалат) и иллюстрирующие их рассказы (хикайат), в которых от-
сутствуют заглавия, имеют несколько иное расположение, чем в
рукописи, положенной в основу указанного издания (лл. 81а, 90а,
99а, ел.; ср. изд., с. 143—159). Опущены рассказы, поясняющие по-
ложения двадцать пятой («О юноше, влюбившемся в дочь учите-
ля», л. 71; ср. изд., с. 124—126) и тридцатой бесед («Ответ лету-
чей мыши», л. 936; ср. изд., с. 148—149). Тем не менее список наряду
с новыми бейтами в начале пятнадцатой беседы содержит заклю-
чительные строки известного рассказа о Шайхе Сан'ане, отсутст-
вующие в издании (л. 50; изд., с. 90; ср. также рук. В 152, л. 516).

Конец списка:
j\jf

Дата переписки (дана в колофоне прописью по-арабски) —зу-л-
хиджжа 1024'декабрь 1615 г. Имеется указание переписчика, что
он родом из Кашмира (л. I486).

На л, 01а —наклейка с записью на французском языке о принад-
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лежности рукописи к коллекции (Ж. Л. Руссо). Круглая печать со
стертой восточной легендой.

Ж. Л. Руссо, 1819 г.; № 235; инв. 1935 г., № 612; 21,5x15;
02+148 лл.; поздняя европейская пагинация; 17 строк; текст—9X14.
Бумага восточная, с кремовым оттенком; текст написан тушью,
названия разделов не проставлены; изящный каллиграфический н а-
с т а ' л й к . Переплет картонный, с корешком и уголками из коричне-
вого клеенчатого материала; выполнен при реставрации рукописи;
с внешних сторон крышек — наклейки тисненых медальонов прежне-
го восточного переплета, имитирующего красный сафьян. Сохран-
ность текста хорошая.

У п. рук.: R o u s s e a u . I, № 235; Краткий алф. каталог, № 4312.

121

В 1809-2 (Nov. 26)

То же

Старый каллиграфический список, с дефектом (см. ниже). Текст
имеет некоторое сходство с рукописью В 152 (№ 119 настоящего
описания). Однако в нем остались опущенными притчи: «О приходе
сокола» («Амадан-и баз»), «О шкатулке с драгоценностями» («Дар
хукка-йи зар») и другие, иллюстрирующие первую, одиннадцатую и
некоторые другие беседы (лл. 28а, 336 и др.; ср. рук. В 152,
лл. 23а, 34а и др.; указ. изд., с. 45, 63 и др.). Не совпадают также
начало многих разделов и их названия, данные весьма произвольно.

Конец списка (обрывается на последней притче об «Абу Сагйде
и невежде» («Абу Сагйд ва хам»), л. 876; ср. рук. В 152, л. 1476;
указ. изд., с. 249):

Входит в состав большой рукописной антологии — В 1809 (см.
№ 3 Настоящего описания); 70 лл. (лл. 186—876; всего в рукописи
360 лл.); 25 строк+20 полустиший по диагонали; текст и манера
письма — единые с другими частями рукописи. Дефекты: утеряны
листы, содержащие концовку бесед.

Уп. рук.: Краткий алф. каталог, N° 4315.
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С 66 (189)

То же

Старый каллиграфический список с текстом, близким к рукопи-
си, положенной в основу исфаганского издания (без рассказа об
Айэзе и эпилога). Имеет отдельные композиционные особенности.
Бесед, названных здесь «ступенями» [суфийского совершенствова-
ния — макамат], насчитывается всего 30. Причем первая беседа
отмечена как «вступление к книге» («Дйбача-йи китаб», л. 18а), а
фактическая нумерация ступеней начинается со второй беседы
(л. 20а). Выделены также в особые разделы три основных пункта
суфийской стези — «единение» (таухйд, л. 105а\ «изумление» (хай-
рат, л. 108а), «бедность и небытие» (факр-у фана, л. 112а), назван-
ные «долинами» (вздй).
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Начало и конец списка идентичны с изданием.
Дата переписки (если принять указание, имеющееся на л, 026)-^

20 джумада I 1070/3 февраля 1660 г. В конце рукописи представ-
лена новогодняя касыда («Бахарийат», л. 1356, ел.) 'Аттара. Не-
большие печати с восточными легендами, одна из которых дает
имя «Гийас ад-Дйн Мухаммад». Судя по заключенной в кружок
подписи с аналогичным именем в конце и начале рукописи, послед-
няя принадлежит переписчику.

Ж. Л. Руссо, 1819, №236; инв. 1935 г., № 635; 26X 13; 134+05 лл.;
полистная европейская пагинация; 18 строк (по полустишиям);
текст — 17,5X6; бумага восточная, пожелтевшая; текст написан
тушью, заглавные строки—киноварью; изящный каллиграфический
н а с т а ' л й к . Переплет восточный, обтянутый светло-коричневым
сафьяном, с медальонами. Дефекты: на листах следы сырости, ниж-
няя крышка переплета оторвана.

У п. рук.: R o u s s e a u . I, №236; Краткий алф. каталог, №4320.
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А 28 (189с)

То же

Полный список месневи, с концовкой, приложенной к исфаганско-
му изданию, но в тексте обнаруживаются некоторые особенности.
Так, дата сочинения месневи (583 г. х.), имеющаяся в заключи-
тельных стихах, указана в нем другая (570 г. х.). Не нумерованы
также беседы, как это принято в старых рукописях. Однако прит-
чи, обозначаемые обычно словом «хикайат», получили здесь само-
стоятельные заглавия. С нераскрытым содержанием остались лишь
«хикайаты», отнесённые к заключительному разделу (л. 1416; ср.
указ. изд., с. 239).

Конец списка:

jl

Время переписки — конец XVIII в. На полях указаны (переписчи-
ком) стихи, пропущенные в тексте. Первые и последние листы ру-
кописи испещрены заметками ее поздних владельцев, одна из кото-
рых (л. 1а) датирована 1227/1812 г. Небольшая миндалевидная
печать с неясной легендой (л. I486).

Рукопись зарегистрирована Азиатским музеем; В. Бреше, 1906 г.,
№ 259; 14,5x10; 01 + 148 лл.; позднейшая пагинация (карандашом
через каждые пять листов); 17 строк (по полустишиям); текст —
11,3x6. Бумага восточная, лощеная, с кремовым оттенком; текст
написан тушью, названия разделов — киноварью; четкий н а с т а'л й к.
Стихи в колонках из красных линий. Переплет восточный, картон-
ный, обтянутый черной кожей, с корешком из красного сафьяна,
непрофессиональной работы. Рукопись прошла раннюю реставрацию:
пострадавшие от времени листы заклеены полосками бумаги. Со-
хранность текста удовлетворительная.

Уп. рук.: Краткий алф. каталог, № 4308.
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124

В 153 (Nov. 187)

То же

Дефектный экземпляр изящного каллиграфического списка мес-
неви. Отсутствуют начало и конец текста. Имеющиеся начальные
строки соответствуют (шестому бейту) вводной части указанного
издания (ср. изд., с. 13). Стихи обрываются на предпоследних бей-
тах заключительного раздела, озаглавленного в рукописи «[Поэт]
говорит о себе» («Васф ал-хал гуйад», лл. 2136—2156; ср. указ. изд.,
с. 239—241). Настоящий список с четким и тщательно выполненным
текстом дает много текстологического материала для подготовки
научного издания этого знаменитого месневи гАттара.

Начало текста:

Конец списка:

Время переписки — конец XVII —начало XVIII в. Нал. 1а отмече-
ны (рукой В. Иванова) время (11.Х.1914) и место (Shiraz) приобрете-
ния рукописи.

В. А. Иванов, 1914 г., № 45; Шираз; инв. 1915 г., №37; 18,5X12,5;
215 лл.; позднейшая полистная пагинация (карандашом); 10 строк;
текст — 14X8. Бумага восточная, тонкая, с лощением, кремового от-
тенка; текст написан тушью, заглавные строки — киноварью; калли-
графический н а с т а ' л й к . Украшения: стихи обрамлены тремя парал-
лельными цветными линиями в виде рамки. Переплет восточный,
темно-коричневого сафьяна. Дефекты: рукопись прошла раннюю ре-
ставрацию: закреплены выпавшие листы; имеются пятна от сы-
рости.

Уп. рук.: Краткий алф. каталог, № 4314.

125

В 2922

То же

Старый дефектный список непрофессионального переписчика. Со-
хранившиеся стихи — одну треть полного текста — представляют
«Мантиь: ат-тайр» до притчи («О Маджнуне, явившемся к Лайли в
шкуре овцы»; ср. указ. изд., с. 188), иллюстрирующей одно из семи
аллегорических положений бесед птиц —«Долину любви» («Вадй-
йи 'ишк»). Список выполнен небрежно и без особого соблюдения
обычного порядка разделов и последовательности бейтов (см. лл. 12а,
166, 186, ел.; ср. указ. изд., с. 31, 39, 42, ел.). Тем не менее дает
множество бейтов с интересными чтениями.

Время переписки —XVIII в. Текст испещрен замечаниями разно-
го характера, в том числе тюркскими комментариями отдельных
стихов.

Археографическая экспедиция АН СССР, 1934 г.; ТатАССР;
инв. 1935 г., № 1217; 20X17; 94 лл.; европейская пагинация через
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каждые пять листов в дополнение к имеющимся кустосам; 19 строк;
текст— 14,5x9. Бумага с водяными знаками; текст написан тушью;
названия отдельный разделов (см. лл. 446, 56а, 836)—киноварью;
непрофессиональный н а с т а ' л й к. Вместо переплета для защиты
рукописи к кожаному корешку прикреплены два куска фанеры. Де-
фекты: отдельные листы (9, 92—94) выпали из переплета; имеются
червоточины и пятна от сырости.

У п. рук.: Краткий алф. каталог, № 4319.

126

В 1980 (Nov. 485)

То же

Старый полный список «Мантик aj-тайр»; выполнен неровным, но
четким почерком, отсутствует нумерация и наименование бесед.
Текст списка близок к описанной выше рукописи — А 28 (см. № 123
настоящего описания). Однако предпоследние стихи концовки обна-
руживают новый анахронизм, отмечая дату сочинения — 573]1177 г.

Конец списка (завершается предпоследним бейтом текста исфа-
ганского издания):

?* ß f
Время переписки — XVIII в. Место переписки —Бухара. В начале

рукописи (л. 1а) — выписки из стихотворений Суфй Аллахйара (ум. в
1133/1720-21 г.), среднеазиатского тюркоязычного суфийского поэта.
Там же имеются долговые записи, которые отмечаются бухарскими
денежными единицами (мйрй).

В. А. Иванов; 13.VII. 1915 г., Бухара; 21,5X13,5; 175 лл.; позд-
нейшая пагинация (карандашом); 15 строк; текст — 17X9,5. Бумага
с филигранью букв «РКФЪ 5» и изображением морского парусного
судна; текст написан тушью, в рамке из киновари; жирный средне-
азиатский н а с т а ' л й к ; переплет восточный, из сплошной потемнев-
шей кожи, с тиснением. Дефекты: листы выпадают из переплета.
Сохранность текста удовлетворительная.

Уп. рук.: Краткий алф. каталог, № 4317.

127

А 921

То же

Выборочный список непрофессиональной работы. Выписаны лишь
наиболее, с точки зрения переписчика, значительные беседы. Поми-
мо купюр, имеющихся в вводной и других частях месневи, опуще-
ны целые беседы — I—XIII, XVII—XIX, XXIII—XXXI, XXXV—XL
(лл. 1а, 206, 446, 526—54а, 70аб, 73аб; указ. изд., с. 14—15, 39—69,97—
105, 114—149, 168, 250—252). Вместе с тем рукопись сохраняет ин-
тересные варианты чтений и новые бейты, дополняющие издание
(см. лл. 16—2а, 5а, ел.; указ. изд., с. 13—14, 19—20, ел.).

Конец списка (скомпонован из заключительных стихов основного
текста и концовки, приложенной к указанному изданию; ср. изд.;
с. 250, 252):
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Время переписки — конец XVIII в. На полях имеются примечания
и дополнения к тексту. На л. 49а — оттиск круглой восточной пе-
чати с неясной легендой.

Н. Ф. Пасхин; 1930 г.; № 1985; Средняя Азия; 16,5X10,5; 73 лл.;
позднейшая непоследовательная пагинация (карандашом); 11 — 13
строк; текст — 12,5X7. Бумага восточная, плотная, разного качест-
ва, с серым (лл. 1 —28) и желтым (лл. 29—73) оттенками; текст на-
писан тушью, отдельные притчи, обозначенные словом «хикайат»
(с л. 386), выделены киноварью; жирный размашистый н а с т а ' л й к
(вторая половина текста отличается более свободной и легкой ма-
нерой письма). Переплет восточный, картонный, светло-коричневого
цвета, с кожаным корешком и краями; непрофессиональной работы.
Дефекты: рукопись прошла раннюю реставрацию; обрезаны края от-
дельных листов; при этом пострадали вставки и комментарии к
тексту, а также кустосы; на листах — следы сырости и воды.

У п. рук.: Краткий алф. каталог, № 1310.

128

А 1604-1

То же

Список с незначительными купюрами. Из вступительного разде-
ла опущено славословие (мадх) халифам, за исключением оды в
честь 'Алй (л. 15аб; ср. изд., с. 32—42). Притча об Айазе, включен-
ная в исфаганское издание в качестве приложения, .следует после
рассказа об Александре (Македонском) в составе тринадцатой бе-
седы (лл. 36а—37а; ср. изд., с. 250—251). Наряду с текстологиче-
скими особенностями наблюдается множество бейтов, дополняющих
издание (лл. 26, 156, 206, 226, 266, 336, ел.; ср. изд., с. 13, 42, 48,
50, 56, 65, ел.). В списке допущены погрешности (поправки внесены
красными чернилами: лл. 20а, 216, 276, 37а, ел.).

Рукопись содержит помимо разных поэтических отрывков извест-
ное месневи Махмуда Шабистарй (ум. в 720/1320-21 г.) «Гулшан-и
раз» {лл. 1376—167а).

Конец списка дает дату сочинения месневи fArräpa (573 г. х.),
сходную с рукописью В 1980 (см. № 126 настоящего описания).

Дата переписки —месяц раджаб 1264/ июнь 1848 г. Место пере-
писки— Иран. После указанной датировки в колофоне переписчик
(не упоминая своего имени) приносит извинения за допущенные им
описки (л. 1356). В рукописи имеются также памятные записи ее
владельцев, в одной из которых отмечается: «Сия книга приобрете-
на в месяце джумада II 1276/ декабрь 1859 г. при помощи друзей
за три тысячи три 'аббаей» (л. 167а). Данная запись заверена восточ-
ной печатью, содержащей имя «Зулфикар-хан» и дату (1274 г. х.).
Имеется также фиолетовый оттиск небольшой круглой печати с
инициалами «А. Ч.» (по-видимому, А. Черевицкого, последнего вла-
дельца рукописи).

А, А. Черевицкий; 1940 г.; № 4; инв. 1941 г., № 3386; 15X10;
135 лл. {лл. 16—1356; всего в рук. 173+001 лл.); 14—21 строка (ме-
стами стихи помещены по вертикали и диагонали). Наряду с последо-
вательно проставленными кустосами имеется карандашная пагина
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ЦЙЯ (через каждые десять листов); размер текста неровный: 11—12 X
Хб—7. Бумага белая, разного качества, лощеная, с европейской
филигранью, изображающей фантастические фигуры (лл. 1 —135), а
также тонкая, без лощения и водяных знаков; текст написан тушью,
заглавия бесед и отдельные выражения в тексте выписаны и под-
черкнуты красными чернилами; некрупный четкий скорописный на-
с т а ' л й к . Переплет восточный, обтянут коричневой кожей с линей-
ным тиснением. Дефекты: рукопись ранней реставрации; при подрав-
нении полей пострадали отдельные примечания к тексту.

У п. рук.: Краткий алф. каталог, № 4311.

129

В 1989 (Nov. 512)

То же

Дефектный экземпляр месневи. В начале текста утеряна часть
поэтического вступления (см. ниже). Выполнен несколько небрежно,
без соблюдения разделов и с купюрами; восходит к редакции спи-
ска, положенного в основу исфаганского издания, дает отдельные
разночтения бейтов. Из концовки опущены притчи, подкрепляющие
заключительные положения бесед (ср. указ. изд., с. 239—252).

Начало списка (соответствует 12 бейту указ. изд., с. 15):

3

Конец списка (ср. указ. изд., с. 240, бейт 17):

Время переписки —XVIII—XIX вв. Место переписки — Средняя
Азия. Настоящий список (л. 0026; читается в перевернутом поло-
жении) сохраняет один из образцов поэтического текста «снежного
письма». (По обычаю, существовавшему в старину в Средней Азии,
в частности в Бухаре и Фергане, в день первого снега близким и
друзьям посылалось письмо с поздравлением по случаю наступле-
ния зимы, в котором напоминалось об обязанности дать угощение.
Письмо должно было быть доставлено незаметно для адресата. В
случае задержания посыльного обязана была дать угощение по-
здравляющая сторона). На л. 53а — миндалевидная печать с неяс-
ной легендой.

В. А. Иванов; 14.VII.1915, № 184; Бухара; 20,5x12,5; 130+002 лл.;
позднейшая пагинация (карандашом); 11 строк (по полустишиям);
т е к с т — 1 4 x 8 . Бумага восточная, пожелтевшая, тонкая без лоще-
ния; жирный непрофессиональный н а с т а ' л й к . Переплет картонный,
с имитацией под кожу, оранжевого цвета, с тиснеными медальона-
ми. Дефекты: рукопись пострадала от времени: листы " обтрепаны,
загрязнены; на отдельных листах следы сырости, подтеки, иногда
с повреждением текста.

Уп. рук.: Краткий алф. каталог, № 4318.

9 Зак. 375



Ï3Ô

В 1944-6 (Nov. 362)

То же • -,

Дефектный список; утеряны листы, содержащие начальные и за-
ключительные бейты месневи (см. ниже). Выполнен непрофессиональ-
ным переписчиком с некоторыми сокращениями. Наряду с отдель-
ными бейтами опущена концовка месневи — «катима» (л. 1826; ср.
у,каз. изд., с. 239—241). Тем не менее настоящий список—весьма
близкий к редакции рукописи В 152 (см. № 119 настоящего описа-
ния)— сохраняет ряд бейтов, в том числе с та^аллусом «гАттар»
(лл. 1716—173а, 180а—1816, 188а, 1896, 190аб, 197аб, 1 8 6 6 - в порядке
следования стихов), отсутствующих в издании.

Начало списка (соответствует 8 бейту вступительного раздела;
ср. указ. изд., с. 16):

/

Конец списка (прерывается на 4 бейте седьмой притчи концовки,
л. 1866; ср. указ. изд., с. 248):

Список находится в составе рукописного сборника, включающе-
го фрагменты сочинений теологического содержания, в том числе
месневи тюркоязычного суфийского поэта Суфй Аллахйара (ум. в
1133/1720-21 г.; о составе сборника см.: Краткий алф. каталог,
№№ 3197, 4316, 4641).

Время переписки —не раньше XIX в. (в колофоне одного из пред-
шествующих месневи на тюркском языке (л. 131а), переписанного
рукой другого переписчика на бумаге более позднего производства,
приведена дата — 1300/1882-83 г.).

В. А. Иванов; 1915 г., № 35; Бухара; инв. 1917 г., № 374; 21,5x13,5;
137 лл. {лл. 171а—3086; в рукописи всего 308 лл.); позднейшая ка-
рандашная пагинация, заменяющая кустосы; 17 строк; текст 16X9.
Бумага восточная, разного качества — тонкая, желтоватая, без ло-
щения (лл. 171а—3086) и серая с лощением (лл. 1 — 170); текст на-
писан тушью, стихи отдельных листов (182а, 1876) выделены крас-
ными чернилами в виде рамки. Переплет восточный, картонный,
зеленого цвета, с тиснеными медальонами и корешком из красного
сафьяна. Дефекты: рукопись пострадала от времени: листы обтре-
паны и перебиты при ранней реставрации, правильный порядок (ли-
стов описываемого месневи): 181, 188—308, 187, 182—186.

У п. рук.: Краткий* алф. каталог, № 4316.

131

С 67 (189Ь)

То же

Выборочный список непрофессионального переписчика. Наряду с
отдельными бейтами опущены целые беседы — XV—XXX (л. 38а; ср.
указ. изд., с. 89—147). При этом нарушена последовательность раз-
делов. Так, в середину первой беседы вклиниваются притчи, свя-
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аанные to всФупйтелЬйымй разделами месневй (лл. 25а—286; ср.
указ. изд., с. 42—48), а в состав тридцать первой — притча иа пред-
шествующей беседы (лл. 586, 596, ел.; ср. указ. изд., с. 112, 149, ел.).
Текст восходит к описанной выше рукописи А 1604-1 (см. № 128
настоящего описания), представляющей в конце тринадцатой бесе-
ды притчу (об Айазе), вошедшую в указанное издание в виде при-
ложения (лл. 436—446; ср. указ. изд., с. 250—251).

Начало списка (дает новый бейт перед обычным вступительным):
f

Конец списка (прерывается на истории некоего шейха и его уче-
ника, тайно хранившего золото; лл. 636—64а; ср. указ. изд., с.
116-117):

JJ
Дата переписки — 1313/1895-96 г. Место переписки — Средняя

Азия. На полях указаны (переписчиком) пропуски в тексте.
Инв. 1935 г.; № 743; Средняя Азия; 25X14,5; 08X64+08 лл.;

позднейшая пагинация (карандашом); 17 строк; текст —17x8. Бу-
мага восточная, тонкая, со слабым лощением, желтого оттенка.
Текст написан тушью, названия первых бесед и разделов — кино-
варью (с л. 496 — заглавия разделов остались непроставленными);
жирный (местами размашистый) н а с т а л и к. Переплет картонный,
светло-зеленого цвета, с корешком и краями из красного сафьяна,
на крышках — тисненые медальоны. Сохранность текста хорошая.

У п. рук.: ИАН. 1898, с. VII, № 22; Краткий алф. каталог, № 4321.

132

А 67-6 (2391)

, « С к а з а н и е о Шейхе Сан'ане». Дефектный список расска-
за, подкрепляющего положения четырнадцатой беседы из «Мантак
ат-тайр» fАттара; утеряны листы с заключительными бейтамц. Текст
переписан с незначительными купюрами и дает отдельные разночте-
ния,, а также, стихи, не представленные в указанном издании (лл.
144а—1456, 149а—1506, ел.; ср. указ. изд., с. 71—72, 78—79, ел.).

Начало списка (соответствует изд., с. 70):

Конец списка (прерывается на бейте 17 указ. изд., с. 87):

Представлен в составе рукописного тома (лл. 1436—1556), состо-
ящего из описанного выше списка четверостишийv Хаййама и дру-
гих поэтов (см. № 30 настоящего описания; о составе сборника см.
также Краткий алф. каталог, №№ 1711, 1714, 1726,. 3689).
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Рук. А 67-6 занимает лл. 1436—1556; 13 лл.; 17 строк; йочгёрк и
манера i письма — общие с предшествующими частями рукописи. Де-
фекты: нет конца; листы выпадают из переплета.

У п. рук.: Краткий алф. каталог, № 4309

133

В 141-1 (184а)

« Д и в а н Ф а р й д ад-Дйна ' А т т а р а » (см. № 108 настоящего
описания).

Содержит более 350 газелей и касыд, расположенных без соблю-
дения алфавитного порядка рифм. По своей полноте — четыре ты-
сячи бейтов —уступает последнему изданию С. Нафйси, где число
бейтов доходит до десяти тысяч. Список восходит к более старой
редакции дивана, чем рукописи государственных библиотек Теге-
рана, Кабула и Лахорского,университета, привлеченные к последне-
му изданию. Данная рукопись, например, наряду со многими вари-
антами чтений дает газели,. отсутствующие в составе названной
публикации (см. лл. 26, 12а, 26а, 47а, 69а, 726, 100а и др.).

. Начало списка:

Конец списка:

Входит в состав сборника, где содержатся также списки дива-
на Шамс-и Табрйзй (поэтический псевдоним Джалал ад-Дйна Румй;
ум. в 1273 г.) и газелей некоего шай^са Мухйй ад-Дйна Рафи'й
{лл. 2036-2796).

Дата переписки — 1 ша'бана 1266/12 июня 1850 г. (в правление
Насир ад-Дйн-шаха Каджара; указание в колофоне). Переписчик —
Хаджж ибн Мйрза гАлй Мухаммад (Такй Тихранй). На полях руко-
писи отмечены (переписчиком) пробелы в тексте (лл. 50а—516, 61а,
84аб). На отдельных листах выписки из четверостиший Баба Тахира
(л. 1046), Сана'й (л. 202а) и других поэтов.

Л. Ф. Богданов; 1913 г.; № 30; Иран; инв. № 1303; 22X15; 103 л.
(лл. 26—1036; всего в рукописи 280 лл.); 20 строк (по полустиши-
ям); текст 15Х8;5. Бумага восточная, с кремовым оттенком; текст
написан тушью, стихи выделены киноварью условным арабским вы-
ражением «ва лаху айдан» («принадлежит ему же»); н а с т а ' л й к ,
местами переходящий в ш и к а е т е . Переплет восточный, обтяну-
тый кожей темно-бежевого цвета, с тиснением орнаментированных
уголков и медальонов. Дефекты: рукопись прошла раннюю реставра-
цию: обкрошенные и выпавшие из переплета листы заклеены бу-
магой.

У п. рук.: Краткий алф. каталог, № 1575. Изд. соч.: Дйван-и касайд ва газа,
лийат-и Шайх Фарйд ад-Дйн 'Аттар, тасхйх ва мукаддима-йи Са г йд Нафйсй. Те-
геран, 1319/1940; 1335/1956 (2-е изд.). Др. аписка: С е м е н о в . II, Ж№ 856, 857;
S p r e n g e r , с. 348; Ri e u . II, с. 576; Е t h é. I. О. I, №1031.9; E t h é . В., № 636;
M u q t a d i r . Bankipore, с. 70—71; I v a n o w , № 477,1, .487; I v a n o w . Bengal,
№ 280; Данишкаде, с. 20.
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134

С 1611 (Nov. 1302)

То же

Фрагменты старого списка дивана Фарйд ад-Дйна 'Аттара; со-
держит около полутора тысяч бейтов касыд, газелей и четверости-
ший — менее шестой части дивана по публикации С. Нафйсй (см.
№ 133 настоящего описания). Данные стихотворения в составе ука-
занного издания представлены разночтениями.

Начало списка (прерывается на бейте):

Конец списка:

j с^Л1 pijj {!] li jj

Дата переписки —6 зу-л-хиджжа 1044/23 мая 1635 г. Место пере-
писки—Средняя Азия. К началу рукописи приклеен лист с хроно-
граммами, в которых зафиксированы годы смерти ряда историче-
ских лиц, а именно Фирдоуси (ум. в 419/1028 г.), Махмуда Газнавй
(ум. в 420/1029 г.), У луг-бека (ум. в 873/1468 г:) и др.

В. А. Иванов; 1915 г.; № 3; Бухара; 28X18; 17+01 лл.; 28 строк
(fe четырех колонках по полустишиям); текст — 20X14,5; бумага во-
сточная, нелощеная, с кремовым оттенком; текст писан тушью;
четкий наста 'лйк; стихи в рамке из киновари; без переплета. Де-
фекты: лакуна после л. 16.

Уп. рук.: Краткий алф. каталог, № 1576.
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А 688 (Nov. 139)

« [ С т и х о т в о р е н и я ] шейха 'Аттара».
Список содержит выборки из дивана Фарйд ад-Дйна 'Аттара: га-

зели {лл. 1576, 158а), кыт'а (л. 1576), четверостишия (лл. 158а—159а)
и философско-дидактические стихотворения — месневи, выписанные
из разных поэм (лл. 1596—1646). Текст приведенных стихотворений
неполный; из газелей, например, большей частью представлены
лишь первоначальные бейты (см. л. 158а).

Начало текста (газелей):

Конец текста:

Список находится в составе поэтического сборника «Сафйна-йи
Са'иб»; занимает лл. 1576—1646; 8лл.; 14—22 строки, в трех колон-
ках по диагонали. Манера письма и другие данные списка — общие
с остальными частями рукописи (см. № 7 настоящего описания).



УКАЗАТЕЛИ

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН*

fA66âc ЬСулй ибн Хасан Шамлу 32
'Абд ал-'Асам ибн Мухаммад Риза,

переписчик 38, 60
мулла гАбд ал-Вахид, переплетчик 51
гАбд ал-Латйф 42
гАбд ал-Латйф валад-и Абу Саййид,

переписчик 54
'Абд ал-Маджйд (Мухаммад?) 35
'Абд ал-Хакйм 'Абд ал-Хай Танйсба-

рй (Таханйсвар), переписчик 25
'Абд-и Мухаммад Ибрахйм, перепис-

чик 29
Абу гАлй Даккак 108
Абу <Алй Сакафй 108
Абу гАлй Хусайн Ва'из Кашифй 14
Абу Бакр Сайдаланй 108
Абу Бакр Шиблй 108
атабек Абу Бакр ибн Мухаммад 68
Абу Исхак 2, 14
Абу-л-Ма'алй 10
Абу Са'йд (брат Насир-и Хусрау) 21
Абу Сагйд (см. также Абу Сагйд

Абу-л-Хайр) 8, 21
Абу Са'йд Абу-л-Хайр Майханй Ху*

расанй 30, 108, 119, 121
Абу-л-Хасан Хараканй Ю8
Абу гУсман Маррибй 108
Адйб Сабир 52
мир еАдил Хваджа-саххаф, переплет-

чик ,85
Азарй 31, 34
еАзуд ад-Дйн Мас'уд Арслан 105
Александр Македонский 74, 81, 102,

106, 128
Али-заде А. 76, 83, 90, 91, 101—102
fАлй-Кулй Анйсй Шамлу 28V

шайх гАлй МйрзЗ, переписчик 67
fАлч Наджжар (отец Х а к 3нй) 63
?Алй Мухаммад ибн Абй Бакр ибн

Бурхан ад-Дйн Хваджа-йи ХурД
ас-Самаркандй, переписчик 106

шайх гАлй Фандйрй, переписчик 72

'Алим-ша ибн саййид Мухаммад, пе-
реписчик 15

Анварй 3, 8, 68
Ардашйр Хасан Бавандй 68
Аристаталйс (Арасту, Аристотель)

105
Арслан-шах Газнавй Султан ад-Дау-

ла 52
Арслан-шах ибн Кирман-шах 52
fАрузй Самаркандй 25, 28. 29, 32, 34.

36. 37
Ас гадй 52
?Ата'аллах ибн Мухаммад ал-Хусайнй

31
саййид-Аталуг-Шах' ибн саййид Шах-

Мансур, переписчик 14
гАттар Фарйд ад-Дйн Абу Хамйд Му-

хаммад ибн Абу Бакр Ибрахйм
ибн Исхак Нишабурй Хамаданй 3,
8, 30, 87. 108—112. 114—119. 122.
124, 128, 130, 132—135

Аурангзйб 91
Аухад ад-Дйн Кирманй 1
Аухадй 3
Афзал ад-Дйн КашНнй 1
Ахмад-и Даниш 44
Ахмад-и Джам Абу Наср Ахмад ибн

Абй-л-Хасан ан-Намакй Жанда
Пйл 8. 49—51

Ахситан ибн Минучихр Абу-л-Му^аф-
фар, шйрваншах 53, 56, 59, 74

Ахунд Адйна 18
'Ашик 31

Баба Афзлл 6
Баба ГулЗм^ гАлй 4
Баба Саййидуна 2
Баба Тахир ^Урйанй 30, 37. 133
Бабаев Ф. 81, 101. .
Бада'и'й Балхй 1
Байазйд Бистамй 108, ПО
Бакоев М. 14

Цифры в указателях обозначают номера описаний.
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Батенин Э. С. 95
шайх Баха'й 46
Бахар М. Т. 4
Бахрам Гур 74
Бертельс А. Е. 14
Бертельс Е. Э. 41, 64, 98, 108
Бйдил, Абу-л-ма'анй 34
Богданов Л. Ф. (легенда на печати) 59
Браун 51
Бу-л-Хасан 50

Вазйрй 33
Валад 68
Вахйд Дастгирдй
Вахшй 46

74, 80, 91

Газали б
Гийас ад-Дйн Мухаммад, владелец

рук. (легенда на печати) 122
Горький A. JVL 95

Данте 41
Даулатшах 108
Диххуда 4
Джалал ад-Дйн Манучихр 56
Джалал ад-Дйн Румй 42, 108, 133
Джалйл (Халйл?) Хамйд Бахарй, пе-

реписчик 68
атабек Джамал ад-Дйн Зенгй 63
Джамал ад-Дйн Мухаммад ибн 'АлП

Исфаханй 53
Джамй гАбд ар-Рахман 28, 31, 32, 49,

52, 68, 85, 89, 119
Джамйл Исма'йл Мазхарй, владелец

рук. (легенда на печати) 78
Джарйр ибн гАбд ал-Джабалй 49
саййид Джа'фар ибн Шах-Тймур, пе-

реписчик 22
хаджжй Джагфар Исфаханй 30
Джаурй 31
Джахиз 74
шайх Джуцайд Багдадй 110', 112

Жаба А. 99
Жуковский В. А. 25, 29, 32, 70, 85

Закарийа ЬСазвйнй 74
Захйр Фарйабй Абу-л-Фазл Тахир ибн

Мухаммад 8, 68—70, 72
Зулфикар-хан, владелец рук. '(леген-

да на печати) 128
шайх Зу-н-нун 112

Ибн fАлй Джа'фар ал-Блйсунгарй, пе-
реписчик 93

Ибн Йамйн 31
Ибн Хусам 32

Ибн шайх 'Аваз Мухаммад, перепис-
чик 28

Ибрахйм Газнавй 52
хваджа Ибрахйм-саххаф, переплетчик

64
хаджжй Ибрахйм-саххаф ибн хаджжй

Кадир, переплетчик 117
Ибрахйм Хаввас Ю8
Ибрахйм Шайбанй 108
Иванов В. А. 14, 18, 49, 70, 92, 103,

104, 116, 124
Игнатьев В. И. 29, 32
гИмад-и Факйх 3
Йрадж Афшар 25
'Иракй 3, 91
fHcä Ахмад 50
Ислам-хан, переписчик 58
Исмагйл Ахмад 50
Исма?йл-хан, владелец рук. (легенда

на печати) 22
'Исмат Бухара'й 30

Йахйа Карйб 63, 64—67
Йахйа Фаттахй Нишабурй 28
Йусуф АхмаД 50
Йусуф ибн Шарйф Тазй 94

Казни 6
Казй Ахмад ибн Мир Муншй ал-Ху-

сайнй 32
Казй Нураллах Шуштарй 108
Казй Тура хваджа 87

' Кайурхаз, переписчик 91
Камал ад-Даула Газнавй 52
Камал ад-Дйн Исма'йл 8
Камал Хваджандй 3
Катиб Мухаммад Джагфар 72
Катибй 34
Кашифй гАлй ибн Хусайн Вагиз 14 •
фон Клемм В О. 85
Кун А. Л 117 >
Кызыл-Арслан, атабек 68, 74, 93, 99

имам Мадж ад-Дйн Хоблй(?) 59
Мадж Хамгар 68
Магрибй 31
Мактабй 30, 46
Марр Ю. Н. 74
Мас'уд Газнавй 52
Мас'уд Са'д-и Салман 8, 52
Махмуд Газнавй 108, 134
Махмуд Ризавп 48
Махмуд•Шабнстарй 46, 87, 108, 128
Машраб 68
Манучихр, ширваншах см. выше. Ах-

ситан
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МйрзЗ Кулй 31
МйрзЗ Мухаммад-шЗх НишЗбурй ибн

Абу-л-Хасан ибн Hyp Мухаммад
КукЗбЗгбЗн, переписчик 103

МйрзЗ Хасан 75
Муктадир 52
Мухаммад ибн *Алй ар-Рифа 42
Мухаммад ибн ИсхЗк ибн 'УсмЗн 80
Мухаммад ибн КавЗм ал-Катиб аш-

ШйрЗзй ХумЗмй, переписчиц 78
Мухаммад ибн ал-Курайш ибн Мухам-

мад ал-Хасанй ат-ТабатабЗ'й ал-
ИсфахЗнй, переписчик 1, 90

Мухаммад ибн Махмуд Арнусй(?) 119
Мухаммад ибн Мутаххир 50
Мухаммад ибн Мухаммад Курайш

Дихлавй, переписчик 59
саййид шахзаде Мухаммад ибн саййид

ФаррухшЗх, переписчик 5, 10 13,
16, 18

Мухаммад ибн хаджжй Мухаммад
Ихсанй ан-НйшЗбурй, перепис-
чик 76

Мухаммад АбЗн (?) Аллах, перепис-
чик 1021

Мухаммад 'Азйз 85
Мухаммад *Алп, переписчик 8
Мухаммад Амин, переписчик 34
имам Мухаммад ВЗкир 108
Мухаммад ДжахЗн-ПахлавЯн, атабе'к

74, 93, 97
Мухаммад Ибрахйм ибн МйрзЗ Аса-

даллЗх Кашанй, переписчик 46
мулла Мухаммад 'ЙсЗ-саххЗф 95
Мухаммад Казвйнй 108
Мухаммад Карим Исфаханй, перепис-

чик 63
Мухаммад Карйм-эфендй 69
мавлЗна Мухаммад ал-Мусулй 106
Мухаммад саййид ибн хв3джа Сид-

дйк, переписчик 105
мулла Мухаммад-саххЗф, переплет-

чик 109
Мухаммад СЗдик валад-и Мухаммад

Хасан, переписчик 31
Мухаммад Такй ХамадЗнй 72
Мухаммад Харавй 28
Мухаммад Хусайн 67
хв3джа Мухаммад-Шах, переписчик

87
муллЗ Мухаммадй ибн мулла fAmyp

Мухаммад, переписчик 32
шайх Мухйй ад-Дйн Рафи'й 133
МухтЗрй Абу-л-МафЗхир хваджа Ха-

кйм СирЗдж ад-Дйн Абу гУмар
гУсман ибн Мухаммад Газнавй 41,
52, 68

Муштак 31
Мушфикй 32, 34

Навз'й 52. 108
Надйм 31
На'ймй 31
Насир ад-Дйн Бухари 3
Насир ад-Дйн Туей 1, 18
Насир ад-Дйн Хусрау ИсфахЗнй 4
Насир ад-Дйн-шах ЬСЗджЗр 133
Насир-и Хусрау ибн Хзрис и*бн гЙса

ибн Хасан ибн Мухаммад ибн
'Алй ибн Муса 'Алавй ал-^убЗ-
дийЗнй ал-Балхй ал-Марвазй
Худжжат 1—10. 14. 18, 20—24

Наср Ахмад 50
Низам ал-Мулк 108
Низами Ганджавй Абу Мухаммад

ИлйЗс [Вайс] ибн Йусуф ибн Закй
ибн Му'аййад Мутарризй 1. 3.28.
30. 31, 42. 53, 74, 76, 85, 87—89.
93. 98, 99. 102. 105. 107

НизЗрй 3
Никольсон Р. А. 41, 108
атабек Нусрат ад-Дйн 68

Пешков А. М. см. Горький А. М.

Радлов В. В. 31. 105
Рафик 31
мйрзЗ Рахман Кулй-бек, переписчик 2
Рашйд ад-Дйн (сын ХакЗий) 53
РизЗ-Кулй-хЗн ХидЗйат 1, 52, 90, Ш
Риза Хайрхв3х ХарЗтй 14
Рипка Я. 74, 82. 83, 85, 100
Рудакй 6
имам Рукн ад-Дйн ХуР ш а х 14
Руссо Ж. Л. 63, 65, 76. 96. 120
Рьё 50, 52

Саг3либй 74
СавдЗ 44
Садр ад-Дйн *Абд ал-Латйф 68
Са'дй 28. 85
Са'иб Мухаммад гАлй Табрйзй 7
Са'йд Нафйсй 98. 108. 133, 134
Сайф ад-Дйн Абу-л-Музаффар ибн Му-

хаммад 56
СалмЗн-и Сзваджй 3, 31. 68, 85
мир СалмЗн хв3джа Самарканд и 117
СанЗ'й Абу-л-Мадж Мадждуд ибн

Адам 1. 8, 41. 42. 44, 46—48, 108,
133

СарфарЗз 51
СафЗ 42, 52
Семенов А. А. 22
Сирадж ад-Дйн валад-и Мийан-и Руз-

Ахмад, переписчик 92
Суфй Аллахйар 126. 130
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Табатаба'й, бывш. владелец рук. (ле-
генда на печати)8

Такавй С. Н. 1
Такй-заде С. X. 5, 8
Тахир Каркар 68
мавлана Тахир житель Далмау, пере-

писчик 69
Туган-шах 68
Тугрул-шах ибн Арслан Салджуки 74,

93. 97
Тукан ибн Мухаммад Мукйм, владе-

лец рук. 75

Улуг-бек 134
' шайх *Умар валад-и шаих .-Абдаллах,

переписчик 109
'Умар-хан 33
гУрфй 31

Фазлй 33
Файзй 31
ибн Фарид 119
Фахр ад-Дйн Рази 14
мир Фахр ас-Садат Хусайнй ал-Гурй

28. 109
Фирдоуси 74, 134
Фузулй 32. 52

ХЛджж ибн MPip3ä *Аяп Мухаммад
Такп Тихранй, переписчик 133

ал-Хаджж Мустафа Сидкй, бывш. вла-
делец рук. 79

Хаджжй Халфа 43, 49, 108
Хазик 33
Хаййам ГийДс ад-Дйн Абу-л-Фатх

'Умар ибн Ибрахйм Нйшабурй 8.
25—29. 32, 34, 36. 37. 40. 132

Хаканй Хакйм Афзал ад-Дйн Бадйл
Ибрахйм ибн fАлй Наджжар Шйр-
ванй Хакайкй 8, 42, 52. 53, 55, 56,
59—64

Халилаллах ибн Махмуд ал-Кирманй,
переписчик 74

Хамйджан ибн ал-Фаттах, бывш. вла-
делец рук. (легенда на печати)
32

Ханмухаммад, переписчик 108
Хвандамйр 85
Хасан Басрй 112
мулла Хасан-саххаф 28
Хассан ибн Сабит, Хассан ал-^джам

53
Хатиф 33
Хатифй 85
Хафиз Шйразй 31. 32, 92
Хащаб А. Ф. 27
Хашим- Хамаданй 72
Хвадж.у-йи Кирманй 3, 68. 85
XlesrapypOB Л. 93. 94, 97
Хилалй 28
Хоутсма М. 74
мулла Хусайн-саххаф 44
Хусайн ибн Мансур Халладж 108, ПО,

116
Хусрау Дихлавй 3.28.31. 52. 85, 89, 102

Черевицкий А. А. 128
Чайкин К. И. 53

Шавкй 32
Шамс ад-Дйн Мухаммад Шарйф 31
Шамс-и Кайс 74
Шамс-и ТабрПзй (см. также ДжалЛл

ад-Дйн Румй) 3, 133
саййид Шах-Тймур ибн саййид Шах-

Музаффар, переписчик 19, 23
мир саййид Шарйф Раким 33
Шахрийар ибн Барзу 52
Шахй 34, 70
Шайх-и Сан'ан 120, 132
Шпренгер 50

Эте Г. 1. 50, 51, 109

. УКАЗАТЕЛЬ СОЧИНЕНИИ,
УПОМИНАЕМЫХ В ТЕКСТЕ ОПИСАНИИ

«f Акл-наме» 41
«Анис ал-маджалис» 31
«Äcäp ал-билад» 74
«Аснад-и ад'ийа» 87
«Асрар-наме» Г. 108, 109, Ш
«Аташкаде» 21
«Афак ва анфус» 18, 23
«Афак-наме» 18, 24
«Auifäp-H 'ATjap» 135

ад-Дйн Фарйабй»«Ашгар-и
72—73

«Аш'ар-и Насир-и Хусрау» 6
«Ашгар-и Низами»^ 107
«Ашгар-и Хаканй» 62

«Байан ал-адйан» 10
«Бахар ал-хакйкат» 49
«Бахарийат» 122
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«Бахаристан» 28
«Бахрам-нДме» 74
«Бйсар-наме» 108
«Божественная комедия» 41
«Булбул-наме» 108, 109
«Бурхан-и кати'» 81, 86, 100
«Бустан» 28, 85
«Бустан ал-'укул» 1
«Бустан-и хайал» 28

«Ваджх-и дйн» 1, 10
«Васф-и кисса-йи Халладж-и Мансур-и

<Ашик» 116
«Вуслат-наме» 108

«Гул ва булбул» 108
«Гул ва науруз» 3, 85
«Гулистан» 28, 85
«Гулшан» 60, 83
«Гулшан-и раз» 46, 87, 128
«Гурар ахбар мулук ал-Фурс» 74
«Гухар ал-лугат» 100
«Гуша'иш ва раха'иш» 1

«Далйл ал-мутахаййирйн» 1
«Дар баб-и худус-и калам» 32
«Дар байан-и хакйкат-и танбаку ва

чай» 31
«Дафтар-и... еАттар» 108
«Джаваб-наме» 108
«Джавахир аз-зат» 108, 110
«Джавахир-наме» 108
«Джами' ал-хикматайн» 1
«Джунг-и аш'ар» 39, 73
«Дйван-и Фарйд ад-Дмн 'Аттар» 133
«Дйван-и Аухадй» 3
«Дйван-и Захйр Фар^а.бй» 68—70
«Дйван-и гИракй» 3, 91
«Дйван-и Камал» 3
«Дйван-и Насир» 3
«Дйван-и Насир-и &УсРаУ» 1, 5, 6, 8
«Дйван-и Низарй» 3
«Дйван-и Салман» 3
«Дйван-и рсанй» 53, 55, 59, 60, 62
«Дйван-и Хафиз» 31, 92
«Дйван-и Шамс-и Табрйзй» 3, 133
«Дйван-и Шахй» 70
«Дувалранй ва Хи?рхан» 85
«Дузд ва казй» 31

«Зад ал-мусафирйн» 1

«Икбал-наме» 74^-84, 86, 101, 105, 106
«Илахй-наме» ('Аттар) 108, 109
«Илахй-нам'б» (Сана'й) 42
«Иршад ас-саликйн» 20
«Искандар-наме» 74, 75, 77—80, 82—

84, 86, 101, 102, 105

«Исламийа» 112
«История мангытов» (мир Салман-

хваджа Самаркандй) 117
«Ихтийар ал-йман» 1
«гИшк-нЗме» 41

«Йусуф ва Зулайха» 85

«Калам-и пйр» 1, 14
«Канз ал-асрар» 109
«Канз ал-ма*ариф» 109
«Канз ар-румуз» (гАттар) 109
«Канз ар-румуз» (Сана'й) 41
«Канз ар-румуз» (Хусайни) 28
«Канз ал-хака'ик» 109
«Кар-наме-йи Балх» 41
«Каса'ид-и Мухтарй» 52
«Каса'ид-и рь:анй» 60, 61
«Касйда-йи Афак-наме» 24
«ЬСасйдат-и Анварй» 3
«Ь^асйдат ал-Бурда» 106
«Кисса-йи Шайх Сан'ан» 132
«Китаб-и аш^ар» 5
«Китаб-и Бадарсам» 2
«Китаб-и нуджум» 4
«Китаб ал-мабда' ва магад»Ч
«Китаб ал-муфйд ал-мустафйд» 1
«Куллийат-и ^Аттар» 108, 115
«Куллийат-и Хаь:анй» 53
«Кур'ан-и фарсй» 142

«Лайлй ва Маджнун» (Мактабп) 30,
46

«Лайлй ва Маджнун» (Низами) 3, 74—
80. 82—85, 98, 99

«Лата'иф ат-тава'иф» 14
«Лата'иф ал-лугат» 100
«Лисан ал-галам» 1
«Лисан ат-тайр» 108

«Маджалис ал-му'минйн» 108
«Маджмаг ал-асма-йи таухйд» fA66ä-

са Кулй... Шамлу 32
«Маджмаг ал-фусаха» 90
«Маджнун-наме» 109
«Ма1<амат-и туйур» 108
« Маису р-наме» 116
«бантик ат-тайр» (гАттар) 3, 108,

119. 125—126. 130
«Маснавй-йи магнавй» 42
«ал-Махасин ва-л-Аздад» 74
«Махзан ал-асрар» 1, 42, 74—84, 90--

92 . ' . . < •
«Махмуд ва Айаз» 28
«Мир'ат ал-мухаккикйн» 1, 18, 23—24
«Мисбах ал-арвах» 1 ̂
«Мисбах-и Рашйдй» 109
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«Мисбах-наме» 109
«Мифтах ан-наджат» 49
«Мифтах ва мисбах» 1
«Му'аййид ал-фузала» 100
«ал-Мугджам» 74
«Мунша'ат-и Хаканй» 53
«Мусйбат-наме» (гАттар) 108
«Мухтар-наме» ('Аттар) 108, 118

«Нан-у-халва» 46
«Нафахат (ал-унс)» 49
«Нузхат ал-арвах» 28
«Нузхат-наме» 108
«Нур-наме» 22 -

«Панд-наме» (Анушйрван) 1, 28
«Панд-намё» ('Аттар) 108, 109, 112-

115
«Панд-наме» (Шайх Махмуд) 113
«Пандж гандж» 74

«Раузат ат-таслйм 18
«Рисала» (Насир-и Хусрау, апокриф)

1. 14( 21
«Рисала-йи 'айн ал-йакйн» 110
«Рисала дар 'акайид» 106
«Рисала дар джуррафийа» 46
«Рисала фй-л-амрад» 106
«Рисала-йи чахар пайрамбар» 2
«Рисалат ас-Самаркандиййа» 49
«Ромео и; Джульетта» 74
«Рубагййат-и Абу Са'йд» 30
«РубаЧ1йат-и Баба Тахир» 30
«Рубагййат-и Салман Оаваджй» 68
«Рубагййат-и Сана'й» 48
«Рубагййат-и Хаййам»25—27,33, 39, 132
»Ру-йи дйн» (см. также «Ваджх-и

дйн») 10
«Рушна'й-наме» 1, 18

«Са'адат-наме» 4
«Сайр ал-'ибад» 1, 41, 108
«Сафар-наме>> 1, 21
«Сафар-наме-йи 'Имад» 3
«Сафйна-йи Са'иб» 7, 47—48, 52, 62,

'67, 73. 88, 135
«Сймург ва Сулайман» 31
«ас-Сир ал-мактум фй-т-тилисмат» 49
«Сирадж ал-мунйр» 31
«Сирадж ас-са'ирйн» 49
«Сифат ал-'ащикйн» 28

«Таджрибат ал-калам» 41
«Тазкират ал-аулийа» 87, 108
«Тарджй'банд-и гАттар» 109
«Тарйк ат-тахкйк» 41
«Тарйкат-наме» 3
«Та'рйх-и аулийа» 87
«Та'рйх-наме-йи Раким» 33
«Таухйд-наме» (Насир-и Хусрау) 3, 9
«Тухфат ал-ахрар» 49
«Тухфат ал-'Иракайн» 42, 53, 54, 63,

67

«Уне ат-та'ибйн» 49 ,
«Уштур-наме» 108, 110; 112

«Фал-наме» 33
«Фасл дар байан-и шинахт-и имам-и

заман» 2,
«Фирак-наме» 85

«Хабйб ас-сийар» 49
«Хадйкат ал-хакйкат» 41, 42, 46, 47
«Хаййат-наме» 109
«Хамса» (Низами) 74, 75, 77—80. 83,

86. 87. 89. 101, 102, 105
«Хафт авранг» 49
«Хафт баб» 1, 2. 14, 21
«Хафт баб-и Абу Исхак» 2, 14
«Хафт вадй» 108
«Хафт гунбад» 74
«Хафт икя'йм» 21
«Хафт манзар» 85
«Хафт пайкар» 74—80, 82—86, 100
«Хашт бихишт» 85
«Хв5н ал-ихван» 1
«Хйладж-наме» ПО, 116
«Хирад-наме» 79
«Хуласат ал-ахбар» 85
«Хулас'ат ал-Хамса» 28, 89
«Хумай ва Хумайун» 85
«Хуршйд ва Джамшйд» 85
«Хусрау ва Ширин» 74—85, 93. 95, 06
«Хусрау-наме» (еАттар) 108

«Шабистан-и нукат ва гулистан-и лу-
гат» 28

«Шараф-наме» 74, 76. 78—84. 86, 101.
102, 106

«Шах-наме» (Фирдоуси) 74 : ,.'
«Шахрийар-наме» 52
«Ширин ва Фархад» 46
«Ширин ва Хусрау» 3
«Шеш фасл» 1.2



УКАЗАТЕЛЬ КОЛЛЕКЦИЙ

Коллекция, год
поступления,

место приобре-
тения

Руссо Ж. Л.
1819

Готвальдт И. Ф.
1832
Казань

Вельяминов-Зер-
нов В. В.

1860
Средняя Азия

Граменицкий Д. М.
1867
г. Ош

Граф Р.
1867
Иран

Мюллер Г.
1867
Средняя Азия

Куорич Б.
1880
Лондон

Кун А. Л.
1890
Средняя Азия

Радлов В. В.
1890

Мэзоннёв
1891
Средняя Азия

Залеман К. Г.
1897. 1900. 1908
Средняя Азия
(Бухара)

Номера
описа-

ний

№ 63
№ 65
№ 76
Кг 96
№ 115
Кг 118
Кг 120
№ 122

Кг 93

Кг 56

Кг 106

Кг 8

Кг 34

Кг 53
Кг 57

Кг 84
Ко 99
Кг 116
Кг 117
Ко 119

№ 31

Кг 43

Ко 33
Ко 52
Кг 54
Кг 69

Шифры
руко-
писей

А
А
С
А
В
А
В
С

В

С

В

С

С

С
В

С
В
в
с
в
D

А

С
С
С
В

26
25
57
22
149
85
151
66

132

61

1006

692

115

62
136

58
130
150
667
152

420

16

462
55
63
138

К о л л е к ц и я , год
поступления,

место приобре-
т е н и я

Б а р т о л ь д В. В.
1902
С р е д н я я А з и я

Б о г д а н о в Л. Ф.
1906—1913
Иран
(Тегеран)

П е т р о в с к и й Н. Ф.
1909
С р е д н я я Азия

Б е р е з о в с к и й M. M.
1908
Восточный Турке-

стан

А з и а т с к и й музей
1909

Иванов В. А.
1914—1915
Бухара

Зарубин И. И.
1916
Средняя А з и я

Номера
описа-

ний

Кг 36

К2 1
Кг 3
Кг 6
№ 30
Кг 35
№ 37
Кг 42
Кг 46
Кг 50
№ 58
Кг 59
Кк 66
№ 71
Кг 74
Ко 97
Ко 101
Кг 108
Кг 133

№ 80

Кг 100

Ко 123

Ко 49
Ко 51
Кг 55
Ко 68
Ко 92
Ко 103
К2 104
Ко 124
Кг 126

•Ко 129
№ 130
№ 134

Кг 4
№ 10
№ 14
№ 19

Ш^нфры
руко-
писей

С 1932

С 1102
В 1809
D 10
А 67
А 18
В 253
С 54
В 122
В 128
D 3
В 137
В 139
С 64
А 19
А 23
В 129
D 436
В 141

С 59

С 1148

А 28

В 2037
В 1982
С 1424
С 1962
В 181
В 1985
С 1138
В 153
В 1980
В 1989
В 1944
С 1611

А 904
С 1699
С 1707
С 1700
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Коллекция, год
поступления,

место приобре-
тения

Учебное отделение
Министерства
Иностранных Дел

1916, 1919
1932

Семенов А. А.
1918
Средняя Азия

Жуковский В. А.
1919
Иран

Радлов В. В.
1919

Половцев А. А.
1919
Бухара

Пешков А. М.
1921
Бухара—Москва

Номера Шифры
описа- руко-

ний писей

№ 27
№ 78
№ 79
№ 85
№ 91
№ 102

№ 5
№ 12
№ 16
№ 18
№ 21
№ 22

№ 25
№ 29
№ 32

D 197
D 212
С 818
С 1919
С 855
В 1167

С 1702
В 2328
С 1706
С 1705
А 907
А 906

В 2290
А 877
С 1655

№ 105 D 408

87 С 1863

№ 95 С 1685

Коллекция, ГОД
поступления,

место приобре-
тения

Полномочное
Представительство

СССР в Персии
1926
Иран

Пасхин Н. Ф.
1930
Средняя Азия

Бертельс Е. Э.
1930
Бухара

Археографическая
экспедиция
АН СССР

1934
Средняя Азия

Крауш О. А.
1935
ТатАССР

Черевицкий А. А.
1940

Номера Шифрь!
описа- руко-

ний писей

№ 45 А 885

Ко 75
№ 127

№ 13
№ 112
№ 113
№ 114
№ 125

С 1735
А 921

№ 44 А 973

С 1952
В 3674
В 3169
В 2927
В 2922

№ 64 В 3974

128 А 1604



УКАЗАТЕЛЬ ДАТИРОВАННЫХ СПИСКОВ

Даты хиджрь

число и месяц

16 сафара

12 сафара
11 шаввала

4 рабй* I

джумада I — зу-л-
хиджжа

1 джумада II
джумада I

• 8 джумада II

28 зу-л-хиджжа
зу-л-хиджжа

зу-л-кагда
6 зу-л-хиджжа

6 зу-л-хиджжа

20 джумада I
20 зу-л-хиджжа

27 ша'бана

25 рабй' I
25 рабй* II
25 рабй' I
25 джумада I
10 шавала

16 зу-л-хиджжа
22 зу-л-кагда

17 рабй' II

год

710

. 824
849
878 '
883
896

897—901
899

950
975
982
989
991

1001
1024
1029

. 1041
1044
1047
1054
1060
1070
1084
1084
1097
1106
1109
1125
1127
1128
1134
1204
1207
1214
1222

1227—1231
1236

1240—1253

Даты нашей эры

число и
месяц

16,VI

22. V
1.III

16.1

II—IX

1.IX
XI

10.VII

26. IX
XIJ

V—VI
23. V

4.II

З.И
28.III

19.VI

12.Х
23. V
2.IV

17, V
24. VI

П.V
21.1

23.1

год

1310

1421
1445
1474

1478—1479
1491

1492—1495
1494

1543
1567

1574—1575
1581
1583
1593
1615

1619—1620
1632
1635

1637—1638
1645
1650
1660
1674

1673—1674
• 1686

1694—1695
1697
1713
1715
1715
1722

1789—1790
1792—1793

1800
1808

1812—1816
1821

1824—1838

Шифры
•% ТГ 1 ^ •Х l~t ff 1

рукопи-
сей

С 1102

В 132
В 1006
С 1962
D 408
А 19

С 57
С 1735

D-212
В 152

С 818:
4 А 481 :

Вд2290
D 436
В 151
С 63
С 2409
С 1611

D 3
А 26
С 112
С 66
С 692

С 692
А 877
С 1166
С 855
В 2037
С 1167
В 181
С 1148
А 67
В 1985
С 1138
А 25
В 2927
С 58
D 420

Номера

описа-
ний

1. 41, 90.
111
93

106
68

105
74
76
75

78
119
79
70
25

108
120
54
82

134
58
63
28

122
8
72
29

109
91
49

102
92

100
30

103
104
65

114
84
31
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Даты хиджры

число и месяц

27 зу-л-ка'да
26 зу-л-кагда

3 ша'бана

раджаб

1 ша'бана
16 раджаба

22 рамазана

рамазан

год

1241
1245
1247
1254
1257
1257
1264

1264—1268
1266 .
1268
1280
1281
1284
1287
1289
1313
1315
1321
1324
1324
1326
1330
1334 .
1334
1338

Даты нашей эры

число и
месяц

3.VII
19.V

22.Х

VI

12.VI
6.V

24.XI

I

год

1826
1830

1831—1832
1838

1841—1842
1841—1842

1848
1847—1852

1850
1852

1863—1864
1864—1865
1867—1868

1871
1872

1895—1896
1898

1903
1906
1906
1908
1911
1916
1916

. 1920
1928

Шифры
* * \ Ifr^ 4*4 П »»

рукопи-
сей

С 64
С 55
А 906
С 1655
С 462
В 137
А 1604
С 115
В 141
В 122
А 18

С 1700
А 907
С 667
С 1723

С 67
В 1982

С 1707
С 1699
С 1681
А 1008
С 1706
С 1702
С 1705
А 1514
С 1952

Номера
ОПИСА-

НИЙ

71
52
22
32
33
59

12е
34

133
46
35
19
21

117
67

131
51

14
10
11
15
16
5

18
2

13
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