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О Т  Р Е Д А К Ц И И

Предлагаемый вниманию читателей сборник включает статьи сотрудни
ков Ленинградского отделения Института народов Азии АН СССР, занимаю
щихся изучением и описанием богатых коллекций восточных рукописей и 
ксилографов, хранящихся в ЛО ИНА. Эти статьи разнообразны по тематике 
и проблематике, но их объединяет одна общая черта: все они построены на 
оригинальном материале, почерпнутом непосредственно из первоисточни
ков -  уникальных или редких рукописей и ксилографов.

В большей части статей под разными углами зрения рассматриваются 
отдельные рукописи. Выполненный В.В.Кушевым перевод двух персидских 
народных стихотворений и посвященная этим стихотворениям статья иллю
стрируют настроения масс в ходе иранской революции 1905-1911 гг.Л.Ч.М ень- 
шиков и И.С. Гуревич публикуют найденные в Дуньхуане фрагменты китай
ских народных литературных произведений раннего средневековья. О.Ф.Аки- 
мушкин подробно характеризует уникальную персидскую рукопись коммен
тария на «искусственную» касыду Кивамй Мутарризй. Л.В.Дмитриева дает 
глоссарий ленинградского списка древнеуйгурского перевода манихейского 
текста «Хуастуанифт», а во второй статье описывает рукописи диванов 
тюркских поэтов. С .С.Какабадзе своей статьей и сопровождающим ее пе
реводом впервые полностью раскрывает важный источник по истории фео
дальной Грузии XIII-XV вв. Новые данные об административном устройстве 
государства Си Ся сообщает своей публикацией тангутских документов 
Е.И.Кычанов. На оригинальном источнике -  редком ксилографе «Корка 
цэилюе» — построены статьи А.С. Мартынова, освещающие интересные детали 
экономического и политического положения Тибета в конце XVIII в. Под
робная характеристика еврейской версии трактата Боэция содержится в рабо
те покойного гебраиста Ионы Иосифовича Гинцбурга (1871 -  1942 гг.).
А.Х. Нуриахметов дает подробное описание рукописей "Искандар-наме" 
средневекового турецкого поэта Ахмада.

Ряд работ носит текстологический характер. О.И. Смирнова, сличая 
различные рукописи и издания«Истории Бухары» Наршахи, приходит к новым
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выводам относительно истории сложения этого текста. З.Н. Ворожейкина 
публикует дополнения к иранскому изданию «Дивана» Мик^чихри по трем 
рукописям собрания ЛО ИНА. О значении рукописей из Дуньхуана для уста
новления канонического т ек ста«Ваджраччхедики» говорит М.И. Воробьева-Де- 
сятовская.

Таким образом, сборник вводит в научный обиход ряд литературных, 
исторических и языковых памятников, богатых ценными фактическими дан
ными, но из-за своей малодоступности ранее исследователями не использо
вавшихся или же использовавшихся далеко не полностью.
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О.Ф. Акимушкин

КОММЕНТАРИЙ НА «ИСКУССТВЕННУЮ» КАСЫДУ 
КИВАМЙ МУТАРРИЗЙ

К началу XII в. узость тематики и шаблонность построения панегири
ческой касыды стали преградой на пути ее дальнейшего развития. Стремясь 
преодолеть это препятствие, персидские поэты пытались в известных пре
делах разнообразить содержание своих касыд, ввести новые оригинальные 
и нешаблонные мысли и образы Наряду с этими поисками поэты обращались 
к самой форме классической касыды, старались усложнением поэтических 
изобразительных средств, изысканностью в их применении как-то украсить 
касыду, придать ей новизну, своеобразие и занимательность. Так в ХП в. 
в персидской поэзии сложился особый вид касыды, который получил назва
ние «искусственная касыда». Такое произведение включало в себя большин
ство поэтических фигур, употребительных в поэтике, причем каждый бейт 
(в ряде случаев несколько бейтов) такой касыды служил иногда иллюстра
цией применения одной, двух, а иногда и более фигур. Именно эту сторону 
отмечают источники как самый характерный и отличительный признак 
подобной касыды. Вместе с тем следует отметить, что использование такого 
количества фигур диктовалось отнюдь не содержанием произведения. Оно 
было вызвано стремлением поразить читателя умелым владением техникой 
стиха и отличным знанием риторических приемов. Последнее обстоятель
ство превращало любую «искусственную» касыду в своеобразный трактат 
по поэтике, где без каких бы то ни было пояснений демонстрировалось на 
примерах применение различных фигур.

Этот вид касыд, требовавших от поэтов виртуозного владения техникой, 
получил значительное распространение и привлек к себе внимание многих 
поэтов и любителей поэзии^.

Е.Э .Бертельс, История персидско-таджикской литературы, М., I960, 
с т р .500-517 (далее -  Е .Э .Бертельс, История).

^ Интерес к этому виду касыд в литературе XV в. отмечает Е .Э .Бер- 
тельс. См. Е.Э .Бертельс, Навои, опыт творческой биографии, М.-Л., 1948, 
стр. 41-43.
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Первой из дошедших до нас искусственных касыд является касыда Ки
вамй Мутарриэй,названная им «Бад5*и* ал-асхар 1>й сана’и'ал-аш'ар*. Р азм е
ры ее сравнительно невелики для касыды подобного жанра. Она состоит из 
ста бейтов и содержит 86 ригур и тропов^.

Согласно традиции, начало которой связано с именем Даулат-шаха Са
марканда^, автор касыды Джамал ад-Дйн Мухаммад ибн Абу Бакр ал-Кивамй 
ал-Мутарризй ал-Ганджй^ считался братом 6 крупнейшего поэта XII в . Абу 
Мухаммада Илйаса Низамй Ганджавй (536-599/1141-1203). Касаясь биографии 
Низами, исследователи его творчества с той или иной степенью подробности 
рассматривали этот вопрос, причем если одни из них считали сообщение 
Даулат-шаха достоверным и заслуживающим внимания, то другие отвергали

О том, что касыда состоит из ста бейтов, сообщают Мухаммад Тар- 
бийат с_Л>- lZxaj

(далее -  Тарбийат) и 'Абд ал-Кадир Сарфарйз 
Descriptive Catalogue of the Arabic Persian and Urdu MSS in the Library of 
the University of Bombay by Khan Bahadur shaykh Abdu' 1-Qadin-e Sarfaraz, 
Bombay, 1935, p. IS  Хотя Э.Г. Броун сообщает, что касыда состоит из ста 
одного бейта, однако, анализируя и комментируя ее строка за строкой, он 
приводит те же сто бейтов; См. E.G. Browne, Literary History of Persia, 
vol. II, Cambridge, 1951, pp. 47-76 (далее -  Броун).

4 The Ta^bJdrat'ush-shu'ara («The Memoirs of the P o e t» ) by Dawlatsbah 
bin ’Ala'u-d-Dawla Bakhtishan al-Ghazi of Samarkand. Ed. by E.G. Browne, 
London, Persian Historical Texts, 1901, vol. I, p. 128.

5 В такой форме приводит полное имя Кивамй автор комментария (л. За). 
Следуя за Такй ад-Дйном Кашанй (см. Sprenger, A catalogue of the Arabic, 
Persian and Hindustani Manuscripts of the libraries of the King of Oudh, v o l.I, 
Calcutta, 1854, p. 16, N 24), M. Тарбийат указывает другой вариант -  Кивам 
ад-Дйн Ахмад Кивамй ал-Мутарризй, а у 'Аббаса Икбаля мы находим третий 
вариант -  Фахр ад-Дйн Кивамй ал-Мутарризй. См. > аЛ ,

*** joloXab j t j b A  c jm Ija -

^AAAce -  б а т в а т  ) .

® По другим сведениям -  дядей, см . \мс>̂

(j^ j. b ' y .  сЗ ч у

ГЖААве -
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его, видя в нем только вымысел*^. Вместе с тем каких-либо веских и аргу
ментированных доводов в пользу того или иного мнения до сих пор не при
ведено, и каковы были родственные отношения между Низами и Китами 
(если они вообше были родственниками) до сих пор неясно®.

Сведения, которые мы находим о Китами Мутарриэй в источниках, крайне 
скудны. Поэт, судя по его нисбе, был уроженцем г . Ганджи в Северном Азер
байджане. Ремесленная нисба «мутарриэй» указывает на то, что кто-то в его 
роду или семье был золотошвеем или занимался изготовлением канители. 
Сам же он, согласно Риза Кулй-хану, был пекарем (хаббаз)®. По мнению же 
Са’йда Мафией, хлебопечением занимался поэт Бадр ад-Дин К ивами Рази  -  
современник Кивамй Мутарриэй^®. В этой связи интерес представляет за
мечание Риза Кулй-хана о том, что авторы некоторых антологий приписы
вают стихи ганджинца поэту из Рея^ 1. Хронологические рамки жизни Кивамй 
точно не установлены. Некоторую помошь здесь может оказать нам его 
искусственная касыда, которую он посвятил (бейт 89) правителю Ганджи 
атабеку Мухаммад-шаху Кзыл Арслану (582-587/1186-1191). Исходя из этого 
обстоятельства, мы можем совершенно определенно сказать, что Кивамй 
был современником Низами Ганджавй и что его литературная деятельность 
приходится, видимо, на вторую половину XII в.

Риза Кулй-хан отмечает, что между ним и Хакимом Сузанй имела место 
непристойная поэтическая перебранка (мухаджат). Действительно, у Суза
нй ̂  имеется несколько подобных сатир (хаджв), направленных против не

коего Кивамй, но установить, против какого из трех современных ему поэтов,

Последние работы, в которых рассматривается этот вопроо: Е.Э.Бер- 
тельс, Низами, творческий путь поэта, М., 1956, с т р .68 и „  у , | . „ У  i ч

t** (далее -  Нинами. Диван). “

в Достоверность сообщения Даулат-шаха не вызывала бы сомнений, 
если бы оно не исходило из столь ненадежного и полного ошибок и вымысла 
источника, каковым является его «Таэкират аш-шу^ара».

9 Маджм*? ал-фусаха, т . I, стр. 478.

Низами, Диван, стр. 3.

^  Маджма ал-фусаха, т.1 , стр. 478.

12
Шаме ад-Дйн Мухаммад ибн гАлй Самарканда, носивший поэтический 

псевдоним Сузанй, скончался около 569/1173-74 г.
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писавших под этим литературным именем, не представляется возможным 
без детального исследования дивана стихов Сузани. Известность Кивамй 
снискал своими искусственными касыдами, в составлении которых он счи
тался признанным авторитетом. Его диван, насчитывающий около 7000 бей
тов, до нас, видимо, не д о ш е л Р и з а  Кули-хан приводит пять фрагментов 
из различных его касыд и одно китга -  всего 98 бейтов, включая 15 бейтов 
из упомянутой искусственной касыды 14. Еще три бейта находим мы у Ч1амс-и 
Кайса1  ̂и ав тора«Су лам ас-самават» 16.

Большой успех выпал на долю касыды «Бада1 и1 ал-асхар». Она не только 
дожила до наших дней, но почти сразу же после своего появления вызвала 
ряд подражаний, ответов и комментариев. Последнее вполне понятно: для 
неискушенного читателя, мало знакомого со всем арсеналом поэтической 
техники и символики, трудности, возникавшие при чтении подобных произве
дений, были практически непреодолимы без пояснений. В совокупности же 
с такими комментариями любая искусственная касыда превращалась в под
линный трактат по поэтике.

К числу таких комментариев относится трактат «Рисала-и пиру эй ва 
макала-и наврузй» («Счастливый трактат и новогоднее поздравление»)^, 
написанный Хамид ад-Дйном Наджатй на касыду Кивамй и посвященный им 
Гийас ад-Дйну Мухаммаду и Шараф ад-Дйну Ахмаду -  сыновьям историка 
Рашид ад-Дйна Фазлаллаха (казнен в 718/1318 г .).

^  Тарбийат, стр. 309.
14 » -Маджма ал-фусаха, стр, 478-479.

,  V V ^ o  5  £>3>s.

Рук. Института народов Азии АН СССР, шифр А 684, л. 101а. Об 
авторе и сочинении см . Н.Д. Миклухо-Маклай, Описание таджикских и пер
сидских рукописей, вып. II 1961, № 105.

17 Краткая заметка о трактате без указания на его название имеется 
у Хаджжй Халифы, Kashf az-Zunun, ed. G. Flugel, t.H , Leipzig, 1837, p. 26, 
№ 1704, а также в каталоге Ж. Руссо, J .L . Rousseau, Cataloqu^ d’une co llec
tion de cinqcents manuscrits orientaux, P aris, 1817, p. 16, №256. Некоторые 
сведения об авторе и его произведении помещены в коллективном докладе 
XXV Конгрессу востоковедов в Москве: Ч.Д. Миклухо-Маклай, О.Ф.,Акимушкин,
В.В.Кушев, М.А. Салахетдинова, Некоторые редкие и уникальные персидские 
и таджикские рукописи в собрании Ленинградского' отделения ИВ АН СССР, 
М., 1960, №16.
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Об авторе рассматриваемого трактата нам известно очень немного. 
Несмотря на то, что он, как мы увидим ниже, являлся автором нескольких 
прозаических сочинений и поэтом, его имя по каким-то причинам не привлек
ло внимания составителей тазкире и не получило отражения на их страни
цах (во всяком случае тех, которые были нам доступны). £амйд ад-Дйн 
Махмуд Абу 'Абдаллах ибн 'Умар Нйшапурй с поэтическим псевдонимом 
Н адж атй^ по роду своих занятий был ученым-филологом и, видимо, про
фессиональным поэтом. Происходил он из Нишапура, где получил обычное 
для того времени образование. В этом городе он провел свою юность и сде
лал первые шаги на поэтическом поприше. Впоследствии Наджатй переехал 
в Тебриз, где, кажется, прочно обосновался. Впрочем, из трактата (л. 226) 
мы узнаем, что он бывал также и в Ширазе. Много позднее в составленном 
по просьбе мешхедца Мухаммада ибн 'Али, известного под именем Сйвак, 
кратком руководстве по поэтике «Ал-Кафийа ф й-л -'ару»  ^  он называет 
своими учителями одного из лучших персидских лириков -  предшественни
ков Хафиза Джамал ад-Дйна Мухаммада И9фаханй и известного авторитета 
в области персидского стихосложения ^усуфа 'Арузй-и Нйшапурй^О. Отно
сительно Джамал ад-Дйна Мсфаханй слова Наджйтй следует, видимо, пони
мать в переносном значении, т .е . в том смысле, что он учился поэтическому 
мастерству, изучая его произведения. Джамал ад-Дйн Исфаханй умер в 
588/1192 г . ,  и если наш автор на самом деле был его учеником, то мы должны 
были бы согласиться с тем , что ко времени завершения трактата его возраст 
значительно превышал сто лет, что маловероятно. Однако Йусуф Нйшапурй 
вполне мог обучать его стихосложению и риторике, и, возможно, на него 
намекает автор, рассказывая о том, как он однажды обратился к своему 
наставнику с просьбой разъяснить непонятную фигуру (л. 156). Точные хро
нологические рамки его жизни нам не известны, и мы можем восстановить 
только лишь некоторые ее эпизоды.

В такой форме приводится имя автора во втором томе «Каталога 
рукописей Тегеранского у н и в е р с и т е т а » ^ f 4JJI

>‘т с у > | < Л  к  ^  ^  ^

(далее -  Муназавй); без куньи по сыну -  в трактате (л. 16).

19 -
В предисловии к этому руководству Наджатй указы вает, что поясни

тельные примеры извлечены им из трактата Рашид ад-Дйна Ватвата |

с_э ***у >
(далее-Ибн Йусуф).

20 Там же, стр. 445-446.
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Самой ранней из известных нам работ Наджатй является арабский 
комментарий на исторический труд Абу Насра Мухаммада ал-*Утбй (350- 
427/961-1036) -  «ал-Маминй»21 , названный им «Басатйн ал-'улама* ва 
рийахйн ал- 'укала’* . Задача эта представляла известные трудности, посколь
ку сочинение 'Утбй славилось цветистым и вычурным арабским языком, 
насыщенным малоупотребительными и редкими словами. Кроме того, книга 
от начала до конца была написана рифмованной прозой. Не удивительно,что 
трудности чтения и понимания мыслей автора потребовали специальных 
разъяснений. Для работы над своим комментарием Наджатй помимо неодно
кратного штудирования сочинения *Утбй привлек и детально изучил пять 
комментариев, написанных до него. Первую редакцию комментария он за
кончил в 709/1309-10 г. в Тебризе, И, видимо, в том же году (или в начале 
710/1310 г.) он прочел его шейху Кутб ад-Дину Мухаммаду ибн Мас*уду Шй- 
разй, наиболее известному из учеников Насйр ад-ДЙна Туей. (Позднее это 
случиться не могло, так как Кутб ад-ДЙн умер в середине 710/конце 1311 г.) 
По его указанию автор увеличил объем комментария и, надо полагать, пе
реработал его, окончательно завершив в 721/1321 г .22.

Судя по словам самого Хамйд ад-Дйна Наджатй, он был близок со мно
гими поэтами, подвизавшимися при дворе ильханов и их везиров. В частно
сти, он посещал дом поэта Хаммам ад-Дина Табрйзй (ум. в 713/1313-14 или 
в 714/1314-15 г.) и неоднократно встречался с Шаме ад-ДЙном Кашанй. Их 
стихи и слышанные от них рассказы Наджатй не раз приводит в «Счастли
вом трактате». Но сам он как поэт остался неизвестен. Диван, составлен
ный им, до нас не дошел, а составителям тазкире его имя не было знакомо, 
так ж е,как  и его стихи. Впрочем, сам Наджатй ценил их очень высоко: 
« ... ни в одном диване, как прежних /поэтов/, так и современных, нет столь 
остроумных образов, что встречаются в стихах сего немощного, за исклю
чением дивана Камал ад-Дйна Исма'йла, Асйр ад-ДЙна Умани и Сирадж ад- 
Дйна Камарй» (л. 276). Мы видим, что высказывания нашего автора не отли
чаются скромностью, хотя некоторое основание для этого он имел, понимая 
под «остроумными образами» искусное применение поэтических фигур, кото
рое он исполнял с большим знанием дела. Вообще же поэт он был второсте
пенный. и стихи его (те, что он приводит для пояснений фигур) производят 
впечатление слабых и надуманных. Знаток поэзии и филолог Наджатй стоял 
гораздо выше Наджатй-поэта. В этом нетрудно убедиться, познакомившись 
с его трактатами, которые ясно показывают нам высокую степень эруди
ции и образованности, позволявшие Наджатй прекрасно разбираться во всех-

^  См. А .С Storey, Persian Literature, A bio-bibliographical Survey, vol.I, 
London, 1936,s.250(далее-S to rey ) ;также Е.Э.Бертельс, И стория,стр.375-376.

22 Муназавй, т. П, стр. 536.
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тонкостях схоластической поэтики. Пробовал он свои силы и в составлении 
искусственных касыд. Начало одной из них приведено в его трактате (л.15б):

о l ^ . o l ^ .

Совсем ушла молодость, увы, дни юности |
Совсем расшатался фундамент жизни, совсем.

Принадлежал ли наш автор к окружению веэира Гийас ад-Дйна, и какую 
роль он играл при нем, остается неизвестным, как и дальнейшая судьба 
Хамид ад-Дйна Наджатй. Есть сведения только, что он был еше жив в 738/ 
1337-38 г .23.

Трактат, к рассмотрению которого мы переходим24, был назван самим 
автором «Счастливый трактат и новогоднее поздравление». Как раз к этому 
времени подоспел Новый год и «войско тепла и новогодней зелени победо
носно одолевало армию холодного дыхания зимы» (л. 26). Наджатй решил 
воспользоваться этим, чтобы преподнести свой труд Гийас ад-Дйну,« посколь
ку в подобные дни среди многочисленных вассалов и подчиненных бытует 
/такой / обычай, чтобы каждый сделал своему покровителю и начальнику 
подношение или подарок» (л .26). Таким «подношением» и явился коммента
рий на касыду « наставника мужей осведомленных и шейха поэтов» -  Кива- 
мй. Далее Наджатй делает любопытное признание: « Я написал краткий ком
ментарий, содержащий пояснения фигур (санайи*), и для всеобщей пользы 
привел персидские стихи в качестве примеров на /эти 7  фигуры, ибо боль
шинство современников лишены драгоценностей /арабского / воспитания и 
не носят украшений /знания7  языка арабского. Кроме того, поскольку ком
ментируемая касыда была /написана_/ на персидском язы ке, то примеры и 
комментарий на нее были бы на персидском языке более подходящими и 
сообразными» (л. 36).

Хамйд ад-Дйн Наджатй не указывает точной даты написания трактата. 
Однако мы можем установить крайние сроки, в пределах которых был состав
лен комментарий. Рассказывая о своих встречах с поэтом Шаме ад-Дйном 
Кашанй, Наджатй отзывается о нем как об уже умершем (мархум). Дату же 
смерти Шаме ад-Дйна (между 728/1328 и 730/1330 гг.) устанавливает совре
менник последнего Хамдаллах Казвйнй. Гийа£ ад-Дйн занимал пост везира

23 Переписчик, переписавший его краткое руководство (см. выше) в 
этом году, отзывается о нем как о здравствующем.

24 С̂удя по каталогам, которыми мы располагаем, трактат этот не 
представлен в других хранилищах рукописей. О другом комментарии на ка
сыду К ивами см . «Описание восточных рукопосей Академии наук У зССР», 
Ташкент, 1954, т .П , отр.55, № 851.
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с 727 '1327 по 736/1336 г . Таким образом, трактат мог быть написан между 
728/1328 и 736/1336 гг . Вместе с тем следует отметить, что пышный титул, 
прилагаемый к имени автора в самом начале трактата, позволяет предполо
жить, что текст сочинения не дошел до нас в том виде, в каком он вышел 
из-под пера Наджатй, и, видимо, подвергся некоторой редакции.

Хотя в комментарии нет деления на главы, все же в нем достаточно 
четко видны три части: введение автора с изложением причины, побудившей 
его составить этот труд (л. 16); подробный анализ и комментарий касыды 
Кивами и всех входящих в нее фигур (л . 4 а ) : наконец, дополнения автора и 
пояснение поэтических терминов (л. 576).

Начало (л. 1 6 ) "JjJl l>^J £>>*!• ^
Начало комментария pi. 4 а б ) Г ^

* A  »  c s b *  i  ^  o '

Комментарий строится по следующей схеме: приводится бейт из касыды 
Кивамй, затем поясняется фигура, заключенная в нем, и в качестве примеров 
привлекаются бейты из стихов различных персидских поэтов на эту фигуру.

Касыда Кивамй, которая представлена нашим списком, насчитывает' 
только 97 бейтов. Сравнение с текстом этой касыды, помещенном в тран
скрипции у Э.Г. Броуна и содержащим сто бейтов, выявляет значительное 
число текстуальных расхождений и разночтений, предпочтительность боль
шинства которых в нашем списке не вызывает сомнений .̂ Это сравнение 
дает такую картину (порядок бейтов нашего списка по Броуну): 1, 2, 3, 5, 4, 
6, 7, 8, 9, 30, 32, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47,
48, 49, 10, 11, 12, 13, 14, пропуск, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 66,
68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 78, 79, 87, пропуск, 76, 75, 89, 85, 86, 83, 84, про
пуск, 81, 82, 90, 91, 92, 94, 93, 95, 97, 98, 99, 100. По вине ли переписчика 
или же вследствие того, что он располагал дефектным списком, в коммен
тарии не приведены бейты 15 и 80, однако в первом случае имеются поясне
ния и примеры, а во втором даны только примеры. Далее, вместо двух бей
тов (87-88 у Броуна), поясняющих фигуру калам ал-джЗми^у Наджатй приве
ден один (84-й в порядке нашего списка), который не встречается у Броуна. 
Кроме того, наблюдается перестановка бейтов, когда один и тот же бейт, 25

25 Следует отметить, что число этих разночтений слишком велико на 
сто бейтов. Сравнение изданного текста с нашим списком дает 67 разно
чтений. Приведенные шейхом *Абд ал-Кадиром разночтения по списку, хра
нящемуся в библиотеке Бомбейского университета, указывают на его очень 
большое сходство и близость с нашим списком. См. Shaikh Abdul Qadir, 
Qiwami’s Riddle, -  JBBRAS, 1925, №4, pp. 262-267.
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согласно комментарию Броуна, поясняет одну какую-нибудь фигуру, у Пад- 
жати же этот бейт иллюстрирует другую2®.

Анализируя одну за другой все фигуры, заключенные в касыде Кивамй, 
Э.Г. Броун, жак, впрочем, признает он сам , не смог объяснить и раскрыть 
четыре из них. А именно: лугз (66.53-62), мувашшах (6.66), муджаррад 
(6.70) и му'амма (6.73)26 27. Двум фигурам -  лугз и муджаррад -  дает объясне
ние наш комментатор. Ответом на загадку (лугз) служит слово гишк ("лю
бовь"); разновидностью фигуры муджаррад (всего их насчитывается 28) 
является £ игура «муджаррад мин алиф» (т .е . в бейте нет ни одного сло

ва с буквой алиф). Точно так же толкует эти фигуры и индийский ученый 
Шейх *Абд ал-Кадир СарфарБз в упомянутой выше статье. Далее, по мнению 
Наджатй, бейт (л .40а):

) j  ^  cjF * ^ * * *
Я люблю его, потому что он мой друг.
Враг тогда хорош, когда сам не является другом.

Заключает фигуру мувашшах, которая дает следующую мисра*:

Друг-враг, когда он друг врага.

И, наконец, последняя фигура -  логогриф (л. 44а):

\jj> \ э  l^ >  yo J J >  э  3

НаджЗтй не сумел вывести из него искомого слова, но считает, что он 
содержит намек на имя возлюбленной поэта.

Касыда Кивамй обнаруживает вполне очевидную зависимость от трак
тата Рашид ад-Дина Ватвата « Хада’ик ас-сихр ва дака’ик аш-ши'р». Кивамй 
сохраняет даже порядок поэтических фигур, принятый Ватватом. Таким обра
зом и трактат Хамид ад-ДЙна Наджатй, комментирующий касыду Кивамй, 
также оказывается в композиционной зависимости от поэтики Ватвата. 
Кроме того, наш автор сознательно следовал Ватвату, заимствуя из его 
труда стихи исключительно персидских поэтов, чтобы проиллюстрировать 
применение ими различных фигур2®.

26 Ср. например, бейты, заключающие фигуры «игрЗк» и «джамг ма* 
т аф р й р , лл. 256, 46; (м. Броун, стр .7 0 , 71.

27 Броун, стр. 65, 66, 67, 68 (порядок бейтов по нашему списку).
2® На эту особенность уже обратил внимание либо переписавший список 

каллиграф, либо позднейший владелец списка, который привел на полях 36 при
меров из Ватвата: 31 на арабском языке и 5 на персидском, опушенные за 
ненадобностью Хамид ад-Дином Наджатй. Несомненно, что во время пере
писки или изучения трактата кто-то из них имел под руками эту поэтику и 
сравнивал трактат с нею? Следы этого сопоставления, к сожалению, не про
веденного последовательно до конца, мы видим на полях рукописи.



16 О.Ф. Акимушки!

Во всех случаях НаджЗтй строго придерживается введенных Рашид 
ад-Дйном Ватватом определений, которые получили признание у авторитетов. 
Исключение составляют фигуры, появившиеся после того как Ватват напи
сал свою поэтику. Всего в нашем списке комментария рассматриваются 
95 фигур, из них одна фигура (мурабба*, л. 616) не использована у Кивамй 
в его касыде, а 11 и не могли быть использованы, так как были введены 
после написания касыды.

Значительный интерес вызывают в трактате многочисленные цитаты 
из касыд и газелей крупнейших поэтов X -  первой трети XIV в., которые 
автор привлекает для иллюстрации различных фигур. Естественно, что Ха
мид ад-Дйн Наджатй заимствовал большое число этих цитат из поэтики 
Ватвата. Вместе с 14 примерами, взятыми из од самого Ватвата, таких 
цитат насчитывается 52, что составляет 79 бейтов из касыд и газелей 15 
поэтов, творивших в Х-ХП вв.29. Вместе с тем Хамид ад-Дйн Наджатй по
полняет список поэтов, чьи имена мы находим у Ватвата, цитируя (8 раз) 
как отдельные бейты, так и фрагменты касыд предшественников и совре
менников Ватвата, которые по различным причинам не получили отражения 
в его труде. Мы имеем в виду Абу-л-Касима Фирдаусй, Абу Маджда СанаТй, 
Муджйра Байлаканй, Афзал ад-ДЙна $аканй и др. Из старших современников 
он чаше других цитирует Мушриф ад-Дйна Са*дй и Шаме ад-ДЙна Кашанй. 
По количеству цитат на первом месте стоит Рашид ад-Дйн Ватват (14), далее 
следуют *Унсурй (10), Са*дй (9), Мас'уд-и Салман (6). Однако высоко оцени
вая свои собственные стихи, Наджатй очень часто предпочитает их чьим-либо 
другим. Всего он цитирует 34 персидских и одного арабского поэта X -  пер
вой трети XIV в. В это число не входит ни он сам, ни его патрон -  великий 
везир Гийас ад-ДЙн Мухаммад. Ниже помешен полный список цитируемых 
в комментарии поэтов, причем имя каждого из них дано в форме, приведен
ной Наджатй. В скобках указывается более полное имя поэта и дата его 
кончины, если таковая установлена. Перечень составлен в хронологическом 
порядке дат смерти.

1. Абу *Абдаллах Джа*фар ибн Мухаммад Самарканда Рудакй (ум. ь 
329/940-41 г .), л. 526* -  1 бейт30.

2. Мунджик Термезй (Абу-л-Хасан *Алй ибн Мухаммад Термезй (вторая 
половина Хв.н.э.), лл.25б, 3 0 6 -2  бейта.

3. Мантикй (Абу Мухаммад Мансур ибн *Алй, ум. между 367 и 380/977- 
990 гг .), л .526 -  1 бейт.* 29

29 В трех случаях он заменяет примеры, приведенные Ватватом, дру
гими примерами, взятыми из стихотворений тех же поэтов; в ряде случаев 
он предпочитает им стихи своих современников или же свои собственные.
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4. Абу-л-Фарадж Вава-и Димишкй (Абу-л-Фарадж ал-Вава Мухаммад ибн 
Ахмад ал-Гассанй, ум. ок. 370/980-81 г .), л. 316 -  1 бейт30 31.

5 . Камарй (Абу-л-Касим Зийад ибн Мухаммад ал-Джурдажанй, современ
ник Кабуса ибн Вашмгйра, 366-403/976-1013), лл. 19а, 476 -  3 бейта.

6. Абу-л-Касим Фирдаусй (Абу-л-Касим Мансур ибн Хасан, ум. в 329- 
411 /940-1020 г.), л. 6а -  1 бейт из « 1|]ах-наме».

7. Фаррухй (Абу-л-Хасан *Алй ибн Джулуг, ум. в 429/1037 г.), лл. 23а, 
31, 32а, 326, 666 -  9 бейтов.

8. *Унсурй (ум. в 431/1039 г.), лл.18б, 246, 38а, 38а, 496, 506, 31а, 526, 
536, 546 -  14 бейтов.

9. Минучихрй Дамганй (Абу Наджм Ахмад ибн Ка*ус, ум. в 432/1040 г.), 
л .2 1 6 - 3  бейта.

10. Зйнатй (или Зайнабй) *Алавй, современник Газневида Мас*уда (421- 
432/1030-1041), л.16аб -  3 бейта.

11. Мас*уд Р ази, современник Газневида Мас*уда (421-432/1030-1041), 
л .196 -  2 бейта.

12. Катран (Абу Мансур Катран *Азудй Табрйэй, ум. ок. 467/1074-75 г .), 
лл. 86, 9а, 10а, 55а32 -  5 бейтов.

13. Адйб Патанэй (Абу ‘Абдаллах ^усайн ибн Ибрахим ибн Ахмад На- 
танэй, ум. в  499/1105-06 г .), л. 14а -  1 бейт.

14. Мас*уд ибн Са‘д-и Салман (Лахурй, ок. 438-515/ок. 1046-1121 г.), 
лл. 116, 12а, 236, 24а, 296 ,56б-57а -  19 бейтов.

15. Амйр Му*иззй (Абу ‘‘Абдаллах Мухаммад ибн*Абд ал-Малик Нйшапурй, 
ум. между 518 и 521/1124 и 1127 гг .), лл .8а , 96, 106, 39а, 396, 59аб, 6 3 а -  
11 бейтов.

30
Звездочка означает, что автор этого бейта в нашем списке коммен

тария не указан.
31 _ _ _ _

Хамид ад-Дйн Наджатй замечает, что этот бейт Вава-и Димишкй 
приводит Абу Мухаммад ал-Касим ибн *Алй (ум. в 516/1122-23 г.) ал-Харйрй 
в первой главе своих «Ма$амат*. В действительности этот бейт находится 
во второй главе. Ср|>го в  c ^ U lo J l  < _ ,\£
О поэте см . И.Ю. Крачковский, Абу-л-Фарадж ал-Вава Дамасский. Материалы 
для характеристик поэтического творчества, Петроград, 1914, стр .47 ,
стих. № 74, перевод -  стр. 269, № 77.

32 Авторство у Ватвата (стр. 82) не указано. Однако у Садйд ад-Дйна 
*Ауфй эти два бейта (л. 55а) отнесены ‘‘Асджадй (ум. в 432/1040-41 г .) . См. 
Muhammad Awfi» The Lubabu'l albab, in the original P ersian , with preface indices 
and variants by E.G. Browne , vol. 11, London, 1905, p. 52.
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16 /У м 'ак  Бухари (Абу-н-Наджйб Шихаб ад-Дйн Бухара’й, ум. в 542 или 
543/1147 или 1148 г .), л. 30а -  2 бейта.

17. Хваджа Сана'й (Абу-л-Маджд Мадждуд ибн Адам, ум. в 545/1150 г.), 
лл. 586, 63а, 64а -  5 бейтов.

18. ’Абд ал-Васй* Джабалй (*Абд ал-Васй* ибн ал-Джами* Гурджастйнй, 
ум. в 555/1160 г.), л. 33а -  1 бейт.

19. Сеййид Хасан Ашраф Газнавй (Ашраф ад-Дйн Абу Мухаммад Хасан 
ибн Мухаммад Хусяйн Газнавй, ум. в 556/1161 г .) , лл.5аб, 556 -  2 бейта.

20. Камалй (*Амйд Камал ад-Дйн Камалй Бу^арй Джамал ал-куттаб, 
современник великого сельджука Санджара, 511-552/1118-1157), л. 496 -  
1 бейт.

21. Устад Рашид ад-Дйн Ватват (Рашйд ад-Дйн Са*д ал-Мулк Мухаммад 
ибн Мухаммад ибн Абу-л-Джалйл *Умарй Катиб Балхй, ум. в 573/1157 г.), 
лл .5а, 9а, 13а, 15а, 17а (дважды), 18а, 25а, 34а, 37а, 41а (дважды), 516, 
55а -  21 бейт.

22. Асйр ад-Дин Ахсйкатй (Асйр ад-Дин Абу-л-Фаэл Мухаммад ибн Тахир, 
ум. ок. 577/1181 г.), л. 56 -  1 бейт.

23. Анварй (Авхад ад-Дйн Мухаммад ибн Мухаммад, ум. в 583/1187 г.), 
л. 63а, л. 636 -  2 бейта.

24. Муджйр ад-Дйн Байлаканй (Абу-л-Макарим Муджйр ад-Дйн, ум. ок. 
586/1190 г .), лл.39б, 40а, 426 -  15 бейтов.

25. Шараф ад-Дйн Шафарух (Шараф ад-Дйн *Абд ал-Му'мин Мухаммад 
ибн Фаэлаллах Исфаханй, поэт конца XII -  начала ХП1 в.), л. 32 -  3 бейта.

26. Хакйни (Афзал ад-Дин Бадйл ибн *Алй Хаканй Шйрванй, ум. в 595/ 
1198-99 г.),* л. 576 -  2 бейта.

27. Камал ад-Дйн Исма*йл ибн Джамал ад-Дйн Мухаммад Исфаханй 
(ум. в 635/1237-38 г .) , лл.20а-21а, 456, 486 -  28 бейтов.

28. Им1мй (Абу 'Абдаллах Мухаммад ибн Абу Бакр 'Усман Харавй, 
ум. в 676/1277 г.), л. 35а -  2 бейта. *

29. Са'ди Ширазй (Мушриф ад-Дйн 'Абдаллах ибн Муслих ад-Дин, ум. в 
690/1291 г.), л л .76, 216, 22а, 266, 386, 45а, 59а, 61а, 62а -  14*бейтов.

30. Хаммам ад-Дин Табрйзй (ум. в 713 или 714/1313-14 или 1314-15 г.), 
л. 66 -  1 бейт.

31. Шаме ад-Дин Кашанй(ум. в 728/1327-28 г .) , лл. 146, 43а, 436 -  11 бей
тов.

32. Абу-л-Мафахир Рази, л. 646 -  2 бейта.
33. Шаме ад-Дин Исфара'инй, л. 166 -  3 бейта.
34. Махмуд ибн ал-Мудаффар Табрйзй, л. 66а -  2 бейта.
3 5 . «Один из талантливых мужей Самарканда», л. 376 -  3 бейта.
Чем же характерен этот перечень? Во-первых, как нам кажется, тем, 

что Наджатй косвенно показывает в нем, творчество каких классических 
поэтов в его время по-прежнему привлекало к себе внимание, кто из них
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продолжал сохранять популярность в поэтической среде, у кого следовало 
учиться мастерству. Во-вторых, тем , что в нем сказывается (и достаточно 
ясно) зависимость комментария Наджатй от поэтики Ватвата.

Заключительная часть трактата посвяшена фигурам, которые не получи
ли отражения в касыде Кивамй, хотя большинство их было отмечено Ватва- 
том. Наряду с этим в трактате комментируются технические термины, при
нятые в поэтической среде, каковых Хамид ад-Дйн Наджати насчитывает 12 
(из общего числа 17 у Ватвата). Остальные пять -  м у^арра^З, тарджЛс34> 
‘аксЗЗ, тадвйрЗб, мукаррар37 _  0н относит к разряду самостоятельных фи
гур. Это число он также пополняет еше тремя фигурами: лафф-о-нашр33 34 35 * 37 38, 
музаммат 39, таджрйд40. Конец (л.67а): ^  I э  с - * - 3

A s  L o

> ^> A3U**yi 2 ^  4 j£->  2  _5 A juju il Яхй*

33 Все полустишия (мисра*) бейтов, входящих в касыду, имеют одну и ту 
же рифму.

34 Наш комментатор неправильно относит в данном случае к разряду 
фигур один из жанров персидской поэзии.

35 «Начальные слова первого полустишия повторяются в конце второго. 
Ср. с фигурой «радд ас-9адр ила-л-'аджуэ» См. Ва^йд Табрйэй, Джамиг-и 
мувтафар, М., 1959, стр. 115, № 132 (далее -  Вахид Табрйзй).

^  Полустишие, вписанное в круг, может читаться с любого м еста. 
Наджати, следуя за  Ва^ватом, называет эту ф игуру«детской забавой».

37 В бейте в каждом полустишии дважды рядом повторяются какие-либо 
слова, которые в следующем бейте уже перечисляются трижды. См., например, 
Е.Э. Бертельс, История, стр. 372.

38 В одном бейте или одном полустишии перечисляются какие-либо 
предметы или лица, а во втором полустишии или следующем бейте приво
дятся их признаки или качества. Ср. Ва$йд Табрйзй, стр. 119, № 148.

39 Предъявление претензий в весьма сильных выражениях с доводами 
своей правоты.

^  Нарочитое увеличение количества качества в каком-либо предмете 
или лице за счет уменьшения его в другом.
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Приведем необходимые данные о списке.
Рукопись В 568, старый шифр 488, принадлежит к коллекции Ж.Л. Руссо, 

приобретенной в 1819 г . Российской Академией наук, У 258; 67 листов, раз- 
мером 22,3x15,5 см , размер текста 14,2x9 см , по 13 строк на странице в 
рамке из двух черт, проведенных красной тушью. Пагинация европейская. 
Почерк очень четкий, довольно крупный, не лишенный изящества насх-и йра- 
нй, весьма характерный для XIV -  первой четверти XV в. Тушь черная, 
текст касыды Кивамй и названия фигур писаны почерком сул£ красками 
и золотом, также красками вписаны некоторые поэтические цитаты, почер
ком нас£ писаны прозаические цитаты. В начале простой *унван- прямоуголь
ник, обведенный тремя красными чертами, без обычной раскраски. Бумага 
плотная, но невысокого качества, мало лошеная, слегка кремового оттенка, 
наощупь мягкая, волокнистая, багдадского или тебризского производства. 
На л. 67а затерта миндалевидная печать одного из владельцев списка. Пе- 
реплет скромный, красной кожи, с центральным медальоном, видимо, того 
же времени, что и весь список.

Рукопись хорошей сохранности, была реставрирована одним из прежних 
владельцев. Дефекты: оборван угол л. 67 и затерто до дыры имя владельца 
на л. 16.

Скромный, лишенный убранства внешний вид списка производит впечат
ление, что каллиграф выполнил эту работу для себя, а не по заказу. На 
л. 67а имеются две приписки. Первая фиксирует факт покупки списка в г.Мар*- 
аше неким *Абд ал-Гаффаром *Абд ал-‘Азйзом Челебй ибн шейх , Усманом у 
Мустафы Челебй ибн Мухаммада Челебй ал-Мударриса. Вторая представляет 
для нас больший интерес. Судя по почерку, она является припиской поздней- 
него владельца рукописи, в которой тот сообщает о рождении сына. Послед
нее обстоятельство помогает нам, правда, неполностью, восстановить его 
имя -  Мухаммад ибн Хизр ибн ал-Мас*уд.

Приписка: . . .  ^  ( J .  ^  <J>

«Относительно /рождения/ сына -  Мухаммада ибн Мухаммада ибн Хизра 
ибн ал-Мас*уда... в месяце шаввале года восемьсот... надцатом». К сожа
лению, угол листа оборван, и прочеоть полностью эту приписку не пред
ставляется возможным. Дата написана не цифрами, а прописью. Сохранилось 
написание восьмисот и десяти (*ашара). Следовательно, рукопись была пере
писана не позднее шавваля 819 г . х ., т .е . ноября-декабря 1418 г.

В заключение следует отметить, что историка литературы не может не 
заинтересовать развитие такого раздела средневековой схоластической 
поэтики, как учение о поэтических фигурах. Искусственные касыды (сов
местно с комментариями) наряду со специальными трактатами по поэтике
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достаточно полно фиксировали характер и пути этого развития, выражавшиеся 
в постепенном усложении поэтических изобразительных средств, когда 
простые фигуры и тропы уступали место технически более сложным и изо
щренным. Лучше всего этот процесс выявляется при сравнении любой искус
ственной касыды, или комментария на нее, или трактата по поэтике с пред
шествовавшими им по времени написания сочинениями этого же жанра. Но 
такое сопоставление выходит за рамки настоящей статьи и является пред
метом отдельного исследования.



З.Н.Ворожейкина 

ДИВАН МИНУЧИХРИ

Диван Абу-н-Наджма Минучихри^, знаменитого персидского поэта XI в., 
принадлежащего к блестящей триаде гаэневидского литературного круга, 
был в своем первоначальном виде, как известно, утерян, -  он дошел до нас 
только в поздних и не слишком многочисленных рукописях. К настоящему 
времени засвидетельствовано немногим более двадцати списков дивана, из 
которых на европейские хранилища, включая и самые крупные, приходятся 
только единицы^.

Лучшее и наиболее полное издание текста стихов Минучихри, предпри
нятое иранским литературоведом Мухаммадом Дабйром С ий^й^, построено 
г" использовании предыдущих изданий дивана* и восемнадцати рукописей,

Полное имя -  ,/хакйм7 Абу-н Чаджм Ахмад сын Кауса сына Ахмада 
Минучихри из Дамрана; родился предположительно в 1000 г ., умер в 1040-41 г . 
Подробно о нем см . Е.Э. Бертельс, История персидско-таджикской литера
туры, М., 1960 г „  стр. 351-369.

2 СЬ. Шеи, Supplement to the Catalogue of the Persian Manuscripts in the 
British Museum, London, 1886,N 206, 212; E. Blochet, Catalogue des Manuscrits 
Persons de la Bibliothhque National, P aris, 1928 Г., T. П1, № 1206.

j i j J i
(далее -  Диван Минучихри).

* Menoutckekri, poete persan du Xl-eme siecle de notre ёге. Texte, tra
duction, notes et introduction kistorique par A. de Biberstein-Kazimirzki. Paris, 
1887 (далее -  Menoutchehriy, -литографированные издания: Тегеран, 1285/1887 
издание подготовлено Р и ^  Кули-ханом Хидайатом/; Тегеран, 1295/1897 г .
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хранящихся в библиотеках и частных собраниях Ирана^. К изданию привле
чены также другие печатные и рукописные источники -  средневековые анто
логии, персидские толковые словари, поэтики, диваны других авторов. В ре
зультате трехлетней кропотливой собирательной работы диван Минучихрй 
восстановлен Дабйром Сийа$й в следующем виде: 57 касыд, 11 мусамматов, 
20 кытга и фрагментов касыд, 6 руба*и и 10 отдельных бейтов, сохранивших
ся из утерянных стихотворений.

В подготовке текста дивана никак не были учтены рукописи европейских 
хранилищ, в том числе и три списка нашего собрания.

Сопоставление наших рукописей с изданием Сийа^й показывает сле
дующее. Два списка -  В 216 и В 121^ -  дают в основном тот же текст, за

Ы% АОЧ5/ АОЧЬ/ 9Л .̂Ь/ ^ Cl***iJ^ <

< C ^  ->-Ц- Cc « 3 ^

(КАТАЛОГ MC H iA A M j

n ± v i  ( о о * 2 . , * ш ъ .
Также рукописи частных коллекций: С.Нафйсй (два списка), Кайванп^ра 
Махйара НавИйй, Ахмада Афшара Шйразй, Мутамана, Рукни. См. Диван
Минучихрй, стр. b

0 Рукопись В 216 (старый шифр 250) поступила в Азиатский музей в 
составе коллекции Л.Ф. Богданова. Художественно выполненный экземпляр, 
заключающий диван Минучихрй (лл. 1а -  149а) и диван Лами* й (лл. 151а-183б). 
На лл. 16, 56, 6а -  унваны красками и золотом, тонкого рисунка; текст на 
лл, 1б-2а, 5б-6а -  в картушах на золотом фоне. Бум ага восточная, плотная, 
лошеная, окрашенная в разные цвета. Разм ер листа 13x20,5, размер цветной 

рамки с текстом 7x14,2 . Текст переписан в 11 строк сжатым каллиграфи
ческим наставником. Переплет твердый темно-коричневой кожи. Дата пере
писки 1278/1861-62 г. Переписчик -  Мухаммад * ли Аташй, оформители 
списка -  Мухаммад Бакйр-$ан Парнийат и Мирза Мухаммад Садик. Содержит 
61 касыду, 11 мусамматов, 4 газели, 15 кыт’а и 4 руба«и. Стихотворениям 
предшествует заметка Рида £улй-$3на Хидайата. На полях глоссы.

Рукопись В 121 (старый шифр d 176) поступила в Азиатский музей в 
составе той же коллекции. Список хорошей сохранности, в плотном темном 
кожаном переплете, размером 21 ,3x15; 146 листов. Бум ага европейская, 
плотная, лощеная: текст переписан в 11 строк черной тушью каллиграфи
ческим наставником. Дата переписки 1284/1867 г . Переписчик -  Мухаммад 
РидЗ. Содержит 61 каоыду, 11 мусамматов, 11 кыт*а и 4 руба'и. Лакуна в 
тексте на л. 1416 (соответственно изданию Сийа^и выпущены стихи: М 69, 
73, 77, 79, 86). На полях глоссы, совпадающие с  глоссами рукописи В 216.
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некоторым отличием. В обоих списках отсутствуют касыда № 4 издания 
(11 бейтов), кыт*а V 85 (7 бейтов), рубаги V 93-94 и все отдельные бейты. 
В то же время наши рукописи дополнительно содержат три касыды (В 216, 
лл. 86-53 бейта, л .54а  -  11 бейтов, л. 34а -  56 бейтов) и кыт*а (л.54б -  19 
бейтов; соответственно рукопись В 121: лл.7б, 53а, 33а, 536). Замеченные 
отличия, однако, не представили бы для издателя ничего нового, поскольку 
они полностью соответствуют тексту парижского издания дивана (стихотво
рения .4 5, 32, 21, 86)7.

Третий список -  В 120** -  заслуживает внимания. Он включает 57 ка
сыд (лл. 16 -  686), 2 газели (лл.70б), 21 кыт'а (лл.69а -  75а, раздел обозна
чен «Отрывки из кы т'а $акима Минучихрй»), 7 руба'и (лл.75а -  756), 11 му- 
самматов (лл.755 -  105а). Заметка Рида ^улй-^Зна Хидайата, имеющаяся в 
большинстве списков и изданий дивана, отсутствует.

Помимо отличий в составе дивана, обших с двумя первыми списками 
(с той разницей, что список В 120 содержит кы т'а № 85 (л. 75а) и руба*и 
N? 94 (л. 756) издания Сийакй), рукопись В 120 дает еше четыре стихотво
рения:

данова в 1907 г. (№ 32). Отличной сохранности, в мягком ярко-красном сафья
новом переплете, размером 21,2x14,5; размер текста 15,5x8. Содержит 
2+105+2 листа (текст занимает лл. 1б-105а). Текст переписан в 15 строк 
убористым аккуратным шикаете, черной тушью, заголовки стихов -  кино
варью. Бумага желтоватая, тонкая, с  фабричным тисненым штампом «Та- 
таровской фабрики Протасьева № 6* (л .45а) и «Фабрики Демидова № 6» 
(л. 62а). На полях лл. 1б-5а глоссы и толкование отдельных слов (киноварью). 
Колофон отсутствует. Время переписки, место переписки и переписчик не 
указаны. По внешним данным изготовление рукописи можно отнести к XIX в. 
(Иран).

7 Menoutchebri, рр. 11, 74, 55, 213.

® Список В 120 поступил в Азиатский музей в составе коллекции Л.Ф.Бог-

9
Рукопись В 120.
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Ты вошла, о кумир, и присела, /склонившись7 на оба колена, 
Сердце мое /прямо7 из рук /моих7 похитила и скользнула прочь. 
Не была ты хмельной, а подумалось мне, что ты,подобно пьяным, 
Уж чересчур хитро распознаешь неровности пути.
Три дня миновало с тех пор, и вот от боли разлуки с тобой 
Не разбираю я уже, что -  трезвость, что -  похмелье.
Стало ясно /мне7, что ты и есть душа моя, ибо. ты,
Уйдя от меня,до сих пор ко мне не вернулась.
Во имя твоей собственной души, о кумир, своими же руками,
Как похитила ты сердце мое, так и верни его ныне обратно!

„1 0

c s j& *  Ал Ал ^ 5̂ Jj> 4л.
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Там же, л. 746.
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^  W cJz/
S j  4 ^ J > \  j £ 3 \ A ^ y i  ^

>;£ ( J ^  °JC^ У-
q ^IaJ y ^ y j l 4 j > j U(  o^^e* ] y

( _ 2 j \ $  у  а £ а И  A a .  (__5* b j x ^  A J ^  C - ^ * ^ .  ^

Что ты за красавец! Что за плут! Что за картинка! Что за кумир1
Не делишь ты со мной любовного уединения и чуждаешься, появляясь во всем

блеске на виду /у  людей/.
Кокетство /тв о е / затмевает разум, руки заставляют петь арфу,
На обещания ты хитрей лисы, а в коварстве — словно охотник на тигра. 
Какого аромата требую я /от  тебя/? Ведь ты -  цвет. Какого мира ишу я?

Ведь ты -  война.
Какой прямоты? Ведь ты -  хромой. И что это за  нрав, коим ты обладаешь!?
О кумир с лицом Иосифа, почему ты не Иосиф нравом?
Ты -  истинный двойник его, но только тюрко-татарский!
Время породило этого поразительного смутьяна
......................................................................................................................11
Не производишь ты ничего и не уничтожаешь, не гасишь и не разжигаешь,
Не открываешь и не закрываешь, -  так что же это такое, что в тебе есть?!

Щ12

* A o l‘ O j »

й З  0 > ф

о !Л  з1 У
i> f. 3 yj

Полустишие не поддается переводу.

12 Там же, л. 746.
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,9 ф ^ 1 **** < 3 j > /

Лицо ее /б ел о /, как свиток наших добрых деяний, 
Кудри /черны /, как список грешников.
Вступила она в собрание и села,
И друзья откинули с лица ее покрывало.

Одним кокетливым движением своих век привела она в тревогу все струны
/сердц а/,

Так что разом заговорили о своих тайнах любители вина.
И повержены кокетливым подмигиванием ее очей 
И вкус опьяненных, и разум рассудительных.

Нынче дни праздника и сезон весны,
Пиров Джамшида и гуляний в цветнике.
О кумир! Сейчас самое время для похмелья,
Вставай быстрей и принеси вино, /питающее/ душу!

Эти четыре стихотворения — три газели и одно руба*и — отсутствуют 
как в издании Биберштейна-Казимирского, так и в обеих литографиях дивана. 
Не располагая доказательствами о безусловной принадлежности их перу 
Мин^чихри, мы в равной мере не имеем и данных, говоряших против этого. 
Поэтическая лексика и художественные образы этих стихотворений, своеоб
разие риторических приемов сближают их со многими лирическими вступ

IV13

13 Там же, л. 75а.
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лениями (насибами) к касыдам Минучихрй (ср., например, стихотворения 
издания Д .С и й ар  -V 7, 27, 38, 47, 70, 75, 79, 82 и др.).

Текст рукописи В 120 представляется весьма надежным. В отличие от 
двух других наших списков, ведущих свое начало, подобно большинству ру
кописей Минучихри, от литографированного издания Хидайата, рукопись 
В 120,вероятно,списана с какого-то иного, может быть, ныне утерянного 
экземпляра. В ряде случаев редакция стихов, даваемая списком В 120, за
метно ближе критическому изданию С ий ар , чем рукописям В 216, В 121 и 
изданию Биберштейна-Казимирского. Лугэ о свече, опушенный Сийа$и срав
нительно с парижским изданием (№ 86, рук. В 216 -  л. 546, рук. В 121 -  
л. 536), отсутствует и в нашем списке. Из шести стихотворений, которыми 
рукопись В 120 дополняет текст, изданный Биберштейном-Казимирским, 
равно как литографии и известные нам списки дивана, два стихотворения 
были восстановлены Даби)юм Сийарй в результате его огромной собира
тельной работы (рук. В 120, л. 75а, л. 756 -  издание СиШЦй, № 85, 96).

Можно предположить, что наша рукопись В 120 может быть с пользой 
учтена при дальнейшем собирании литературного наследия Минучихри.



В.В.Кушев

ДВА МУХАММАСА ИЗ СОБРАНИЯ В.А. ЖУКОВСКОГО*

Очень немногие востоковеды в России и Европе до В.А. Жуковского 
интересовались персидским народным творчеством. В 1842 г . А.Ходько 
впервые издал народные с т и х о тв о р ен и я н о  — по техническим и иным при
чинам -  только в английском переводе; в подлиннике (в арабской графике 
и латинской транскрипции) были опубликованы лишь произведения, записан
ные в прикаспийских провинциях Ирана. В 1853 г . И.Ч. Березин издал поэти
ческие образцы талышского, гилянского и мазендеранского фольклора^, 
часть которых была заимствована из книги А. Ходько.

В.А. Жуковский был первым ученым, собравшим большое количество 
произведений народного творчества разных жанров на персидском языке 
и изучавшим их язык, форму и содержание. Результатами этой работы яви
лись книги «Материалы для изучения персидских наречий» (часть I, СПб., 
1888) и «Образцы персидского народного творчества» (СПб., 1902).

Жуковский готовил также издание и перевод сборника народных сти
хотворений «Маджмагот-та<;нифат» ( u A jLuLic u JI **<& ), хранящегося в 
Государственной публичной библиотеке в Ленинграде ‘(коллекция Н.Ханыко- 
ва, № 52). Весь сборник, содержащий таснифы из разных городов Ирана, был 
переписан Жуковским, часть сборника переведена им; список и переводы на
ходятся в архиве ученого^.

Доклад, прочитанный 7 мая 1958 г. на объединенном заседании ученых 
советов Восточного факультета ЛГУ и Института востоковедения АН СССР, 
посвященном столетию со дня рождения проф. Валентина Алексеевича Жу
ковского.

1 A. Chodzko, Specimens of the popular poetry of Persia, London, 1842.

^ E. Beresine, Recherches sur les dialects persons, Casan, 1853.
g

О сборнике см . «Melanges asiatiques», V, pp.243 и 414, о работе над 
ним Жуковского -  «Образцы персидского народного творчества», СПб., 
1902, стр .Ш , сноска I (далее — Образцы...) и «Записки Восточного отде
ления Русского археологического общества», т . 25, стр. 410 и 418.
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В «Образцах персидского народного творчества» особое внимание Жу
ковский уделил таснифам на злобу дня; он подчеркнул значение народных 
стихотворений на политические темы -  произведений, в которых звучат 
гражданские мотивы, отметил важность изучения политической сатиры, ко
торая устно и в списках проникала во все уголки Ирана.* Такие злободнев
ные таснифы, -  писал Жуковский, -  . . .  заслуживают полного внимания и 
имеют глубокий исторический интерес и значение...»

И в дальнейшем В.А. Жуковский продолжал интересоваться этим жанром 
народной литературы. На заседании Восточного отделения Русского археоло
гического общества 20 ноября 1903 г . он прочитал доклад «Черты современно
го положения Персии в ее литературных произведениях». Докладчик расска
зал о появлении в Персии таких литературных произведений, которые изобра
жали действительность правдиво, без всяких прикрас, в противоположность 
периодической печати. Для будущего историка Персии, по мнению Жуковско
го, эти памятники дали бы весьма ценный материал; вот почему отыскива
ние таких памятников представляется благодарной задачей для лиц, по их 
служебному положению находящихся в Персии. В этом же докладе были 
представлены образцы таких произведений, полученных из Мешхеда и И сф а- 
хана^.

К такого рода произведениям принадлежат и хранящиеся в Рукописном 
отделе Ленинградского отделения Института народов Азии АН СССР два 
стихотворения из коллекции В.А.Жуковского (шифр А 878), рассказывающие 
о восстании в Исфахане (1909) -  эпизоде иранской революции, развернув
шейся под влиянием русской революции 1905 г . и явившейся одним из круп
нейших антиимпериалистических и антифеодальных народных движений в 
странах Востока.

Об этой рукописи имеется следующая запись в составленном Ф.А. Ро
зенбергом «Списке мусульманских рукописей, поступивших в Азиатский 
музей в первой половине 1919 г . Собрание В.А. Жуковского...»:« ^

A i i .  Стихи в честь В.А. Жуковского по случаю его отъезда из Исфа
хана, заказанные консулом В.П. Никитиным поэту 
с унваном и позолотою; переплет бархатный, 8° min» * 5 6.

Однако ознакомление с содержанием рукописи показывает, что это 
стихи о восстании в Исфахане. Рукопись датирована 10 раджаба 1327 (не 
1337) г .х ., т .е , стихи записаны через полгода после этого события. Из ко-

* В.А. Жуковский, Образцы..., стр. 5.

5 ЗВОРАО, т. XVI, 1904, стр. XVI.

® «Известия РАН», 1919, с т р .486.
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лофона рукописи явствует, что Мохаммад Али аль-Ансари всего лишь пере
писчик, а не автор стихов. Стихи не могли быть сочинены в связи с отъездом 
Жуковского из Исфахана: подаренный ему экземпляр написан в 1909 г ., а 
Жуковский не был в Иране после 1899 г . Рукопись, как указы вает перепис
чик, была только заказана для него консулом 13.П. Никитиным. Наконец, 

не название рукописи: слова $  CSj  
A ii* , в конце колофона означают «на память об Исфахане». Настоя

щее же заглавие t приводится в верху второй страницы
фронтисписа.

Рукопись содержит мухаммас, состоящий из 47 пятистиший, и мустаэад, 
построенный в форме мухаммаса и имеющий 16 строф.

Оба произведения -  живой и непосредственный отклик народа на рево
люционные события в Исфахане, и следует полагать, что это и побудою 
консула В.П. Никитина послать их в Петербург В.А. Жуковскому, который 
живо интересовался этим жанром народного литературного творчества.

Тема этих стихотворений -  выступление народа против угнетения, гра
бежа и произвола властей -  была близка Жуковскому. Достаточно, напри
мер, вспомнить его слова из упоминавшегося уже доклада: «...Картины не 
новые: взяточничество, полный произвол разнузданного правительства, 
прогрессирующий в зависимости от ступени, на которой находится народный 
вопль от тягостей. Картины, известные всем, непосредственно соприкасав
шимся с Персией или читавшим путешествия, но не персидским периоди
ческим изданиям, выбрасываемым на персидский рынок. Тут все благопо
лучно: справедливость шаха, изобилие плодов земных, времена мира и бла
гополучия и молитвы -  можно подумать, что в раю. Картины не новы -  ново 
(и то относительно) отражение в литературных произведениях, шире или 
уже рисующих действительность, отвечающих на самые разнообразные за 
просы и злобы дня»

Авторы стихотворений передают события, очевидцами, а , может быть, 
и участниками которых они были. Разум еется, нельзя требовать от них 
точного изложения фактов, однако стихи живо и ярко изображают события, 
передавая некоторые характерные подробности, отсутствующие во многих 
сочинениях, непосредственно касающихся иранской революции®.

Стихи посвящены событиям, краткий обзор которых приводится ниже. 7

7 В.В. Бартольд, Памяти Жуковского, ЗВОРАО, т. 25, стр.414.

^ См., например: Е. Browne, The Persian revolution of 1905-1909, Cam
bridge, 1910, p .266, 267; В .Берар , Персия и персидская смута, СПб., 1912, 
стр. 123* Г.В. Шитов, Персия под властью последних каджаров, Л ., 1933, 
стр. 117, 118; М.С. Иванов, Очерк иотории Ирана, М., 1952, стр. 231, 236 и др.
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Для составления обзора были использованы сочинения, основанные на до
кументах, мемуары и т .д .9.

С самого начала революции 1905-1911 гг . жители Исфахана участвовали 
в демократическом движении. Они создали свой энджомен, а когда консти
туции и меджлису стала грозить опасность, они обучили многотысячное 
войско, чтобы послать его в Тегеран для зашиты меджлиса и низложения 
Мохаммад Али-шаха. Известия о табризском восстании вызвали новый ре
волюционный подъем, но наличие сильного гарнизона сковывало исфаханцев.

После роспуска меджлиса в июне 1908 г . Мохаммад Али-шах назначил 
во все важнейшие районы страны новых губернаторов,( известных реакцио
неров. В Исфахан был назначен губернатором Эгбаль од-Доуле Кашани, 
ярый сторонник шаха, один из зачинщиков событий на плошади Тупхане в 
Тегеране; вице-губернатором — Моаддель оль-Мамалек Ширази.

В это время исфаханский энджомен, во главе которого стоял Хаджи-ага 
Нуролла, работал в подполье, готовя население города и окрестностей к 
восстанию. Нуролла встретился с вернувшимся из Европы Сардаром Асадом 
и договорился о союзе с бахтиарами. Под руководством тайного энджомена 
проходили собрания, митинги, забастовки, нередко заканчивавшиеся воору
женными столкновениями с войсками. Пользуясь обстановкой, губернатор 
и его приближенные занимались поборами и грабежом, взыскивая налоги и 
подати в таких размерах, что за короткий срок собрали денег и зерна боль
ше, чем составляла сумма налогов за несколько лет. Бросали в тюрьмы 
конституционалистов и заодно, по обвинению в конституционализме, многих 
состоятельных граждан.

28 декабря торговцы и крестьяне избили пьяных солдат, бесчинство
вавших на базаре, закрыли лавки и укрылись в Шахской мечети. Имевшие 
оружие укрепились на возвышенных местах и открыли стрельбу по прави
тельственным зданиям. 1 января развернулось настоящее сражение. Вос
ставшие отбили атаку солдат против Шахской мечети. Солдаты из полка 
Джалаля(сына Зелль ос-Сольтана)разграбили базары. Шахская мечеть под
верглась сильному артиллерийскому обстрелу. Утром 2 января в районе боев 
появился отряд бахтиаров во главе с ханом Заргам ос-Сальтане. Это быстро 
решило исход боя в пользу восставших. Сын хана Абу-ль-Гасем меткими

9 М.С. Иванов, Иранская революция 1905-1911 гг ., М., 1957, стр. 340-342; 
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выстрелами перебил артиллеристов. Солдаты Джалаля и конники-асанлы бе
жали. 3 января гулямы, малаирские и силахурские солдаты сдали арк, ка
зармы, арсенал; сдались и казаки. Губернатор укрылся в английском кон
сульстве. 4 января в город вступил отряд хана Самсам ос-Сальтане. Были 
разбиты и выброшены из города остатки правительственных войск, в городе 
восстановился порядок. В тот же вечер была устроена иллюминация. Сам
сам с-Сальтане объявил о создании в Исфахане временного энджомена 
вилайета, но фактически правителем стал сам бахтиарский хан, демагоги
чески объявивший себя сторонником конституции, идея восстановления кото
рой пользовалась большой популярностью у исфаханцев.

В годы революции политические памфлеты получили особое распростра
нение. Стихи, прославлявшие конституцию, не только читались в различных 
собраниях, но печатались в газетах  и на листовках1®, часто принадлежали

Ю В числе книг В.А. Жуковского, находившихся в Учебном отделении 
МИД, а ныне принадлежащих библиотеке Ленинградского отделения Инсти
тута народов Азии, имеется литографированное издание этих стихотворений. 
Это нечто вроде брошюры или листовки; бумага и печать очень плохого ка
чества, местами текст совершенно неразборчив. По-видимому, переписчик 
Мохаммад Али аль-Ансари имел перед собой именно это «издание»': все плохо 
отпечатанные м еста он передал по-своему, не разобрав и многого из того, 
что можно было разобрать. Литография, следовательно, была напечатана 
в первой половине 1909 г . И в рукописи, и в литографии говорится, что авто
ром м устазада был неизвестный студент, ограбленный во время описываемых 
событий; имя автора мухаммаса приводится только в литографии как молла 
Мокаррам Хабибабади, а  само сочинение названо или

библиотеке Ленинградского отделения Института народов Азии есть 
•ещё несколько листовок, опиоываклцих те же события» Все они изданы в 

1909 г.,,по-видимому, в Исфахане. Это стихотворение неизвестного автора 
сборник стихотворений Сейида Исфахани и Атаи 

или и газель неизвестного п о э т а ф ^ д П л  ’Ц ,
В Ленинградском отделении Института народов Азии имеется еще одна 

рукопись (шифр А 880) из ообрания В.А. Жуковского (запись под номером 19 в 
t  Списке» Ф.А. Розенберга тоже неверна) содержащая стихи о конституции 
и переписанная тем же Мохаммадом Али аль-Ансари. В ней два таснифа и 
три рубаи, рассказывающие о победе бахтиарских ханов в Исфахане в январе 
1909 г . и о походе в Тегеран. Первый тасниф (в форме мухаммаса) отражает 
настроения монархистов; его автор поносит ханов Самсама, Заргама и Абу-ль- 
Г асем а . Два рубаи направлены против Нури (видимо, шейх Нуролла) и одно 
восхваляет шаха Мохаммада Али. Автор второго таснифа (в форме газели), 
по-видимому, конституционалист; в таснифе одобряются действия сторонни
ков конституции не только в самом Исфахане, но и в Азербайджане и Гиля не.
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перу крупных поэтов. Стихи того периода были тесно связаны с повседнев
ной жизною страны и народа, в них подмечены и изображены политические 
события во всей остроте и сложности их разви ти я^ . «Они носили обычно 
характер памфлетов, сатиры на лица и события» 12, _  справедливо отмечал
A. А.Ромаскевич.

В 1914 г . Э. Броун опубликовал ряд стихотворных произведений на по
литические темы 13. Эти стихи печатались главным образом в газетах*Сур-е 
Эсрафиль» и «Насим-е шемаль»; в газете «Насим-е шемаль» работал Ашраф 
Гиляни, написавший несколько мухаммасов и мустазадов, посвященных в 
основном революционным событиям на севере Ирана. В годы революции в 
самом Исфахане начал публиковать свои стихи ныне известный поэт и уче
ный Вахид Дастгярда!*. Цикл его стихов «Бахтиары», посвященный исфа
ханскому восстанию, был тогда же и напечатан; то были первые печатные 
стихи поэта. Позднее он написал таркиббанды «Эгбаль и Моаддель» и «По - 
слание Исфахана». Первый из них, написанный перед восстанием, сыграл 
большую роль в деле привлечения на сторону конституции шейха Мохаммада 
Таги (Ага Неджефи), который помог установлению союза с бахтиарами. 
Второй таркиббанд, острый политический памфлет, автор прочитал руководи
телю восстания шейху Нуролла и хану Заргам ос-Сальтане. Кроме того, 
Дастгярди принадлежит стихотворение «Добро пожаловать», посвященное 
приходу в Исфахан отряда Абу-ль-Гасема.

К литературе такого рода и относятся два стихотворения из собрания
B. А. Жуковского. Они, несомненно, представляют интерес не только как 
исторический источник: эти два мухаммаса отражают важный и малоизу
ченный этап развития персидской литературы нового времени. Интересны 
они и тем, что в них отражено отношение авторов -  представителей рево
люционно настроенного населения, а может быть, и участников револю
ционной борьбы — к событиям и участвовавшим в них лицам. При этом вспо
минаются слова Жуковского: «В них (таснифах. — В.К.) находит себе отра
жение, чаше всего с  оттенком насмешки и нередко в вольных, даже грязных 
словах, народный взгляд на смену губернаторов, похождения вельмож, ка- 11 12 * 14

11 См. J . Rypka, Dejiny perske a tadziche literotury, Praha, 1956, str. 271.

12 А.А. Ромаскевич, Литературное движение в  современной Персии, -  
«Восток», кн. 2, Л ., 1923, стр. 99.

^  E.G. Browne, Press and poetry of modem Persia, Cambridge, 1914.

14 Cm. ( J * )  £> > >
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рательные меры полиции и npj»15. В свое время эти стихотворения, вероятно, 
сыграли немалую роль в распространении революционных настроений.

Мухаммас

1. Когда тиран Эгбаль приехал в Исфахан,
Он нарушил покой сердец.
Когда ради правления он устроил резиденцию в этом городе,
Его несправедливость и притеснения подействовали 

даже на сердце камня.
Он надел одежду тирании, смятения и бунта.

2. Когда ради правления: он вступил в этот город,
Его перо все время писало указы, вызывающие смуты,
Он раскинул в городе шатер несправедливости и угнетения.
Он сразу нарушил положение всего мира.
Поистине, он поступал хуже жестокого притеснителя и тирана-.

3. На должность вице-губернатора он назначил Моадделя,
Проклятого наиба, злосчастного, с черной душой,
И безнравственного, и распутного, с грубыми манерами,
Деспотические приказы исходили от него племенам.
То он поклонялся Али, то Омару.

4. Много собрал штрафов с истца и с ответчика,
Каждый развратник и каждый распутник у него пировал,
Денно и ношно он совершал великие ошибки,
Ни один миг не поступал согласно благородным стихам 

Корана.
Он не стеснялся и не почитал Мухаммада.

5. В тот день, когда Моаддель поселился во дворцах,
Вздох сердец угнетенных поднялся от земли к небосводу.
Прошло не больше недели, как он уселся в коляску,
Стал враждовать с Ходжжат оль-ислам ом ^,
То он требовал серебра, то хотел золота.

6. Хитростью и обманом забрал имущество людей»
Все его приказы согласовались с хитростью и обманом,
Меч его тирании упал на головы,

Он спаивал скупых, алчных и жадных,
Зачем безгранично и безмерно притеснял он благочестивых

людей?

15 В.А. Жуковский, Образцы..., стр. 4. 16

16 Титул высшего духовного лица в Исфахане.
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7. Сбориша у него стали центром игры на таре, флейте
и тамбуре,

Людям казалось, что они трубят в н акур^ .
То его занятием были пианино и клавикорды,
То его занятием было вино, то курение опиума,
То он обнимал безбородого юношу.

8. Открылись перед народом ворота тирании,
И много притеснений он чинил в этом городе.
Перед ним стояли несколько мальчиков,
Покой и отдых от него настал женскому полу,
Пока сукин сын преследовал мужской пол.

9. Он много угнетал мужчин и женшин,
Безгранично и бесконечно притеснял создания божьи,
Он спешил по пути несправедливости,
Его безбожие стало явным всем созданиям божьим.
Он стал врагом'бога, а по его мнению, поступал доблестно.

10. Ходжжат оль-ислам написал ему много писем:
«О злосчатный тиран, о бесславный невежда,
У всех божьих созданий день из-за тебя превратился 

в вечер,
Отдохни сам и мне дай покой,
Ибо твои притеснения и оскорбления вывели меня из 

терпения».
11. Проклятый тиран не послал никакого ответа,

Много разоренья причинил народу.
Этот дурак, невежда, обжора и пьяница 
Отвечал ему сотней гневных слов и упреков,
Содержание своего ответа составил из « если» и « разве».

12. Из-за него невиновный оказался закованным в цепи;
Он отложил все веления бога,
Он намеренно выбросил все сочинения пророка.
То он охотится за охотником, то за дичью,
То ради забавы и развлечения отправляется в путешествие.

13. Носит с собой в ножнах меч тирании,
Стремится к издевательствам, склонен к обману,
У него быстрые решения против смут и волнений.

17 Труба, на которой, по религиозным представлениям, ангелы будут
играть в последний день мира.
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От доходов у него поднялись и перед и зад -  
Тем он похож на мать, этим напоминает отца.

14. Малаирские солдаты, слава эпохи,
Вере непокорны, не мусульмане,
Все голодные, босые и голые...
Он привел с собой нескольких из них.
Каждый из того племени сделал двести смут и зол.

15. День и ночь их пристанищем были кабаки,
Они поднимали к небу пьяные крики,
Из-за их притеснений появились беспорядки,
Люди были измучены плачем и стонами,
Так бог превратил их жилища в ад.

16. Запустили когти в имущество людей,
Все они надеялись на поддержку Эгбаля,
Люди были попраны на их пути,
Увидели вдруг, что появилось волнение,
Сказали, что надо отправиться в убежите.

17. Люди расстались с богатствами и с жизнью,
Обиталищем их, с  разбитыми сердцами, стала Шахская

мечеть.
Никто не знал ничего об их тайных помыслах.
Из Шахской мечети возносились к небу их вопли,
Потому что этот, записанный черными буквами в книгу 

жизни, причинил им столько горя.

18. Прошения сказали Ходжжат оль-исламу:
«Это наш губернатор схватил души всех,
То ответчика притесняет, то жалобщика.
Мы -  мусульмане, не хариджиты и не рафизиты.
Спаси от тирании, которую учинил этот злодей».

19. Тогда Ходжжат оль-ислам сообщил в Тегеран:
«Чего хочет от Исфахана этот несчастный губернатор? 
Каждый день совершает неправедные дела, лютует, бунтует. 
Ни сердцем, ни ушами не слушает доводов и доказательств, 
Следовало бы пожаловаться камню на его сердце».

20. Люди в Шахской мечети вовсю рыдают:
« О творец, взращивающий жизнь, о господь,
Проклятый Эгбаль нанес сердцам смертельные раны, 
Посмотри, как у всех из глаз текут олезы -  
Это пучина слез, которые он исторг из глаз всех».

21. Когда тиран Эгбаль узнал,
С казал:«Дайте залп разом;
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Малаирский солдат пусть идет убивать,

Солдат Джалаля -  грабить базар.
Тогда посмотрим, кто победил, кто одолел.

22. Поставьте на башню пушку, заряженную картечью,
Из нее огонь несправедливости полейте на народ,
Ни одного камня не оставьте от Шахской мечети,
С врагом постарайтесь, вплоть до того, что жизнь

отдайте.
Сегодня надо не шадить жизни».

23. Вташили на башню пушку, заряженную картечью,
Закричал Эгбаль, и завопил Моаддель,
Пушка была направлена против Шахской мечети.
Гремела та пушка много и непрерывно,
Так что оглушила всех тем грохотом.

24. Сыпала снаряды налево и направо в народ,
Столько, сколько звезд на небосводе.
Забились сердца женшин и мужчин.
Весь народ в слезах, а враг -  с улыбкой.
Летели пули и каждое мгновенье пролетали мимо ушей.

25. Полковник дал солдатам приказание:
«Теперь идите на базар грабить».
Этот приказ исходил не от шаха и не от премьер-министра. 
Они пошли и совершили преступления и нанесли убытки. 
Когда шах давал своему войску приказ причинять ушерб?

26. В глазах шахиншаха Ирана, который всем шахам шах,
Весь мир подобен соломинке.
Он поклонник ислама, он защита ислама,
И этот шах, владыка мира, тому свидетель,
Что Эгбаль сам дал приказ к этому мятежу и бедствию,

27. Словом, покончили с тиранией,
Выполнили решение третейского суда.
Обесславили персидское царство.
Вдруг государь привез знамя —
Посмотри, что наделала судьба, что натворил рок.

28. Тот свирепый лев, тот, кого славят Заргам ом ^,
Лев истины, из-за которого день врага -  вечер,
Поднял знамя, чтобы помочь исламу,
Напал на этот город, чтобы изгнать тирана.
Ради нашего спокойствия грудь сделал шитом.

Игра слов: заргам ( ( ® Ц ^  ) -  лев.
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29. С ним луры -  столько, сколько упоминаний имени Али,
А именно -  сто десять верных храбрецов.
Они сказали: Из любви к Али-Льву, многократно 

нападающему,
Мы сегодня покажем бой.
Каждый, кто победит, наверняка расколет луну».

30. Заняли укрепленные позиции в Шахской мечети.
Оказались против той шайки нечистых.
С обеих сторон сыпались пули многократно,
Раздались крики « хала» со стороны двух войск.
Посмотри, какую игру затеяла коварная судьба.

31. Тот львом Заргамом рожденный, бесподобный муж, 
Бу-ль-Гасем со счастливой судьбой, гордость времени, 
Беспрерывно стрелял по цели, по врагу.
Пули его образовали дугу в направлении врага,
Пули летели всюду, пока не попадали в голову.

32. Часть солдат отправилась в ад,
Все, кто остался, ушли с площади,
Бежали, подобно евреям.
Каждый, у кого на голове был виден знак отличия, 
Шаровары свои в том бою замочил от страха.

33. Несколько пушкарей упали на землю.
Тела их разодраны выстрелами -  возмездие з а  содеянное. 
Та пушка, от которой шел грохот к небу.
Смолкла, увяла, застыла, загрустила.
Эгбаль всю землю смочил слезами.

34. Тиран Эгбаль отправился в посольство,
Оставил богатства, дворец и дом.
Тиран-содомит ушел в унижении.
Ушлавслед за ним основа порчи и злодейства.
Проявил ли он храбрость на море или на суше?

35. Вдруг пришло известие, что прибывает его высочество
Самсам,

Острый меч шариата, плод сада ислама.
Все люди увидели, как этот прекрасный кипарис 
Вместе с всадниками и знаменитыми храбрецами 
Остановился в Исфахане с большой пышностью и блеском.

36. Вместе с ним безграничное и бессчетное войско,
Хочешь узнать сколько -  посмотри на звезды.
Все ждали приказов и указаний.
Острый меч шариата удалился от храбрых воинов,
Повесил на пояс меч с боевым клинком.



40 В.В.Кушев

37. Его войско пленило всех врагов,
Так вино и чаша разбили кувшин,
Обратили в бегство буйное войско,
Все солдаты обратились в бегство.
И та ветвь, которую посади чи. не дала ни листьев, 

ни плодов.

38. Когда это волнение было устранено в местах боев,
Люди стали требовать справедливую конституцию. 
Разбиты сердца тех, кто остался без родных, без

друзей и без крова,
Сказали Самсаму, что в городе Исфахане 
Надо бы снова надеть одежду конституции.

39. Благодаря сочувствию Самсама, который стал нашим
вождем,

Опять была установлена конституция ислама.
Всем гражданам стал сопутствовать божий свет;
Были излечены сердечные муки людей, видевших горе, 
Когда вновь возвестил глашатай о конституции.

40. Конституция -  покой для больной души и тела, 
Конституция -  препятствие на пути шайки злодеев, 
Конституция стирает следы угнетения и притеснения, 
Конституция признает исповедание единства бога. 
Нельзя делать другие дела, кроме служения ей.

41. В городе Исфахане верный друг нации ислама 
Все время заботится о конституции.
О боже, владыка мира, всеведущий творец!
Все дни делай щедроты в его деле,
Потому что удивительно много он постарался.

42. У тром и вечером он распространяет закон пророка,
Дела постепенно им исправляются,
Его приказы и слова воодушевляют людей,
Каждый день его путь, судьба и счастье возвышаются, 
Ибо он всех направил по пути стремлений.

43. Когда благородный Заргам входит в собрание,
Он старается все привести в порядок.
Хвала Аллаху, его устами говорит красноречие истины. 
Во время выступлений во всех собраниях, всюду 
Он наполнил арену и плошадь речи жемчугом.

44. Острый меч шариата решительно идет на врага,
Когда дает приказ, люди послушны всей душой.
Весь народ перед ним в смирении и покорности.
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Светлица своего (?)
Смущены сиянием его  красоты Луна и С олнце^ .

46. Все люди идут в эвджомен справедливости,
Отдают жизнь, чтобы завоевать конституцию,
Они за  конституцию имуществом, головой и душой,
Чтобы мы увидели, в какую сторону прошло счастье.

47. С уважением говори о конституции днем и ночью.
Помни о конституции и помни о родине,
Выбрось из рук изложения старых рассказов,
Каждый миг говори новые слова о современном положении.
Тебе следует свой рот наполнить жемчугом и алмазами.

Мустазад

Когда в наше смутное время пришла беда,
Покой кончился,

Эгбаль стал у нас правителем и над нами надсмотрщиком,
Гнет стал тяжким.

В городе и деревнях тяжелая тирания достигла пределов,
Оттого появились злодеи.

Дело бедняков стало трудным на ладони несправедливости, 
Наслаждение других настало.

Настали дни притеснений со стороны ненавистного 
правительства,

Ты видел, как получилось?
Имя его было Эгбаль ( т .е .«счастье», « движение вперед»), а

обычай его - « эдбар» (т .е .« несчастье», « движение 
назад»).

Немилосердный и притеснитель,
Обманщик, тиран, угнетатель, предатель,

В злобе к праведным.
Он имел верных друзей, но был верным другом плохих.

Он строил склады,
Отбирал у людей дирхемы и динары,

Золото грабил кинтарами.

Строфа 45 не приводится, так как она плохо отпечатана в литогра
фии. Чтение переписчика рукописи неудовлетворительно:

Компания справедливости и благородства, помыслов и благодеяний. 
Тезка Хусейна...
Проявляет много стараний в служении конституции,
Говорит правду, требует правды...
Тот, кто говорит правду, поступает мудро и доблестно.
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Ты бы сказал, он стал непревзойденным в хитрости и обмане, 
Ты видел, как получилось?

Та кусачая собака, имя которой было Моаддель,
Тот тиран безбожник,

Сколько у него уловок в насилиях над великими,
Все слова его -  брань.

Он ругал улемов, слабый перед исламом,
Не заботясь о последствиях.

Сколько он ни ссорился с божьим человеком, ничего не
добился -

Не достиг желаемого.
И был он отвергнут благородством проницательного.

Ты видел, как получилось?
Та малаирская толпа, подлое племя,

Таяшее злобу,
Та шайка, распутная и развратная 

Внутренне и внешне,

В вине и блуде, воровстве и бесстыдных поступках,
Без завесы и покрова

В день рамазана совершающая великие грехи 
На улицах.

Посмотри, какое возмездие пало на тех злодеев.
Ты видел, как получилось?

Та толпа Джалаля, которая два века подряд 
Не видела горя,

Занимается воровством дни и ночи,
Ест недозволенную пишу.

Унесли имущество отовсюду, где было,
Все опустошив.

Не оставили людям, кроме пригоршни для семьи,
Ни имущества, ни положения.

Этот гнет был от той беспорядочной толпы.
Ты видел, как получилось?

Какими безграничными и бессчетными стали притеснения
исфаханцев.

Положение изменилось.

Тирания Моадделя стала безмерной,
С каждым днем становилось хуже;

Имущество стало доступным, и кровь угнетенных лилась 

безнаказанно,
Сердце кровью обливалось.
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Вздохи бедняков понеслись к небесам,
Настало время рассвета,

Пока не перешли они от утренних вздохов к делу,
Ты видел, как получилось?

Когда людям пришлось туго из-за губернатора и солдат,
Казаков и содомитов,

Закрыли лавки и открыли двери Шахской мечети,
Собрались вместе единомышленники.

Все начали жаловаться на притеснения властей 
Единогласно:

«О боже, воздай этому правителю-содомиту,
Содомиту и мужеложцу».

Пожаловались шаху на тех дурных от природы.
Ты видел, как получилось?

Так как шах не согласился отставить местное правительство, 
Губернатор возликовал.

Во всех вопросах соглашался с мнением Моадделя,
Этого пустого нечестивца:

«Пусть нацелят на Шахскую мечеть пушку, заряженную шрапнелью, 
Откроют стрельбу,

Сделают залп по толпе напротив
Из ученых и невежд! »

Это мнение было одобрено теми испорченными от природы.
Ты видел, как получилось?

20В полдень дня арафе угнетенный народ на плошади 
В смятенном состоянии

Одни пришли на молитву, другие -  для жертвоприношения,
В повиновении богу.

Полковник дал приказ полку из Седе,
Тем немусульманам;

Дали залп, некоторые были убиты,
Многие ранены.

Была принята жертва от тех незаконнорожденных.
Ты видел, как получилось?

Он хотел погасить божий свет,
Светоч на пути веры,

Девятый день месяца зу-ль-хиджжа (в 1326 г . соответствовал 2 янва
ря 1909 г .) , день религиозного праздника с  жертвоприношениями.
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Подобно Абрахе^! разрушить нашу Каабу -  
Шахскую мечеть.

Направил на Шахскую мечеть пушку жестокости, 
Возмущающую небеса,

Разбил этим горем сердца чистых людей,
Сердца улемов.

Потом предсказание ласточки превратилось в луров22.
Ты видел, как получилось?

Солдаты и гулямы после большой стрельбы 
По людям мысли 

Поспешили грабить базар
С крайними оскорблениями.

Уносила благоприобретенные товары купцов 
Эта шайка распутников.

Остались на базаре лишь двери да стены.
Ни зерна, ни динара.

Печаль людская поползла к небу.
Ты видел, как получилось?

Что мне сказать о том, что стало с медресе Садра?
От объяснений сердце обольется кровью. 

Солдаты Джелаля появились через двери и крышу,
Стали грабителями душ.

Стреляли и двоих ранили
Из тех безвинных.

Потекла кровь из тела раненого сейида,
Он застонал и закричал.

Затем началось разграбление той ничтожной шайкой.
Ты видел, как получилось?

Стоны сердец угнетенных подействовали на Самсама, 
Снарядился в путь.

Заргам высунул голову из леса конституции,
Поехал в город.

Удивительный Абу-ль-Гасем, сын Заргама, сделал грудь

Пока не победил.
В один миг он сбросил членов правительства, 

Некоторых отправил в ад.

щитом,

^  Абраха Зу-ль-филь -  полководец, осаждавший Мекку.

Персы предсказывают по полету птиц. Луры -  бахтиары.22
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На такую победу посмотрел глаз назидания.
Ты видел, как получилось?

Солдаты падали на всех углах, как ничто.
Наместник и баши,

Кашанец-губернатор испачкал на себе шаровары,
Тот родом из Кашана.

Убежал и укрылся в доме консула,
Тайно, потихоньку.

Все члены правительства обратились в прах,
И текст, и примечания^.

Тот презренный дом, железо той двери были уничтожены. 
Ты видел, как получилось?

Та дрессированная собака, которая ела вместе с Эгбалем, 
Шут Э гбаля;

То пальто-шаль на Эгбале,
На теле Эгбаля;

Та серебряная звезда, супруга Эгбаля,
Наложница Эгбаля,

Тот охотничий сокол, что был на голове Эгбаля,
Приносил куропаток Эгбалю -  

Из-за слабости Эгбаля стали долей других.
Ты видел, как получилось?

Когда для возмездия поднялась невидимая рука, 
Кончилась эта печаль.

Появился Самсам -  острый меч шариата.
Наступило прозрение,

В угнетенном теле появилась другая душа,
Пришло время победы.

Беда захватила злосчастных врасплох,
Когда пришло это известие.

Души отлетели от тел сыновей греха.
Ты видел, как получилось?

23 Т .е .  и они сами, и их приспешники.
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Л.В. Дмитриева

ЛЕКСИКА ЛЕНИНГРАДСКОГО СПИСКА "ХУАСТУАНИФТ”

«Хуастуанифт», или покаянная молитва манихеев, составлен был, оче
видно, на одном из древнеиранских языков и переведен на древнеуйгурский 
язык в целях распространения манихейского вероучения среди тюрок.

«Хуастуанифт» интересен как по своему содержанию, так и -  в древне
уйгурском переводе -  по языку.

Молитва сохранилась лишь в древнеуйгурском переводе в трех списках, 
называемых, по месту их хранения, берлинским^, лондонским 2 л  ленинград
ским. Первые два списка выполнены манихейским письмом, последний -  
уйгурским. Все они неполные, но каждый из них имеет части или строки, 
отсутствующие в других списках. Введение и первый отдел молитвы имеются 
только в берлинском списке, заключительные строки с названием -  в ле
нинградском, некоторые части третьего отдела -  только в лондонском. 
Самый полный лондонский список, самый неполный -  берлинский.

Разночтения между списками текстуально очень небольшие, но в фоне
тическом отношении они более значительны между списками манихейского 
и списком уйгурского письма.

Найден в 1907 г . в  Турфане Грюнведелем и издан А.Лекоком (текст, 
транскрипция, немецкий подстрочный перевод и примечания):»Chuastuanift*, 
ein Sundenbekenntnis der Manichaischen Audi tores. Gefunden in Turf an (Chi- 
nesisch Turidstan)». Von Dr. ‘A. von Le Ooq, Berlin, 1911.

2
Приобретен А. Стейном в Дунхуане в 1907 г . и издан А. Лекоком (текст, 

транскрипция, английский перевод и примечания): с Dr. S tein 's Turidsh '{huas- 
tuanift from Tun-Huang being a Confession-prayer of the Manichaean Auditores». 
Ed. and transl. by A. v. Le Goq, - «Journal of the Royal A siatic  Society»,1911 
(VIII), pp. 277-314. Это издание содержит не только текст лондонского списка, 
но и воспроизводит недостающую в нем часть по берлинскому списку.
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Памятник не датирован. В .В .Радлов условно относил его в древнеуйгур
ском переводе к V в. н .э А  С .Е. Малов придерживался того же мнения, но 
уточнял, что перевод мог быть сделан не в Центральной, а в Средней Азии, 
в Узбекистане или Казахстане4. Вслед за  В .В.Радловы м5, С.Е.Малов счи
тал, что «вся фонетика и грамматика язы ка памятника ближе к орхоно- 
енисейским руническим памятникам, чем к буддийско-уйгурским (и впослед
ствии к уйгурско-мусульманским)*®. Любопытно, что в молитве упоминаются 
Арйун йир т(а)цри «аркунские — земля и небо» (строка 136 ленинградского 
списка). Нет ли здесь связи с Орхоном -  резиденцией уйгурских ханов 
до 840 г .?  По-видимому, тюркский текст памятника следует относить не к 
V в., а к более позднему времени -  после VIII в. В этом памятнике иногда 
встречаются и более новые по сравнению с языком рунических памятников 
VIII в. грамматические формы — например, винительный падеж на -ны, -Ни: 
йазу^умузны "наши грехи", Згумузни "наши помыслы” .

Судя по всем трем спискам, текст молитвы состоит из небольшого 
введения, пятнадцати отделов и очень краткого заключения с приведением 
названия памятника.

Употребление в ряде случаев в списках манихейским письмом так назы
ваемых дополнительных звуков после слов, оканчивающихся на гласный 
/т(а)цэи-и, &аралы-ы и т .п ./ ,  свидетельствует о том, что в «Хуастуанифт» 
соблюдается нужная полнота, размер строки^. Видимо, памятник написан 
рифмованной прозой, с чем вполне гармонируют частые повторения одних и 
тех же фраз, слов, звуков. Само содержание и назначение памятника вполне 
соответствуют такой форме изложения.

Размеры строк в каждом списке разные, но их уменьшение или увели
чение происходило, вероятно, по внутренним законам, обусловленным риф
мой. В целом сводный текст молитвы® должен иметь примерно 221 строку,

^ W. Radloff, Chuastuanit, das Bussgebet der Manichaer, St.-Pbg., 1909, S. V.
4

С .Е. Малов, Памятники древнетюркской письменности. Тексты и иссле
дования, М.-Л., 1951, стр. 108.

\  Radloff, Altturkische Studien, V, St.-Pbg., 1911, S.442.
6

С.Е. Малов, Памятники..., стр. 108.
7

А.Лекок называл это «строчной полнотой»: A. von L e Coq,Chuastua- 
ni(U..t S. 8 ; A. von Le Goq, Dr. Stein's Khuastuanift. . . ,  p. 280.

® Сводный текст молитвы по всем трем спискам с приведением разно
чтений опубликован: Л.В.Дмитриева, «Хуастуанифт» (сводный текст и пе
ревод), -  сб.«Тюркологические исследования»,!, М.-Л., 1963, стр. 214-232.
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из них начальные 39 строк есть только в берлинском списке, строки 40-48 -  
в берлинском и лондонском, 49-74 -  полностью в лондонском и фрагментарно 
в ленинградском, 109-115 — во всех трех списках, 116-125 — в ленинградском 
и лондонском, 126-210 -  во всех трех списках, 211-220 -  в ленинградском 
и лондонском, 221 — только в ленинградском списке.

Ленинградский спиеок, хранящийся в Ленинградском отделении Инсти
тута народов Азии АН СССР, найден 15 августа 1908 г .9 А.А. Дьяковым в 
местечке Астана, около Турфана. Он представляет собой свиток длиной 
256 см и шириной 46 см , склеенный из отдельных кусков плотной, желтова
той бумаги. Текст написан черной краской, разделители фраз и последняя 
заключительная строка -  красной краской, очень хорошим полукурсивным 
уйгурским письмом. Всего 160 строк, что соответствует 47-221 строкам 
сводного текста молитвы. Ширина строки 28 см . В списке отсутствуют вве
дение и первый отдел молитвы; второй представлен лишь незначительными 
фрагментами, а третий начинается с середины и имеет два небольших про
пуска (разрывы).

В .В.Радлов опубликовал в 1909 г . факсимильное воспроизведение текста 
ленинградского списка, его немецкий перевод и примечания^. В 1951 г.
С.Е. Маловым был издан, наряду с другими памятниками древнетюркской 
письменности, и «Хуастуанифт» (текст, латинская транскрипция^ русский 
перевод и примечания) по этому же списку, но не полностью: с пятого отдела 
и до конца*!.

В ленинградском списке часто графически не различаются глухие и 
звонкие согласные, вернее -  знак, служащий для обозначения звонкого 
согласного, передает в ряде случаев и глухой согласный. Исключением 
является последовательное графическое различение д и т . Часто графически 
обозначен согласный ta (в отличие от f ^  ). Списки, выполненные мани-
хейским письмом, фонетически уточняют текст памятника: в них имеются 
5 ,  X .; &  ; Г, х, к; 0, п; с , ш.

Хотя некоторые из палеографических и грамматических особенностей 
по каждому из списков отмечены в их изданиях с приведением указателей 
слов молитвы или с включением многих из них в общий словарь к изданию * 11

См. пометки с этой датой на всех памятниках коллекции А.А. Дьякова 
из Турфана, в том числе и на списке «Хуастуанифт».

^  W.Radloff, Chuastuanit... Рецензии: А.Н.Самойлович -  в «Живой 
старине», вып.1-П, 1910, стр. 1-5; Е .С/havannes/ -  «Toung-Раа», ser. 11, t.10 
(1909).

11 С.Е. Малов, Памятники..., стр. 108-130.
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ряда древ нетюркских памятников (С.Е. Малов), но все же специально язык, 
лексика < Хуастуанифт» еше не изучались даже в пределах каждого из спис
ков молитвы.

Данная статья воспроизводит построенный по алфавитному принципу 
словарь к «Хуастуанифт» по ленинградскому списку на основе самого списка 
и издания С .Е. Малова, но в русской транскрипции. |(

Порядок букв следующий: А, X, Б , B ,f^  , Д, И, М, К , К, М, Ч, О, О, П, 
С, Т , У, У, Ч, Ы. При указании значения каждого слова приводится ссылка 
на строки ленинградского списка молитвы в пределах издания С .Е . Малова 
(строки 32-160).

А
а^рыт- причинять душевную боль; ачыт- а^рыт- (пари.) огорчать и при

чинять боль, 37-38. См. ачыт- 
а^улу^ ядовитый, 55
а^(ы)з рот, 87

aifbiT-
ада&
ада&л(ыЦ
адас
адру&
адр(ы)л-
аз^ур-
азу
ай

ай£ы
ай-
ай(ы)ц

абоут-

ал-
ал£ан-
ал^ансьА
ал&ыс
алтынч
антада

прогонять, удалять, 84 
нога, 147
имеющий ноги; ики ада&л(ы)ц двуногий, 32 
адас й а д а с ^  (парн.) товарищи, 90. См.(садас 
различный; адру& адру& различным образом, 106 
разделяться, 76
совращать; аз^уру^лы совращающий, 55 
или, 91, 117; азу ... азу ... или ... или, 107
месяц (календарный), 128; ай сайу ежемесячно, 157; ай т(а)цри
Луна, божество, 49, 78, 81, 95, 122
месячный; бир ай&ы ежемесячно, 132
сказать; аймыс сказанный, 153
дурной, 139; греховный, 64
уменьшать; а£суъ-к(&) ргат- (парн.) уменьшать и ограничивать,
92-93. С р.аксут-, см . к(а)ргат-
брать, принимать, 61, 90
возносить хвалу, хвалить (божество), 98
хвала, 96
хвала, восхваление, 94, 99, 155 
шестой, 40
впоследствии; антада кисрЗ н& болгрй что будет впоследствии 
зат**«, 77

В транслитерации текста у С .Е. Малова:^удас (Памятники, стр. 118). 
Это, вероятно, опечатка, так как в приводимом им уйгурском тексте чи
тается жадас (стр. 112).
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анты£
анчуласыН

ар^сизин

Ар&ун
артат-
артыз-
арыц

ары^ын
арыты
аса-
ат
ачыт-

щгути

Азруа
аксук

аксуклуг

аксут-

алиг 
алиг 
Элит
ам гат- 
амранма& 
амты 
ар-

арии-

арклигин

клясться, 43
надлежащий, 103; надлежащим образом; анчуласыК к(а)ргак артн 
надлежащим образом было необходимо, 115 
невольно; арклигин ар&сизин (парн.) вольно и невольно, 124. Ср. 
арксизин, см . Арклигин
(географ, назв.) Ар(сун йир т(а)ури аркунокие -  земля и небо, 75
доводить до гибели, 46
последовать (в делах и поступках), 61
чистый, 58-59, 70, 96, 114, 123, 152; священный, святой (истинный?), 
102, 108, 115, 158
надлежащим образом, надлежаще, 100
чисто; Эдг^ти арыты (парн.) свято и чисто, 133. См. адгути
питаться, 140
имя, 151
огорчать; ачыт- а^рыт- (парн.), 37-38. См. а^рыт-

X

хозяйство, 49; ав барб (парн.) дом и хозяйство, 109, 116; ави^  (?) 
хозяйственный (?); ав и^  (?) киси хозяйственный (?) человек, 49. 
См. 6apfc.
хорошенько, 120; адгути арыты (парн.), 133; адгути тукати (парн.) 
свято и совершенно, 97. См. арыты, тукати 
(иран) Зерван (божество), 77, 80, 95
недостаток; аксук к(а)ргак (парн.) недостатки и ограничения, 135. 
См. к(а)ргак
обладающий недостатком; аксуклуг йаэу^луц (парн.) обладающие
недостатками и грехами, 144, 149. См. йазуйлу^

уменьшать; аксрт- к(В)ргат- (парн.) уменьшать и ограничивать,
156. См. к(1)ргат-
рука, 88,146
пятьдесят, 114
распространять, 45
отягощать, утруждать, 140,147
любовь, 80
теперь, 39, 53, 68, 85 и т.д.
быть, 36, 37, 38, 42 и т.д ,; алйанур ар- хвалить, 98; бар ар- быть, 
72-73; 97, 103 и т.д .;йо*  ар- не быть, 72-73; к(а)ргак ар- быть 
необходимым, нужным, 131

лениться; Эрин- Эрмак^р- (парн.) лениться и прельщаться, 119, 
125. См. армакур-
вольно; арклигин ар&сиэин (парн.) вольно и невольно, 124. Ср. 
аркликин, см . арбсизин
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аркликин:
арксиэин:
армакур-
асид-
атб'э

ба-

ба*»(ы)Р
бар
бар-

бар^
бар(ы)м
бас
бача-

бача^
биз
бил-

билтук
билга

билиг

билигин:
бит)

бир-

биримчи
бис
бисинч
бол-

босу-
босун-

босы

боктйг

Мркликин арксиэин (пари.) вольно и невольно, 119. См. арксиэин 
аркликин 'арксиэин (парн.), 119. Ср. арксиэин 
обольщаться, 97; арин- армакур- (парн.), 119, 125. См. арин- 
слышать, 145
сам; атоз савикинча в себялюбии, 89

Б
привязывать, 110 
живот, брюхо, 34
наличие, есть; бар ар- быть, 72-73, 97, 103 и т.д . 
идти, 126, 142-143; бардачы босунтачы (парн.) идущий и освобож
дающийся, 105, 109; тутдукумузта бару проживая в держании 
(обетов), соблюдая (обеты), 87. См. босун- 
(иран.): ав бар£ (парн.), 109, 116. См. &в
имущество; йылгул бар(ы)м (парн.) скот и имущество, 91, 116-117 
голова, начало; йол басы начало пути, 55
поститься, 120-121; бача^ бача- поститься, соблюдать посты, 61- 
62, 115, 130
пост, 119; бача^ бача- см . бача-
мы, 40, 54, 63, 86 и т.д .; биз ш^ару к нам, 105
знать, 71, 72, 73, 75 и т .д .; бил- yfc- (парн.) знать и понимать, 59.
См. у&-
энание; билтукумузда бару живя в знании, мы; зная, мы, 70 
мудрый; билгк* билиг мудрое знание, 82

знание, 46, 82, 83; от билиг (парн.) учение и наставление, 153-154. 
См. от
бир билигин единомысленно, сознательно, 130 
один, 88; первый, 80; во-первых, 32, 56; бир й(и)г(и)рминч один
надцатый, 102; бир ай^ы ежемесячно, 132; бир йылбы ежегодно, 
131, 133; бир билигин. См. билигин
давать; бирУ ума- не мочь дать, 108; босы бир- делать пожертво
вание, 63
данник; отагчи биримчи (парн.) должник и данник,144. См. отагчи 
пять, 32, 35, 82, 105 и т.д .; бис й(и)г(и)рминч пятнадцатый, 136 
пятый, 32; в-пятых, 34
быть, 91, 117; йо& бол- исчезать, 76; тану&ы бол- быть свиде
телем, 44 
освобождать, 124
освобождаться, 49, 54, 68, 86 и т .д .; бардачы босунтачы (парн.) 
идущий и освобождающийся, 105
жертва, 102, 108, 150; босы бир- делать пожертвование, 63, 107 
помощь; буйан боктаг (парн.) благодать и помощь, 63. См. буйан
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БбтУрмис БЬ'турмис т(а)р!сан (имя собств.), 159 
бристи (иоан.) ангел, 104

бу этот, 35, 51, 53, 83 и т.д.
буз порча; уз буэ (парн.) разрыв и порча, 52-53. См. уз
буэул- быть испорченным, 85
буйан (санокр.) благодать; буйан боктйг (парн.), 63. См. боктЗг 
бурцан вестник, 130; пророк, 96. Ср. бурбан, бурэ^ан 
бур^ан 66, 78, 83
бур^ан 59
бутлу^ имеющий конечности; торт бутлу^ четвероногий (о животном), 33
б(ы)рт- осквернять, 154

И

вусанти (иран. -  вид религиозного служения: недельное служение -  си
дение), 1 1 4 ,15к

5
эдэза (иран.) манстар ^ирза! прости (боже) согрешения! (молитвенное 

обращение), 40, 54, 86, 94 и т.д. Ср. &ирза 
^ростац (иран. -  одна из разновидностей божеств, ангелов), 104 
1;уастуанвт (иран) Хуастуанифт (название данной покаянной молитвы), 160 
Чылынч дело, 151. Ср. былынч

д
цинтар (иран.) священнослужитель, 59, 114, 123 и т.д.

И

игда- фальшивить;, икид игда- фальшивить, фальшиво поступать, 
42-43

игдайу фальшиво, 43, 60
ики два, 55, 70; ики й(и)г(и)рминч двенадцатый, 113; ики ада£л(ы)^

двуногий, 32
икид фальш; икид игда- (см. игда-), 42-43; фальшивый, 43, 56, 66
икинти второй, 81; во-вторых, 32, 57
илки прежний, 50
nippy к (в направлении к); биз Hippy к нам, 105 
иринчр грех, 139
иринчулуг греховный, 138,139 
ис ис туе (парн.) друзья, 90. См. туо
ис дело; ис кодук (парн.) дели и забота, 125; ис иола- совершать

дела, 50, 139. См. к8да)к
исл&- делать, совершать; ж  ислй- (см. ио), 139
ислам ас ик то, что не нужно было бы делать; исламасик ис дело, которое 

не нужно было бы делать, 138-139
ит- делать; ит- й(а)рат- (парн.) делать и творить, 106. См. й(а)рат-
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ичрйки в (находящийся внутри чего-либо); су ичраки находящийся в во
де, 34

ичкак вампир; йак ичкак (паря.) демон и вампир, 64. См. йак

Й

й(а)вла£ дурной, 90, 110, 112, 137 и т .д . 
йазуч грех, 53, 135. Ср. йазу£
йазД 39, 68, 85, 93 и т .д .; суй йазу(с (парн.) грех и прегрешение, 42, 

123, 157, 158 и т .д .
йаэу^луц имеющий грех; Йксуклуг йаэу£лу!$ (парн.) имеющий недостатки 

и грехи, 144, 149. См. аксуклуг 
йаэу&суз безгрешный, невинный, 44

йазын- грешить, 67; йазын- й а ^ л -  (парн.) грешить и ошибаться, 51-62.
См. й а ^ л -  

йана даже, 60
йан^л- ошибаться; йазын- й а ^ л -  j(napH.), 51-52, 153. См. йазын- 
йа^лу ошибочно, 61, 62, 63
й(а)рат- создавать, творить, 75; ит- й(а)рат- (парн.), 106. См. ит- 
й(а)ру^ свет, 79, 103, 105, 109 и т .д .; светлый, 71, 151, 157; й(а)ру£лы 

&(а)ралы свет и тьм а, 74, 76. См. £(а)ра 
йак демон, 67, 118, 141, 145; т(Й)ф)или йакли (парн.) боги и демоны,

73; йак ичкак (парн.), 57, 64, См. ичкак, т(а)цри 
й(а)ма еше, 32, 40, 43, 44 и т.д .
йи- есть , кушать, 49
й(и)г(и)рминч бир й(и)г(и)рминч одиннадцатый, 102; ики й(и)г(и)рминч две

надцатый, 113; уч й(и)г(и)рминч тринадцатый, 122; тЬрт й(и)г(и)- 
рминч четырнадцатый, 127; бис й(и)г(и)рминч пятнадцатый, 136 

волшебство; йилви йилвила- заниматься волшебством, 47 
основа, 70, 71-72
причастие (религ.), 155; жертва, 129, 132; жертвенный, 128 
земля, 71-72, 74, 75 и т.д. 
семь, 102, 108, 128, 132 и т.д . 
седьмой, 54
нет; йоц ар- не быть, 72-73. Ср. йо£ 
йо& бол- исчезнуть, 76 
путь, дорога, 55-56
мучить; ур- йон- (парн.) бить и мучить, 37. См. ур- 
ходить, 147; проживать, 90; поступать; б а ^ ы н  йоры^ма ползаю
щий на брюхе, 35 
поведение, 142 
поклоняться, 62. Ср. йукун-

йилви
йилтиз
йимки
йир
йити
йитинч
йог;
Й0&
йол
йон-
йоры-

Йорыдуй
Йокун-
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65, 67; йукунч йукун- воздавать поклонение, 57-58 
год, 114,128
скот; йыл$ы бар(ы)м (пари.) скот и имущество, 91. Ср. йыл&ы, 
см . бар(ы)м
йыл£ы бар(ы)м (пари.), 116-117. См. бар(ы)м 
годовой; бир йыл£ы ежегодно, 131, 133

к
ворота, 55
адас &адас (пари.) товарищи. 90. См. адас 

как, 74, 76 
весь, 88 
уклонять, 84
тьма; й(а)ру1слк £(а)ралы (парн.) свет и тьм а, 74, 76. См. й(а)ру£ 
соединяться, 74
(иран.): манстар &ирза! прости (боже) согрешения! (молитвен
ное обращение), 69, 121-122. Ср. $ирза 
просить, 134 
ухо, 146
просьба; &олмаг} к(а)рг5к арти нужно было просить, 131 
много, 143
устрашать; £оргрт- ^ dkht- (парн.) устрашать и пугать, 36-37 

бояться, 97 
&ор&ма& страх, 82
(сор&унчсуэ бесстрашный, 118
&увла- преследовать, 45
буврат- собирать; £уврат&лы собирающий, 104
ftypyij сухой; &уруг 'бл (парн.) сухой и влажный, 104. См. 8л
£ут счастье, 67; достоинство; ном (суты достоинство (священного)

писания, 158
Быз^ан- оожалеть, 107
Ныл- делать; йазу& &ыл- совершать прегрешения, 42; &ылынч ^ыл-

делать дело, 64
(сылынч дело, 41 ,139, 145; £ылынч $сыл- (см. &ыл-), 64. Ср. ^ллынч 
!сылынчл(ы)1{ делающий, поступающий; ай(ы)ц кылынчл(ы)^ дурно поступаю

щий, ПО

К

к(В)л$р- направлять, 45,105
к(а)нту сам; к(а)нту озУмУэ само наше существо, 139, 140-141

йукун-
йыл
ЙЫЛфЫ

йыл£ы
йыл&ы

^(а)л1

бамсат-
6(а)ра
&атыл-
{сирза

&ол-
io A d b
колмак
Icon
&орцыт-
&орК-
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к(ё)ргМк нужно, необходимо; к(а)рг8к арти нужно было, 89, 116, 124, 
129 и т.д .

к(а)ргак ограничение; акуск к(а)ргак (пари.) недостатки и ограничения, 
135. См. акс^к

к(Й)рг£т- ограничивать; а&сУт- (аксут-) к(8)ргЙт- (пари.) уменьшать и 
ограничивать, 92-93, 156. См. а&сут», акс^т- 

кигурсук подношение, 106
кикс?р» опорочивать; киксуру соэла- опорочивать, 106
ким кто, 56,75
кирткун- признавать за  истинных, 60
кирткунмак вера, 81
кирту истинный, 58, 69
киси человек, 32, 44, 45 и т.д.
кисра затем , 77
кичиг малый, 36
ходук забота; ис кодук (парн.) дело и забота, 125. См. ис 
коз глаз, 146
кофгл сердце, 80, 96, 118; чувство, 46, 83, 88, 99 и t ju ; к о у л  са&ынч 

(парн.) чувства и помыслы, 112; к о у л т а  бару иокренне, 130, 134. 
См. оа&ынч

кбр- видеть, 91 ,146
кун дань, 114; кунка ежедневно, 94, 140; кун сайу ежедневно, 136-137,

156
кун солнце; кун ай т (а )у и  божества -  солнце и луна, 49, 78, 81, 95
курла- обманывать; тЗвл&- курлЗ- (парн.) прельщать и обманывать, 48
куч луг сильный, 78, 95

М
манстар (ир.): манстар ф ф за  (Кирза)! прости (боже) согрешения! (мо

литвенное обращение), 40, 54, 69, 86 и т.д. 
м(а)н я , 60
мунча столько, 38; м у т а  Ук^с столь многие, 52
му^ тягота, беспокойство, 107; м у^  т а !  (парн.) беспокойства и хло

поты, 91; тяготы и лишения, 117. См. та£

Н

иЯ что, 73, 77; чей-либо, 100
иида почему, 74, 76
нича сколько, сколь, 36, 37, 38, 42 и т.д.
н(и)1рса& (иран.) олушатель (в религиозной общине), 160. Ср.н(и)|рсак 

н(и)^уоак
н(и)чосак (1фан), 150. Ср. н(и)црса&, н(и)цусак 
н(И)1}У<Йк (кран.), 79. Ср. н(и)ф>оа&, н(и)цроак
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ном (греч.) /священное/ писание, 106, 108, 120, 123 и т.д .; /священ-
ный/ закон, 56, 58, 66, 70 и т.д .; /священное/ правило, 155; 
номча торуча (пари.) по писанию и по закону, 110. См. тору 

номла- проповедовать, 59
номчы проповедник /  священного закона/, 60, 152

О
овутсуз бесстыдный; тудунчсуз овутсуз (парн.) безудержный и бесстыд

ный, 117-118, 141, 144-145. См. тудунчсуз 
ол он, тот; аныц (род. пад.) его, 61; аны учун поэтому, 142
олур- сидеть, 129; олуру ума- не мочь сидеть, 132; бачац олур-пре-

бывать в посте, 120 
олурсД  сидение, 128. Ср. олырсу^ 
олырсу{с 114
он десять, 41, 53, 87, 92 и т.д .
онунч десятый, 94
от трава; от ы^рч (парн.) трава и деревья, растительность, 149. См.

ы^ач

О
временный; уч одки трехвременный, 71 
сам, 39, 51; существо (самость), 50-51, 88, 139; оз уэут (парн.) 
существо и душа, 140-141. См. узут 
раскаиваться, 68 
покаяние, 160
влажный; tcypyij ол (парн.) сухой и влажный, 148. См. ^уру^ 
убивать, умерщвлять, 38, 48, 65 
раньше, 73
учение, наставление; от билиг (парн.) учение и наставление, 
153-154. См. билиг
грешник, должник; йтйгчи бол- быть грешным, 39; отагчи би- 
римчи (парн.) должник и данник, 144. См. биримчи 
затем, 74, 76
моление; ал$сыс отук (парн.) хвала и моление, 99. См. ал£ыс 
молить, умолять, 40, 54, 69, 86 и т.д.
раскаяние; отунмак к(&)ргак арти нужно было каяться, 124 

П

пдуах^аг (иран. -  одна из разновидностей божеств, ангелов), 104

С

сайу кун сайу ежедневно, 122, 136-137; ай сайу ежемесячно, 156-157 
сав слово, 45, 61, 90

окун-
окунгу
ол
ол^р-

отру
отук
отун-
отунмак
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са^ынч
сакын-

сакынч
сач-

савик 
сйкиэинч 
сок 
соз
СОЗЛЙ-

созламасик

соцус-
сув
суй

сун-
сы-

тайан-
так
там^а

тамка
тамкала-
таму
танук
тапла-
тапын-

т(а)ркан
тавлй-

таг-

т(а)̂ ри

т(а)дричи
т5тру

мысль, размышление, 41. Ср. са&ынч
думать, размышлять; сакынч сакын- быть обуреваемым помыс
лами, 137
сакынч с акын- (см. с акын-), 137. Ср. са^ынч 
рассеивать; *бк- сач- (паря.) проливать и рассеивать, 111. Ср. 

ток-
любовь; с&викинча из любви, 141; атоэ савикинча в себялюбии, 89 
восьмой, 69 
жадность, 118 ,141 ,145  
слово, 41 ,145; соз созла- говорить слова, 138 
беседовать, 46; соз созла- (см. соз), 138; киксуру созла- опоро
чивать, 46
непроизносимый, неприличный; созламасик соз неприличное сло
во, 137-138
быть во враждебных отношениях (друг с другом), 74 
вода, 34
грех, 35, 41, 55; суй йазук (парн.) грех и прегрешение, 42, 123, 
157, 160. См. йазук 
щупать, 147
нарушать, 92; бача*; сы- нарушать, не исполнил, пост, 119 

Т

опираться; ынан- тайан- (парн.) верить и опираться, 79 
хлопоты, лишения; м у ^так  (парн.), 91, 117. См. муц, 
печать, 150; там^д тамкала- быть припечатанным печатью 
79-80. Ср. тамка 
81, 82, 83. Ср. тамф1
быть припечатанным; там^а тамкала- (см. тамца), 79-80 
ад, 55
свидетель; танук бол- быть свидетелем, 44 
одобрять; тапламаз не нравящийся, 50
почитать, 68; тапын- у дун- (парн.) почитать и следовать, 66, 68. 
См. удун-
Ейтурмис т(а)ркан (имя собств.), 159
прельщать; тавлЙ- к^рл&- (парн.) прельщать и обманывать, 48. 
См. к^рла-
испытывать, 117; погружатьоя, 92; достигать, 100

небо, 71, 72, 75, 76 и т .д .; божество, 35, 39, 41, 53 и т .д .; т(а)1р>и- 
ли Ш л и  боги и демоны, 73. См. йак 
служитель бога, 60,152 
напротив, 60
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ТИ-

ТИЛ

ТИС-

то!узунч
тонлу^
ток-

торт

торУ

тудунчсуз

турал(ы)*}

туе:
тут-

тутдуб
тутмаб

тугун-

тукбт-
тУкати

тунарик
турлуг
тыдын-
тылтан-
тынл(ы)^

У*

удун-

узун
У*
улур

говорить, 66; называть, 57, 65; считать, 63; тигмй называющий
(себя), 61
я зы к ,146
ступать, 56
девятый, 86
имеющий одежду; узун тонлу^ в длинной одежде, 51
проливать; ток- сач- (паря.) проливать и рассеивать, 111. См.
сач-
четыре, 79, 82, 94; тАрт й(и)г(и)рминч четырнадцатый, 127; торт 
бутлуг; четвероногий (о животных), 33
закон, 56, 97, 103, 106 и т .д .; правило, 128; номча торучН по пи
санию и по закоцу;Л10. См. ном
безудержный; тудунчоуз овутсуз (парн.) безудержный и бес
стыдный, 117,141,144-145. См. овутсуз
телесный; тынл(ы)^ турал(ы)ц (парн.) живой и телесный, 36,
38-39, 47-48 и т.д.
ис туе (парн.) друзья, 90. См. ис
держать, 99, 133, 155; н(и)ф>сдк атын тут- носить имя слуша
телей, 151; тутугуаа держащийся, 57 
поддержание, исполнение, 87,116
держание, исполнение; тутма& к(а)ргак арти нужно было дер
жать, исполнять, 88
задерживаться; тыдын- тутун- (парн.) ограничиваться и задер
живаться, 100. См. тыдын- 
эаканчивать, 160
сполна, 88; совершенным образом, 108, тукати адгУти (парн.) 
совершенно и хорошо, 97. См. адгути 
мрачный, 72
различный, 32, 42, 103, 108 и т.д.
ограничиваться; тыдын- тугая- (парн.), 100. См. тутын-
ссылаться, 125
живой, 32, 33, 35, 52 и т .д .; тынл(ы)^ турал(ы)^ (парн.) живой и 
телесный, 36, 38-39, 47-48 и т .д . См. турал(ы)^

У

мочь; ума- не мочь, 108, 132, 133, 151, 155-156 (туту ума- не 
мочь исполшть).
следовать; тапын- удун- (парн.) почитать и следовать, 66. См.
тапын-
длинный, 51
понимать; бил- уft- (парн.) знать и понимать, 59. См. бил- 
великий, 36
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ур- бить; ур- йон- (пари.) бить и мучить, 37. См. йон-
ур(у)н м есто, 84
урунча£ залог, 49
уры молодой человек; урылар молодые люди 51
уч- летать; учугма летающий, 33

У
уз разрыв; у з  буз (пари.) разрыв и порча, 52-53. См. буз
уэуксуз непрестанно, 147
уэут душа; оз уэут (парн.) существо и душа, 142. См. оз 
укус многий, многочисленный, 47, 52
урка издавна, 147
уркит- пугать; ^ор^ыт- уркит- (парн.) устрашать и пугать, 36-37. См. 

&оряыт
уч три, 87-88, 150; Уч й(и)г(и)рминч тринадцатый, 122; уч одки

трехвременилй, 71 
учунч третий, 81; в-третьих, 33
Учун ради, 116, 118, 145; из-за, 119, 142; по причине, 107; аны учун 

поэтому, 142

Ч

ч(а)р;сап(ы)т (санскр.) обет, 87, 92, 132 и т.д . См. ч(а)8сап(ы)т 
ч(а)в:сап(ы)т(са;нскр.), 129 
чайдан (иран) храм, 129

Н
м^ач дерево; ст ы^ач (парн.) трава и деревья, растительность, 149. 

См. от
направлять, 112
верить; ынан- тайан- (парн.) верить и опираться, 79. См. таиан-

ыд-
ынан-



Л.В. Дмитриева

РУКОПИСИ ДИВАНОВ ТЮРКСКИХ ПОЭТОВ В СОБРАНИИ 
ИНСТИТУТА НАРОДОВ АЗИИ АН СССР

В богатом по содержанию и разнообразию языков фонде тюркских ру
кописей Института народов Азии Академии наук СССР (ИНА АН СССР) 
имеется сравнительно большое (87 единиц) собрание диванов азербайджан
ских, турецких, туркменских, узбекских и уйгурских поэтов.

Азербайджанские авторы представлены здесь четырьмя именами -  На
сймй Хата'й, Фузулй, Гулшани (XV-XVI вв.). Троих из них (Насймй, $ ата 'й , 
Гулшанй) турецкие литературоведы относят к азербайджанцам по происхож
дению и я зыку 1. Уроженца Багдада Фузулй они причисляют к турецкой ли
тературе, но с оговоркой, что писал он на диалекте азерй^, т .е . относящемся 
к азербайджанскому языку. В отношении всех названных выше поэтов они 
отмечают, что их творчество одинаково популярно и понятно как в Азер
байджане, так и в Турции и является достоянием двух литератур -  азер
байджанской и турецкой.

Это объясняется тем, что, несмотря на свое фактическое или предпола
гаемое азербайджанское происхождение, указанные выше авторы писали на 
том тюркском языке юго-западной («огузской») группы, который b XV-XVIbb. 
был одинаково обшим письменным литературным языком тюркского населе
ния Малой Азии и нынешнего Азербайджана, -  с большим или меньшим отра
жением особенностей родных этим авторам наречий и диалектов. Их твор
чество -  в особенности Фузулй и Насймй -  оказало исключительное влияние 
на дальнейшее развитие азербайджанской и турецкой литературы.

* Статья про.)). M.F. ЧоргШи об азербайджанской литературе: Isl&n 
Ansiklopedisi. Islam  alemi tarih, cografya, etnografya ve biyografya lugati, 
c. 2, Istanbul, 1942, S. 129-151.

2
См. его же статью о турецкой литературе в Епсус1орёйе Не 1'Islam, 

t. IV, Leyde-Paris, 1934, рр. 988-1010.
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Самые многочисленные в собрании И НА АН СССР группы поэтов турец
кая (16 авторов) и узбекская (13). В туркменской -  3 автора (не включены 
записи стихов некоторых поэтов, если они не являются диванами или собра
ниями газелей в подлинном смысле слова), в уйгурской -  1 автор. Среди 
поэтов есть одна женщина -  турецкая поэтесса конца XV -  начала XVI в. 
Михрй-$атун.

Списки диванов количественно по группам распределяются следующим 
образом: азербайджанская -  9 списков, турецкая -  24, туркменская -  6, 
узбекская -  48, уйгурская -  1. Большее число списков приходится на диван 
Нава'й в разных редакциях.

Наиболее ранние по времени составления диваны относятся к XV в . (На- 
сймй, Халйлй, Лутфй, А та'й, Нава’й), наиболее поздние -  к концу X IX - н а
чалу XX в. (Камийаб, МйрЗй, Раджй и др.). Ранние по времени переписки 
рукописи диванов -  конца XVI в ., поздние — начала XX в . Есть списки ред
ких диванов, не отмеченных в печатных каталогах европейских хранилищ, -  
Ата’й, Михрй-^атун, Умйдй, старые и ценные своей близостью к авторским 
оригиналам, полнотой, оформлением рукописи диванов крупнейших поэтов -  
Нава'й, Фузулй.

Выявление наиболее старых и полных рукописей каждого дивана очень 
важно, ибо только при сравнительном исследовании таких рукописей ока
жется возможным восстановление близкого авторскому оригиналу текста и, 
в какой-то мере, воспроизведение истории сложения окончательной редакции 
каждого дивана.

Приводимый ниже обзор рукописей диванов тюркских поэтов собрания 
ИНА АН СССР дается впервые и имеет цель ознакомить специалистов с 
этой группой тюркских рукописей одного из богатейших и значительнейших 
хранилищ, собрание которого мало известно в литературе. Обзор построен 
по языковому и хронологическому (даты или время жизни авторов) принци
пам. Он не заключает сведений о содержании включенных в диваны стихов 
или кратких характеристик творчества их авторов, так как для известных 
поэтов они есть в печати, для неизвестных и малоизвестных такие сведения 
или характеристики могут быть даны лишь после длительных специальных 
текстологических исследований. Однако указание дат или времени жизни 
авторов, составления ими диванов делаются по возможности всюду.

I. Диваны азербайджанских поэтов

1) Н ас й м й , Саййид гИмад ад-дан (ум. в 820/1417 г .) . Его тюркский 
Диван (Насймй написал еще и персидский) пользовался большой популяр
ностью, хотя рукописей его обнаружено пока сравнительно немного.

В ИНА АН СССР есть только одна такая рукопись (В 4019), нереписан- 
иин в 1285/1868-419 г . ,  вероятно, в Средней Азии. Состав дивана в  ней обыч-
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ныйЗ: газали (с пропуском рифм на ^  мустазад,
тарджй*банд, кит'а, руба*и, хикматы.

2) $ а т а *  й, персидский шах Исма*йл Сафавй (907-930/1502-1524), писав- 
■ий свои поэтические произведения на родном ему тюркском языке. Руко- 
писи дивана £ата 'й  также сравнительно редки. Имеющаяся в ИНА АН СССР 
рукопись (В 289) переписана в 1039/1629-30 г . в Турции. Она содержит калли- 
графический, художественно исполненный (‘унван, переплет) список дивана 
обычного состава^: маснавй, газали, кит*а и другие строфические формы 
(без указания их), послесловие в стихах.

3) Г у л ш а н й , Ибрахйм (ум. в 940/1533-34 г .) , известный также под 
именем Рушанй. Рукописи его дивана® встречаются довольно редко.

В ИНА АН СССР есть только одна рукопись его дивана (В 1206)®, пере
писанная b XVIIIb. в  Турции. Она содержит, как справедливо считал В.Д.Смир
нов, диван и механически вкрапленные в него другие поэтические произве
дения автора. Состав рукописи: мунаджаты, мистические рассказы в стихах, 
поэма «Чобан-нйме», маснавй, му^аммасы, газали (с пропуском рифм на 

Э C<S> c i  РУбаЧ кит‘а, муфридат.
4) Ф у з у  ли, Мухаммад ибн Сулайман ал-Багдадй (ум. в 970/1562 г.). 

Рукописи его тюркского дивана (Фузулй составил еше персидский и арабский 
диваны) встречаются довольно часто, но среди них сравнительно мало старых 
и наиболее близких авторскому оригиналу списков.

В ИНА АН СССР есть рукопись куллийата (собрание сочинений) поэта, 
составленного через 34 года после его смерти, т .е . в 1004/1596-97 г ., ви
димо, в Турции (С 1924). Описание ее опубликовал Е.Э. Берте лье?, отметив-

Ср. W. Pertsch, Die tiirkischen Hcmdschriften der herzoglichen Bibliothek 
zu Gotha, Wien, 1864, S. 185, N 216 (далее -  Ffertsch, Gotha).

 ̂ Cp. Ch. Rieu, Catalogue of the Turkish Manuscripts in the British Mu
seum, London, 18R8, p. 265b (далее -  Rieu>.

5
CfX GL Fliigel, Die arabischen, persischen und tiirkischen Handschriften 

des kaiserlich-koniglichen Hoffbibliothek zu Wien, П1, Wien. 1867, S. 695, N476 
(далее -  Fliigel).

® Описана В.Д.Смирновым в «Collections sden titiques de l 'I rs t i tu t  des 
Langues Orientales du Ministere des Affaires £trangeres*, VIII, St.-Pbg., 1897, 
p. 103, № 61 (далее -  Coll, вс ., VIII).

7
Е.Э.Бертельс, Новая рукопись «Куллийята» Фузулй, ИВАН СССР, 

1930, стр. 297-306.
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ший, что она очень точно передает авторские оригиналы многих сочинений 
Фузулй и представляет собой «единственный, почти полный экземпляр кул- 
лийата Фузулй»

В этой рукописи находятся персидский, арабский и тюркский диваны 
поэта. Последний содержит9 (лл.200б-293а): камГды, предисловие к дивану, 
газали, тарджй*банд, таркйббанд, сТ^й-наме, мусаддас, тахмйсы, руба*и,
кит^.

Рукописи только тюркского дивана Фузулй в ИНА АН СССР следующие: 
А ПО (только газали; нет начала и конца; XVIII в .; Турция), Е 12 (лл.253б- 
254610; газали от ^  по ; 1198/1783-84 г.,; Иран), С 754 (газали, тарджй* 
‘банд, маснавй, отрывок из поэмы «Банг-и баде»; начало 'XIX в .;  Средняя 
Азия) 11, с 153 (лл. 276-1286; газали , рабЗ*и, мудаммасы; нет конца; начало 
XIX в . ; Средняя Азия).

Рукопись С 1550 содержит незаконченный список предисловия Фузулй к 
своему дивану (лл.90б-92а; только начальная половина предисловия; не 
позже 1282/1865-66 г .;  Средняя Азия).

П. Диваны турецких поэтов

1) Х а ли ли (жил при султане Мухаммаде II -  855-886/1451-1481 гг .) . 
Автор составил свой диван в 876/1471 г . и назвал его « Фуркат-наме» («Кни
га разлуки»). Рукописи его довольно редки!2, но в ИНА АН СССР их две:
В 3759 (лл. 246-806; предисловие в стихах, газали, маснавй, марсии, тарджйе- 
банд, расположенные произвольно, послесловие в стихах; конец XVIII в .; 
Северный Кавказ), В 4143 (то же построение; без конца; XVIII в .; Турция).

2) М и х р й -^ а ту н  (ум. в 912/1506 г .) . Сохранился лишь диван ее  стихов 
в единственной в европейских хранилищах рукописи (другие списки ее дивана 
есть в Турции) ИНА АН СССР В 2519, переписанной не позже 1098/1686-87 г .

в Там же, стр, 298.
9

Rieu, 207; A.N. Tarian, Fuzulf Divam. - Gazel, Musammat, Mukatta ve 
Rubacf  klstid. (Edisyon kritik ve Transkripsiyon), Istanbul, 1950; A. GSlpinarh, 
Fuzuli Divam, Istanbul, 1948.

10 _
Рукопись E 12 имеет большой формат листа, на каждой ее странице 

текст расположен в 8 столбцов, по 28 строк в каждом.

11 Описана З .Д . Смирновым в Coll, sc ., VIII, р. 96, № 55.

12 „
Pertsch, Gotha 161, N 177 (2).
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в Турции; приобретена В.Д.Смирновым в Константинополе в 1 8 9 0 г . Е е  
состав: предисловие в стихах, хасиды, гаэали, тахмйсы, мустазад, муфри- 
дат, маснави.

3) Ч а х й а -б е й  Д у к а г й н  (ум. ок. 983/1575 или 1001/1591-92 г.). Руко- 
писи дивана Нахйа-бея не очень многочисленны*4. В ИНА АН СССР есть 
лишь одна рукопись его дивана (А 112), переписанная в XVIIIв. в Турции. 
Ее состав: гаэали (с пропуском рифм на J  ), малые строфические 
формы (китЪ, муфридат, сакй-наме и др., но оез специального их обозначе
ния), маснави, тахмйсы; нет начала, лакуна.

4) Б а к ы , Махмуд сАбд ал-БакП (933-1008/152 6-1600 ). Рукописей 
диванов*** Бакы довольно много, но старых, более точно передающих автор
ский текст, почти нет. В ИНА АН СССР есть две рукописи: В 1205 (лл.1б- 
116а; предисловие в стихах, тахмйсы, газали, касйды; XVII в .; Турция)**"; 
А 108 (касйды, газали -  нет рифм на ^  ( ; рубЗ^Т, кит*а; XVIII в ., Турция)

5) <£лй, Мустафа ибн Ахмад (948-1008/1542-1600). Им составлены даа 
дивана стихов -  персидский и турецкий. Последний закончен в 982/1574-75 г. 
и посвящен султану Салиму I (918-926/1512-1520).

Рукопись этого дивана, хранящаяся в ИНА АН СССР (В 295), переписана 
в XVIII в. в Турции и имеет обычный с о с та в * п р о за и ч е с к о е  предисловие, 
касйды, газали (с пропуском рифм на ( 3  ), кит*а и другие мелкие стро
фические формы (без указания их); нет начала.

6) Т у  ф а й  ли. Список его неполного дивана (газали с произвольным 
порядком их следования, кит<а и другие малые строфические формы; 1039/ 
1629-30 г ., Турция) удалось обнаружить пока только в ИНА АН СССР (В 289). 

Печатные каталоги других хранилищ дивана Туфайли" не содержат. Судя же 
по этому списку, ^ ф а й л и  жил в конце XVI -  начале XVII в. 13 14 * * 17

13
О ней см. В.Д. Смирнов, Очерк истории турецкой литературы, СПб., 

1892, стр. 478-81. Публикации ее текста в отрывках см. З .Д . Смирнов, Об
разцовые произведения османской литературы, СПб., 1894, стр. 432-42; 1903, 
с т р .449-453.

14 Ср. Rieu, 194а; Flugel, I, 660, № 707.

^  Ср. Rieu, 187b; 3a!as DTwan( Gbazaliyat, berausg, von П. Dvorcak, 
Praha, BA 1 ,1908., II, 1911.

^  Описана в C oll, s c . ,  VIII, p. I l l ,  N 66 (1).

17 Cp. Rieu, 262a
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7) Н аф сй, *Омар (ум. в 1044/1634 г . или в 1045/1635-36 г .) . Рукописи 
его дивана довольно многочисленны. В ИНА АН СССР хранятся три рукописи 
обычного состава18 19 20: А 111 (касйды, газали -  нет рифм
руба$Г, китЪ; W ill в .; Турция), В 299 (лл. 1б-45а; только касйды, XVIII в . ;  
Турция), В 1204 (касйды -  в меньшем количестве, чем в двух предшествую
щих рукописях, газали, рубагй, мусаддас, мухаммасы, кит*а; нет начала, ла
куны; не ранее 1156/1743-44 г .; Турция18).

8) Ш ахрй, сАлй (ум. в 1071/1660 г .) . Составил свой диван в 1070/1659- 
60 г., списки его встречаются сравнительно редко и значительно отличаются 
друг от друга по составу поэтических форм28.

Рукопись дивана Шахрй в ИНА АН СССР (В 301, лл. 1б-31а) имеет дату 
составления -  1070/1659-60 г . (текст на л. 156). Переписана она не позже 
1131/1718-19 г . в Турции. Состав дивана по ней: мунаджаты, тг?рйхи, газали 
(с пропуском рифм на ), ру б !гй, муфридат, кит*а.

9) Н абй , Г17суф Набй Рухавй (ум. в 1124/1712 г.). Составил персидский 
и турецкий диваны. Рукописи последнего встречаются во многих хранили
щах21. Иногда рукописи содержат оба дивана вместе -  как две части одного 
большого«сборного* дивана Набй.

В ИНА АН СССР есть три рукописи дивана Набй: Д 220 (XVIII в ., Тур
ция), с датой составления -  1122/1710-11 г. (текст на л. 1916), состоящей из 
турецкой (лл. 16-1916; касйды, таркйббанд, та^мйсы, маснавй, газали, кит*а, 
руба*й, муфридат, му*аммй, лугз) и персидской частей (лл. 1926-2106; газа 
ли, тадмйсы, таэрй$и)22 23 24 *; В 1923 (1178/1764-65 г .; Турция) содержит только 
турецкий диван (касИДы, таркйббанд, тахмйсы, тф й$и , маснавй, газали, 
китЪ, руба*Й, муфридат, лугз) с датой составления 1118/1705-06 г . (текст 
на л. 159а); С 154 (нет конца; XVIII в .; Турция) -  только турецкий ди - 
ван (касйды, таркйббанд, тахмйсы, маснавй, газали, му*амма, кит*а, муфри
дат, руба*й).

10) С а б й т , сАта ад-Дйн (ум. в 1124/1712 г .) . Его диван представлен в 
ИНА АН СССР одной рукописью (В 1183), переписанной в конце XVIII в . в 
Турции. Ее состав28: разали, та\>й$и, китга 24.

18 Ibid., 192b, 242а.
19

Описана в Coll, sc ., VIII, р. 97, N 57.
20

C d. Flugel 1 ,5 .6 5 7 ,  №704.

^  Ср. Ftieu, 200а.
22

Описана в C o ll .s c ., VIII, р. 101, N 59.
23 Ср. Flugel, I, S. 6R6, N 736.
24

Ср. Rieu, 202а. Рукопись В 1183 описана в Coll. sc.,V III, р. 102, №60.
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11) А х м а д  Н а й л й  (1104-1161/1692-1748). Рукопись В 300 (XVIII в . ; 
Турция) представляет его диван в составе: мунаджаты, марсии, касиды, 
таркйббанд, мухаммасы, тахмйсы, газали (с пропуском рифм на

» тарйхи, лугз, му*амма, рубаки, кит*а. Перед текстом обозначено, 
что это «диван знаменитого ^ I *2 *̂

12) А с ^ д ,  видимо, Мухаммад Ас*ад-эфендй (1096-1166/1685-1735), 
муфти и поэт. Его редко встречающийся в рукописях диван представлен в 
ИНА АН СССР двумя описками: В 302 (1208/1793-94 г .; Турция) с турецкой 
(лл. 1б-91а; газали -  нет рифм на \е> 1 :>, маснавй, руба*и) и персидской 
частями (лл. 92а-149б; мухаммасы, газали); на лл. 149б-150а позднее поясне
ние владельца рукописи Ж.Л. Руссо на турецком языке о составе дивана, с 
датой -  1804 г .; В 303 (XVIII в.; Турция) -  только турецкий диван, содер
жащий одни газали (нет рифм н аЬ ); нет конца, лакуны (пропуск газалей с 
рифмами на £ - j , ).

13) 9 £ с и м -ч е л е б й , Исм1*йл-эфендй (ум. в 1179/1765 г .). Составил свой 
диван в 1170/1756 г.

Рукопись этого дивана в ИНА АН СССР (В 294) имеет несколько иной 
состав, чем известные по каталогам28: касйды, рубагй, газали -  нет рифм 
на < 3  “  (XVIII в ., Турция).

14) Н у с р а т , судя по некоторым газелям дивана, жил во второй полови
не XVIII -  начале XIX в. (был жив в 1216/1801 г .). В.Д. Смирнов по та'рихам 
дивана относил автора ошибочно к первой половине XVII в ., замечая, однако, 
что Хаджжй $алйфа почему-то не указывает этого своего современника2 .̂ 
Его диван воспроизводит рукопись С 829 (1246/1830-31 г.- Турция), содержа
щая: маснавй, тарйхи, газали (на арабском, персидском, турецком языках) 
руба^Г (на турецком). Рукописи дивана Нусрата очень редки28. *

25
R.V. Zettersteen, Die arabischen, persischen und turkischen Hand- 

schriften der Universitatsbibliothek zu Uppsala, -«Le Monde Orientale*, vol.XXIX, 
Uppsala, 1935, p. 80, № 691. Даты жизни Наили или Найлй приведены в турец
ком каталоге: «Istanbul Idtapliklan tarih-co^afya yazmalan k a ta lo d a n * , 
Ystanbul, 1945,1, 5 fas., s. 371, № 246.

26 Flugel, I, S. 687, № 738.

27
Описана в Coll, вс., VIII, p. 99, № 58.

28
Cp. V. Minorsky, A Catalogue of the Turkish Manuscripts and Miniatu

res of the Chester Beatty Library, Dublin, 1958, № 465.
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15) Н и ш ат , Сулайман ибн Ахмад Рафи‘-эфевдй (1148-1222/1735-1807).
Диван Ниша^а^® содержит рукопись В 301 (лл .326-576), переписанная в кон
це XVIII -  начале XIX в. в Турции. Состав списка: мунаджЗты, тахмйсы, 
газали (нет рифм на ^  t f ’c ?  руба*й, кит*а, муфридат.

16) Ф а з и л -б е й , Хусайн (ум. в 1225/1811 г .) . Его диван содержит ру
копись С 826 (1202/1787-88 г ., Турция); ее состав: мунаджаты, таркйб^анд, 
тарджй*банд, тарйди, шаркй, кит*а, газали (с пропуском рифм на ^  Ь),
мудаддас, му$аммасы. Издания сочинений Фазил-бея, как известно, бы
ли изъяты в самой же Турции в 1838 г . по причине их слишком фривольного 
содержания. Вероятно поэтому рукописи его сочинений (в том числе и дива
на) редки.

III. Диваны туркменских поэтов

Очень малочисленны. В ИНА АН СССР они представлены списками ди
ванов трех крупнейших поэтов XVIII -  начала XX в.: Махтум-кулй-, Мулла 
Нафас (Непес), Мискйн Клыч.

1) М а х т у м -к у л й  (XVIII -  начало XIX в .). В 3654 (70 лл., 212 газалей -  
переписана, вероятно, в Поволжье в конце XIX -  начале XX в .; нет начала 
и конца), В 320-2 (лл. 16-416, 55 газалей, нет конца), В 320-3 (лл. 1а-19б, 
38 газалей; нет начала и конца); оба списка в рукописи В 320 переписаны в 
Средней Азии во второй половине XIX в .; В 319 (лл. 136-696; 128 газалей; 
1316/1898-99 г .; Туркмения).

2) М у л л а  Н а ф а с  (Н е п е с ) (XIX в.). В 322-2 (22 лл., 15 газалей и 
несколько м у$ам м асов, _  запись для А.Н.Самойловича около Мерва в 1906г.).

3) М и с кй н -К л ы ч  (XIX -  начало XX в.). В 322-1 (24 лл., 14 газалей, -  
переписана А.Н. Самойловичем на Челекене в 1906 г .) .

Все отмеченные выше рукописи, кроме В 3654, входят в состав коллек
ции А.Н.Самойловича, приобретенной им в.Туркмении в 1902, 1906-1908гг . 
В статье «Материалы по среднеазиатско-турецкой литературе. Краткая опись 
среднеазиатских рукописей собрания А. Самойловича» (ЗВО, T.XIX, стр.01- 
030) А.Н. Самойлович дал описание и этих рукописей.

IV. Диваны узбекских поэтов

1) А т а ’ й  (XV в .). Сохранился лишь диван его стихов в одной рукописи 
ИНА АН СССР В 2456 (XVI в .; Иран). Это художественный, с  миниатюрами, 
каллиграфический список, содержащий газали (с пропуском рифм на с 
(р-у). На полях и в тексте некоторых листов встречаются поздние исправ-

29 Ср. FlUgel, I, S. 686, № 736; Zettersteen, р. 83. № 694.
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ления и дополнения текста. На л. 0026 приписка на русском языке: «В знак 
памяти подарена Фатали ханом Беглер беки Тавриэским сего 1818 года июня 
12 дня князю Бебутову»30.

2) Л у т ф и  (умер в 897/1492 г .) . Хотя поэт писал по-тюркски и по-пер
сидски, но сохранился лишь его тюркский диван. Рукописи этого дивана 
сравнительно редки31, в ИНА АН СССР он имеется в двух списках: С 1922 
(лл. 496-736; конец XVIII -  начало XIX в .; Средняя Азия) -  дефектный спи
сок, содержащий газали с рифмами по J  (нет рифм на С 9 -
нет конца); А 109 (лл. 1 а -716 ’, 1234/1818-19 г .;  Средняя Азия) -  включает 
газали (нет рифм на с_9 -  lj p  t c .<j>t ^ lib ) ,  руба'й (нет начала)32.

3) Х у с а й н и , султан-тимурид Хусайн Бййкара, Абу-л-Газй Бахадур сул- 
уан Хусайн-мйрз5 ибн мирза Мансур (ум. в 911/1-506 г .) . Писал только по- 
тюркски. Стихи были собраны им же в диван уже в 896/1491г .33 34 *. Особен
ностью этого дивана, отличающей его от всех других, является то, что все 
газали его написаны одним метром (рамал). Рукописей дивана сохранилось 
очень мало, но почти все они старые и хорошей сохранности3*.

В ИНА АН СССР есть одна рукопись дивана -  В 284 (конец X V I- на
чало XVII в.; Средняя Азия; художественно выполненный и украшенный 
миниатюрами каллиграфический список в стиле «гератской школы»,, худо
жественный переплет с роскошным золотым тиснением), заключающая про

заическое предисловие, газали. Рукопись получена в дар от В.С. Голенищева 
в 1910 г ., приобревшего ее в Константинополе в 1884 г .3^.

30
Описание и издание отрывков из 17 газелей этой рукописи см . А.Н.Са- 

мойлович, Материалы по среднеазиатско-турецкой литературе, IV. Чагатай
ский поэт XV в. Атаи, -«Записки Коллегии востоковедов», И, вып.2. Л., 
1927, стр. 257-274.

31
Ср. Rieu, 288bj Pertsch, Gotha, S. 182, Jft 211.

32
Описана З.А. Валидовым в статье «Джагатайокий поэт Лутфий и его 

диван» ( г а з .« >, Казань, 1914, № 1320).

33
Е.Э. Бертельс, Навои, М.-Л., 1948, стр. 72 (по данным Нава'й в его 

«Маджалис ан-Нафаис».

34
Ср Шеи, 256Ь; I.H. Ertaylan, Divan-i Sultan Huseyn Mirza Baykara 

«Huseynb/lstanbul, 1940.

^  «Известия Академии наук по историко-филологическому отделению», 
1911, № ХП, стр. 265 (заседание от 6/Х  1910 г ., $283).
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4) Н а в а ’ и, Низам ад-ДОн 'Алйшйр (844-906/1441-1501). Рукописи разных, 
авторских и неавторских, редакций его  дивана встречаются в значительном 
количестве во многих хранилищах мира.

Известно, что Нава'й сам  несколько раз редактировал диван своих сти
хов, предпослав ему два разных предисловия -  «старое» и «новое» (по вре
мени написания). Встречаются рукописи и неавторских редакций дивана, 
составлявшиеся как при жизни Нава'й, так и после его смерти^0.

До сих пор история сложения всех этих редакций, состав каждой из них 
точно не определены. Нет еще критического издания текста, дивана, наибо
лее близкого авторскому оригиналу хотя бы в одной из его редакций. Поэтому 
изучение всех рукописей дивана, выявление наиболее старых из них, близких 
по времени к годам жизни Нава'й, имеет большое значение.

В ИНА АН СССР есть 29 рукописей дивана поэта. Самой старой, за 
ключающей текст, вероятно, одной из неавторских его редакций, построенной 
на материале ранних списков дивана, является рукопись В 2471. Она пере
писана, очевидно, в начале XVI в. в Средней Азии и представляет собой ху
дожественно оформленный и украшенный миниатюрами, каллиграфический 
список в стиле «гератской школы». Состав рукописи: «старое» предисловие, 
газали (нет рифм на 1с» -,_£*), мустазад, му^аммасы, мусадцас, тарджй*банд 
маснавй, кит 'а , руба'йГ, лугз, му%мма", туйуги, муфридЗ*3^.

Другие рукописи дивана, не имеющие названий: В 279 (лл. 16-466; не поз
же 1017/1608-09 г .; Средняя Азия; газали -  нет рифм на о* ; руба*й; нет 
конца)* 37 38 39; С 142 (XVII в .; Средняя Азия; газали с рифмами по «jv , распо
лож ение в пределах каждой рифмующей буквы по разделам: «■!
nA ^f^A lc ieycjH eT  конца)38; В 278 (лл. 1286-1966; XVII в .; Турция; газали -  
с пропусками рифм на с<_уо, между строк часто встречаются поздние
турецкие переводы текста)40; Е 12 (348 л., 1198/1783-84 г .; Иран; газали  -

С.Л. Волин, Описание рукописей произведений Навои в ленинградских 
собраниях, -  сб. «Алишер Навои», М.-Л., 1946, с т р .215-225 (далее -  Волин); 
Л.В. Дмитриева, Старейшая рукопиоь дивана Навои в собрании рукописей 
ИВ АН СССР, -  «Ученые записки ИВ АН СССР», XVI, М.-Л., 1959, стр. 376-392 
(далее -  Дмитриева).

37 Описания ее: Волин, 221, № 10; Дмитриева.

38 Волин, 222, № 14.

39 ЗВО, Х Ж ,  стр. 248, № 2; Волин, 222, Ю 15.

40
Волин, 221, № 13.
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нет рифм на £,<£); В 1192 (и*14̂ 0 XVIII в.; Средняя Азия; газали;
нет конца); В 1986 (XVIII в.; Средняя Азия; газали)41; С 138 (1199/1784-85 г .; 
Средняя Азия; «старое» предисловие, газали, тарджй^банд, кит'а; лакуны, 
перебиты листы)42 43 44; А 503 (лл.5б-35а; конец XVIII-начало XIX в .; Средняя 
Азия; газали с рифмами по ^  ; нет конца); В 266 (лл. 1а-95б; 1220/1805-06 г.; 

Турция; газали с рифмами по J  ; нет конца)42; С 1630 (лл. 129а-1526; на
чало XIX в.; Средняя Азия; газали с рифмами H a le » -^  if -  ;  нет начала
и конца); В 4472 (начало XIX в.; газали, китга, мухдммасы, мусаддас; нет 
конца, лакуны); С 136 (начало XIX в.; Средняя Азия; газали, мустаэад, му- 
$аммасы, руба*й, сакй-наме, тарджй1 банд, хикЯйаты в стихах)44; D 18 
(лл.24б-421а; 1233/1817-18 г .; Средняя Азия; «старое» предисловие, газали , 
маснавй, тарджйсбанд, руба*й, китса; художественный, каллиграфический 
список)45 46 47; С 141 (1239/1823-24 г .; Средняя Азия; газали, китга, тардой^анд, 
мухаммасы, руба<и)45; С 143 (1295/1878 г .; Средняя Азия; газали, тарджй*- 
банд, муфридат, кит*а и другие малые строфические формы без специального 
указания их)4?; С 2329 (1302/1884-85 г .; Средняя Азия, газали, руб5*и, к и т^ )45; 
В 280 (XIX в.; Средняя Азия; газали, тарджй*банд)49; В 1193 (XIX в.; Средняя 
Азия; газали, му$дммасы, тарджй*банд, мусаддас, руба*й; нет начала и кон
ца)50; С 864 (XIX в.; Восточный Туркестан; газали, руба*й, саки-наме, тард- 
жй^анд, мухаммасы, мусаддас, мусамман)51; С 1772 (XIX в.; Средняя Азия;

41
Волин, 222, № 17.

42
Волин, 222, »  18.

43
Золия, 223, № 20.

44
Волин, 225, № 37.

45
Волин, 223,№ 22.

46 Волин, 223, й  24.
47

Волин, 224» № 30.

48
Волин, 224,№ 31.

49
Волин, 225,№ 35.

50
Волин, 225, № 36.

51
Волин, 225, № 39.
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газали, мустазад, тарджй*банд, руба*й, кит'а)^2; В 2423 (XIX в.; Средняя 
Азия; газали с рифмами по нет конца; лакуны).

Рукописи дивана с обозначенным в них названием: «Гара'иб ас-сигар» 
(«Чудеса детства») -  С 140 (лл.3б-227а; 1276/1859-60 г .;  Средняя Азия; 
«старое» предисловие, газали, мустазад, му^аммасы, мусаддас, тарджй*- 
банд, маснавй, китЧа, рубЗ’Я )^ ; « Навадир аш-шабаб* («Редкости юности») -  
Е 1 (1219-1240/1804-1825 г г .; Средняя Азия, газали, мустазад, му$аммасы, 
рубаЧГ, мусаддас, китЪ, му*1амма)^; С 140 (лл. 2296-42 96; 1276/1859-60 г .; 
Средняя Азия; газали, мустазад, мусаддас, тарджй*банд, к и т Ъ )^ .

Есть две рукописи так называемого «сборного» дивана Нава'й, но не 
имеющие (как и все рукописи этой редакции) обозначенного в самих руко
писях названия: D 339 (лл. 16-4956; XVIII в . ; Средняя Азия; «старое» пре
дисловие, газали, мустазад, му^аммасы, мусаддас, тар дм !‘■банд, сакй-наме, 
кит'а; лакуны)^^; Е 2 (XIX в.; Средняя Азия, «старое» предисловие, газали, 
мустазад, мусаддас, мусамман, тарджй*банд, маснавй, касйды, к и т ^ , ру- 
65ЧГ, муфридат, му*амма; лакуна)^ .

Рукопись С. 788 содержит диван Нав5'й несколько необычного состава: 
«старое» предисловие, руба*Й, кит*а, фардийат, газали; сунв®н к газелям 
содержит даты рождения и смерти поэта. Рукопись представляет собой ко
пию с рукописи Государственной публичной библиотеки им. М.Е. Салтыкова- 
Щедрина в Ленинграде, переписанную в 1853 г . муллой Хусайном (Фейзха- 
новым)58;

Рукопись С 2422 содержит «старое» предисловие к дивану (лл.42б-51а, 
не позже 1843 г .; Средняя Азия), а  рукопись В 581 -  «новое» предисловие 
(лл. 16-11а, начало Х1Хв.; Средняя Азия)59. 52 53 54 55 56 57 58 59

52
Волин, 225, № 40.

53
Волин, 224, № 28.

54
Волин, 222, № 19.

55 Волин, 224, № 28.

56
Волин, 222, № 16.

57
Волин, 223, № 26.

58
Coll, sc ., vm, р. 173, № 87; Волин, 224, № 27.

59
Волин, 225, № 34.
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5) С а» и б, Мухаммад сАлй ал-Исфаханй (1012-1080/1603-1677), известный 
еше под нисбой Табрйзй, так как его отец — мирза еАбдаррахим был родом из 
Тебриза. Персидский поэт, писавший и тюркские стихи, собранные потом в 
диван.

Рукопись С 470 (лл.73 6-7436; не ранее 1209/1794-95 г .; Средняя Азия) 
содержит часть узбекского дивана Са*иба: 15 газалей (рифмы на с 

О '  и один мусаддас.
6) Х у в а й д а , Назр ибн Га’иб Чймйонй (конец XVIII -  начало XIX в.). 

Списки его дивана встречаются преимущественно в среднеазиатских хранили
щах.

В ИНА АН СССР имеется пять рукописей дивана Х увайда^: С 1311 
(лл. 16-716; 1234/1818-19 г.; Средняя Азия; газали -  нет рифм на \с? 1 j> , 
мустазад, мунЗджаты); С 1648 (лл. 1а-77а; 1238/1822-23 г.; Средняя Азия; 
газали - нет рифм на < j> ; мусаддас, мунаджаты; нет начала); С 147 
(1250/1834-35 г.; Средняя Азия, газали); С 1398 (лл. 1546-1706; не позже 
1294/1877 г.; Средняя Азия, газали с рифмой п о^  ); С 1630 (лл. 133а, 169а- 
1746; XIX в.; Средняя Азия; два отрывка из дивана: газали с рифмами на 

& — £ , и на *> , оба дефектные -  без начала и конца).

7) А г а х й , Мухаммад Риза-мйраб (1809-1874)^. Диван его стихов, 
озаглавленный « Т а’вйз ал-'ашикйн», встречается главным образом в средне
азиатских хранилищах; рукописи его вообще редки.

В ИНА АН СССР есть две рукописи этого дивана: С 1944 (1321/1903-04 г.; 
Средняя Азия; прозаическое авторское предисловие, тюркская часть дива
на; газали, мустазад, мудаммасы, мусаддас, рубЗ*й, мусамман, тарджй*- 
5анд, ки7*а, туйуги, маснави, прозаический бахр-и тавйл; персидская часть: 
газали, му^аммасы, мусамман, муййджат, та’рйхи, ка9Йды; каллиграфический 
список); D 19 (XIX в;; Средняя Азия; только тюркский диван: предисловие, га 
зали, мустазЦд, мухаммасы, мусаддас, ^арйды, тарджй'банд, тфй$и; нет 
конца).

8) ^алисТГ  (конец XVIII -  начало XIX в.). Рукописи его дивана в печат
ных каталогах не значатся. В ИНА АН СССР диван Халисй представляет 
рукопись В 1889 (лл. 85б-143а; 1321/1903-04 г .; Средняя Азия), полученная 
А.Н. Самойловичем в 1908 г . в дар от наследника хивинского хана. Состав:

J Описание его по другим спискам см . «Собрание восточных рукописей 
АН УзССР. Под редакцией и при участии проф. А.А. Семенова», П, Ташкент, 
1954, с т р .328, № 1608.

^  Р . Мажидий, М у^ммад Ризо Ога^цй, -т«$збек тили ва адабиети масала- 
ри», Тошкент, 1958, № 3, стр. 49-57; Муниров, Oreogdt, Илмий ва адабил 
фаолияти, Тошкент, 1959.



Рукописи тюркских поэтов в собрании Института народов Азии АН СССР 73

газали (нет рифм на Y  - j ) ,  мусаддас, мухаммасы, мас-
навй, рубЗ*й.

9) М алик  (конец XVIII -  начало XIX в.). Диван его представлен в
ИНА АН СССР рукописью 1228/1813 г . С 1160 (Средняя Азия); список со
держит: газали (с пропуском рифм н а с ?  >:>~  « ^ )» кит^а, муфри-
дат и другие, мелкие строфические формы. Списки дивана Малика довольно 
редки и имеются, видимо, преимущественно в Средней Азии. Список ИНА 
АН СССР дефектный: нет начала.

10) Камил (XIX в.). Рукописи его дивана встречаются также редко и 
лишь в среднеазиатских хранилищах. В ИНА АН СССР имеется одна рукопись 
этого дивана В 1890 (1320/1902-03 г .; Средняя Азия), содержащая: газали , 
мустазад, мусамм'а, мухрлмасы, мусаддас, марсии, мусамман, касйды, т ф й - 
$и, прозаический бахр-и та вил.

11) К а м и й а б  (XIXв.).Рукопись его дивана имеется только вИНААН 
СССР В 2324 (1304/1886-87 г .; Средняя Азия). Она получена А.Н.Самойло- 
вичем в 1921 г . в Хиве от местного поэта Атабек-тюрэ (имел собственную 
библиотеку, как указано в легенде печати на л. 16 рукописи); содержит: каси- 
ды, газали, маснави, мустазад, мухаммасы, мусаддас, мусамман, тарджй1- 
банд, руб5*й, туйуги, му*амма. В маснави (лл. 121а-123а) поэт указывает 
дату составления дивана -  1298/1880-81 г. и перечисляет виды вошедших в 
него стихов 62.

12) Р а д ж и  (ум. в 1908 г .) , хивинский поэт. Диван его есть  лишь в руко
писи ИНА АН СССР В 1889 (лл. 16-816; 1319/1901-02 г .) . Его состав: газали 
(нет рифм на1ё>), мустазад, мухаммасы, мусаддас, касйды. История по
ступления этой рукописи изложена выше (диван Далией).

13) М йрзЕ  (середина XIX -  начало XX в .;в  1908 г . был еще жив). Его 
диван, названный «Маргуб ан-назирин» («Желанные очи»), представлен лишь 
списком ИНА АН СССР В 1888 (начало XX в.; Хива), полученным А.Н.Са- 
мойловичем в 1908 г . в дар от наследника хивинского хана. Диван содержит: 
газали, му^срммасы, маснави, хикайаты в стихах, та'рйхи, руба'и, кит*а 
(список не закончен).

V. Диваны уйгурских поэтов

Представлены в ИНА АН СССР одним списком дивана Мухаммада ‘Омара 
Кари ал-Маргйнанй (т.е. из Маргелана), известного под поэтическим именем 
Умйдй (XIX в.), — поэта, историка и астронома. Судя по печатным катало- 
гам, других спиоков этого дивана пока не зафиксировано, но они, бесспорно, Об

Об этой рукописи см . А.Н. Самойлович, Хивинские туюги XIX в .7 
«Доклады Академии наук СССР», сер. В, 1927, № 1, с т р .43-45.
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имеются в местных среднеазиатских и синьцзянских хранилищах. Рукопись 
ИНА АН СССР С 152 (1308/1890-91 г .; Восточный Туркестан) содержит: 
прозаическое предисловие с родословной некоего Мухаммада Риза-^ваджи в 
стихах, газали (рифмы следуют не в алфавитном порядке), другие строфи
ческие формы (текст этой части дивана разделен на кисса, ма^сад, макЗла).

Как видно из обзора, в собрании ИНА АН СССР имеется немало ценных 
рукописей диванов тюркских поэтов: одни содержат списки не отмечавшихся 
еще в печатных каталогах диванов (Камийаба, Раджи, Мирзы и др.), другие -  
редких диванов (Михрй-датун, Лутфй, Хусайни и т.д.), третьи содержат наибо
лее старые списки известных диванов (Фудулй Нава’й  и др.). Все они имеют 
большое значение для будущих критических изданий текстов этих важнейших 
памятников тюркской литературы. Текстологическое же изучение данных 
памятников даст богатейший материал для истории тюркской литературы в 
такой наиболее значительной и обширной ее области, как поэзия.

ПРИЛОЖЕНИЯ

I. Указатель диванов, имеющих специальные авторские названия^
Гара’иб ас-сигар ) ___
Навадир аш-шабйб J  Нава’й -  IV, 4.
Маргуб ан-назирин (Мирза) -  IV, 13.
Т аЪ й з ал-*ашикйн (Хгахй) -  IV, 7.
Фуркат-наме (Халилй) -  II, 1.

И. Указатель имен авторов диванов 

AraxiTcM. Мухаммад Риза-мйраб Агахй.
*Алй см . Мустафа ибн Ахмад еАлй. 
сАлй Ш ахрй- И, 8.
Ас*ад -  видимо, Мухаммад Ас*ад-эфенди -  II, 12. 

сАсим-челебй см. Исм5*йл ‘Асим-челебй. 
сАта ад-дйн Сабит - II, 10.

Этот и следующий указатели содержат обозначение языковой группы, 
к которой принадлежит поэт (I, П, III, IV, V -  по порядку расположения этих 
групп в статье), затем порядковый номер, под которым указан диван данного 
поэта в этой группе.
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Ата1 и -  IV, 1.
Ахмад Найлй -  И, 11.

Бакы см. Махмуд ̂ \бд ал-Бакы.
Гулшанй см . Ибрахим ибн Мухаммад Гулшанй.
Ибрахим ибн Мухаммад Гулшанй - 1, 3.

Исмаил <Асим-челебй -  И, 13.
Исмаил Сафавй -  персидский шах, писавший стихи под именем Хата'и - 1 , 2 .

Йахйа-бей Дукагйн -  П, 3.
Камиййб -  IV* 11.

Камил -  IV, 10.
Лутфй -  I V ,2.

Малик -  IV, 9.
Махмуд £Абд ал-Бакы -  II, 4.

Махтум-кулй -  III, 1.
Мйрза -  IV, 13.
Мискйн-Клыч -  III, 3.
Михрй-$атун -  И, 2.

Мулла Нафас (Непес) -  1П, 2.
Мустафа ибн Ахмад сАлй -  II, 5.
Мухаммад ‘Али ал-Исфаханй Са’йб -  IV, 5.

Мухаммад АсЪд-эфенда -  II, 12.
Мухаммад ибн Су лайман Фуэулй ал-Багдадй -  I, 4.
Мухаммад ‘Омар Кари ал-Маргйванй, известный под именем Умйдй -  V. 
Мухаммад Риза-мйраб Агахй -  IV, 7.

Набй см . Пусуф Набй Рухавй.
Нава’й см. Низам ад-дан ‘Алйшйр Нава'й.
Назр ибн Га'иб Чймйони Хувайда--  IV, 6.
Найлй см . Ахмад Найда.

Насймй см . Саййид *Имад ад-дан Насймй.
Нафас (Непес) см . Мулла Нафас (Непес).
Наф*и см . ‘Омар Наф’Й.
Низам ад-дан ‘Алйшйр Н ава'й  -  IV, 4.
Нишат см . Су лайман ибн Ахмад Рафй^ эфенди Нишат.
Нуорат -  II, 14.

*Омар Наф‘й — П, 7.
Раджи -  IV, 12.
Рухавй см . Йусуф Набй Рухавй,
Сабйт см . сАта ад-дан Сабит.
Са'иб см . Мухаммад сАлй ал-Идфаханй Са'иб.
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Саййид Ч1мад ад-дйн Насймй - 1 , 1.
Сулайман ибн Ахмад Рафй^эфендй Нишат -  II, 15.
Туфайли -  II, 6.
Умйдй см . Мухаммад ‘Омар Кари*ал-Маргйнанй.
Фазил-бей см . Хусайн Фазил-бей.
Фу^ули см . Мухаммад ибн Сулайман Фу?улй ал-Багдадй.
^алйлй -  II, 1.
Далией -  IV, 8.
$ а т а 'й  см . Исма*йл Сафавй.
Хувайда см. Назр ибн Га'иб Чймйбнй Хувайда.
Хусайн байкара, Абу-л-Газй Бахадур, султан Хусайн-мйрза ибн мирза Ман

сур -  султан-тимурид, писавший стихи под именем Хусайнй, -  IV, 3. 
Хусайн Фазил-бей -  II, 16.
Хусайнй см . Хусайн Байкара, Абу- л-Гаэй Бахадур, султан Хусайн-мйрза ибн 

мйрза Мансур.
Шахрй см . (Алй Шахрй.
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ФРАГМЕНТ НЕИЗВЕСТНОЙ ЛЭЙШУ ИЗ ДУНЬХУАНА

Среди китайских рукописей Дуньхуанской коллекции С.Ф. Ольденбурга, 
хранящейся в Институте народов Азии АН СССР, есть  два фрагмента под 
шифрами Дх-970* и Дх-6116, которые соединяются между собой и составляют 
вместе часть свитка, заключающую в себе 12 коротких рассказов об удиви
тельных событиях, происшедших со следующими л и ц а м : Тянь Чжэнем 
( ^  ), Цао Э ( ^  ), Сюнь Лунем ( Щ ^  ), Лин Чжэ (

), Вэй Кэ ( ), У Цзы-сюем ( -^* ^  )» Хань Синем
■ff ), матушкой Чжай ( ^  Щ  ), Ян Бао ( ^  ^  ), Сунь Чжуном (

), Ян Гуном ( ), Мао Бао ( ^  ).

Эти рассказы совершенно однотипны с художествен
ной повествовательной прозой сяошо периода Лю-чао (IV-VI вв.). Как из
вестно, это были предельно краткие рассказы об удивительных происшест
виях или на фантастические темы.Во времена Лю-чао было составлено огром
ное количество сборников таких расоказов, причем значительное их число 
до нас не дошло. Можно было бы предположить, что публикуемая рукопись 
является фрагментом одного из таких сборников, если бы в ней не было за
головка раздела: Ш- *  ^  « /Р а зд е л / 25. Воздаяние за  ми-

1 Данные о фрагменте включены в с Описание китайских рукописей Дунь- 
хуанского фонда Института народов Азии», вып. 1, М., 1963, № 1455.

2
В тексте статьи приводятся современные традиционные написания 

иероглифов. Написание подлинника см . на прилагаемой фотографии текста, 
а расшифровку -  в «Таблице особых написаний».
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лости» (строка 9). Для сборников сяошо периода Лю-чао такое разделение 
материала по тематическим рубрикам было нехарактерно. Поэтому возни
кает мысль, что эта рукопись является фрагментом сочинения другого рода, 
а именно лэйшу •НЦ- . Это особого типа китайские энциклопедии, состоя- 
шие исключительно из текстов, которые извлечены из тех или иных произ
ведений и расположены в систематическом порядке. В результате получался 
более или менее полный свод текстов по данной теме (о том, как составители 
лэйшу использовали собранный ими материал, будет подробно сказано ниже, 
при анализе состава публикуемой рукописи).

Чтобы более четко представить себе вид лэйшу, обратимся к известной 
энциклопедии сюжетов китайской повествовательной прозы «Тай-пин гуан 
цзи» 3. Вся книга подразделяется на ряд больших рубрик, озаглавленных: 
«Святые-мужчины», «Святые-женшины», «Даосы-маги», «Алхимики», «Не- 
быкновенные буддийские монахи», «Постижение учения Будды», «Воздаяние 
/возмездиеУ» и т.д . вплоть до растений, зверей, гадов и т.п. Внутри разде
лов собраны рассказы, соответствующие по содержанию тем или иным за
головкам, причем после каждого указано, откуда рассказ извлечен. В дру
гих лэйшу рубрики могут быть иные, ссылки на источники иногда опускаются, 
но общий принцип построения выдерживается везде.

Сравнивая нашу рукопись с приведенной схемой, мы находим в ней все 
основные признаки лэйшу: в ней есть название очередного 25 раздела; текст 
рукописи делится на две части -  до заголовка идет тематическая подборка 
рассказов о почтительных детях, после него -  о воздаянии за  милости. Кро
ме того, некоторые из рассказов имеют указание на источник (см., напри
мер, рассказ о Цао Э, после которого добавлено:«Извлечено из "Дянь лу"»1

В дуньхуанских собраниях Лондона и Парижа (коллекции А. Стейна и 
П.Пеллио^),а также в японском частном собрании художника Накамура Фу- 
сэцу Хр ^  yf- (1866-1943) есть несколько фрагментов сочинения, 
написанного человеком по имени Цзюй Дао-син. Для своего сочинения автор 
взял название известного собрания рассказов, составленного в IV в. Гань

3 *.*диь, Ь*.
1959. -  Составлена в 981 г. коллегией под руководством Ли Фана (925-996) 
по указу императора династии Сун Тай-цзуна (976-998), изданному во втором 
году его правления под девизом Тай-пин син-го (977). Отсюда название 
«Тай-пин гуан цзи», т .е . «Свод годов Тай-пин».

^ Объяснение см . в комментарии к переводу рукописи.
5

Коллекция П. Пеллио, Р-2656, Р-5545; коллекция А. Стейна, S-525, S-6022.



Бао: «Поиски духов»6. В произведении Цзюй Дао-сина, от которого сохра
нилась только первая цзюань (свиток), мы обнаруживаем все те признаки, 
которые есть в нашей рукописи: заглавие раздела ^  — « /Разделу
первый. О почтительных детях», и у некоторых рассказов указание на источ
ник. Поэтому мы можем с известной долей вероятности предположить, что 
наша рукопись -  это неизвестная доныне часть « Поисков духов» Цзюй Дао- 
сина, причем, что это произведение было достаточно обширно, ибо первая 
цзюань его включает только первый раздел (полностью или нет -  сказать 
невозможно), а в рукописи Дх-970 -  титр 25 раздела. Конечно, отожествление 
«Поисков духов» с публикуемым фрагментом может быть только предполо
жительным -  вплоть до нахождения других фрагментов той же рукописи, 
если таковые будут.

Для того чтобы отнесение рукописи Дх-970 к лэйшу было более убеди
тельным, рассмотрим, как цитируются используемые источники в известных 
лэйшу и в публикуемом фрагменте. Возьмем первый из рассказов рукописи, 
повествующий о Тянь Чжэне и его братьях. Источником для данного рассказа 
послужило, очевидно, сочинение У Ызюня? «Продолжение записей Ци Се» 6
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6 ъшт, ШЪъъ *'*>■■■
ш .  1957, 865 -  900 ^(«С обрание дуньхуанских бянь- 

вэнь») -  Ранее опубликованный текст из собрания Накамура Фусэцу (

'  б ,м *' 1924‘ “  Ло Чжэнь_юй* Дуньхуанекие 
находки) был, как оказалось, неполным: в коллекции Накамура рукопись об
ширнее опубликованной Ло Чжэнь-юем. Составители сборника «Собрание 
дуньхуанских бяньвэнь» опубликовали эту рукопись полностью и привлекли, 

кроме того, другие списки из коллекций П.Пеллио и А. Стейна, также не 
учтенные в свое время Ло Чжэнь-юем. Поэтому новая публикация вполне 
замещает прежнюю.

У Цзюнь &  * £) (469-520) -  историк, поэт и писатель, известный 
главным образом историческими сочинениями: «Летопись государства Ци»

,  «Записи о храмах» , «Записки о двенадцати

округах» ^  Ж  &  и др. Биография его есть в «Истории династии Лян» 

и в «Истории Южных династий», см .: Щ  ^  , цз. 49, сб. К 0 ^  ,

« • в . * * , * # * *  , 1936, стр.238 (далее -  «Сы бу бэй яо»);

, цз. 72; там же, т . 69, стр. 515.
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(t Сюй Ци Се цзи» )8, чтобы уяснить метод использования источников в нашей 

рукописи, приведем полностью перевод параллельных отрывков из фрагмента 
Дх-970 и «Продолжения записей о Пи Се». Подчеркнуты те места, которые в 
обоих текстах не совпадают (объяснение имен и названий см . в комментарии к 
переводу рукописи).

« Продолжение записей Ци Се» 
Цзинчжаоский Тянь Чжэнь /и  е го / 

братья -  /их  было/ три человека -  
вместе решили разделить богатства 
и имущество -  все поровну. А перед 
домом один куст цзыцэиншу вместе 
порешили разбить на три ч а сти .'  1а 
следующий день только / хотели / 
резать его, но куст сразу же засох, 
как будто опаленный огнем. Чжэнь 
пошел, увидел это и, чрезвычайно 
пораженный, сказал, обращаясь к 
братьям: «Куст от природы /рас
т е т / из одного ствола, услыхал,
/ч т о / хотим разделить /его  7 и по
тому тоскует. Такие люди /как м ы / 
яе сравнятся с деревом». Поэтому 
/они7 вв могли сдержать свою 
скорбь и больше на расчленяли де
рева. В согласии с fkx j  речами де
рево /ваэвь стало/ пышным и густым. 
Братья этим растрогались, соедини
ли имущество и сокровища и после 
/этого7  стали образцовой семьей. 
Чжэнь на службе достиг /чина/ тай- 
чжун дайфу.

Рукопись Дх-970 
Тянь Чжэнь, человек из Нзин- 

чжао /й  е г о / братья -  /их было/  
три человека -  произвели раздел 
дома. А перед двором был один 
куст цзиншу. В тот вечер, /когдaj 
Чжэнь вместе /с братьям и/ дели
лись. /ого] пришли к решению: на 
следующее /у тр о / примутся /е г о /  
делить. Ветви и листья /этого  ку
с т а /  засохли и увяли. Вратья уви
дели это и, проливая слезы, сказа- 
зали: «Куст от природы не имеет 
души, а  все-таки скорбит о разде
лении, показывая нам пример». 
Братья после /э т о го / растрогались 
и /с т а л и / жить вместе. /Б ы л ТЪ нь 
Чжэнь/ человеком времени хань
ского У-ди и на службе достиг /чи н а/ 
тай-чжун дайфу.

«Продолжение записей Ци Се» тЩ -  сборник
фантастических рассказов, очень популярный в периоды Лю-чао и Тан. Яв
ляется продолжением утерянных ныне «Записей Ци Се» писа
теля середины V в. Дуньян У-и j i j  . Ци Се, имя которого стоит
в заглавии обоих произведений, упоминается, в кн. «Чжуан-Цзы» как знаток 
рассказов о необыкновенном, см.: , цз. 1, «Сы бу бэй яо», т. 151»
стр .З . -  В настоящей работе используется текст «Продолжения записей Ци 
С » . о б . :  ^  %

$ L  i ( . f %  f f i w  f e j6 . r . ,  oTp. и .
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Сличение этих двух вариантов показывает, что текст нашей рукописи 
значительно изменен по сравнению с  источником, главным образом за  счет 
второотепеншх подробностей. Но эти подробности не просто удаляются, а  в 
большинстве случаев заменяются кратким пересказом удаленного. Напри
мер, более подробный раоокаэ о том, как куот увял, как братья увидели это 
и как он вновь ожил, заменен кратким описанием в других выражениях, но 
достаточно* точно передающим смысл замененного м еста.

В некоторых случаях рукопись дополняет рассказ < Продолжения записей 
Ш Сев, уточняя сведения источника. Таким дополнением является указание, 
что Тянь Чжэнь жил при ханьоком императоре У-ди (140-87 до н.э.) -  обстоя
тельство немаловажное для китайской традиции, так как литературные пер
сонажи в китайской художественной прозе обычно отожествляются о теми или 
иными историческими деятелями. Другие изменения не столь важны. Отме
тим только, что перестановка имени Тянь Чжэня и места его жительства (в 

источнике сначала идет название округа, а  в рукописи -  наоборот) диктуется, 
очевидно, необходимостью обратить внимание читателя в первую очередь 
на имя того, о ком идет речь. Добавим к этому, что и в остальных расска
зах рукописи имена людей везде стоят на первом м есте -  для лэйшу, слу
живших справочниками по сюжетам, такой привм обычен.

Рассказ о Тянь Чжэне и его братьях неоднократно встречается во мно
гих лэйшу. В частности, он использован в известной лэйшу X в . «Тай-пин юй 
лань» 9. Не приводя текста, помещенного в ней, скажем только, что сокра
щения и изменения там тоже еоть, хотя они и не столь велики, как в нашей 
рукописи. Изменения эти следующие:

1. Нет упоминания о том, что Тянь Чжэнь был родом из Цэинчжао, и 
таким образом имя Тянь Чжэня тоже оказы вается на первом м есте.

2. Ряд мест незначительно сокращен, дополнен или изменен, причем, 
как и в нашей рукописи, изменения не влияют на смыол текста.

3. Добавлено указание на то, что Тянь Чжэнь жил при ханьоком импе
раторе Чэн-ди (32-7 до н .э.). Отсутствие упоминания периода жизни Тянь 
Чжэая в « Продолжении записей Пи Се» и значительное расхождение в годах, 
указанных в нашем фрагменте и в лэйшу, заставляет нас думать, что время 9

9 %  . 4 ?  « 1 .  . i960.

отр. 1944. -  Составлена по упомянутому (он. 8) указу Тай-Цэуна. Коллегия 
П°Д руководством Ли Фана окончила составление в 983 г . Название означает: 
‘Императорское обозрение годов Тай-Пин».
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в них указывалось без достаточно точных данных и без помощи исторических 
источников -  исключительно для того, чтобы соблюсти традицию «привязки» 
действия рассказа к историческому периоду.

Гораздо более видоизменен этот рассказ, приводимый в другом месте 
той же лэйшуЮ. Сокращения и изменения приближают его к повествованию 
в нашей рукописи. Уже из того, что в одной и той же лэйшу один и тот же 
текст дважды цитирован по-разному, видно, что составители отнюдь не стре
мились точно и полностью использовать те или иные тексты, а хотели лишь 
дать информацию о сюжете, чтобы читатель мог получить в нужном месте 

необходимую справку. Более же точно ознакомиться с текстом читатель мог 
в соответствующем источнике, который, как правило, указывался тут же.

Таким образом, мы видим, что «Тай-пин юй лань» использует сюжет 
рассказа о Тянь Чжэне совершенно так же, как и наша рукопись.

Нередко случается, что лэйшу используют сюжет неполностью, выбирая 
из рассказа лишь те места, которые имеют непосредственное отношение к 
теме, указанной в заголовке раздела, а остальное опуская. Типичным при
мером является тот же рассказ о Тянь Чжэне, цитированный в лэйшу XVIII в. 
«Юань цзянь лэй хань» в разделе «Ц в е т ы » Р а с с к а з  сокращен здесь еще 
более, чем во всех отмеченных выше случаях, так как целью составителей 
было дать сведения уже не о Тянь Чжэне и не о происшествии с ним, а о 
растении цзыцзин. Аналогичный случай мы можем отметить и в рукописи 
Дх-970. Рассказ об У Пзы-сюе цитирован в ней только в той части, где рас
сказывается о воздаянии У Пзы-сюя за милость, оказанию  ему утопившейся 
девушкой, -  в полном соответствии с заголовком раздела.

Таким образом, метод использования источников в публикуемой рукопи
си не составляет чего-либо из ряда вон выходящего, а является обычным при 
составлении лэйшу, и это, может быть, наиболее убедительно доказы вает, что 
наш фрагмент является частью какой-то неизвестной нам лэйшу. Все призна
ки характерные для лэйшу, в ней есть.

Для определения времени написания рукописи необходимо дать ее опи
сание, ибо ничего для решения этого вопроса мы в тексте рукописи не нахо
дим, и ее приходится датировать по внешним данным.

10
Там же, цз. 489, стр. 2238.

11 >Ш &  • а э - 406- б-м-
~ - императора Кан-Си в 1702 г. колле-

1710 г . О Чжан Ине см.: "Eminent Chinese of the Ch’ing P eriod", Washington, 
1943, pp. 64-65.

(1638-1708), напечатана впервые в
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Рукопись представляет собой два листа от свитка общим размером 72х 
27,5 см, слева и справа -  следы склейки с соседними листами. Бум ага бе
лая, пожелтевшая, тонкая (толщина 0,07 мм), с плохо измельченными волок
нами. Поля; сверху 2 см , снизу 1 см . Полезный текст, таким образом, равен 
72x24,5 см. В рукописи 52 строки по 23-26 знаков, написанных почерком кай, 
чуть архаичным и слегка небрежным. По данным бумаги и почерка рукопись 
датируется концом VI -  началом VII веков. На рукописи восемь желто-ко
ричневых пятен, расположенных симметрично в диагональном направлении, 
размером 10,5x2,5 см . каждое. На пятнах бумага местами выкрошилась, и 
образовалось несколько лакун неправильной формы.

1. На строке 14, в 10 см . от верхнего края, лакуна размером 4x1 см , 
повреждено три знака.

2. На строке 17, в 15 см от верхнего края, лакуна 5x2 см , уничтожившая 
три знака и повредившая четвертый.

3. На строке 23, в 13,5 см от верхнего края, две небольшие лакуны, 
повредившие три знака.

4. На строках 29-30, в 12 см  от верхнего края лакуна 6x3 см , повреж
дающая шесть знаков.

5. На строке 37 маленькая лакуна, повреждающая один знак.

6. На строках 43-44 две лакуны 2x2 и 2x3 см , повреждающие пять знаков.

7. На строке 49 лакуна 3x1 см , повреждающая два и уничтожившая один 
знак.

8. На строке 51 две мелкие лакуны, повреждающие два знака.

Кроме того, в верхней части строк 40-45 рукопись сильно потерта, из-за 
чего повреждено в общей сложности 12 знаков. По верхнему краю строки 
48 рукопись разорвана и повреждено два знака. На последней строке в верх
ней части оборвано четыре или пять знаков и в центральной части строки 
повреждено три знака. Есть еще ряд мелких лакун, текста не затрагивающих.

В рукописи замечены также следующие особенности.
1. Строка 3 -  при переписке пропущен знак , который вписан спра

ва от строки. Должен быть помещен между знаками и 0 ^  ,

2. Строка 8 -  пропущен знак вписанный справа от строки. Должен 
быть помещен между знаками и .

3. Строки 12, 13, 20, 23, 24, 25 (дважды), 40, 41, 42 (трижды), 52 имеют 
знак ?  или Z. , означающий, что иероглиф, предшествующий данному зна
ку, должен быть повторен дважды. На строке 20 указанный знак повторяется 
последовательно после двух следующих друг за  другом иероглифов, что ука
зывает на повторение комплекса из двух этих иероглифов.
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4. Строка 41 -  справа от строен между знаками у ^  и ^  стоит зна
чок V  . Это значит, что указанные иероглифы следует поменять местами, 

По бумаге и почерку рукопись может быть отнесена к VI -  VII вв.^ 
Датировка эта заставляет нас обратиться к вопросу, какое место занимает 
наш фрагмент среди известных ныне лэйшу 13.

Обычно первой лэйшу считается книга « Императорское обозрение» 
зарегистрированная в «Истории Троецарствия»^4, составление кото

рой датируется 227 г . После этого лэйшу составлялись непрерывно вплоть 
до XX в. В тот период, который нас интересует, т .е . до VII в ., было состав- 
лено более двадцати лэйшу, однако все они до нас не дошли, если не счи
тать нескольких цитат из двух из них, разысканных в других памятниках^. 
Таким образом, наша рукопись является фрагментом одной из ранних лэйшу, 
составленной не позже VII в. и, по всей вероятности, неизвестной до откры- 
тия Дуньхуана. 12 13 14 15

12
Трудно сказать, подтверждает ли эта датировка предположение, что 

это -  часть «Поисков духов» Цзюй Дао-сина, так как ни одна из упомянутых 
выше рукописей этого произведения не опубликована факсимиле, и судить о 
дате написания их по почерку мы не можем.

13 Оговоримся, что при Лю-чао и Тан термина лэйшу, по-видимому, еще 
не существовало -  он впервые употреблен в «Новой истории Тан», а  до того 
сочинения этого рода относили то к «философам», то к «историкам» по тра
диционному делению китайской литературы на четыре раздела. Cm. :^ J>

1958 (Чжан Ди-хуа, Классифика
ция лэйшу, стр. 1-6).

14 ц з ,2* <Сы бУ бэй яо>* т. 56, с т р .39. -  Иногда 
китайская традиция начинает лэйшу от словаря классиков «Эр-я». Однако с 
этим словарем лэйшу роднит лишь систематическое расположение материала.

15 Чжан Ди-хуа, Классификация лэйшу, стр. 43. -  Кроме этих лэйшу, в 
Дуньхуане найдена также еще одна,опубликованная Ло Чжэнь-юем ( '-/у 

‘З-г » т - 4» * 1913), однако она по почерку
должна быть отнесена к VIII-X вв. О ее отожествлении см.: Чжан Ди- icyfl< 
Классификация лэйшу, стр. 42-43. Ссылки на цитируемые произведения в ней 
сделаны в другой манере, чем у нас (название используемой книги предшест
вует цитате), а потому она вряд ли может быть частью того же сочинения, 
что и наша рукопись.
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ПЕРЕВОД РУКОПИСЕЙ Дх-970 и Дх-6116

Ш

1 ||Тянь Чжэш>1, человек из Цзинчжао2 /й  его/  братья -  {ух  было/ три че
ловека -  произвели раздел дома. А перед двором был один куст цзиншу'*.

2 В тот вечер, /к о гд а / Чжэнь вместе /с  братьями/ делились, f b m ]  пришли || к
решению: на следующее /у тр о / примутся /е г о /  делить. Ветви и листья
/этого  ку ста / засохли и увяли. Братья увидели это и, проливая слезы , ска
зали:

3 -  Куст от природы не имеет души, || а все-таки скорбит о разделении, 
показывая нам пример.

Братья после /э т о г о / растрогались и /стал и / жить вм есте. /Пыл Тянь 
Чжэнь /человеком времени ханьского У-ди^ и на службе достиг /ч и н а / Тай
чжун дайфуЗ.

O U

4 ||Цао Эб, родом из Шаньюй? в ГуйцэиЗ. Отец бросился в Цзян9 и умер, 
/й а о / Э тогда ходила вдоль /б е р е га / Пзяна, оплакивала его . Семь дней и

5 семь ночей звуки плача не прерывались. || Дочь тоже бросилась в Цзян и 
погибла. Прошло три дня. Д е л о /  его дочери с трупом в объятиях показалось 
/из воды/. Люди /и х /  семьи предали их погребению и установили /надгроб-

6 ную/ стелу над || Цзяном. /Ныло э т о /  во время Поздней Хань.

Извлечено из t  Дянь лу* Ю.

№
7 [|Сюнь Л ущ /1  /б ы л / человеком из Хэнэя12. Во время Цзинь 13 стал 
правителем округа. В это время центр округа /находился/ в ЦзюаньчэнеН 
Бэй, младший брат Луня, /реш ив/ посетить семью дядюшки, сел на коня и 

8утоцул на /переправе/ М энцзинь^, || погиб. Три дня не могли найти труп 
/Н эя /. Тогда Лунь бросил /в  реку/ письмо-заклинание к Х э-б о ^ . Прошла 
одна ночь, и его труп всплыл, обхватив письмо. 9 10 11

9 Ц в о з д а я н и е  з а  м и л о с т и
/Н аздел / двадцать пятый

10 ||Лин Ч ж э^  -  человек /родом из удела/  Пи 18. Чжао Дунь 19, сановник 
/и з  удела/ Пзинь20, вблизи Сан21 увидел какого-то человека, /который был/ 

голоден. Тогда Дунь налил соуса из кувшина, чтобы накормить его . /К огда
11 то т /, наконец, насытился, Ц Дунь спросил:

-  Кто вы такой?
Ответ был:
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-  Человек из Ци, по фамилии Лин, по имени Чжэ. /Й з-за  того что/ 
съестные припасы /у  меня дома/ иссякли, не могу больше /туд%7 войти.

12 Дунь дал еще зерна и связку Ц сушеного мяса /то ж е/ дал ему, и /тот / 
смог вернуться в /сво й / удел, в душе надеясь вознаградить /Д уня/.

Впоследствии /Лин Чжэ/ служил в Цзинь и стал сановником, охраняющим 
вход /во дворец государя/. Дунь каждый раз, /как  был к этому случай/,

13 укорял Лин-ry на22. Гун разгневался и || выпустил большого пса по 
имени Фу-ао, /чтобы он / растерзал Дуня. Дунь пинком ноги перебил Ао горло. 
/П отом / Дунь сказал, обращаясь к Лин-гуну:

14 -  Злодей выпустил пса. Хотя /п е с /  и || свиреп, /н о / что с /него/ 
толку!

После чего Дунь вышел из ворот и хотел ^подняться в повозку..)?3. 
Сорвалась втулка, и осталось только одно колесо. Тогда Чжэ помог Дуню

15 подняться в повозку, || рукой /насадил колесо на другую/ втулку, погнал 
упряжку, и /повозка/ троилась. /Г ак /  Дунь смог избежать беды. С удив
лением Дунь /с т а л / расспрашивать его. Тот ответил:

16 -  Голодный человек возле Исаи || -  это / я / .
/Д унь/ спрашивал его об имени и /м е с т е /  жительства, /но он / не ска

зал и удалился.
/V /

17 Цвэй Кэ24, сын сановника Вэй У-цзы23 /и з  удела/ Цзинь. У*цзы 
имел любимую наложницу. У -цзы незадолго до смерти2®, препоручая / е е /  
Кэ, сказал:

18 -  После моей смерти || непременно женись на этой женщине.
Впоследствии У-цзы, будучи при смерти, снова сказал, обращаясь к Кэ:
-  Непременно принеси себя в жертву этой женщине.

19 Когда У-цзы умер, Кэ женился на ней, || следуя установленному сло
вами отца.

Потом была война Цинь2? и Цзинь, полководцем назточили Кэ. Ночью
20/о н / увидел во сне одного старца -  а на поле битвы /о н / для Кэ || спуты

вал траву, чтобы сдержать войско Цинь. Полководец циньского войска Ду 
Хуй много /р а з /  падал и не смог уйти. Поэтому Кэ /ёго/схватил. Это

21 спутывание травы || /им ело/ причиной воздаяние за  милость, /которую 
оказал Кэ женившись/.

Извлечено из « Ши цзи»23.

м ;
22 || У Цзы-сюй29. Из-за того, что чуский Пин-ванЗО казнил его отца и 

брата31 и объявил о розыоке Цзы-сюя, Сюй бежал и скрылся в /у д ел е/ У32.
23 По дороге голодал. Добравшись до реки у Ли || яна33, увидел какую-то 

женщину. Сюй направился /к  ней, чтобы/ попрооить поесть. Девушка, видя, 
/ч т о / < о н  голоден, сжалилась> 34 и спросила у него, что /с  н щ /  олучи-
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24 лось. Сюй рассказал всю правду. Девушка || тогда дала /е м у /  поесть. 
Закончив трапезу, /о н / обратился к девушке с просьбой, /чтобы его  история/ 
не /стал а / известной. Сказал, а потом простился и пошел /дальш е/. Пройдя 
около ста шагов, увидел, /как/  девушка покончила с собой, чтобы /бы ло /

25 ясно, /что она никому ничего/ не скажет. || Сюй служил в У. Уский ван88 
послал Сюя во главе войска с походом на Чу8б. /У дел / Чу пал, виновные бе
жали. Потом Цэы-сюй, возвращаясь, искал семью девушки, чтобы вручить

26 сто золотых. Не узнав, || где живет /е е  се м ь я /, бросил золото в реку и 
уехал. Впоследствии мать девушки, горько плача, пришла к реке. В ней 

нашла тело дочери и, взяв золото, || верну,лась /домой/, У Цзысюй — чело-
27 век времени чжоуского Цзин-вана37,

т
28 || Хань СиньЗв^ человек из ХуайиняЗЭ. Семья /е г о /  была бедна, и /о д /  

в Сяпэе49 ловил рыбу. Одна прачка пожалела его , привела в /с в о й /  дом 
и накормила. Д а н ь  Синь/ сказал:

29 -  Я непременно богато || отблагодарю за  это.
Впоследствии, когда Синь получил титул в а н а ^ , /о н /  призвал прачку и 

отблагодарил ее очень богато./Вы л он / человеком /династии/ Ранняя Хань.

m j
30 || Матушка Чжай42, человек из Даляна42. Ханьский Гао-цзу воевал с  Сян 

Юем44. Войска /Г ао-цэу/ ^потерпели поражение и быстро'рассеялис^^
В Яньсяне^б жила матушка Чжай, которая спрятала ^ Г а о > -ц з у , и /о н /

31 смог || избежать бед. Впоследствии /Г а о -ц зу /, уничтожив Сян ГОя и устано
вив /м и р / в Поднебесной, пожаловал /ей  во владение/ <^?нь> сян, чтобы 
отблагодарить ее за  милости. А ныне это /у е з д /  Фэнцю в /округе/Чэньлю 4?. 
/Матушка Чжай/ -  человек в р е м е н и / Ранней Хань.

№
32 I Ян Бао48 -  человек из Хуаиня49 в /о кр у ге / ХуннунбО. /К огда ем у / 

было семь лет, / о д /  направился в Хуаиньские горы и увидел желтого во-
ЗЗробья, которого ели муравьи. Тогда /Йн Б а о / || принес / е г о /  домой в цзинь- 

сяне51. Кормил его  более деояти дней. Раны /воробья/ зажили, /й  он / снова 
взлетел. Вечером располагался на ночлег в цзиньсяне. Сцустя несколько

341| дней /воробей/ превратился в юношу в желтых одеждах, отблагодарил его 
за милости парой браслетов и сказал Бао так:

-  Награждаю вас этими браслетами. Многие поколения /вы  и ваши по- 
потомкд/ будете занимать посты саньгунов52.



35 || И в самом деле впоследствии, как было сказано, \/ъ течение/ трех по-
колоний /он  и его потомки/ были сыкунами и тайвэями. ^Зыл о н / человеком 
/периода/ Поздней Хань.

IV

36 || Сунь Чжун53 был человеком из округа Уцзю нь^. Семья ,/э г о /  была 
бедна, и занятием /е г о /  было сеять тыквы. Внезапно появились три человека

37 и стали просить /у  него/ тыкву. Чжун сорвал отличную тыкву. Вместе съе || ли 
,/ё е /  и сказали Чжуну так:

-  Удостоившись /ваш е{/ еды, ,/м ц / не отблагодарили /pacij з а  милость. 
Хотим показать вам одно место для захоронения.

Поднялись с Чжуном на гору и сказали:
-  Хотите ли вы®®, чтобы /ваши потом ку  поколение за  поколением были

38 сынами |  неба или же хотите, чтобы поколение з а  поколением получали ти
тул хоу?

Чжун сказал:
-  Чтобы несколько поколений были сынами неба и по этой причине стали 

высшими для людей.
Трое указали [{ему] одно место, где можно быть похороненным. /П отом/

39 трое || промолвили:
-  Мы повелеваем судьбой, -  и добавили, обращаясь к Чжуну: -  Вы сойде. 

те с горы и /пройдете/ сто шагов, не оглядываясь назад.
Пройдя десять с немногим шагов, /о н / обернулся и увидел, как трое

40 вместе, превратившись || в белых аистов, улетели. Впоследствии [ 'Сунь 
Чжун/ был похоронен /в  этом м есте/, и над /захоронением/ поднимались ис
парения, достигавшие неба.

Еще Чжун родил /С унь/ Цзяня®®. цзянь, второе имя Вэнь-тай, служил
41 ханьскому Лин-ди®7, стал Уничтожившим || плен полководцем58 и правителем 

/города/ Чанша.
Цзянь родил /Сунь/Цюаня®9. Цюань, второе имя Чжун-моу, в конце Хань 

обосновался в Цзяндуне®® и взошел на трон, как повелитель /государства/ У,
42 со столицей в /округе/ Ян || чжоу61, в /городе/ Цзянье62> потом /перенес/ 

столицу в Учан®3.
Цюань родил ,/Сунь/ Ляна64. Лян родил /С у н ь / Сю 65. Сю был ,/импера- 

тором/ Цзин-хуавди.
43 Сю родил /С ун ь/ Хаобб. Хао стал низложенным императором. || Впослед

ствии /династия/ Цзинь напала на ./государство/ У, и /Сунь X aq/ был пожа
лован /титулом/ Возвратившегося под власть хоу 67.

Посмертное имя /С унь/ Цюаня было: /император/ Тай-хуанди. /С у ш / 
Лян был свергнут. /Сунь Х ао/ всего правил восемнадцать лет®®.
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т
44 ||Ян Гун, второе имя Юн-бо99, человек из Лояна. Отец и мать /Й н Г у н а /

скончались и были погребены на горе У^чжун-шанй?9 , возвышающейся
45на десять ли. Гун на склоне /г о р ц /  поставил "напиток || верного сына" 71, 

чтобы <поить>  72 проходящих людей.
Прошло три года. Некий человек напился напитком Гуна, вынул72 из-за 

пазухи камень /р а з м е р о в  в один шэн74 и подавая его , оказал Гуну так:
46 I -  /Е с л ц / посеете этот камень, должна взрасти яшма, и еще /станвте7  

богатым и знатным и получите хорошую жену.
Кончил говорить и ушел. Гун посеял это. Через год пошел взглянуть -

47 в земле было || что-то вроде яшмы.
В Бэйпине75 /ж и47 Сюй Гун79, очень богатый ./ч е л о в е к  Была ,/у неп$/ 

дочь, еше не замужняя. Поэтому Ян Гун пошел просить ее /в  жены/. /Че
ловеку по фамилии Сюй сказал смеясь:

48 -  /Ёсли7 вы добудете пару || яшмовых дисков77, можно будет отдать 
/ее за в а с /  замуж.

Тогда Ян Гун отправился на /своду поле и, добыв пару яшмовых диоков,
49 преподнес ему. Сюй Гун изумился и тут же || отдал дочь замуж за  Ян Гуна. 

/Фамилий Ян из Бэйпина -  это ,/pcej/ ^ е г о  племя^- 79. /Б ы л  он / челове
ком /династий/ Поздняя Хань.

Извлечено из «Поисков духов».

II т50 || Мао Бао79 был человеком из Ч эньлю ". в  годы Сянь-кан9* /о ц /  прохо
дил по дороге вдоль Цзяна и увидел рыбака, поймавшего черепаху. Бао ложа-

51 лел ее, купил /у  рыбака/ и || отпустил в Цзян.

Через десять лет он оборонял Чжучэн92 в войне против Ши Ху92. В то вре
мя Бао потерпел поражение, бежал и прыгнул в Цзян. Ноги ,/ё г о /  ступили на

52 какой-то || ^ к а м е н ь . Тут же о н ^  9* взглянул на него -  это была спасен
ная /и м /  в прежнее время белая черепаха. /Переправив e r o j ,  черепаха ушла 
в воду, еще трижды взглянула на бао и исчезла. /Мао Б а о / был человеком 
/династиц7 Цзинь.

КОММЕНТАРИИ К ПЕРЕВОДУ

1. Рассказ о Тянь Чжэне и его братьях заимствован из «Продолжения 
записей Ци Се» У Цэюня (подробнее с м . во вступительной статье).

2. Цзинчжао ( ) -  древний округ при „.дю тии  Хань. Находился
на территории современной провинции Шэньси, включая тогдашнюю столицу
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Китая Чаньань (ныне Сиань) и территорию вниз по реке Хуанхэ до уезда 
Хуасянь.

3. Цзиншу, или цзыцзиншу ( ^  , ceris chinensis), -  колю,
чий кустарник, который, очевидно, в связи с настоящей легендой считается 
символом единства в семье.

4. Ханьский У-ди (140-87 до н.э.) -  император династии Хань. Соотне
сение времени жизни Тянь Чжэня с периодом правления У-ди, по всей ве
роятности, произвольно (см. вступительную статью).

5. Тай-чжун дайфу ( ^  >Ж  -  чиновник, приближенный к госу
дарю, в обязанности которого входило обсуждение различных вопросов и 
помощь государю при вынесении решений.

6. Рассказ о Цао Э заимствован из сочинения «Гуйцзи дянь лу» (см. ниже, 
комм. 10). Также встречается в «Истории Поздней Хань», цэ. 114 («Сы бу 
бэй яо»̂  т.55, стр.1051), «Тай-пин юй лань» (цз. 31, стр. 147 и цз.415,стр.1916), 
а также в ряде других лэйшу — везде с отсылкой к названному сочинению.

7. Шаньюй ( Jcl ) -  уезд в современной провинции Чжэцзян.
8. Гуйцзи ( ) -  древний округ, объединявший восточную часть

современной провинции Цзянсу и северо-западную часть провинции Чжэцзян.

9. Цзян ( ) -  одно из названий для реки Янцзы.
10. «Дянь лу» ( ) _  имеются в виду «Записи о Гуйцзи»

-  ныне утерянное сочинение, составленное в конце П1 или нача
ле IV в. Юй Юем ( & .  -  годы жизни неизвестны). Об этом сочинении
см. ' Ж ,  %  ;3 - л ь  #  й - Ш ш . , М Ш &  Ш * ,  Ш , 4 1 .

11. Источников, в которых встречается история Сюнь Луня, обнаружить 
не удалось. 12 13 14 15 16 17

12. Хэнэй ( >3] ) -  древний округ на территории нынешней провин
ции Хэбэй.

13. Цзинь ( ) -  китайская династия, правившая в 265-420 гг .

14. Цэюаньчэн ( y f y  ) -  древний город в западной части про
винции Шаньдун, недалеко от современного уезда Пуян.

15. Мэнцэинь ( J H  или 'Ж  ) -  переправа через Хуанхэ на се
веро-восток от древней столицы Китая Лояна (ныне уезд в провинции Хэнань).

16. Хэ-бо ( '%) ) -  дух реки Хуанхэ.

17. Рассказ о Лин Чжэ и Чжао Дуне заимствован из известного древнего
исторического сочинения « Цзо-чжуань» ( ^ - ^ ^ - ^ , 1 ^  ,
ц з.10, «Сы бу бэй яо», т.5 , стр. 161). В «Цзо-чжуани», однако, мы находим 
два самостоятельных сюжета, объединенных в публикуемой рукописи в один: 
эпизод с собакой в источнике предшествует рассказу о том, как Лин Чжэ 
спас Чжао Дуня от гнева Лин-гуна, и отношения к нему не имеет.
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18. Ци ( ^  ) -  древний удел Китая на территории нынешней провинции
Шаньдун.

19. Чжао Дунь (;& §  j f )  ), или Чжао Сюань-цзы (?Hf " f i  ), -  са
новник и главный советник в уделе Цзинь (см. комм. 20) при правителях Сян- 
гуне (627-621 до н.э.) и Лин-гуне (см. комм. 22).

20. Цзинь ( ^ ) -  удел древнего Китая на территории центральной части 
провинции Шаньси и южной части провинции Хэбэй.

21. Сан ( ) ,  точнее Исаи (Щ  ^  ) -  охотничье угодье на юго-во- 
восток от современного уезда Юйду в провинции Шаньдун.

22. Лин-гун ( ^  ) -  правитель удела Цзинь в 620-607 г г . до  н.э.
Был возведен на йрестол Чжао Дунем, а  впоследствии убит им же за  «без
нравственное правление».

23. В рукописи лакуна, повредившая знак «подниматься», который 
тем не менее читается, и разрушившая совершенно два или три иероглифа 
после него.

24. Рассказ о Вэй Кэ заимствован из «Цзо-чжуани» («Сы бу бэй яо», 
т.5, стр. 177) с некоторыми сокращениями и добавлениями, причем последние 
не изменяют смысла текста, а  лишь поясняют не вполне ясные м еста. Сра
жение, о котором говорится в рассказе, происходило в 597 г . до щ э. в районе 
впадения реки Вэйхэ в Хуанхэ, на востоке современной провинции Шэньси.

25. Вэй У-цзы ( ) »  он же Вэй Ч°У )» санов_
ник и полководец удела Цзинь, отец Вэй Кэ.

26. В рукописи лакуна. Не хватает трех знаков, из которых лишь первый 
восстанавливается по смыслу как (второй иероглиф имени У-цзы).

27. Цинь ( ) -  удел древнего Китая на территории современной про
винции Шэньси.

28. Ссылка на «Ши-цзи» Сыма Цяня является, по всей вероятности, ошиб
кой, ибо в этом сочинении данный эпизод отсутствует, а  по тексту, как уже 
было сказано, рассказ близок к соответствующему месту из « Цзо-чжуани».

29. Легенда об У Цзы-сюе, частью которой является данный расоказ,
имеет два основных варианта: «Биография У Цэы-сюя» в «Ши-цзи» Сыма 
Цяня цз.66 (бегство У Цэы-сюя см . «Сы бу бэй яо», т .5 0 , отр.761) и «Лето
пись уделов У и Юэ» ( )• Р ассказ Сыма .Цяняоб У Цзы-
сюе. представляет собой повествование, включающее только проверенные 
факты. Эпизода встречи У Цэы-сюя с  девушкой и последующего воздаяния 
там нет. В «Летописи уделов У и Юэ» легенда об У Цзы-сюе изложена более 
подробно, с введением ряда дополнительных эпизодов, в  том чиоле и того , 
который нас интересует. «Летопись уделов У и Юэ» явилась, по всей вероят
ности, источником целого ряда позднейших повествований и пьес, до сих пор 
имеющих хождение в народе. В нашей рукописи мы имеем дело с  одним из
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ранних вариантов повествования об У Цзы-сюе, причем из него взят лишь один 
эпизод с девушкой в несколько сокращенном виде по сравнению с «Лето
писью уделов У и Юэ» (ср.: «Сы бу бэй яо*, т . 115, стр. 10 и 18).

30. Чуский Пин-ван ( *j$f_ Д . ) -  правитель удела Чу (на территории 
нынешних провинций Хунань, Хубэй, Цзянси, Цзянсу, Чжэцзян и южной части 
Хэнань). Правил в 528-516 г г . до н.э.

31. Отец и брат У Цзы-сюя были казнены в 522 г . до н.э. Пин-ван сваты 
в жены своему сыну дочь правителя удела Цинь, но потом, пленившись ее 
красотой, сам взял ее в наложницы. Отец У Цзы-сюя осудил недостойный 
поступок Пин-вана и был брошен в темницу. Опасаясь мести его сыновей, 
правитель повелел У Цзы-сюю и его брату явиться ко двору, обещая поми
ловать отца. Брат У Цзы-сюя явился в столицу и был казнен вместе с отцом, 
а У Цзы-сюй бежал.

32. У ( ^  ) -  удел древнего Китая, занимавший территорию провинци 
Чжэцзян и южной части Цзянсу.

33. Лиян ( ж . ш  ) -  уезд на границе уделов У и Чу. Находился в се
верной части одноименного уезда в современной провинции Цзянсу.

34. В рукописи три поврежденных знака, которые читаются как
35. Уский ван -  имеется в виду Хэ-люй ( в д  ) , правитель удела 

У в 514-496 гг . до н.э. Своим вступлением на трон он был обязан У Цзы-сюю 
и дал ему войско для похода на Чу и отмщения за отца и брата.

36. Поход У Цзы-сюя) на Чу относится к 506 г . до н .э.
37. Чжоуский Цзин-ван (  Щ ^  ) правил в 544-520 гг . до н .э., что совпа

дает лишь с началом деятельности У Цзы-сюя.

38. Рассказ о Хань Сине заимствован из "Ши-цзи" Сыма Цяня, цз. 92, 
биография хуайиньского хоу (т.е. Хань Синя), "Сы бу бэй яо", т . 50, стр. 921 
и 932. Текст "Ши-цзи" сокращен и несколько видоизменен.

39. Хуайинь С '/$. Т $  )  -  древний уезд на юго-востоке современного 
одноименного уезда в провинции Хэнань. Хань Синь был родом из ХуаЙиня и 
и в 201 г . до н.э. был пожалован титулом хуайиньского хоу.

40. Сяпэй (  Т' $ $  ) -  древний город на востоке нынешнего уезда Пэй- 
сянь в провинции Цзянсу. Когда Хань Синь стал чуским ваном, столицей его 
был Сяпэй.

41. Имеется в виду титул чуского вана, полученный Хань Синем после 
воцарения основателя династии Хань Лю Бана в 202 г . до н.э.

42. Рассказ о матушке Чжай заимствован с некоторыми сокращениями
из утерянной книги "Предания из Чэньлю" ( Щ У\Щ ), автор
Цзюань Чэн ( , годы жизни неизвестны, жил в I-П вв. н.э.). Цити
руется в "Тай-пин юй лань", цз. 202, стр. 973.
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43. Далян (•£ _  )  -  древний город, находившийся неподалеку от ны 
нешнего Кайфэна в провинции Хэнань.

44. Сян Ю й ( ^  -)^1J -  сначала соратник Лю Бана (ханьского Гао-цэу) 
в войне против династии Цинь, а  потом его соперник, претендовавший на трон. 
В войне между ними (203-202 гг . до н.э.) Сян Юй потерпел сокрушительное 
поражение и покончил с собой.

45. ...потерпели поражение и быстро рассеялись... -  в рукописи сильно
испорченное место, предположительно восстанавливаемое, как .
Об этом поражении Лю Бана в 203 г . до н.э. в династийных историях (напри
мер, "Ши-цзи", цэ. 8, "Сы бу бэй яо", т .49 ,стр .147) говорится вскользь, без 
подробностей.

46. Яньсян )  -  город возле Кайфэна, при династии Хань вскоре
переименованный в Фэнцю ( ) и известный чаще под этим названием.

47. Чэньлю (  f ^ . % )  -  древний город возле нынешнего Кайфэна, в хань
ское время — центр округа.

48. Рассказ о Ян Бао впервые встречается в "Поисках духов" Гань Бао

O f f ,  i - ' M ,  1958), я з .2 0 ,
стр. 151-152. Текст рукописи несколько отличается от нынешнего тек
ста "Поисков духов".

49. Хуаинь ( ^  -  древний уезд на территории ш веш него Гуань-
чжуна в провинции Шэньси.

50. Хуннун (  -  древний округ на смежных территориях нынешних
провинций Хэнань и Шэньси.

51. Цзиньсян ( ф  ) -  переносный ящичек с письменными принадлеж
ностями, обтянутый материей.

52. Саньгун (  -  общее название трех высших должностей в древ
нем Китае. В период Поздней Хань, когда согласно "Поискам духов" и настоя, 
щей рукописи жил Ян Бао (имя его упоминается также в "Истории Поздней 
Хань", цз. 46 и 80), это были: тайвэй, сыту и сыкун, сановники, ведавшие 
соответственно военными делами, учетом населения и наделов и обществен
ными работами.

53. Сунь Чжун -  источником рассказа о нем, по-видимому, является
сборник "Благие предзнаменования" ( ), составленный в
V-VIbb. и ныне утерянный. Цитируется в "Тай-пин гуан ц зи ",ц з. 389,стр.3103, 
в значительно сокращенном виде. Сунь Чжун был предком правителей госу
дарства у  в период Троецарствия.

54. Округ Уцзюнь( ) находился примерно на территории древнего
удела у (см. прим. 32).

55. Вы -  в рукописи %  "я", очевидно, по ошибке.
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56. СуньЦзянь(Д£ f g - ,  157-193), второе имя Зэнь-тай -  на.
местник области Уцзюнь, отец Сунь Цюаня, основателя государства У.

57. Лин-ди (  168-189) -  предпоследний государь династии Хань,
бывший игрушкой в руках различных временщиков.

58. Уничтоживший плен полководец Jj(% 'Щ. ) -  исторический
Сунь Цзянь получил этот титул (в котором первый знак правильно пишется 
^ Й _ ) за  участие в 190 г. в походе против временщика Дун Чжо, фактически 
правившего вместо Лин-ди, а  также его преемника Сянь-ди (190-220).

59. Сунь Цюань (  , 180-251, на троне в 222-251) -  основа -
тель династии У. Второе имя его было Чжун-моу .

60. Цзяндун область в нижнем течении реки Янцзы (Цзян).
61. Янчжоу ( ; f | |  f l - f ) -  древняя область, охватывавшая территории ны

нешних провинций Цзянсу, Аньхуй, Цзянси, Чжэцзян, Фуцзянь.

62. Цзянье ^  ) -  древний город в районе нынешнего Нанкина. 
Сунь Цюань, объявив себя императором в 222 г ., установил здесь свою 
столицу.

63. Учан ( ^  § у ) -  город на Янцзы, ныне Эчэн в провинции Хубэй. В 
рукописи, очевидно, ошибка, ибо Учан был резиденцией Сунь Цюаня до Цзянье.

64. Сунь Л я н ( 3 ^ . ^ ) -  правитель государства У, свергнутый в 258 г.
65. Сунь Сю на троне в 258-263) -  правитель государства У,

известен также под своим посмертным титулом Цзиц-ди.

66. Сунь Хао (Щ .  , на троне в 263-280, умер в 281 г.) -  последний
правитель государства У. В 280 г . У вошло во владения объединившей Китай 
династии Цзинь.

67. Титул Возвратившегося под власть хоу (  )  Сунь Хао по-
лучил в 280 г. после капитуляции перед войсками Цзинь и своего низложения.

68. Правил восемнадцать лет — очевидно, в этот подсчет годов правления 
Сунь Хао входит и его правление под титулом хоу, ибо императором он был 
в течение 17 лет.

69. Ян Гун (второе имя Юн-бо ^  ) _  рассказ о нем заимствован из 
"Поисков духов" Гань Бао, цз. 11, стр. 83, со значительными изменениями. 
Очевидно, в рукописи ошибка в имени, ибо в "Поисках духов" и в "Тай-пин 
гуан цзи" (цз. 292, стр. 2325) он именуется Ян Юн, второе имя Гун-бо. Однако, 
в рукописи имя Ян Гун проходит последовательно через весь рассказ.

70. Учжуншань ( f f i  ) -  гора на севере уезда Цзисянь в про
винции Хэбэй. Она отнюдь не достигает ни высоты в десять ли, ни тем более 
в 80 ли, как сказано в "Поисках духов". Последние два знака инчряяця тары 
в рукописи испорчены и не читаются, восстановлены по тексту "Поисков ду
хов".
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71. "Напиток верного сына" ( ^  ^ . )  -  в "Поисках духов" сказано под
робнее и яснее: «На горе не было воды. Гун собирал воду и изготовлял "на

питок верного сына" на склоне горы. Проходившие все пили его*.
72. Слово "поить" в рукописи испорчено и не читается, восстановлено 

по тексту "Поисков духов".
73. В рукописи слово "вынул" по ошибке повторено дважды.
74. Шэн (-И *}- мера объема, ок. 1 л.

75. Б э й п и н ^ Ы р )- древний округ в районе нынешнего Цзуньхуа в пров. 
Хэбэй.

76. Сюй Гун ( )  -  в вариантах "Поисков духов" и "Тай-пин 
гуан цзи" именуется "человеком по фамилии Сюй". Скорее всего и здесь 
"Гун" не имя, а  нечто вроде "господин".

77. Яшмовый диск ( Д : ) -  кусок яшмы круглой формы и с круглым 
отверстием посредине. Такие естественные куски яшмы стандартной величи
ны высоко ценились в древнем Китае и, возможно, считались единицей де
нежного измерения.

78. В рукописи два испорченных знака, которые по сохранившимся об
рывкам и по смыслу восстанавливаются к а к # ^  А ч .

79. Рассказ о Мао Бао (умер в 339 г.) заимствован, по всей вероятности, 
из сборника "Ю мин лу" (  ^ ISi бЦ автор Лю И-цин (403-444, М Ф  
Цитируется также в "Тай-пин гуан цзи", цз. 118, стр . 823-824. Рассказ этот 
имользован также в биографии Мао Бао в "Истории династии Цзинь 
"Щ-, цз. 81, "Сы бу бэй яо", т . 58, стр. 655.

80. Чэньлю -  см . выше, прим. 47.
81. Сянь-кан (335-342) -  девиз годов правления императора Чэн-ди (326- 

342) династии Цзинь.
82. Ч ж у ч э н ( £ |* # ^ ) -  древний город, находившийся возле нынешнего 

уезда Хуанган в провинции Хубэй.
83. Ш и Х у С #  Д  , на троне в 335-349) -  правитель недолговечной не- 

китайской династии Поздняя Чжао (319-349). Штурмовал Чжучэн и взял его  в 
339 г.

84. В рукописи оборваны четыре или пять знаков, примерно восстанав
ливаемые по тексту "Тай-пин гуан цзи" и "Истории Ц зин ь"как :/& Д .

Таблица особых написаний иероглифов 
в рукописи Дх-970 и Дх-6116

Настоящая таблица поясняет те написания иероглифов рукописи, которые 
не сходятся с современным написанием или употреблены по ошибке вмеото 
других знаков.



N° г
пор

I
2
3
4
5
б
7
8
9

10
I I
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

28
29
30
31
32
33

Л. Н. Меньшиков

Написа
ние зна
ка в ру 
копией

Правиль
ное не с он 
ращенное 

написани

Сочетания, 
в которых 

встречается 
знак руко

писи

Номер строки

\з_ * 5, 33
с ю * 15

ж ж А 5, 8, 45
!£ 16 40, 41

& 47

f t « к , * * 10-13, 40
% $ 10
Ш 30
% * * 12

# £ » i 7
* 41-43
«к 34

ь £ 3, 22
й 46

£ £ *♦ 40
#■ £ 4 0 I I ,  15
«Г 0 32

Л 38
f 7, 10, 19, 43, 50, 52

# ♦ Ъ т 4
48

% ш . ч 31, 50
К А й - 20, 23, 26, 32, 38, 52

ъ з - Ъ 22
ft 24
«Г 40

$ 8, 10, 12, 15, 26, 30,
37, 38, 46-48, 50flij 4

# * 22, 23, 25
ер 25, 46, 49

ч & 22
$ Я Ш 44
41 41
4 1« 44
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» по 
пор.

Написа
ние зна
ка в ру
кописи

Правиль
ное несок 
ращенное 
написание

Сочетания, 
в которых 
встречаете 
знак руко

писи

у Номер строки

34 щ 30, 45, 48, 51
35 & ft 5
36 % ft ft 9
37 $ & 3
38 ft 1-3
39 4 4 26
40 ft ft 4, 26
41 ft ft 47
42 Я . 14
43 Ж * 4
44 1 к Ifc

*
38, 43

45 £ 10, 15
46 % Щ 2
47 ft 26, 36
48 ft f t f t  f t 7
49 * ft 42
50 # 13
51 & «й- Uk 2
52 Л i f t Ю, I I ,  14
53 « M 43
54 4 к Ш. ® 4 к 24
55 i k Ж 6, 12, 18, 19, 26, 29, 31, 

35, 40, 42, 43, 49, 51
56 ft $t> I L K 26, 38
57 * % 41
58 Ж ж 4, 5, 8, 22, 26, 51
59 ift VL 7
60 * fe 15
61 ft ft 51
62 ft f t * £ £ 48, 52
63 « 19, 23
64 'f t ft 31
65 10-15
66 i t 0 ш * 39
67 i f t 22
68 g 39
69 Ш. * 30



ip .

70
71
72
73
74
75
76
77

78
79
80
81
82
83
84
85

86

Л.Н. Меньшиков

Правиль
ное несок
ращенное 
написание

Сочетания, 
в которых 
встречается 
знак руко

писи

Номер строки

Л t  to I
£ 50, 52
ФЬ 18, 20, 34, 46
Ш 36, 45

37
t 28, 36

• * 4Q. т- 13
№ 2 .М 39

Ж * f * 20
t Г- t  (IS I
# 27, 42

40
Я & % ■ 9, 21, 31, 34
I t 28, 32
н I I ,  20

* < * . 5, 8 , 10, 18, 19, 22, 32, 
44, 48, 50, 51

44



И.С. ГУревич

ФРАГМЕНТ ВЯНЬВЭНЬ ИЗ ЦИКЛА«О ЖИЗНИ БУДДЫ»

Предлагаемая публикация представляет собой три неизвестных до сих 
пор отрывка произведения в жанре бяньвэнь из Дуньхуанского фонда Ленин
градского отделения Института народов Азии АН СССР.

Покойный профессор Чжэн Чжэнь-до во время своего знакомства с Дунь- 
хуанской коллекцией ЛО ИНА АН СССР примерно определил один из трех 
отрывков (Дх-285,Ш)* как часть бяньвэнь«Об уходе Будды от мира» ( ^

Дальнейшее изучение текста этого фрагмента и сличение его с текстами 
буддийских сутр позволило нам определить, что он очень близок к тексту 
сутры ^  З г  t  О наследнике Судане» и является частью
неизвестной до сих пор бяньвэнь из цикла «О жизни Будды», что совпадает 
с предположением профессора Чжэн Чжэнь-до.

Если первый из обнаруженных отрывков позволил нам высказать предпо
ложение о том, что мы имеем дело с частью бяньвэнь, то изучение двух 
других отрывков подтвердило правильность этого предположения интерес
ными данными.

Теперь мы уже с уверенностью определяем фрагмент Дх-285 (I, II, III) 
как неизвестный ранее отрывок бяньвэнь по сутре с О наследнике Судане».

При сопоставлении нашей рукописи с текстом сутры обращает на себя 
внимание следующее.

Во-первых, если обычно в буддийской бяньвэй! идет сначала короткая 
цитата из сутры, а  после нее весьма пространный, по сравнению с размером 
цитаты, текст самой бяньвэнь то соотношение текста нашей рукописи с 
текстом сутры « О наследнике Судане» отличается от указанного.

Во-вторых, некоторые части текста нашей рукописи полностью совпа-

Отрывки Дх-285, 1, П были обнаружены только недавно, 

(далее: Чжэн Чжэнь-До, Су вэньсюэ...).
Пекин, 1957, с т р .202-204
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дают с текстом сутры: в ряде мест имеются отдельные разночтения, которые 
не изменяют общего смысла. Кроме того, имеются м еста в тексте рукописи, 
которые полностью отсутствуют в тексте сутры, а с другой стороны, не 
весь текст, имеющийся в сутре, мы находим в рукописи^.

Как нам представляется, особого внимания заслуживают те отрывки 
(иногда очень небольшие, а иногда и довольно значительные) текста рукопи- 
си, которых нет в тексте сутры. Обычно это наиболее эмоциональные мо
менты в повествовании (например, в Дх-285, III ужасы предстоящей жизни в 
диких горах, о которых наследник рассказывает жене, убеждая ее не сле
довать за  ним, или обращение подданных к царю по поводу того, что наслед
ник отдал врагу белого слона из Дх-285, 1 и др.).

Можно было бы предположить, что в рукописи мы встретились просто с 
другим^ переводом той же сутры на китайский язы к, однако имеющийся дру
гой перевод текстологически не совпадает с текстом нашей рукописи.

Серьезным доказательством в пользу того, что наши фрагменты пред- 
ставляют собой отрывки из произведения в жанре бяньвэнь, является нали
чие стихов во фрагменте Дх-285, II, в то время как перевод самой сутры 
«О наследнике Судане» на китайский язык целиком прозаический (сочетание 
же стихов и прозы -  один из наиболее характерных признаков жанра бянь- 
вэнь)5. Причем эти пятисложные (3 строка) и семисложные (4-5 строки) стихи 
не являются вставкой из перевода какой-нибудь другой сутры, а  представляют 
собой оригинальные китайские стихи с рифмой (рифмуются: -
3 строки;  ̂ -  5 строки), тогда как переводы буддийских
гат не имели рифмы.

На основании всего сказанного можно с определенностью утверждать, 
что предлагаемые для публикации фрагменты -  это несколько отрывков из 
неизвестной до сих пор бяньвэнь по сутре fO  наследнике Судане». По всей 
вероятности, это очень ранняя бяньвэнь, относящаяся к тому периоду, когда 
этот жанр только зарождался и привычная для нас форма его еще не выкри
сталлизовалась. * 4 5

Подробно соотношение текстов рукописи и сутры дано в коммента
риях к переводу рукописи.

4 Нашу рукопись мы сравниваем с З г  110 изданию
, Токио, 1924, № 171, стр. 418-424 .

5
Вопрос о форме произведений в жанре бяньвэнь освещается во многих 

работах. Мы указываем здесь только несколько из них, которые, на наш 
взгляд, являются наиболее полными и интересными:

5C  Щ  • Пекин, 1957, стр. 445-459; Чжэн Чжэяь-до, Су вэньсюэ...; 
стр. 180-270; ' \ ' , Пекин, 1956.
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На основании проведенного исследования трех фрагментов рукописи и 
сличения их с  текстом соответствующей сутры мы можем предположить, что 
один из путей, по которым шло формирование жанра бяньвэнь, был постепен
ный, еще не основавшийся на каких-то точных закономерностях отход рас
сказчика от зафиксированного в письменном виде текста сутры и расцвечи
вание этого текста материалом собственной фантазии рассказчика.

Учитывая важность изучения вопросов, связанных с возникновением и 
развитием жанра бяньвэнь, мы предлагаем ниже комментированный перевод 
трех отрывков бяньвэнь, а также t  Таблицу особых написаний иероглифов в 
рукописи».

Приношу благодарность кандидату филологических наук Л.Н.Меныиикову 
за помощь, оказанную мне при работе над рукописью.

Описание

Дх-285 (I, II, III),
/Бяньвэнь по сутре «О наследнике Судане»7

Три фрагмента с текстом на двух сторонах. Бум ага серая, грубая, с 
крупной сеткой, почерк кай. Титров нет. Датируется K-XI вв.

Сторона А. Текст указанного сочинения.
Фрагмент I.
40x30. Текст без начала и конца. 24 строки (из них только 7 полных), 

по 23 знака в строке. Верхний край поврежден: в строках 1-3 и 13-24 не хва
тает по 2-3 знака. Нижний край поврежден: от 10 по 24 строки не хватает по 
3-5 знаков.

В середине фрагмента имеются лакуны: 1)строки 8-9-лакуна продолго
ватой формы 8 x3  (от 2 до 9 знака) и 2 небольшие лакуны неопределенной 
формы (от 11 до 13 знака); 2)строки 10-16-небольш ие лакуны неопределен
ной формы.

Сверху текст написан с отступлением от края на 0,5 см , слева -  с от
ступлением на 1,5 см .

Фрагмент И.
42x30. Текст без начала и конца. 24 строки (из них только 7 полных), 

по 23-25 знаков в строке. Верхний край поврежден; в строках 1-16 не хватает 
сверху от 2 до 6 знаков.

Нижний край поврежден; в строках 1-15 не хватает по 1-2 знака (лакуна 
26x9). В середине строки 22 не хватает 5-6 знаков; в строке 23 сохранилось 
9 знаков, в 24-й -  только 7.Н а строках 15-16 имеется лакуна 5 ,5 x 2 . Несколь
ко мелких лакун имеется в строках 1 2 ,1 3 ,1 4 . Меж ду строками 12 и 13 имеет
ся вставка, состоящая из двух знаков с ф  , которые должны быть 
вставлены между знаками и

Сверху текст написан с отступлением от края на 0,5 см , с правого края — 
на 1,5 см , с левого -  на 1 см .
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Фрагмент III.
31,5x30. Текст без начала и конца. 19 строк (из них только 7 полных), 

по 23 знака в строке. Правый край поврежден: от строк 1 и 2 сохранилась 
только верхняя половина.

Имеются лакуны: 1) 1-2 строки 4x5,5; 2) 9 строка 1x 1 ; 3) 10 строка 
3,5x1,5.

Левый край сильно поврежден (лакуна неправильной формы), строки 15 и 
16 сохранились только наполовину, от строки 1 7 - 6  знаков (7-й неразбор
чивый). Между строками 14 и 15 имеется знак [$ ]  , который следует вста
вить перед знаком '%  . Справа от строки 6 между знаками и 
стоит значок v  , который означает, что эти два иероглифа следует 
переменить местами, т .е . должно быть ^  . Сверху и снизу текст
написан с отступлением от края на 0,5 см.

Сторона Б. На нижней половине оборотной стороны всех трех фрагмен
тов -  записи о пожалованиях тканями, выданных монастырем. Записи де
лятся на четыре куска, между которыми значительные пробелы. Титров нет. 
Каждая новая графа кончается знаком ^  . Документ будет опубликован в 
«Сборнике документов из Дуньхуана».

Кроме того, на фрагменте III, на верхней половине, выписка из двух 
неопределенных повествовательных произведений.

1. Повествование о бодхисаттве и наследнике трона. Текст 8x13; 6 строк 
(1-3 неполные) по 18-19 знаков. Почерк мелкий кай, неровный и небрежный.

.....
Д о *  Я  f  Я  -  f - 3 t f  -fc #■ %  f  •
2. Повествование о четырех наваждениях ( < 0  ), посланных небом.
Текст 1 9 ,5 x 1 5 .12 строк по 13-17 знаков. Почерк кай, несколько торопли

вый.
Есть поправки и помарки: ^
от:$  гё] э у  q rrr /  V g .  ft, ' t  2-
Сюжет о принце Судане очень популярен, он распространен в индийской 

литературной традиции (джатаки, аваданы), нашел отражение также на фрес
ках в ступах и пещерных храмах Индии и Центральной Азии.

Перевод Дх-285,1

1 ||<Я  как раз хочу получить слона*® по имени Сюйтаньянь, который может хо
дить по белому лотосу"^ Наследник сказал: "Этого большого белого сло- * б)

а) Звездочка означает, что в подлиннике слово передано знаком, вклю
ченным в «Таблицу особых написаний иероглифов в рукописи».

б ) . .  .
Цифра в тексте означает номер комментария,
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2 на ^очень любит^ 2 царь, мой отец ||<  Царь лелеет белого слона так ж е , 
как и м е н я > 3, не делая различий. / Я /  не могу отдатьх 4, его вам . Если 

отдам^ его вам, это приведет к тому3, что я утрачу < расположение > 7
3 царя отца... || "Я буду изгнан из [ пределов] государства. Брахман
4 сказал: "Если наследник не пожалует нам егч А .." || Наследник стал тут 

же про себя размышлять*3: «Прежде у меня было намерение***: раздавая 
милостыню, не отказывать ничьим <ж елан иям ^*20.. . . .  ^ Н а р у ш у *3 
собственную* клятву**. Как же в будущем* сумею достигнуть*3 моих стрем
лений к тому, чтобы перейти предел высшего* спокойствия? /Е сли  ж е /  послу-

5 шаюсь и отдам*3 его , || /т о  достигну того, ч т о / перейду предел*7^высш е -
6 го спокойствия ^>*3". || Наследник сказал: "Будь по-вашему! Прекрасно! Хо

чу* отдать его  /в а mJ". Тут же велел слугам приготовить слону* < золотое 
седло> *3.

7 (I ...и вывести. 3  левой руке наследник держал /сосуд с/водой и лил на руки 
праведникам. В правой руке держал веревку, на которой вел слона*, чтобы

8 вручить < е го > 20. < Восемь человек, получив21>|| слона*, произнесли молитву 
с благими пожеланиями* наследнику.- Когда молитва была закончена, они 
все вместе сели верхом на белого слона и, обрадованные, уехали.

9 Наследник || ^  сказал > 22; «Отправляйтесь поскорее. Если царь узнает, 
он пошлет* за  вами погоню и отнимет у* вас /сл о н а /33». Еще не успел /н а -

Юследник7|| произнести свои слова, как /те/нем едленно скрылись2^. Услышав 
о том, что наследник отдал вражескому государству*25 белого слона*, все

11 подданные /э т о й /  страны23 || и /перестали / веселиться2? и загрустили*. 
Все подданные собрались** вместе, направились к царю и доложили /е м у /23:

12«Наследник || отдал29 врагу драгоценного для /наш его / государства* 
слона*. Парь, узнав /об  это м /, иопугался. А подданные продолжали39:

13«Ведь царь получил Поднебесную именно благодаря || этому слону*. Этот 
слон* превосходил** силы шестидесяти слонов*3*. /О н / уничтожал врага.

14 От звуков его голоса все падали ниц. Все опирались* на его ... II силу. 
И вот наследник лишил /нас этого/.Е сли границы* государства* подвернутся 
нападению, на что опереться*, чтобы их отстоять?" Подданные стали думать,

15 II какое намерение было у наследника, когда накопленные в сокровищнице 
ежегодные даяния*32 /Б н / рассеял*33 и опустошил всю* 4  сокровищницу > 
дочиста. /VQ белого слона* тоже отдал врагу.

16 || Нет сомнений*, что < такого, как это >  34 большого бедствия в госу
дарстве* никто из людей (доол.: десять тысяч* человек) не помнит. А теперь 
подданные размышляют: после* того, как умрет* великий царь, наследник

17 /должен будет/)! воспринять алтари* предков*33. Подданные боятся*, что

/о н /  все* государство* о народом*, их жен и детей -  все* отдаст /в  виде
18 милостыни/людям3 У нас нет* никакой возможности существовать || даль

ше. Услышав эти слова, царь еще больше загрустил33. Он упал* со*
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своего сиденья, стал томиться, не разговаривал^® с людьми. На него лили
19 воду40. /Йрошло7 много времени, только тогда || он пришел в себя*. Все 

двадцать тысяч* жен очень испугались^. Царь обратился ко всем подданным
20 со словами :̂ «Теперь наследник должен понести жестокую* || кару43», 

Был ^гам7 один подданный, который /с к а з а л /^ .  «Ногой он ступил в стойло 
слона* -  нужно отрубить ему ногу. Рукой тянул веревку, которой был при-

21 вязан слон*, -  надо отрубить ему || руку. Глазами смотрел на слона* -  
надо выколоть ему глаза». Некоторые говорили: «Надо отрубить* ему голо-

22 ву». Другие говорили: «/Н адо/ рассечь тело на сто кусков» 45. || Все под
данные посовещались и каждый высказал свое46. Царь, услышав эти4? сло-

23 ва...48, больше ничего*49 ^  сказал. || Понемногу пришел в себя и слабым 
голосом обратился к толпе подданных^®...
* Есть у меня этот единственный сын: с детства любит...51

К о м м е н т а р и й

1. Восстановлено по тексту сутры.
2. Восстановлено по тексту сутры.
3. Восстановлено по тексту сутры.
4. В тексте сутры / f '  5} вм. Щ  .
5. В тексте с у т р ы ^ в м . (последнее характерно для язы ка эпохи Тан).

6. В тексте сутры нет
7. Восстановлено по тексту сутры.
8. В тексте сутры . . .

9. Этой фразы нет в тексте сутры.
10. В тексте сутры Ц  вм.
11. В тексте сутры .

12. Восстановлено по тексту сутры.
13. Восстановлено по тексту сутры.
14. В тексте сутры л ь -  , «стремление» в м . ^  «клятва». После о л о в а ,c v  
«стремление» в тексте сутры еше сказано: «если я не отдам этого слона». 
В нашем фрагменте этих слов нет.

15. В тексте сутры Щ  вм. ^ ^ « f .  Щ  что по см ы сл,,
в общем, одно и то же. я

16. В тексте сутры вм. > / .
17. В тексте сутры ^  ^  ^  вм. Щ. ^  ̂
18. Восстановлено по тексту ̂ т р ы .
19. Восстановлено по тексту сутры.
20. Восстановлено по тексту сутры.
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21. Восстановлено по тексту сутры.
22. Восстановлено по тексту сутры.
23. В тексте сутры 4 L  после у\ф _ о т с у т с т в у е т ;^ :  вгл.-fcfl
24. В тексте сутры / у  А «тогда восемь праведников» вм .

« не успел /о н 7 произнести /э т и /  слова».
25. В тексте сутры «врагу» вм . ^  «вражескому госу

дарству». >. .
26. В тексте сутры после этого еще сказано: Щ  ж

«очень испугались, попадали с сидений». В нашем фрагменте этих слов 
нет.

27. После этого в тексте сутры еще сказано: * % . ( ^ |
^  * ...подумали: "Этот слон-то ведь и был един
ственной опорой государства в борьбе с вражескими государствами"».
В тексте фрагмента этого нет.

28. В тексте сутры сказано короче: «все подданные
направились доложить царю» в м .* ^  ^7

29. В тексте сутры вм, , что по смыслу одно и то же.
30. В тексте сутры просто &  ;£ , вм. (^7 " | f  .

31. Далее (строки 13-17) от слов*.../он7  уничтожал врага» до «...принять 
престол» в тексте сутры отсутствует целый отрывок, который имеется во 
фрагменте. Следует обратить внимание, что в этом отрывке как раз 
дается наиболее эмоциональное описание силы белого слона, а также 
чувства глубокой горечи по поводу поступка, совершенного наследником 
(патетическое обращение подданных к царю). Необходимо также отме
тить, что части текста отсутствующие в сутре, наиболее трудно поддают
ся прочтению, так как почерк зд е с ь 1 очень неразборчив, кроме того, 
именно на эти м еста текста падают различные помарки.

32. После знака £ ?  в строке 15 реконструируем по скорописному варианту 
написания и по смыслу знак « накапливать». После знака ^  пред
положительно реконструируем знак .

33. После Щ / восстанавливается по смыслу поврежденный знак /$ f j^ «рас
сеять* .

34. Два знака реконструируем по смыслу.

35. Перед этим в сутре есть несколько фраз, которых нет во фрагменте:
^ %_

Q  i E  «А наследник отдал его  врагу. 
Боимся потерять государство. Как быть? Наследник так щедро раздает 
милостыни, что сокровищницадень ото дня пустеет*.

36. В тексте сутры после нет слова А .  ^  « народ». Щ  вм. 37

37 • Этого нет в тексте сутры.
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* • • * *  ?  ~ Ъ Щ - г - - £  : | й ? г . й г

38. После этого

■ f , Я  S t < l £
«Парь вызвал к себе одного подданного и спросил у него: "Наследник

действительно отдал врагу белого слона?" Подданный ответил: "Дей
ствительно отдал". Услышав его ответ, царь еще больше испугался».

39. П тексте сутры f f i ]  *2не/узнавал (людей/вм. / ’5T v ^ § p »  что ло 
гичнее по смыслу.

40. В тексте сутры /4 ^  з К -  «холодной водой» вм. J> ^  Ж .  .
41. В тексте сутры -*#*- ^  ^  «были очень не радостны» 

по смыслу одинаково.
42. В тексте сутры после нет ^  ; в тексте фрагмента оно

выглядит лишним.
43. В тексте сутры вместо последней фразы сказано: ^  JJj ^  'jS j  “7  

«Как теперь поступить с наследником?»
44. В тексте фрагмента отсутствует слово «сказал»; вероятно, оно просто 

пропущено; в тексте сутры оно имеется.
45. Последней фразы нет в тексте сутры.
46. Доел.: «каждый сказал вот так». Имеются в виду мнения подданных,ко

торые были изложены выше.
47. В тексте сутры $С- вм. ^  #
48. Далее кусок строки оборван.

49. Знак, написанный скорописью, реконструируем как ^  обычное напи
сание слова«один» в дуньхуанских текстах.

50. Знаки 6-9 в строке 23-й написаны очень неразборчиво; реконструируем
так: . Далее строка оборвана.

51. Отрывок текста фрагмента от знака (строка 23) до конца в тексте 
сутры отсутствует.

Перевод ДХ- 285» II

1 Все подданные с любовью* и состраданием глядели* на /выражение/ моего 
/л и ц а/...2.

2 || Как можно стерпеть, /когда / перед** твоими глазами*^ такие* страда
ния...**^.

3 || Нет наследника. Страдания* сам выпросил у неба и земли. Имею /одного/ 
этого* милого ребенка* 5. Невозможно стерпеть, чтобы /о н /  умирал на*

4 глазах* 6. || Желаю, чтобы все мои подданные исполнились* любовью* и 
состраданием. Чтобы никто* не нарушал* слов моего наказа. Лучше уж 
пусть сначала *? прекратится мое существование,

5 |  а уж потом только /пусть7 убивают моего сына*.
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|| Среди /них7 был мудрый*** подданый3. /О н 7  не доволен тем , что говорили 
остальные*3 и сказал: «То, что вы говорите, никак не соответствует благо

разумию**. Это* /в ед ь 7 наследник трона в /наш ем /государстве**2. || У ца
ря есть один только этот сын. Он его очень любит*3. Как* могла родиться 
/м ы с л ь / так жестоко** покарать* /наследника/**?» /О н /  тут же приблизил
ся*^ || к < трону и с поклоном > обратился*** к /царк>7: «Я даже не смею 
предлагать, чтобы наследник царя был пойман и заключен / в  тюрьму7*^. 
Пусть* уж лучше его прогонят за стены дворца* 3 и || поселят в диких го
рах на двенадцать лет*9. Сидя там , он посвятит себя чтению сутр23. /Б у 
дет/ претерпевать3* страдания* и всю жизнь испытывать угрызения со

вести^». || Следуя* словам этого* подданного, царь тут же отправил гон 
ца позвать* наследника и спросил его33: «Это ты почему м оего... || слона* 
отдал врагу и не сказал об этом мне3*?». Наследник ответил: «Я еше раньше 
получил от царя разрешение3** все || раздавать, не обходя* ничьих жела

ний*, поэтому я и не доложил33 /о б  этом /» . Царь с к а за л :«То, в чем поклялся 
прежде, я сам  считаю драгоценным» ...27 . || ( Наследник > ответил28; 
«Это* одно из тех ^ н о г и х /  сокровищ, которыми вы владеете, царь. Почему 
же о нем одном сожалеете29?». Царь сказал наследнику...30; «Отныне П о 
велеваю тебе>  3* || ...поселиться в горах Чжаньтэшань на двенадцать 
лет33*. Наследник обратился к царю со словами: «Согласно* царскому по
велению, хотя* бы еше...33 || /р аскр ы ть / ничтожную душу. И тогда я уда
люсь, покинув / в ш е /  государство*». < Нарь > 3* сказал: «И з-за то го * , 
что слишком щедро* раздаешь милостыню, ты на самом деле опустошил 

сокровищницу /м о е го / государства*33 || ...врагу . ПоскорееЗб удались из 
/м о его / государства. Не желаю слышать о том, чтобы ты остался3^». Нас
ледник ответил:« Не смею < ослушаться царского > 33 || повеления. Боль
ше не прикоснусь к сокровищам** государства./Ц о]  у меня есть собствен
ное имущество*. Хотел* бы получить возможность раздать его все до конца

в виде милостыни33» . || Великий царь молчал и не соглашался*3. / р е е /  
двадцать тысяч* жен, проливая слезы***, направились к царю просить его 

/разреш ить/ наследнику остаться*3. Царь тогда послушался /и х 7*3 ц .. .  сви
те вынести имущество*** и объявить об этом повсюду*45, Все* слышавшие 
/об  это м / приходили к воротам дворца наследника...*3 |) . . .  угощ ение*/ 
/О н / раздавал*3 богатство**; получив, чего желали, /они / уходили. Через 
семь дней богатства кончились. Бедняки...**3 || ...Наследник вошел в свой 
дворец и обратился к жене со словами33: «Тылюбишь жить во дворце, почти
тельно служиш ь...3* || ...Нарь изгнал меня в горы Чжаньтэшань на двенад
цать с лишним лет33». Жена наследника,услышав эти слова, || сказала...33 
" ...  у великого царя есть  один только этот сын, которого он очень любит*3*. 
Какое он совершил преступление? , .33" || ... наследник сказал33: «Тем, что
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я так шедро* раздавал милостыню, я опустошил сокровищницу государ- 

ств а * ..д ', ‘.

Комментарий

1. Первые пять строк совершенно отсутствуют в тексте сутры.
2. Далее строка оборвана.
3. Доел.: «перед глазами видеть...».

4. Далее строка оборвана.
5. В этой стихотворной строке не хватает одного знака (4 вместо 5); возмож

но, что знак —  «один» перед сочетанием У Ь .
6. Вся строка 3 -  это пятисложные стихи, а строки 4-5 -  семисложные стихи,

7. Знак после реконструируем как как по скорописному написанию,
так и по смыслу. Кроме того, эта фраза параллельна следующей, так 
что после должно стоять что-то такое, что бы соответствовало со
четанию 55 «только потом».

8. В тексте сутры вм. ; перевод сутры относится к периоду
Западная Цинь (385-437 гг.), в языке того периода в таком значении 
почти не употреблялось.

9. В тексте сутры вм. 4 ^
10. В тексте сутры «мнения всех подданных»; в тексте

фрагмента отсутствует, вероятно, пропущено; по смыслу оно
должно быть.

11. В тексте сутры ^  ^  «не соответствует тому, как должно
быть» вм. .

12. Последней фразы нет в тексте сутры.
13. В тексте сутры 4 ^  ^  ^  вм. ^  ^ .
14. В тексте сутры ?

«Зачем хотите так жестоко наказать и высказали такую мысль?»

15. Далее не хватает двух знаков.
16. Восстанавливаем два знака: |p j

17. В тексте сутры f f ]  &  % - ,

«Я даже не смею предлагать, чтобы великий царь схватил и заключил в 
тюрьму наследника». 18 19

18. В тексте сутры ^  «только прикажи покинуть госу
дарство» вм.

19. В тексте сутры ^  (J3 Д* cf7 Л  « ...и  поселиться в диких
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полях и горах на двенадцать лет с лишним». В тексте фрагмента в соот
ветствующей фразе отсутствует знак ; вм . знак .

20. В тексте сутры этой фразы нет.
21. По смыслу перед знаком предположительно реконструируем знак ^ у  .
22. В тексте сутры последняя ф раза гораздо короче:

«Это приведет к тому, что он будет испытывать угрызения совести».
23. В тексте сутры Q  ^  вм. cz . Слова Щ  в тексте сут

ры отсутствуют.

24. В тексте сутры здесь подробнее: ~yt£ Т р ?  ^

я -  ■ $ .
0  1 ^ 4 ^  % . Ц ,  *й!7Г-

«Ты /действительно/ отдал врагу моего белого
слона?*. Наследник сказал царю: «Действительно отдал его*. Парь спросил
наследника: «Ты почему отдал врагу моего белого слона и не сказал об этом
мне?»
25. В тексте сутры ^  ^  вм. ^jj[ %% .
26. В тексте сутры 0  вм. Ж -  •
27. В тексте сутры - | г  вм. ^  32?  ; ^  в тексте сут

ры отсутствует.
28. Восстановлено по тексту сутры.
29. В тексте сутры......... « ...не включить в число /остальных/»

вм. ‘| ^  «сожалеете».
30. Далее несколько знаков в конце 13 и начале 14 строки отсутствуют. По

тексту сутры идет следующее: З^Г... «поскорее уда
лись из государства. Переселяю тебя ...» .

31. Восстановлено по тексту сутры.
32. В тексте сутры отсутствует знак ^  в конце фразы.

33. Далее нескольких знаков в конце данной и в начале следующей строки 
не хватает. В тексте сутры на этом месте идет следующее:
к .  смею ослушаться цар
ского повеления. Хочу еще в течение семи дней раздавать милостыню, 
чтобы раскрыть свою ничтожную душу».

34. Восстановлено по тексту сутры.

35. В тексте сутры Ъ  отсутствует; вм. • Далее несколько
знаков в конце строки отсутствуют. В тексте сутры на этом м есте идет 
оледуюший текст: • Т '  Щ

'fc ' В  .  «Лишил /м е н я / сокровища, с помощью которо
го я разбивал врага. За это изгоняю тебя. Не позволю раздавать мило
стыню еще в течение семи дней».

36. В тексте сутры вм. 'f t f f  .
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37. В тексте сутры отсутствует знак ^  .
38. Восстановлено по тексту сутры.

39. В сутре две последние фразы идут в обратном порядке, т .е . «Хотел бы...» 
перед «Больше не прикоснусь...».

40. В тексте сутры этой фразы нет.
41. В тексте сутры отсутствует ^  « проливая слезы»; £

42. В тексте сутры подробнее:... %  Ъ  $  Ъ  ^  \ $
«чтобы наследник остался на семь дней раздать милостыню, а  затем ве
леть ему покинуть государство».

43. В конце данной строки и в начале следующей не хватает нескольких
знаков. В тексте сутры на их месте следующее: ........
«Тогда наследник велел свите...»

44. В тексте сутры ^  ^  J l j f  отсутствует.
45. В сутре еще сказано: %  ^  «желавшие получить

имущество*.

46. Не хватает нескольких знаков в конце данной и начале следующей строк.
47. В тексте сутры / ^ ^ в м .  Кроме того, в тексте сутры идет

перед этим несколько фраз, которых нет в рукописи: 6Й. . А .

- ♦ * * < * . • * * * ■  * ■ » * *
тем» чтобы получить желаемое. Когда у лю

дей есть богатство, они не могут его сохранить и потому растрачивают. 
Со всех концов люди направлялись к воротам /дворц§7. Наследник при
готовил для них угощение».

48. В тексте сутры вм. j j f e , .
49. Далее в конце строки и начале следующей не хватает нескольких знаков.

В тексте сутры в этом м есте сказано: .
« Бедняки обрели богатство. Все люди радовались».

50. В тексте сутры короче: ^  Д -  ^  ^  « Наследник сказал своей
жене».

51. В тексте сутры этой фразы нет. Далее не хватает нескольких знаков в 
конце этой и в начале следующей строки.

52. В тексте сутры отсутствует.
53. Не хватает нескольких знаков в конце этой и в начале следующей отроки.
54. В тексте сутры этой фразы нет.

55. Не хватает нескольких знаков. В сутре идет следующее: ^
Я  f t ^  «Какое он совершил преступление, что царь соби
рается так с ним обойтись».

56. В тексте сутры ^ ^ ^ в м .  ^ .
57. Далее строка оборвана.
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ПЕРЕВОД Дх-285,1П

1 .../Н аследник/ сказал: «Ты привыкла к бесконечным наслаждениям1. Как же
2 ты сможешь вынести это?.. || /Во дворце у тебя бы ла/ вкусная <пища и 

питье> . Все, чего* бы ни пожелала, появлялось перед тобой2...  Постелью
3 будет подотилка из травы, питаться придется плодами диких трав 3, || пить 

/при дется / соленую воду. /От этого / губы все потрескаются*, и волосы у 
людей дыбом становятся®. Я страдаю* за  те грехи, что сам совершил, сам

4 и должен || терпеть страдания*. А зачем ты будешь по доброй воле* пере-
5 носить такие муки?» || Маньди** сказала: «У тебя есть рабыня6, /которую 

ты даришь св о и м / расположением. И я первая буду переносить ^ у к и /  Ты 
теперь терпишь страдания*. Могу ли я одна /предаваться/ радости? И горе,

6 и радость || будем переносить вместе. При жизни и после смерти будем 
следовать друг за другом. Я не могу с тобой расстаться». Наследник /н а  это7

7 сказал: «С* детства у тебя /5ыло так7: хочешь тепла || , получаешь тепло, 
хочешь прохлады, получаешь прохладу. Не отказавшись от мирской суеты , 
нельзя преодолеть* настоящих трудностей*. А дело* в том, что в горах7

8 если уж холод, то сильный || холод/ если жара*, то сильная жара*. Поры
вистый ветер, внезапный* дождь не прекращаются ни днем, ни ночью. Туман

9 и роса, иней и снег не проходят от зари до зари. || Раскаты грома, блеск 
града^ наводят ужас на сердца людей. Срывающиеся камни и летящий 
песок ударяют в глаза и /набиваются/ в рот**. А из земли торчат колючки

Ю дрока 10. || Острые* камни, ядовитые травы, злые* насекомые.
И под деревьями не найти пристанища11. Как же ты12 можешь

11 так упрямо пренебречь тем, что я говорю Ю?» || Маньди** отвечала: «С 
малых лет /неразлучны/, словно кости и плоть. Наша любовь не знает себе

12 равной. Ты || будешь питаться дикими плодами и одеваться в платье из 
травы, а  мне велишь1® спать на мягкой, удобной постели, пить и есть

13 вкусную пищу17. Куда же* это годится1**? || Я ни за что не могу расстатьоя 
с тобой. Я должна всегда следовать* за тобой. Неотъемлемым признаком

14 князя является его знамя || , обязательной принадлежностью огня -  дым, 
обязательным признаком жены — ее муж. Моим прибежищем являешься ты.

15- Ты || моя опора. Когда ты жил во дворце*, то раздавал милостыню...19.
' 17 || Если на мою долю выпало быть е тобой2® вместе-*1, то т ы ... || , . . .  /Ё сли
18 у /  меня нищий попросит тебя22, то я не могу не отдать ем у... || Мысли мои
!9 с тобой..>23 || Маньди...**

К О М М ЕН ТА РИ Й

1. В тексте сутры указано разночтение: ВМ-
2. Отрывок от слов ^  до полностью совпадает с текстом сутры;

имеется разнопись: в сутре вм. ; правильнее . Слова
Д | .  ^fj) в тексте сутры отсутствуют.
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3. Отрывок ||« J  ($f>)  ̂  j $ \  восстанавливаем по об-
рывку строки и текстуЪутры.

4. Данная фраза ( O T ^ ^ f  ... д о ^ .  ) в тексте сутры отсутствует,
5. Данная фраза совпадает с текстом сутры; имеется разночтение: в сутре

" i t .  * *
6. На строке 5 знак 7 сверху должен, вероятно, быть .
7. Отрывок от слов ^  ^  . . .  (строка 3) ДО^Д ^Д д ^ (с т р о к а  7)

в тексте сутры отсутствует.
8. Данная фраза (от Щ . . . .  до ) в тексте сутры дана в сокра-

щенной редакции: cj|7 ^  . По нашему мнению, в
этом отрывке в тексте рукописи вместо знака «град» должен быть 
знак «молния», так как f/^ ) «сверкать» употребляется в отношении
молнии (текст сутры дает «молния»).

9. Отрывок текста от ^  (7§|, .. .  (строка 8) до С7 (строка 9 )  в
тексте сутры отсутствует. ,

10. Вместо в тексте сутры ^  ^  , что правильнее.
11. Данная фраза от слов j )Q  .. .  до почти совпадает с

с текстом сутры; имеются разночтения: в сутре ^  вм. 7 и  : в м . ^ ,
12. Для языка нашей рукописи ^  см . 4 0

| | ^ , т . 1 ,  Пекин, 1957, с т р .240. ^
13. Отрывок текста от y f r  .. .  до ^  в тексте сутры отсутствует.
14. Перед словами ... один знак зачеркнут и не читается, возможно

«ведь».
15. На строке 11 знак 7 снизу написан неразборчиво, предполагаем, что это 16 17 18 19 20 21 22 23

16. Отрывок текста от слов ^  (строка 11) до (строка 12) в
тексте сутры отсутствует.

17. Данная фраза от слов 2rS( . . .  до совпадает с текстом сутры;
имеется разночтение: в сутре ^  Щ  вм . .

18. Д .  С * % )  в тексте сутры о т с у т с т в у е т ;^  реконструи
руем по смыслу, так как все выражение вместе представляет собой 
i %  юр. %  >Ц другие аналогичные выражения).

19. Отрывок текста от слов . . .  (строка 13) до слов
(строка 15) совпадает с текстом сутры, кроме отдельных разночтений: в 
сутре Ш  ^  З г  вм. З г  (строка 13); 4Ш  ^  вм.
4 0  Щ _  (строка 1 3 ) : ^  Щ  Щ аы. (строка 15).

20. На строке 16 знак 5 сверху зач е р к ^ т , по смыслу должно быть ^  .
21. Данная фраза от - ^ Г  .. .  д о ^  ^  ^  в тексте оутры отсутствует.
22. Данная £фаза совпадает с текстом сутры, кроме одного разночтения:

в сутре ~£~ вм. .
23. Данная фраза д ± г  $ ' ]  ••• в тексте сутры отсут

ствует.
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П р о д о л ж е н и е  т а б л и ц ы
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И.И. Гинцбург

ЕВРЕЙСКАЯ ВЕРСИЯ СОЧИНЕНИЯ 

О Б  УТЕШЕНИИ ФИЛОСОФИЕЙ»

(Из собрания рукописей Ленинградского 
отделения Института народов Азии АН СССР)1

Почти все библиографы, начиная от Хоттингера и Бартолоччи, упоминают 
о находящейся в Ватикане еврейской уникальной рукописи, представляющей 
перевод латинского сочинения De Consolatione P h ilosoph iae - «Об утешении 
философией» -  римского философа Боэция; при этом указывают, что пере
водчиком является испанец Самуил Бенвенисте^. Известный же библиограф

Публикуемая статья представляет собой часть (л л .14-22) докторской 
диссертации крупного советского востоковеда И.И. Гинцбурга, погибшего в 
Ленинграде в блокадную зиму 1942 г ., «Система этики Боэция по его сочи
нению "Утешение философией"». (Целиком диссертация хранится в Архиве 
востоковедов ИНА АН СССР, ф .79 , on. 1, ед. хр. 11.) Каталонский текст был 
проверен покойным академиком А.Ф. Шишмаревым. Статью подготовил к пе
чати И.Ш. Шифман.

^ См.: J.H. Hottinger, - «Bihliotheca Qrientalis», Heidelberg, 1658, p. 28: 
«Lihellus de oonsolatione Boetij elegantissim e in linguam Hehraeam translatus 
a R. Samuele ben Banschat»; J. Bartoloccius, - Bibliotheca Rabhinica, Romae, 
1675, pars I, p. 503, N 317: «Boetius de Consolatione Philosophiae traductus ex 
lingua latina in hebraeam a R. Samuele Ben Banast, Hispano.. Habe-
tur in Bibliotheca Vaticana -  Papyr in 4», C.R.S. Peiper, A.M.S. Boetii P hilo
sophiae Consolationis, L ipsiae, 1871, p. LVI; Mazzucheli, Gli Scrittori d 'ltalia , 
vol.II, pars Ш, Brescia, 1762, p. 1418," J.Ch. Wolf, «Bibliotheca Hebraea», Ham-
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М. Штейншнейдер категорически отрицает наличие такой рукописи в Ватика
не, ссылаясь на то, что в каталоге Ассемани она не значится^. Таким обра
зом, местонахождение этого уникума было покрыто мраком неизвестности. 
В 1937 г . в процессе работы над рукописями нами было обнаружено, что 
уникальная рукопись находится у нас, в Рукописном отделе Института восто
коведения Академии наук СССР, в еврейской рукописной коллекции Friedlan- 
diana (шифр В 18).

Рукопись содержит 114 листов размером 19x14,5, с неравномерным 
числом строк на странице -  от 23 до 26, написана курсивным почерком 
испанского характера на старинной плотной,бумаге. За исключением послед
них дефектных от ветхости листов, сохранность рукописи вполне удовлетво
рительная. Имеющиеся в ней небольшие маргинальные пометки, главным 
образом лексического характера, надрезаны сверху и снизу и загнуты, в 
результате чего некоторые из них отделились и были утеряны. Недостающий 
первый лист заменен листом . более новой бумаги иного качества с текстом, 
написанным курсивным почерком другой рукой; между этим текстом и про
должением имеется пробел. На корешке поставлена дата -  1631, что соот
ветствует колофону копииста Нисана б. Иосифа^.

При ознакомлении с этим памятником привлекает внимание прежде всего 
находящееся на первом листе маргинальное примечание, в котором автор 
сочинения, Боэций, отождествляется с Биасом -  одним из семи греческих 
мудрецов, жившим в VI в. до н.э. Для большей вероятности своего < откры
тия» автор примечания, как будто невзначай, вместо пишет *Л,
полагая, надо думать, что последняя транслитерация более соответствует

buigi, 1715, р„ 1092, N 2051, р. 229, N 368; «Encyclopedia Judaic®, V, Berlin,
ool. 156; M. Grabmann, Die Geschichte der scholastischen Methode, Freibug, 
1909, S. 160; A.L Fabricius, «Bibliotheca Latin®, t. 3, Hamburgi, 1722, p. 209; 
S.Winiger, «Grosse Judische National-Biographi®, Bd I, Czemowitz, 1925, 
5 .318; Ch. Migne, Patrologiae Boetii opera omnia, P arisiis, 1847, t. 64, p. 1500,
G. De-Rossi, Wtfrterbuch..., iihersetst von Dr.G.H. Hamburger, Leipzig, 1839, S.56.

^  См. M. Steinschneider Hebraeische Ubersetzungen, Berlin, 1893, §  278, 
S. 466 sq.

4 Рук., л. 112a: Ьы ПГП ")DDП Л р Л У Л  Л я Ь ч /1

b m n f  т ' п т э э
П Э Ч / n  Ъ* m i ')  4/ТГУЗ Т П У  7 * 7

( 1* М г .= )  X *  " 4 /  ( b i V x /
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Биас. Бессмыслица этой заметки, бросавшаяся в глаза с самого начала, 
обнаружилась вскоре при чтении следующих листов; там мы видим, что пи- 
савший ее некий Натанзон, либо не потрудился ознакомиться с содержанием 
текста, либо же, не обладая даже элементарными историческими знания
ми, ничего не понял.

Далее, приводит в недоумение пестрота многочисленных названий этого 
манускрипта. На корешке находится надпись > 0 * * 1 3  /ПЭП J  -  «Утешение 
Боэция»; на первом листе поставлено заглавие - ' р > м з  1 0 Ь — «Книга 
Боэция»: на листе 66 переводчик говорит, что это сочинение названо «Уте
шение Боэция», но он озаглавил его «Утешитель, оживляющий мою душу»8. 
Наконец, на листе 16-6 сочинение упоминается под новым названием: «Уте
шение философией 6, что соответствует заглавию латинского оригинала 
De Consolaztione Philosophise. Эта загадка усугубилась еще тем обстоятель
ством, что у упомянутых библиографов латинский оригинал также приво
дится под разными заглавиями.

Кроме того, при сличении первых страниц еврейской версии с латинским 
оригиналом легко убедиться, что мы имеем дело не с  простым, а  с  коммен
тированным переводом, представляющим, точнее сказать, парафраз. Таким 
образом, возникает подозрение в том, что упомяцутые почтенные библио
графы писали об этой рукописи понаслышке, но самое ее никто из них не 
видел^. Действительно, переводчик Самуил Бенвенисте говорит в своем пре
дисловии, что при передаче текста он «шел по стопам автора и переводчика- 
комментатора, интерпретирующего некоторые "намеки"8, стараясь дать

5
Там же, л. 66: ЦПЗЯ V»»* "»р (ОПППЗО Ю Ч/ J O j » l

1*4/й . Заглавие это заимствовано переводчиком из книги «Плач Иере
мии», 1 , 16.

6 Там же, Л. 166: X ^ D l D l ^ D r )  (О 'Т Я П З П  ЛШ П Ю Ы )  D 4/

7
Подобное подозрение не относится к автору каталога «Оцар Гасефа- 

рим» (Вильна, 1880, стр. 340, № 480), где наш манускрипт значится одновре
менно под тремя я а зв а я и я м и ^ М Э  " О  Щ П  * 4 /0 3  3*4/13 ИП313

» n n j  ? х .  Приведенный там колофон его соответствует коло* 
фону в нашем списке: это подтверждает слова автора каталога о том, что он 
видел список; однако он не указывает места, где видел.

8 См. рук., л.бб: ч п а а л  - i a n n n  j n a p y a  * п э ^ т
/ч!> тч/* ла*ла. nav? Л1*д ы н  р^лулт г  мал

л а т  л lav О * v & a j u  л злч/л
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буквальный перевод, поскольку он не изменяет формы и не искажает смысла 
сюжета». Отсюда следует, что оригиналом для еврейской версии служил не 
непосредственно латинский текст, а какой-то комментированный его перевод. 
В дальнейшем Бенвенисте приводит слова автора перевода, анонимного ката
лонца, который парафразировал это латинское сочинение на своем родном 
языке в аспекте комментария Фомы Аквината**.

Имеющийся ныне в нашем распоряжении печатный каталонский парафраз, 
сличенный нами с еврейской версией, показывает, что это он является ис
точником разных ее названий, а равно сообщает нам имя этого каталонца, 
не упомянутое еврейским переводчиком. Его имя -  Антоний Генебреда, жил 
он В XIV в. Вот заглавие каталонского текста: (стр. 1) Libre de Consolacio de 
Philosophia, la  qual feu en lati lo glorios doctor Boeci, transladat en romang 
catalensch seguint la  exposicio del beneuyrat doctor sent Thomas Daqui e 
endregat a la l t  infant en Jacme de Malorcha*0 -  «Книга об "Утешении фило
софией", которую знаменитый доктор Боэций сочинил по-латински; она пе
реведена на романо-каталонский /я зы к / согласно изложению знаменитого 
доктора св . Фомы Аквината и посвящена его высочеству инфанту Хайме из 
Майорки».

Стр. 5: Aci comenga lo prolech del li tr e  apellat Boeci de Consolacio, en lo 
qual proemi se  conta la  istoria de Theodorich del Gots, lo qual fo arromangat 
per frare Anthoni Genebreda de la  orde dels frares preycadors -  «Так начинает
ся пролог книги, названной "Утешение Боэция", в предисловии к которой 
рассказывается история Теодориха Готского; книга изложена по-романски 
/каталонски/ братом Антонием Генвбреда из ордена братьев проповедников».

Различные заглавия книги в этих цитатах и у названных выше библиогра
фов наводят на мысль, что автограф оригинала дошел без всякого заглавия 
и лишь впоследствии сочинение было различно озаглавлено разными пере- 
тисчиками.

Дальнейшие наши поиски позволили установить, что существует также 
еврейский перевод непосредственно с латинского оригинала этого сочинения. 
Один из сохранившихся трех его списков (бывший владелец списка -  Д. Гинц-

о
Там же, лл. 14б -  15а: . . Л *  JCTi ...fjlibn {РЛУВЛ 11*х

*ru>ib’oa пи run лэо (Vy) ч/юнэ огч/ лч/ух/
1"Э1 П Л Ъ  1ПЛ IDOn р’ ЛУЛ? пол)

(слово «Daqui», имеющееся в каталонском оригинале, в еврейском переводе 
опущено).

10 Ed.Pr. Sevilae, 1497. (см. C.R.S. Peiper, A.M.S. Boettii Philosophiae 
Consolationis, p. LV)„ L печатном каталонском тексте место и год издания не 
указаны.
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бург) находится ныне в рукописном фонде Библиотеки им. В.И. Ленина в 
Москве. С этим списком мы детально ознакомились. Он не имеет заглавия, 
но в предисловии переводчика (л. 1) сочинение названо:

’ O.N1.2 -  De Consolatione Boetii. Автор этого перевода -  Азария б.Иосиф 
б. Абба Мари, прозванный Bonafoux Bonfil Astruc.

Приводимые там краткие биографические сведения о Боэции расходятся 
в некоторых деталях с данными Бенвенисте. Но любопытно отметить, что 
судьбы обоих переводчиков и мотивы, побудившие их перевести это сочи
нение на родной язык, о чем они повествуют в своих предисловиях, -  уди
вительно похожи. Этот факт наводил на мысль, что один из этих переводов 
представляет видоизмененную копию другого. Действительно, оба перевод
чика рассказывают о своих мытарствах и переселениях из города в город, 
оба они в создавшемся тяжелом положении находили отраду в чтении и пере
воде «Утешения» Боэция. Тот и другой оправдывают распространение среди 
единоверцев сочинения нееврейского автора тем обстоятельством, что обсуж
даемые там проблемы рассматриваются в духе еврейского богословия. Одна
ко читавшему лично эти два перевода легко убедиться в том, что по форме и 
содержанию они являются совершенно самостоятельными, независящими друг 
от друга трудами.

Попутно прибавим,что Азария закончил перевод в Vitmvio (\>< * Э.11 0 * 5 ) ,  
куда переселился вследствие чумы, свирепствовавшей в прежнем 
месте его жительства в 1422-1423 г г ., во время, как он отмечает, царство
вания Карла М алатеста^. Бенвенисте же закончил свой труд будучи в заклю
чении в одной из деревень области Балагар (в Испании) «в месяце Сиван 
172 года» (очевидно, речь идет о еврейском летосчислении от соотворения 
мира с опущением цифры "5" -  f ) ,  показывающей число тысяч, как иногда 
делали, что соответствует 1412 г . н.э.)^.

Рукопись начинается с предисловия переводчика, в котором он старается

Ср. М. Steinschneider, Hebraeische Ubersetzungen, S. 466 sq., §278; 
A.Neubauer, Dovuments inedits, - «Revue des Etudes juives», t  V, Paris, 
1882, p. 41 sq .;1 «Catalogues des Manuscrits Hebreux et Samaritains de bihlio- 
theque im perial», P aris, 1866, №895. В последнем каталоге перевод Азарии 
зарегистрирован под двумя заглавиями: ЛППЗ и

12 Рук., л. 1096: Э 9 0 Л  Л р Л У Л  ЛпЬч/Э
лэч/ iv*о 4/~rnV

1 V9->d !>
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предварительно ознакомить читателя с содержанием сочинения, схематически 
дав контуры его тематики.

Человек, говорит он, является высшим созданием на земле. Благодаря 
своему интеллекту он проникает во все тайны природы. Однако в отношении 
личного пользевания материальными благами жизни он совершенно бессилен. 
То он находится на высоте земного счастья, не испытывая ни в чем недо
статка, то внезапно ход вещей принимает новое направление, и он лишается 
своего духовного и материального благополучия. Больше того: он подвер
гается при этом физическим пыткам и моральному унижению, в результате 
чего умирает и предается земле, < словно дохлый осел». В этом очевидном 
антиморальном явлении повинен сам человек, ибо его поведение и игнориро
вание советов мудрецов является причиной того, что он целиком попадает 
в зависимость от случайностей. Такой человек и в счастливое время своей 
жизни находится в постоянной тревоге, как бы какая-нибудь непредвиденная 
случайность вдруг не отняла у него нажитое с большим трудом богатство, 
повергнув его в пропасть несчастий и бедствий.

Все сказанное, говорит Бенвенисте, составляет проблематику фило
софского трактата Боэция. Это сочинение, по его мнению, весьма полезно 
для людей, которые подобно ему, Бенвенисте, испытывают тяжкие страдания, 
доводящие их до отчаяния, ибо оно утешает их, вселяя в них надежду на луч
шее будущее.

Намекнув на свои личные переживания, переводчик переходит к изложе
нию своей автобиографии, из которой видно, что он жил приблизительно во 
второй половине XIV в. и в первой четверти XV в .; он называет себя Самуил 
бен Бенвенисте бен Самуил бен Бенвенисте. Первой его родиной был город 
Барселона, оттуда, спасаясь от еврейских погромов, сопровождавшихся 
поголовной резней, он переселился в Арагон, где благополучно жил 20 лет. 
После смерти бездетного арагонского короля Мартина (1395-1410), когда 
верхушка феодальной знати захватила власть в свои руки, Бенвенисте 
после пережитых моральных и физических страданий вынужден был оста
вить свою вторую родину. В пути по направлению к новому не названно
му им городу его постигло еще одно несчастье: на него напали граби
тели, которые окончательно его разорили. Лишенный самого необходимого 
для жизни и не видя никакого просвета, он предался чтению издавна знакомо
го ему сочинения« Утешение философией», находя в этом единственную отра
ду и приятное препровождение времени. Тогда у него возникла мысль, что 
эта книга могла бы быть полезна и другим страдальцам из его соплеменни
ков, и он решил перевести ее на еврейский язык. Он прибавляет, что упомя
нутое сочинение приобретает особую ценность еще потому, что в нем автор, 
как никто до него и после него, детально обсуждает религиозно-догмати
ческий вопрос о поведении человека: детерминировано ли оно провидением 
или же самоопределяется человеком.
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Бенвенисте сообщает, что предлагаемый им перевод, за  редкими исклю
чениями, дословный (см. выше). В действительности же мозаичный его стиль 
помешал ему выполнить свое доброе намерение -  перевод сохраняет лишь 
смысл каталонского оригинала, но он отнюдь не может считаться букваль
ным. Между прочим, Бенвенисте замечает, что слово «фортуна*, употребляе
мое автором в смысле «расположения зодиака, предопределяющего человеку 
кажущиеся блага или злоключения», передано им через слово t вихрь» (/П .УЬ). 
Этим термином, поясняет он, символизируется внезапная изменчивость 
материального положения человека и неустойчивый характер благ, 
зачастую переходящих от одного индивидуума к другому. Фактору этих явле
ний подобает имя, оз^лчающее «вихрь», который, сам ничем не владея, «бе
рет у одного и передает другому». В подтверждение он ссылается на один 
стих из книги Иова (38,1): «И бог ответил Иову из вихря», стих который 
он понимает так, что библейский страдалец Иов был спасен богом о т «вих
ря» , в начале этой книги называемого им енем «га-сатан» 13

13
См. рук., лл. 5-6. Из сказанного видно, что гипотеза (М. Штейншней- 

дера и других авторов относительно родины переводчика Бенвенисте и вре
мени его жизни отпадает.. См. работы Штейншнейдера: Hebraeische Uberset - 
zung, S. 466 sq., §278; «Hebraeische Bibliographic*, Frankfurt a.M.,' Bd VIII, 
1904, S. 85, 125; Bd X, 1906, S.83; Bd XVI, 1913, S. 28; «Grasse Judische N a
tional-Biographic*, Bd I, S. 318.
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M.H. Зислин

ГЛАВА ИЗ ВТОРОЙ ЧАСТИ ГРАММАТИЧЕСКОГО СОЧИНЕНИЯ 

"АЛ-КАФЙ" АБУ-Л-ФАРАДЖА ХАРИНА ИБН АЛ-ФАРАДЖА (XI в.)

(По материалам архива академика П.К. Коковцова и 
Второго собрания Фирковича)

Академик П.К. Коковцов предполагал, что неопубликованное сочинение 
Абу-л-Фараджа Харуна /1 ' j  XT - l j f i x  т г а ЬЬх  *9 *9  А Э  *7Х J. X  л  О  
"Удовлетворяющая книга по еврейскому языку" (''Ал-Кафй") состояла 
не из одной, а из двух частей. Но он успел лишь установить название 
нескольких глав предполагаемой второй части 1. В настоящее время нами 
собраны и восстановлены названия и полные тексты девяти глав -  с ХП по 
ХХ2. По характеру письма они не отличаются от уже опубликованного нами 
фрагмента этого произведения * II

* М. Н. Зислин, Ленинградские фрагменты Китаб ал-Кафй Абу-л-Фараджа 
Харуна ибн ал-Фараджа (XI в .) . -  сб. "Семитские языки", М., 1963, стр. 160 
( далее - 1 Ленинградские фрагменты»).

2
Для этой цели использованы разрозненные фрагменты второго собра

ния Фирковича, номера которых были указаны П.К. Коковцовым, а именно;
II евр.-араб. № 2580, 2844, 2437, 2447, 4602 и 4478. Общий объем восстанов
ленных текстов второй ч а сти -в о се м ь  печатных листов. Точное количество 
имевшихся глав этой части пока установить не удалось.

3
М.Н. Зислин, Глава из грамматического сочинения "Ал-Кафи "Абу-л- 

Фараджа Харуна ибн ал-Фараджа, -  "Палестинский сборник", 1962, Ы 7, стр. 178.
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Тексты содержат ссылки на другое сочинение автора. В Х1П главе мы 
читаем^; «Знай что об этом предмете я уже говорил в пятой /ч а с т и / книги 
"Ал-Муштамил"^. Глава XVI начинается следующими словами^: « Знай, что 
я уже излагал в книге "Ал-Муштамил" речь о масдарах, путем пространного 
объяснения, в изложении по разделам, содержащим все их классы и виды, и 
то, с чем связано повествование о них* так что речь об этом ввиду своей 
пространности составила отдельную часть книги "Ал-Муштамил", а  это сокра
щенное сочинение не ставит своей задачей идти по такому или подобному 
пути, напротив, я намерен упомянуть в этом сочинении о том, что совершенно 
необходимо знать о них»?. Эти цитаты подтверждают уже установленный в 
науке факт, что Абу-л-Фарадж Харун, автор грамматического сочинения 6 7

Глава имеет следующее название: ^ Н лэХ  XУ)"9 д х 4 э 4 х

р э л х Г  л и Х Ц у ^ Х  ' 9  Л Х а 44х  JKJ 71̂ 9*1

л  У? A 1 JT J \ ] X O J ! /  l l X p - n i  Л Х А У Ю  (№2580, л.21а;№ 2844, 
л. la ;  № 2437, л. 1616; № 2447, л. 64а), -  т .е . речь /идету о словах еврейского 
языка, которые произносятся различно, но по значению совпадают или близки 
и на арабский язык переводятся одинаково.

Ь о о Х э 4 х  ’ 9  Л - 7 Э Т  т р  ( з а р м н г  /х) У Х  р 4 х М 1  

Л Х Л ^ Х  Х Т Л  ‘п о л и п а х  Л Х Л р 4 х  j n

(№ 2437, л. 1336; № 2447, л. 57а; № 2580, л. 15а).

6 Название главы 7 т  X X  i X  ' 9  a x b 4 X  (т .е. «Сло
во о масдарах») определено П.К. Коковцовым (см. Архив АН СССР, ф. 779, 
on. I. 84/1, л. 16).

7
7 / 7 Л Ф Г)4х 2 Х Л  э 4 х  '£> Л 7 Э Т  Л А Э  ’J X  П 41/ X  

У Х О Л х 4 х  ] Ю Л ] > > 1 \, > 4 у  7 7  Х Х П * 7 Х  ' j y  Р Х 4 э 4 х

у х >а >4у  л ч л п п 4 х  4 1X^4 х  i d t i  m < i / 4 x i
X D 'V  Ll ] p 4 x  772 4 У Л Х  X n i  X P O X O p x i  Х Л 2 Т 7 Х  

X J2  4ХП П У Н О л х 4  j 4 t  '<9 Д Х 4 о 4 х  jx  ’Л П

4 ХУЛИ' x h  2 Х л л 4 Х  Jx.7 XT79K> Свлрнлнт X l j j )

J - i-J 7 4 л Г У  ’ 4 y  x v o  J X ' 7 j 4 x  7 S j t J > y ) 4 x  X T  71

/ 7 * 9  7 D T X  J X  > 7 X  4 2  2 ' 7 p  x 4 l  ,7 y ?  » т Ы х

Х Л  JK> > 7 X  7t У X П 4 X  Л У У Л  x n  (№ 2437, л. 266; № 4602, 

л. 109a; № 2580, л. 34a)
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"Ал-Муштамил", написал также сокращенное грамматическое сочинение, 
известное под названием "Ал-Кафй" 8. Интересно отметить здесь, что 
автор ссылается также на первую часть этого сокращенного произведе
ния. В той же XVI главе мы читаем: "Знай, что выше, в первой части этого 
сочинения, /в  гл ав е/ о разрядах дополнения было сказано, что абсолютный 
объект -  это масдар"9. Ввиду того что в первой части "Ал-Кафй" действи
тельно имеется глава о разрядах дополнения Ю, последняя ссылка подтвер
ждает догадку о существовании другой части. Поскольку, однако, в много
численных ленинградских фрагментах этого произведения нет никаких упо
минаний о третьей части, то с известной долей вероятности можно утверждать, 
что частей было только две.

Ниже мы приводим из второй части "Ал-Кафй" перевод и текст главы о 
породе pi*el, а  также наши комментарии к ней. В этой главе отражены до
стоинства и недостатки всего произведения в целом.

/Часть вторая, глава ХП/

Речь о том, как меняется значение глагола при наличии удвоения /вто 
рого коренного согласного/ и при отсутствии такового.

Удвоение /второго коренного согласного/ в глаголе употребляется либо 
для изменения значения /слова /, либо не для изменения значения^

Вот те глаголы, значение которых не меняется: 1 р  У % *1
О ’Э Х ^ У ?  (Gn 3 2 ,4 ) ’и послал Иаков вестников'- j j X

® H.Hirsfeld, Literary history of Hebrew grammarians and Lexicographers, 
London, 1926, p  52 (cp. «Ленинградские фрагменты», стр. 160).

$ / x 4 x  *9 а т  р  л  J X P  Т р  JIJX 0*ГУХ1

вшпамг") Л х о р х  *9  ЛХлэ^Х Х т п  ]>о

1/7 p l b y o i x  /х ( ] > $ 1 У 9 К > 4 х

()f 2437, л. 28а; Jf 4602, л. 1106; № 2580, л. 36а).

10 Глава XX.

Ч n h  (о qal 'отпускать', 'посылать', 'протягивать', 'Направлять', 

impf П ^ < 0 \

12 1 / п 4 ф  Р* ’о т п у га ть ’. 

п Ь ш \

’провож ать','посы лать','О тправлять', impf
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71J t ’ fJ (G n8,8) 'потом выпустил (послал) голубя'; д -t13 3 р 1  
(Ps 78,13) 'рассек море'; ЛН У р  У. Л  * 7  Л 7 (JGb 28,10) 'водные потоки 
просекает /человек /' и тому подобные.

А те /глаголы /, значение которых меняется, делятся на два типа. Пер
вый /тип глаголов/ меняет свое значение без перехода этого слова в другое, 
а у /глаголов/ второго /ти п а / изменение значения дополняется переходом 
одного слова в другое.

Глаголы первого /ти п а / делятся на два подтипа. /Г л а го л ы / одного из 
подтипов выражают многократность действия при наличии удвоения /второго 
коренного согласного/, как, например, _z.b  '  Л  X J. р  У  2 J  А '1
J 2  b ( Gn 31,20) '/и  украл Иаков сердце Л ава н а /и  укрылся Иаков от
проницательности Лавана''; .<y j x  i b  ~ л Х  D lb (u  2  X 2  J 2  4_
^ X 7 ’ (II S 15 ,6) 'и  обольщал Авессалом сердца израильтян';
(U 'X  П а  ' 1 2 - р  (П Я 13,21) 'хоронят человека'; O ' l X K H

а '  7 S L p P  (Nu 33,4) 'египтяне хоронили /м н о ги х / и тому подобные. 
А /глаголы / другого /подтипа/ при удвоении /второго коренного согласно
г о /  выражают переход действия на дополнение, тогда как без удвоения он 
был непереходным. Примерами являются; д  > 7 У  У? / 7 / ?  ^  (Ps 105,38) 
'обрадовался Египет'; / л Ш  X 27  X 20 П  Я  ?  f  'и  Пусть он радует жену 
свою'; - j  ’ О  П Т У Х  (Mich 7,2) 'исчез благочестивый'; 22 T J  X 
/7 ’/7 ’ 7 1  1  Л.(и (Thr 2,9) 'уничтожил и сломал затворы их'.

f  у р  л  Ч8! 'рассекать ', 'делить', 'распарывать'.

^  / 3Т р у  pi значение то же самое, pf У  р  1  

^  ]/ 1 J  J  q a l 'П охищ ать','воровать', impf 1 J J \

16 \ f y J j  pi означает многократность действия, impf 2 2  

^  j  1 I p  qal 'хоронить', p t П ’ 7 .Z p

^  \f~ l2L p  pi 'хоронить многих', pt Д  
19 .

y n / T Q j  qal 'радоваться', 'быть веселым', pf П  

^  1( П П  4/  Pi 'обрадовать' кого-либо, 'увеселять' кого-либо, pf

n v V
21 -

у ~ Г Л Х  qal 'Пропадать', 'умирать', 'погибать', 'заблудиться',
Pf  т л х

оо
у Т л Г х  Р1 'уничтожить' ,  ' искоренить', '  Истребить', '  Губить', pf

T J L X
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А примерами второго типа Д .е . которые при удвоении второго коренного 
согласного меняют значение слова и переходят в другое слово, являются/: 
Л ’ ^  Т А Г ) '1~1 & О (p s 43J 3) 'сосчитайте башни его 
0 ’1 Л  (I Ch 16,24) 'Возвещайте в народах’; / 7-У -У 7 26 
(Fhr 16,24) 'и  лечение для костей';2? х ! П  j D - j J  ; (jjer

38,4) 'ибо он ослабляет'; / 7 ^ 3  W  У  (Qn 18,21) 'все делают’;  Л О  (У 
(Ez 23,3) 'там  измяли'; J 7X Z 92 Ш *[

(и 1 ТАЛ 77 (Gn 14,16) 'и возвратил все имущество'; О  Л  X  30  1  /
Z7 7 Л  X (Gi 15,11) 'и спугнул их Авраам'; 712. Ъ' Ч 2 У  х 9  
Ф ’Х  (Jer 2,6) 'никто не проходил'; 3Z ~I5LM  /  7  7(и  ^(Job 21,10) 
'бык его  оплодотворяет'; л  *19 Л  ^ 3 3 / 7 j 9  (Ps 102,18) 'повернул
ся к молитве'; у  7  Т  П 2  9  (Mai 3,1) 'и освободил (очистил) путь' ;

\ Г Т ъ о  qal 'считать', 'мерить', impf 7 7 5 > О  
24 ________ .

\1 7  «> о  pi 'пересчитывать',*'объявлять', 'Сообщать', 'рассказы
вать ', impf 7 7  9 9

^  )/ Х О  7  Ч3! 'лечить', 'чинить', 'Сшивать', derivate Х 9  7 ^ 7

26 qal 'оставлять', 'ослаблять', pi 'оставлять', 'лишать бод
рости', p t Х 9  7 / 7

^  У 77 (и-V 'делать', 'изготовлять', 'Прилаживать', pf

28 ,
К 77 й /У  pi 'сжимать', 'давить', pf / й / J /  В словаре Гезениуса- 

Буля для значения 'Сжимать', 'давить', 'мять' выделяется отдельный корень 
^  V 77 О/У (см W. Gesenius-Buhl, Handwjrterbuch iiber das Alte Testament,
17 Auflage, Leipzig, 1921, S.624). В словаре Koehler'а  дается лишь один ко
рень (см. L . Koehler, W. Baumgartner, Lexicon in Veteris Testamen
ts Libm s, Leiden, 1953, S. 741).

29 qal 'возвращаться', h if 'возвращать', 'Приносить обратно ',

impf 2<17l l

^  \l 2. U/J q a l 'д у т ь ', 'в е я т ь ',  h i f 'Спугнуть', imp f /
31 \j  7 J2J /  q a l 'проходить','направляться','проезж ать', p f 7 . 2 J /

^ T J j )  pi имеет значение'Оплодотворять', pf 7  2  J

^  i f  71J  *2 qal 'уходить', 'отсылать', 'отправлять', 'Поворачиваться', 
p f /7 J  0 _____

34 ]j77J  9  p i 'очищать путь', p f /7 J ip
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Ч 5* П  j y  (Ruth 1,21) 'сгорбил меня'; * П Э  -j  7 7  j  36 77J М (P s 102, 

24) 'изнурил он на пути силы мои'; O J U f  Л  X  I X  7  • (Lev 26, 41; 
26, 43) 'они будут расплачиваться за  беззакония свои'; Д ' Ь ’Т  I X  7 ’ 
(Job 20, 10) 'они будут заискивать у нищих'; »_/7 "  711 i9 fJ! ' f  Л /  (Jud 16,17) 
’и сделаюсь я слаб, и буду'; ~f ' J 9  *Л ’ h П  (Р з 119,58) 'я умолял т е б я '; 
О ’ Л. 35 * 37 38 * * 41 42 * 44 * * 47 48 Л  О  7  15,1) 'ввергнул (бросил) в море'; Л  X  ^  Л  &

171X I  (Prv 26,18) 'обманывает своего ближнего'; Л ? Л 1  T7J п
Д Т П  (Jud 19,9) 'дню скоро конец'; х  Ч>1л  и П  П  я  (Ps 
77, 10) 'ужели забыл бог (быть благосклонным) /к а к /  миловать' ; X  *7 
/4  *5' V ^  0I S  20, 10) 'не повторил ему’; Л Х  *  Я J V 1
I X  > 7 Л J. (П R 25,29) и переменил тюремную одежду'; ** я  j Uj O  
J  $  (E st 10,3) 'второй после ц аря '; / ’J O  ** 7lJ<tJX> (job

35 E \ l  71J M  Я8! 'н агибаться ', 'покоряться', 'быть жалким', 'быть 

сгорбленным', p f 77JJJ

88 J! j/ f l j j j  pi 'униж ать ','м учить','П одчинять ', p f Я J X

37 — -
E l  Л  X I  qal 'возмещ ать', 'погаш ать', 'Оплачивать', impf I X  7  ’■

38 т и т  qal 'быть благожелательным'» 'дружески расположенным 
к кому-либо', pi r f n j i  'быть благожелательным', 'заискивать ', 'про
сить у кого-либо', impf -IX 7  *

^  ( / р б ’ П  qal 'быть слабым', 'быть больным', pf * Л  П

48 /77 4 /7  pi 'успокаивать', 'смягчить кого-либо’, 'унимать', 'умилости
влять', 'укрощать', p f > л  гЬ п

41 1 71 У) 7  q a l 'бросать ', p f /7 У) 7
42 _  ______

Ц I П О  1  pi 'обманывать', p f 77 О  7 

48 X I Я J п  qal 'склонять', 'приостановить', 'создавать (лагерь)', inf
Л  U  CL

44 Е I Т и п  'быть любезным', pi inf У7U  /7 Ъыть благосклонным'.

48 1 71J  У/ q a l 'М енять','повторять ', p f Я J  (и

4® \ T p J  (и p i 'изм енять', p f n j Q J  >  X J ( u

47 1 71J  W  derivate U J W O

48 y 7 7 J V  p ip t  T I j M ^
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14, 20) 'он изменяет лицо свое '; 7 / 7  49 ( I S  18, 30) 'Давид
имел успех’- у  у  Л Х  4  э  Ь  (Qi 48, 14) 'скрестил он руки свои' и 
прочие м еста /и з  Ветхого Завета/, когда удвоение /второго коренного сог- 
гласного/ приводит к переходу одного слова в другое.

Такую же роль выполняет перестановка ударения вперед или назад /в  
предпоследнем или в последнем слоге/. Например,'Щ у  7 а  V I  (Jer 23,21)
'они бежали'; ~J ' Т  Л. У  О  (Ps 102,15) ^потому что возлюби-
ли рабы твои' ; 53р  77 0  7  7 / 9  /_Z X  4  'они не сошли (возвра
щались) со своего п у ти '; / т JL ’ /  п  1 Л &  (Gn 34,29) 'взяли в плен и 
ограбили' и подобные этим двум /примерам/.

Иногда у одного глагола при удвоении /второго коренного согласного/ 
появляются две возможности перехода в другое слово, как, например, J 9  
’О / X I  4 У а  ’ У) (D ir 3,54) 'вода захлестнула мою голову'; 
а Л. ’ 0 ) 1 1  Л  ’Л Л  77 Я> У  'обшил кипарисовым деревом’; 77 9  X
у  7  Т  (Nah 2,2) 'стереги дорогу'. 49 50 51 * 53 54 * 56 57

49 Т] [ Т л Ъ /  qal 'размышлять', 'учитывать', 'Иметь успех', pf 4 з ' ( и

50 ! \ !  Ьл'(и pi 'скрестить руки свои’, pf 4 Э

51 \ f y / 7  q a l 'беж ать', pf •/ Jf 7

^  lГ Т Г л Ъ  qal 'нравиться', 'быть благое лонным', 'благожелатель

ным в отношении кого-либо', pf ■] у  7

53 Ср. J e r  15,7; 1 J.QJ Л 4 П Л ’Л П Т П  ;  I(л 7 0 /  -77 Й/ 
'возвращ аться'.

54 _______ _ ,
j / l J l .  qal 'пленить',p f -7.2.0/

1 'течь ', 'Плавать', pf 1 9 Х

56 Ср. П Сг 3,5: О ' & П Л  ’УН Ш Л  ,^ П Э П  Р /  /у  /7 9 / 7  
семантически близок с T f j t V X  р ! p f  ^ Э У , .  означает 'П окры вать', 
'обшивать'. Неточные фразы из Второй Книги Хроник и из Книги Йеремии 
(см. прим. 53) объясняются, по-видимому, тем, что Абу-л-Фарадж цитировал 
источник наизусть (ср. 4^7 9 Л Ю Л  Т  UQ/ . / ' 4 '  7 / 7
Sff у ,  U 'о  J X '<и у п  -Л . О Л Х Л  7Г ).

57 £ ( J) 9X  qal 'Сторожить', 'ожидать', 'высматривать', 'выглядывать', 

'Стеречь', 'ожидать', impf 77 9 Л
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Исследование тек ста  этой главы позволяет сделать некоторое выводы,
1. Абу-л-Фарадж Харун был первым, кто выделил породу pi*d в отделы, 

ный разряд глагола. Его предшественник в области еврейской лингвистики 
Са*адйа Га'он  (892*942), по свидетельству Дунаша бен Лабрата (920*990), не 
касался этой глагольной порода^8# Правда, Са*адйа в своем грамматическом 
сочинении указывал на удвоении согласного в словах ~гУ> h ■, П $
/7 Jf 1  ,  13 .  <и , / 7  7/7 , но только в главе о фонетике, не выделяя, 
однако, удвоения второго согласного в качестве фактора, изменяющего смысл 
еврейского гл аго л а ^ . Другой предшественник Абу-л-Фараджа, создатель 
теории трехбуквенности еврейского глагольного корня Хайудж (конец X -  на-

W. Bacher, Die Anffinge der hebraischen Grammatik, -  ZDMG, Bd 49, 
1895, S. 53; Robert Schroter (herausgeber), Kritik des Dunasch ben Labrat liber 
einzigeStellen ausSaadi’a s  arabischerObersetzung des A.T. und des sen gramma- 
tischen Schriften, B reslau, 1866, S. 42. Авторство этого полемического сочи
нения против Са*адйи окончательно не установлено. Н.Поргес (N. Porges, 
Oeber die Echtheit der dem Dunasch b. Labrat zugeschriebenen Kritik gegen 
Saadja, -  «Gedenkbuch zur Erinnenmg an David Kaufman» .B reslau, 1900, S . 259) 
на основании анализа текста сочинения доказывал, что Дунаш бен Лабрат не 
мог быть автором этого критического сочинения и что автором его был , 
возможно, кто-то из его учеников. Многие исследователи истории еврейской 
средневековой литературы, как П.К. Коковцов (П. Коковцов, Новые матери
алы для характеристики 1ехуды Хайюджа, Самуила Нагйда и некоторых дру
гих представителей еврейской филологической науки X, XI и ХП века, Пет
роград, 1916, стр.69), М. Виленский (М. Wilensky, Dunasch ben Labrat, -  Ы, 
Berlin, 1930, Bd VI, S. 118), H. Аллою? ( . ( j l  3. h  J 1  V J l T  
•*1> J l l l J / H I  Х 1 3 У? y l i  ' 3 3  1 1 t h  а ' Х Х Г  . P ’ l ’ i) 
. Ь < и л  р ' Ь о / П '  . p i p  3 7  77 -n f i l ? 7 7  . ’J l h x  ,7'X>PJ 
р ~ Г П Г  , U S J 7 T  b u j ./} >1 p  W r j  /7 S l l  1 Л  'J l b x  T J 'O n -J  \ .Ъ  h'J  

, 7 7 9 0  j  Л 1 1 3 Р П  , X I  Т У  / - I *  Q 7] 7 2  Л /  '7*7/7
11 j7 X'<V л  a * b < u n  '  )  считали этот вопрос спорным. Но кто бы 

чи был автором полемического сочинения, несомненно то, что он хорошо 
знал грамматические труды Са*адйи. Давид Йелйн в своей истории еврей
ской грамматики (1945) указывает на отсутствие у Са*адйи породы p iH  
основываясь именно на этой критике ( л 1 т 4 ?зт y h *  ~г7 Т
,77*(ил Р ’ Ь й / П 1 . ’ 1 2 У Я  р 1 т р т т г  9 - 7 ,7

Х з у  'х>у

^  Solomon L. Skoss, Saadia Gaon, The ea rliest hebrew grammarian, Phila
delphia, 1955, pp. 19, 20.
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чало XI в.), приводил при каждом "слабом" и "удвоенном" корне формы этой 
породы, но у него мы не находим ни систематической характеристики pi*el, ни 
указания на семантику форм этой породы.

2. Абу1л-Фарадж Харун правильно отмечает, что такие еврейские глаго
лы, как /7 4 СС/ й У р  3 , в породе pi*el семантически почти не отли
чаются от основной породы qal. Правильно также выделение группы глаголов, 
означающих в этой породе многократность действия, J  ~  3  J  *7 * f 
О  *7 -  О  ’ 7  З р  >0 и выделение глаголов, которые в отличие
от основной формы имеют переходное, т .е . каузативное, значение -  Т  Л. У  
г? у> & -  п  УЭ (и , Т 2 Х

3. Автор выделяет группу глаголов, которые настолько меняют свое пер
вичное значение в породе pB el, что они очень мало напоминают основную 
породу q a l , и, как полагает автор, "переходят в другое слово". Любопытно, 
что современная лексикология относит некоторые глаголы этой группы к 
разным корням, несмотря на одинаковый состав корневых согласных. Корень 
глагола #  <2/л / в значении ’сжимать’, ’тискать’ отличен от корня ,7 <и У  

'делать’60- корень /7 -У 7 в значении ’нравиться', ’быть благожелатель
ным’ -  от 77 -У 7  ’оплачивать’, ’погашать’; корень 77 О  3  ’обманывать’ -  
от /7 У) ~7 ’бросать’; корень 77 ^  У ’обшивать’ -  от корня /7 9  У ’ожи
дать’®1.

4. Вместе с тем нельзя не отметить ошибок автора, проявляющихся,
например, в сопоставлении форм разных грамматических категорий: 
77 У} (= отглагольное имя) с 71 J ( u  О  (^причастие действительного 
залога в породе p iее1). Сопоставление У р  7 *2 и кроме того,
говорит и о том, что Аб^-л-Фарадж Харун, так же как и Хайудж, не различает 
корни У 9 1  и. 77 9  7  ®2.

5. Ограниченность грамматических воззрений Абу-л-Фараджа особенно 
проявляется в двух последних фразах главы. Полагая, что различное значе
ние слов 7 i  7 (Jer 23,21) и 7 Jf 7 (Ps 102,15) и слов •/ _£ (и (Jer 15,7) 
и 7 'э_(и (Qi 34,29) обусловлена лишь переносом ударения, он ставит знак, 
равенства между пустым и недостаточным корнями 7 У  и  77 ^ . Он, по-ви- 
димому, не подозревает, что речь идет о совершенно разных корнях * 61 62

W. Gesenius-Buhl, Handworterbuch uber das Alte Testament, S. 624.

61 L. Koehler, W. Baumgartner, Lexicon in Veteris Testamenti Libros, S. 

811, 893.

62 Moris Jastrow , T he weak and geminative veibs in Hebrew by Abfi Zaka- 

riyya Jahya ibn D&wud of Fez, Leide, 1897, p. ^ 7*
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) / / 7  u  Л  X I  , J_UU v  71 2. (if , которые были хорошо известны 
его предшественнику Хайуджу. Абу-л-Фарадж не различает и корни J] 9 - Y 
и *7 1J  , которые также имеются в сочинении Хайуджа.

/6. Эта сравнительно небольшая глава расширяет наше представление об 
Абу-л-^арадже как о грамматике. Моисей ибн Эзра характеризовал "Ал- 
Муштамил" следующими словами: «В этом произведении мы находим много 
полезного*, но автор «не считался со слабыми буквами» Эта оценка, по
жалуй, в равной степени относится и к другому сочинению Абу-л-Фараджа 
Харуна ибн ал-Фараджа -  к "Ал-Кафй", о чем свидетельствует данная глава.

63 >7 7  • 07 I V O . f j y j /  / i /Г Х-'рУ  /-2 77ШГ> 7

- П И  У  71 /  H U  ГУ Л У  Л П Л . У 4/  Л Л 7 Л Г >  j  /  7 Qj • 

' Т - ' Ы - Л  , 7 9 ^ 7  J I ’X  Л ХУ У
. 3 0  у
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Текст:

1ЧЧ.л.п*.
4 2 /5> 4л

ТГУЛПЯ'
j y y  / c j i y i y  ?(У)"Э

. п 4 х п и

а И 4 э 4 х  

т •T < u jt  4 /

1
J V J - Л З .

SW.J.lof.
I ' J h i и  У У? 7  " X Л  4 V ' 4 jt 9 4 x  T 1 T<u - n i l
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А.Х. Нуриахметов

«ИСКАНДАР-НЯМЁ* АХМАДЫ В РУКОПИСНЫХ СОБРАНИЯХ 

ЛЕНИНГРАДА

Античная литературная традиция, возникшая из полулегендарных рас
сказов о подвигах Александра Македонского, в средние века переросла в 
своеобразный жанр «Александрии» (цикл романов об Александре), который 
ни в малейшей степени не был связан с реальной биографией великого за
воевателя^. Если на Западе рассказы об Александре были не более чем 
разновидностью рыцарского романа, то в странах Переднего Востока «Алек
сандрии» получили распространение как разновидность популярного жанра 
"зерцала"^. Для дальнейшей судьбы легенды об Александре в мусульманском 
мире громадное значение имело то обстоятельство, что она проникла в Ко
ран, где Александр именуется «Зу-л-Кцрнайн» (Двурогий) 3. К образу Алексан
дра обращались многие великие поэты Переднего Востока: Амир $осров, * 2

E.A.W. Budge, History of Alexandr the Great being the Syriac Version of 
the P seudo- Callisthenes, Cambridge, 1889; Th. fjoldeke, Beitrtkge zur Geschichte 
des Alexanderromans, Wien, 1890; 0 .  Lemm, Der Alexanderroman bed den Kopten. 
Ein BeitrHge zur Geschichte der Alexandrsage in Orient, СПб., 1903; A.H. Ве
селовский, Из истории романа и повести. 1. Греко-византийский период, -  
Сб.П Отд. Академии наук, 1886, т. XL, вып. 2. Он же, Новые данные для исто
рии романа об Александре, СПб., 1892; L FriecHaender, Die Chadhiriegende 
und der Alexanderroman, Leipzig-Beriin, 1913.

2
Е.Э.Бертельс, Роман об Александре и его главные версии на Востоке, 

М.-Л., 1948, стр. 4.

Там же, стр. 14.
3
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Фирдоуси, Джами, Низами. Поэму об Александре создал и средневековый 
турецкий поэт Ахмад ибн ал-АхмадйТадж ад-дан Гармййанй ( .

Детальным изучением творчества Ахмада по существу никто не зани
мался, хотя его произведения представляют несомненный интерес'*. Све
дения о нем весьма противоречивы. Согласно Ташкупру-заде, Ахмада ро
дился в Терминнв, а  по сообщению Латифй и историка ‘Алй -  в городе Си- 
васе. Дату его рождения относят к 735/1334-35 г . Первым учителем поэта, 
познакомившим его с основами традиционных наук и стихосложения, был 
его старший брат -  Мавлана Хамзавй. Впоследствии он, как и многие 
молодые люди его времени, продолжает свои занятия в Каире. По возвраще
нии на родину Ахмада поступил на службу к правителю Гермияна. Затем он 
переселился в Амасью, которая в то время находилась под властью Тимура. 
Видимо, раздоры и интриги при дворе Тимура сделали пребывание Ахмада в 
Анатолии настолько опасным,что он вынужден был бежать. Он нашел убежище в 
Адрианополе у царевича Су лаймана, сына Байазйда I, двор которого славился 
знаменитыми поэтами. Здесь Ахмада пишет много касыд и газелей, которые 
позднее составили первый диван его стихов. Здесь же он в 1390 г. заканчи
вает (Искандар-наме», посвятив его Сулайману®. После убийства Су лаймана 
в 1410 г . он уехал в Амасью, где и умер в 1412 г.

В подражание Низами Ахмадй написал (Хамса* (пятерицу), в состав ко
торой вошли (Махэан ул-асрар»((Сокровищница тайн*), (Лайли ва Маджнун* 
((Лейли и Меджчун*),в Хосров ве Ширин» ( iХосров и Ширин»), Хафт пайкар 
(»Семь красавиц») и t Искандар-наме» ((Книга об Александре»)”.

Особый интерес представляет последняя поэма, куда Ахмада включил 
разделы, посвященные Анатолии и Османскому государству. Значительное 
место в поэме занимают главы, где поэт излагает философские и естествен
нонаучные представления своего времени, изложенные им в форме бесед 
Александра с мудрецами-Аристотелем, Сократом, Платоном и Гиппократом. * 5 6

См. о нем: I. Hammer-Purgstall, Geschichte der Osmanischen Dichtkunst 
Bd I, Pesth , 1836, S. 88; E.I.W. Gibb, A history of Ottoman poetry, vol. I, Lon
don, 1900, p .260; K.Sussheim Ahmedi,—Encyclopedic de l ’lslam, V .I, P a r i s ,  
1913, p. 209; F . Babinger, Die Geschichtsschreiber der Osmanen und ihre Werice, 
Leipzig, 1927, S. 11-13; A. Bombed, Storia della letteratura turca Milano, 1956, 
pp. 294-297.

5
«Encydogedie de l'Islam», V.I, Paris, 1913, p .209.

6 О «£амса» Низами см. Е.Э.Бертельс* Низами, М., 1956, стр. 81-230; 
об ( Искандар-наме» Нинами см. там же, стр. 196-230.
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Нельзя признать оправданным мнение о том, что Ахмада был не более 
чем эпигоном Низами?. Хотя известная сюжетная зависим ость«Искандар- 
наме» Ахмада от поэмы Низами несомненна, однако сочинение турецкого 
автора является оригинальным произведением, изучение которого представ
ляет несомненный интерес.

Списки < Искандар-наме* Ахмада имеются во многих западных и восточ
ных коллекциях. В Советском Союзе эти списки известны только в ленинград
ских собраниях.

Переходя к описанию списков «Искандар-наме» Ахмада, следует отме
тить, что в Ленинграде они сосредоточены в трех хранилищах: в Ленинград
ском отделении Института народов Азии Академии наук СССР (ЛО ИНА АН 
СССР), в Государственной Публичной библиотеке им. М.Е. Салтыкова-Щедри
на (ГПБ) и в библиотеке восточного факультета Ленинградского государ
ственного университета им. А.А. Жданова (ЛГУ).

В связи с  тем , что в ГПБ им. М.Е. Салтыкова-Щедрина представлены 
наиболее ранние, полные и ценные списки рукописей «Искандар-наме» Ахма
да, их описание дается в начале шстоящей статьи. Затем следует описание 
рукописей ЛО ИНА АН СССР и, наконец, рукописей библиотеки восточного 
факультета ЛГУ им. А.А. Жданова.

Большинство рукописей украшено миниатюрами, иллюстрирующими со
держание описываемых событий. Эти миниатюры представляют собой зна
чительный интерес как демонстрация развития изобразительного искусства 
среди тюрков. Их изучению может быть посвяшено специальное исследование. 
Известно, что большое влияние в этом отношении оказали мастера персид
ской школы, которые уже выработали свой стиль в пиоании миниатюр и в 
оформлении рукописей. Большое значение имело и то, что многие тюркские 
рукописи переписывались в Персии.

L В ГПБ им. М.Е. Салтыкова-Щедрина имеются две рукописи, прекрасно 
выполненные в художественном отношении (миниатюры, текст написан кра
сивым персидским настадаком), хранящиеся под шифрами Dorn 565 и Dorn 566.

1. Рукопись Dorn 566 озаглавлена (л. 16) . >^**»\ «Книга об Алек
сандре».

Поэма в целом разделена на дастаны, в которых излагаются какие-либо 
конкретные события: например, поход Искандера в Индию или поход в Египет 
и т.д . Дастаны в свою очередь делятся на небольшие главы. Текст рукописи 
начинается с  восхваления бога, свойств его имен (лл. 16-196). Далее в отли
чие от других списков ленинградских хранилищ приводится посвящение султа
ну Байазиду, которое озаглавлено (л. 136)

A^Jlo и эмиру Сулайману с заглавием (л. 15а) Л ?

? Е. Blocbet, Catalogue des m anuscrits turcs, 11, P aris, 1900, p. 13Q.
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Ц ^ |  ( j j .  Дальнейшее содержание сочинения по данной рукописи
таково;

Лл. 15а-23а: сведения о греческом императоре Файлакусе ( ):
24а-35а: начало царствования Искандара; наставления ученых Аристоте

ля, Платона, Гиппократа и Сократа; вопросы и ответы об основах мира; 
доказательство £ыэром ( у ^ )  единства творца и советы ученых о том, как 
следует управлять государством;

356—506 начало вражды Искандара с иранским царем Дарием ( 
двукратное послание Дарю Искандеру с требованием уплаты дани и отказ 
последнего; поход Дария против Искандара; сражение и предательское убий
ство Дария его приближенными; захват иранского престола Иокандаром;

51а—72а: взаимоотношения правителя Сйстана ( Зарасба
) с Искандаром; о любви Искандара к дочери Зарасба 

Гулшах ( o U i J /  ); сражение Искандара с Зарасбом и бегство Гулшах 
к Искандеру;

7 2 6 -1 13а: поход Искандара в Индию, его победа над индийским царем 
Кайдом ( ^  ); описание четырех чудес, которыми обладал Кайд; беседа 
Искандара с  индийским ученым о сотворении мира и о строении вселенной; 
поход против другого правителя Индии -  Фура ( ^ 9 °  );

1146-1186.: описание осени, дня и ночи; рассуждения о разных доброде

телях; __  . .
119а—1306: посещение Искандером островов: g X  (Райдж), ( j ^ >  «у 

(Раминй), с З Ь  < 3 3  (Вак-вак), (ИтварШ а); строительство им
города на острове (Сарандйб); его борьба с драконами на
острове (Тиннин); посешение острова (Саламит); при
бытие в Долину Алмазов ( j ,  > 3  (В&ДЙ алмас) и посешение крепооти

(Буллур);
131а—1416: поход Искандара в Китай и как китайский император принял 

власть Искандара, не оказав ему сопротивления; беседа Искандара с ки

тайским ученым; % ✓
142б-149а: поход Искандара в Кашмир ( ^ А в ^ ^ е г о  прибытие в область 

Тагыргу ( Ja£)^\  строительство им стены для отражения нападения
диких племен йаджудж и Маджудж (£9*1*  .9 его встреча и сражение
с джиннами и драконами; 8

8 Рук. В-277 -  о  ^  > * '•  Р7К- С-134 -  Речь * « " '  * ■
сомненяо, об области и народе токузгуз -  Уйгурское государство в Синь
цзяне (В .В .Бартольд,E ncycloped ic  de ГЫ аш , Paris, IV, 1934, рр.848-849). 
Неустойчивость написания названия в рукопиоях сочинения Ахмади показы
вает, что переписчикам не было известно реальное содержание этого понятия.



140 AJC. Нуриахметов

152a—1586: поход Искандера на русов ) и хазар ( )и сраже -
ние с ними; здесь же в отдельной главе рассказывается о строительстве 
Искандером городов Самарканда и Герата;

159а—162а: описание похода Искандера в Египет, рассказ о куполе 
Ахриман ); рассказ о реке Нил (<_У>/), о строительстве им города
Александрии (

165а—1676: рассказ о Луне и планетах Меркурии, Венере, Юпитере и Са
турне;

168а—1766: рассказ об Искандаре и магрибской правительнице Кайдафе 
( a J> l>-vi ); о походе Искандера на Магриб ( );

177а—1856: путешествие Искандера на кораблях за пределы семи климатов 
( для знакомства с другими странами и народами; рассказ
Аристотеля о семи климатах;

186а—2156: Аристотель рассказывает Искандеру о правителях, царство
вавших до него и называет более 20 иранских царей (начиная с КаЙумарса и 
кончая Дарием) с указанием времени их правления. О некоторых из этих ца
рей Ахмада приводит более подробные сведения. Так,специальная глава 
посвящена правителю Заххаку, в которой рассказывается о том, как он был 
наказан богом и как он боролся с Фариду ном. После правителя Мануджахра 
излагается история Мусы ( Подробно описывается также правление

Кайкавуса, его «вознесение» на небо, его  смерть. После описания царя 
Гуштасба приводится рассказ о борьбе двух богатырей -  Асфандайара и 
Рустама;

216-281: о том, как Искандер спрашивает о царях, которые будут пра
вить после него. В ответ Аристотель называет более 60 имен: Ардашйр, 
Шапур, Хурмуз, Бахрам, его сын Бахрам, Шапур, сын Нарой, Йаздаджирд, 
Шалаш, Кубад, Нушйрван. После правителя Нушйрвана подробно излагается 
жизнь пророка Мухаммада (лл. 223а-236а), приводится несколько рассказов 
о творимых им чудесах, о его «вознесении» на небо и т.д. Далее продолжает
ся перечень других царей, которые будут править после Искандера. Х урмуз 
сын Нушйрвана, Парвйз, Шйруййе, Арзу Умйд,Фаррух,Йаздаджирд, Абу Б акр , 
Омар, <Осман, <Алй, Хасан, Муавййа, Назад, Валйд, сын *Абд ал-Малика, Су- 
лайман, сын Залйда, t)M ap  *^бд ал-'Азйз/Омар Нузда, сын Хашама, Валйд, 
сын Назада, Назйд сын Валйда, Марван-хиз, Абу Муслим, Джа*фар, Махди, 
Нусуф, Газан, Султан Мухаммад Худабанда, Абу СаЧГд, Амир Чупан, Хула- 
гу-$ан, Кйхту-$ан, Абага-$ан, Ахмад-хан, Аргун-хан, Ахтачйк, Султан У вайе, 
Шейх Хусаййн, Ахмад.

На л. 2696 выделена глава об османских правителях под названием^1»«\э 
«Дастан о султанах Рума». Здесь перечислены следующие 

правители: (Ор$ан Газй-^ан), ^Осман), >\j o  (Му-
дед), (Баййазйд), (Сулайман). В этой главе подробно опи
сана борьба султана Мурада с христианами:
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2826—2876: продолжение повествования об Искандере, посещение им 
Хиджаза; встреча в пустыне с отшельником; встреча с народом сАд (j>U ), 
наказанным богом за свои грехи; посещение Мекки и Ка'абы; второе посеще
ние Египта;

2886—294а: поиски Искандером источника живой воды; его прибытие в 
страну Брахманов ( и посещение Искандером гробницы одного
из правителей, жившего задолго до него и не нашедшего источника, и как он 
был предупрежден в безрезультатности поисков; прибытие Искандара в стра
ну Мрака и решение вернуться на родину; о том, как $ызр, сопровождавший 
Искандара в походе, нашел источник живой воды;

295а-298а: письмо Искандара своей матери и его смерть;
298а-300а: о том, как ученые оплакивали смерть Искандара.
Начало (л. 16/: pf*-  c s ',  ^  a JJI ^  j> >
Конец (л. 3026): cJ ~ o t i

Дата переписки: 988/1560-61 г. Место переписки -  Иран. Переписчик 
Хасан ал-Катиб. Рукопись содержит 302 листа. Размер листа 32x21 см , 
размер текста 20,5x11,5 см; 14 строк на странице. Текст расположен в два 
столбца, заключен в рамку из разноцветных линий. Текст написан черными 
чернилами, почерком наста'лйк, названия глав художественно оформлены, 
написаны белой краской в цветных виньетках. Поля чистые, текст же усыпан 
мелкой золотой пылью. Пагинация поздняя, европейская; кустоды. Двусто
ронний фронтиспис из золота и красок; в середине орнамента дано название 
и два начальных бейта рукописи. Текст на первых листах, на листах после 
каждой миниатюры и последние две страницы художественно орнаментированы 
между строками золотом. Текст на листах 5, 21, 155, 167 и на части листов 
250, 254, 255, 263 остался не вписанным, но кустоды сохранены. Бумага 
восточная, плотная, гладкая; переплет новый картонный с кожаным кореш
ком, на котором позже выдавлена Ha#nfCb:«Historia Alexandri Magni. A .F.968. 
A.D. 1560*. Ниже выдавлен двуглавый орел и две буквы t  И.Б.». На последнем 
листе (3026) -  экслибрис и старославянским шрифтом отпечатано: «Изь 
собранья Петра Флорова*.

Дорн, описывавший рукопись, отмечает, что она была приобретена для 
султана сОсмана II, сына Мустафы, и впоследствии попала к крымскому хану 
Шахйн Гирею®.

Рукопись украшена семью миниатюрами. Они выполнены почти во всю 
страницу, но сделаны тщательно, отмечены все мелкие детали. 9

9
См. Оош, Catalogue des manuscrits et xylograpbes orientaux He la  bib- 

liotheque imperiale publique de St.-Petersbourg, St.-Fbg., 1852. p. 512.
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Список миниатюр:
1) л. 716 -  Искандер на троне в окружении придворных.

2) л. 133а -В стреч а Искандера с китайским императором. Приближенные
Искандера жестами выражают свое удивление по поводу того, 
что император поцеловал землю перед Искандером, несмотря на 
то что он пришел с войском, гораздо превосходящим войско 
Искандера.

3) л. 1896 -  Правитель Каййумарс в окружении придворных.
4) л. 2126 -  Поединок Рустама и Асфандайара.
5) л. 234а -  с Вознесение» пророка на небо (его лицо не нарисовано).

6) л. 2726 -  Султан Сулайман на троне.
7) ; л. 280а — Сцена пиршества во дворце.

2. Рукопись Dorn 565 (без названия).
По сравнению с предыдущей рукописью текст несколько сокращен, 

отсутствует также посвящение. Главы поэмы расположены в таком же по
рядке, что и в рукописи Dom 566. В данном списке отсутствует дастан, 
посвященный походу Искандера в Китай; рассказ о строительстве городов 
Самарканда и Герата помещен в главе о походе Искандера в Египет. При 
перечислении правителей, живших до и после Искандера, опущен ряд имен, 
как-то: Идрис, Мануджахр, Афрасййаб, Тахмасб, Кайкубад, Абу Бакр, 'Осман, 
*Алй, Газан, султан Мухаммад Худабанде, Абу СаТ}д, Чуден, Хулагу-дан, 
Кйхту-$ан, Абага-$ан, Ахмад-^ан, Ахтачйк, султан Увайо, шейх Хасан и не
которые другие. Также ничего не говорится об османских султанах и за
канчивается изложением правления Муста'сима ( Начало и конец
обычные, как и в других рукописях.

В конце указано, что данная рукопись переписана для Дурмуш-$ана, 
принца Герата, переписчиком Мир сАли в 929/1522-23 г . в месяце рамадан. 
Место переписки -  Герат.

В рукописи 233 листа.Разм ер листа 24x15 с м , размер текста 16x8,5 см; 
12 строк на странице.

Листы 16 и 2а украшены двусторонним фронтисписом из золота и цвет
ных красок. Бум ага восточная, плотная, гладкая, кремового цвета. Поля 
орнаментированы золотом. Текст расположен в два столбца и заключен в 
рамку из цветных и золотых линий, написан черными чернилами, названия 
глав и разделов -  золотом в виньетках. Почерк -  четкий наста'лйк. Восточ
ную пагинацию заменяют кустоды. На каждом листе проставлена круглая 
печать, надпись которой неразборчива. Переплет картонный, с клапаном, 
обтянут с внешней стороны кожей темно-розового цвета, внутри наклеена 
тонкая кожа темно-зеленого цвета. На переплете с внешней стороны нанесено 
рельефное тиснение с изображением растений, животных и птиц, с внутрен
ней стороны — стилизованный узор из золота.
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В рукописи 11 миниатюр. Миниатюры небольшого размера, расположены 
посредине страницы.

Список миниатюр:
1) л. 28а -  Искандер беседует с ученым во дворце.
2) л.ЗЗб -  Искандер, видимо, беседует с посланником царя Дара".
3) л. 506 — Сцена битвы войск Искандера и Зарасбе в Сйстане.
4) л. 87а -  Битва Искандера с индийским шахом СаРангуном.
5) л. 108а -  Искандер наблюдает за постройкой стены для защиты от не

нападения Йаджуджей и Маджуджей.

6) л. 117а — Сцена сражения между войсками Искандера и различными ди
кими племенами (изображены в виде диких зверей).

7) л. 1256 -  Цветущий и благоустроенный город, повстречавшийся Искан
деру в одной стране.

8) л. 138а -  Искандер в роли посла у царицы Кайдафы. Правительница
признала в нем Искандера, ибо заранее имела его портрет. 
Запечатлен момент, когда Кайдафа показывает Искандеру 

портрет и разоблачает его.
9) л. 1506 -  Правитель Каййумарс в окружении придворных.
10) л. 1626 •*- «Полет» Кайкавуса в паланкине на небо.
11) л. 1716 -  Поединок легендарных героев Рустама и Асфандййара. Ру

стам ранит Асфандййара стрелой в глаз. II.

II. В ЛО ИНА АН СССР хранятся пять рукописей«Искандар-наме» Ахма
да. Из них наиболее ценными как по своей полноте, так и по оформлению 
являются рукописи под шифрами С-133 и В-277. . /  . ,

1. Рукопись С-133 (ст. ф. 286а) озаглавлена C Z J » ' **  у  
«Китаб-и Искандер Зу-л-Карнайн» («Книга об Александре Двурогом») (л. 16). 
Автор указан в начале (лл.2б, 36) и в конце (л. 289а).

Данный список по своему объему и расположению глав близок к наибо
лее полному списку Dorn 566. Вводная часть несколько сокращена. Часть 
глав изложена более подробно, в частности глава о походе Искандера в Индию 
(лл. 596-966). Много места уделено описанию диковинных животных, птиц, 
рыб и т.д , при посещении Искандером индийских островов (лл. 97а-107б). 
В главе, где говорится о царях, правивших до Искандера и после него, вклю
чены дополнительно имена: Харун ар-Рашид, Амин, Ибрахйм Махди, Абу 
Исхак, Ваоик, Мамун, М /тамил, Муста<?ид, Муктафи, Муктадир, Рази, Мустак- 
фй* МатЯ*7 К5дир, Рашид, Абу Са*ид, шейх хасан б. Тамир-таш, Ашраф. На
чиная с  Органа, сына ^Османа, подробно изложена история оомавских султа
нов и их войны с христианами.

Время и место переписки не указаны» Судя по палеографическим дан
ным, время переписки можно отнести к концу XV-началу XVI в.; место пе

реписки, по-видимому, Азербайджан (?).
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Рукопись строгого деления на главы не имеет и состоит из большого ко
личества разделов, названия которых выделены красными чернилами, частич
но -  золотом. Рукопись воспроизводит приводимое Ахмада в конце л.289а 
указание, что поэма состоит из 9130 бейтов, из которых четверть посвящена 
изложению всеобщей историиЮ. Начало обычное, как дается в ката
логах. Список заканчивается словами (л,289а): д К ;1

^  С + & ;  *  А Л
В рукописи 289 л. Разм ер листа 25,5x16 см ; размер текста 18,5x11 см; 

15 строк на странице. Текст расположен в две колонки и заключен в рамку 
из золотых линий; написан черными чернилами, почерком настаслйк. Текст 
огласован. Пагинация поздняя, восточная, по листам; кустоды. Бумага 
восточной выделки, плотная, гладкая. На л. 16 небольшой *унван из золота 
и краски красного цвета. Под ‘ унваном дано заглавие красными чернилами. 
Переплет из картона, оклеен кожей темно-коричневого цвета. По середине 
и углам рельефный оттиск с  изображением растительного узора и животных. 
Рукопись украшена 40 миниатюрами, многие попорчены. Миниатюры даны 
крупным планом.

Список миниатюр:
1) л. 9а -  Отец Искандара, Файлакус, на троне в окружении придворных

и музыкантов. Над головой Файлакуса надпись: /

2) л. 12а -  Молодой Искандер на троне, беседует с  философами Аристо
телем, Гиппократом, Платоном и Сократом. Все четверо 
сидят слева от Искандара. Над головами каждого соответ
ственно написано:е( ^ |  * \s>JL> с \ с у Х \

1е>1yL**> Краска на лице последнего стерта!
3) л. 286 -  Миниатюра сильно попорчена, разобрать что-либо невозможно.
4) л. 336 — Сцена битвы войск Искандара и Дара.
5) л. 356 -Д вое повешенных приближенных Дара, которые были казнены

по приказу Искандара за  то, что они смертельно ранили своего 
повелителя, рассчитывая тем самым получить награду от 
Александра Македонского.

6) л. 526 — Осада крепости в Систане (Воет. Иран) войсками Искандара.
7) л. 58а — Свидание Искандара с возлюбленной Гулшах, дочерью царя

Зарасба.
8) л. 646 -  Искандер беседует с послами Кайда (?)
9) л. 676 -  Беседа Искандара с мудрецом.

^  А. Бомбачи (Storia della letteratura turca /p .p . 294-297), исследовавший 
творчество Ахмада, сообщает, что i Искандар-н5ме* состоит из 2000 дву
стиший.



"Искавдвр-в5ме" Ахмадй в рукописных собраниях Ленинграда 145

10) л. 74а

11) л. 756

12) л. 80а
13) л .816
14) л .836
15) л. 846
16) л. 856
17) л .986

1 8)л .936

19) л. 1006

20) л. 1196

21) л . 1216
22) л. 1306
23) л . 1316

24) л. 1406

25) л. 1466
26) л. 1476

27) л. 1506
28) л. 1576

29) л. 1686

-  Т а же сцена беседы с ученым, которая уже происходит во 
дворце. Искандер сидит на троне, слева сидит мудрец, рядом 
с  ним стоят две фигуры. Беседа передается с помощью 
жестов, которыми обращаются друг к другу правитель и 
ученый.

-  С помощью различных фигур людей и животных показано 
строение вселенной, изложенное Искандеру философом.

-  Искандер и Кайд (?) во время беседы.
-  Парь Кайд преподносит Искандеру дары.
-  Искандер слушает игру музыкантов(?).
-  Охота Искандера на львов в Индии.
-  Охота на барса и газелей.
-  Сцена сражения с правителем Индии Фу ром. На поле битвы 

справа-войска Фура на боевых слонах, слева-всадники Искан
дера. В этой битве Искандер побеждает в единоборстве Фура.

-  Единоборство Искандера с драконами, из которого Искандер 
выходит победителем.. Искандер изображен на колеонице с 
мечом в руках.

-  Прибытие Искандера на остров Рамйнй. Показана встреча 
Искандера с ученым старцем.

-  Битва между войсками Искандера и войсками правителя 
Кашмира.

-  Сражение между войсками Искандера и дикими племенами.
-  Сражение войск Искандера со злыми духами (дивами).
-  Ангел по повелению бога убивает демона (злого духа), севше

го на шею Искандера.
-  Две фигуры, сидящие на ковре. Одна из них держит в руке 

кубок с вином.
-  Осада войсками Искандера города Фарайна.
-  Мнимая казнь Кацдаруша, с ы т  Кайдафы. Он был взят в плен 

при взятии города Фарайна войсками Искандера. Искандер 
решает прибегнуть к хитрости. Он сажает на свой престол 
везира, себя же выдает за него. Приводят сына КайдЕфы. 
Веэир в роли шаха приказывает казнить его, но Иокандар 
выступает в защиту Кандаруша и добивается помилования. 
После освобождения Искандер в роли посла едет вместе о ним 
к Кайдафе.

-  Искандер в роли посла у Кайдафы,
-  Встреча в океане корабля Искандера, отправившегося в путь, 

чтобы увидеть иные заморские страны, с другим судном.
-  Отвергнутый богом царь Заххак с  двумя змеями около голо- 

вы . Рядом стоит иблио (дьявол).
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3ft) л. 176а -  Сййавуш, увидев веший сон, суливший ему гибель, отдает 
последние распоряжения дочери А }орасййаба Фарангйс.

31) л. 1846 -  Единоборство Асфандййара с Рустамом. Показан момент,
когда стрела, пущенная Рустамом, попала в глаз Асфандййара. 
Над головами каждого из них соответственно написано:

32) л. 242а -  Правитель Ашраф с дочерью.
33) л. 249 -  Падишах Орхан, смнЧЭсмана, в окружении придворных и те

лохранителей. Лица у многих фигур смазаны.
34) л. 253а -  Встреча султана Мурада с христианами (?).
35) л .2566 -  Султан Сулайман на троне в окружении придворных и тело

хранителей.
36) л. 2645 — Посещение Искандером отшельника в монастыре, находящемся

в пустыне. Фигура отшельника стерта. Они беседуют на поляне, 
на заднем плане виден монастырь.

37) л. 268а -  Видимо, изображен народ по имени6Ад, отвергнутый некогда
богом.

38) л. 278а -  Отправившись на поиски живой воды, Искандер на пути встре
чает гробницу, где на дошечке, имеющейся у изголовья, на
писано, что такой-то тоже некогда был великим, покорил 
много стран, тоже хотел найти источник жизни, но не нашел, 
и вот лежит здесь уже более четырех тысяч лет. Таким обра
зом, Искандер подучает предупреждение, что он не найдет 
бессмертия.

39) л. 280а — Пророк $ы зр, нашедший источник жизни, черпает кувшином
воду. На заднем плане показан Искандер, который не смог 
найти этот источник.

40) л. 284а -  Гроб Искандера, рядом фигуры плачущих женщин.

2. Рукопись В-277 (см.ф.286с), озаглавлена («Ки-
таб-и Чскандар-наме») _  «Книга об Александре». Название дано в верхней 
виньетке в первой половине фронтисписа. В верхней виньетке второй поло
вины фронтисписа назван автор: I ^

Несколько сокращенный вариант. Построение глав соответствует пре
дыдущим спискам. Страна Тагыргу, которую посетил Искандер, в данном 
списке названа Тагыргун (О  j ** ) • правительница Хумай в списке 
названа Сум ай. В сравнении с предыдущими списками не упоминаются имена 
ряда правителей (Нушйрван, Сулейман, *Омар, Чузда, Гаэан, султан Му
хаммад, ^удабанде, Абага-$ан, Кйхту-дан, Хулагу-дан, Чу пан-дан и др.), но 
в этом списке назван ряд имен, которые отсутствуют в других списках, в 
том числе БаЛЯд, Абу-л-*Аббас, Абу Исхак, ЧинпГэ-дан, на котором заканчи
вается перечисление имен. Сведения об османских царях отсутствуют.
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Начало и конец обычные, как и в других рукописях.
Время переписки 948/1541-42 г. Рукопись переписана по заказу ^азан- 

шаха Кулй-бея (бека) переписчиком Мухаммад Катибом в городе Ширазе.
В рукописи.259 листов. Размер листа 24x14,5 см; 15 строк на странице. 

Текст расположен в два столбца, заключен в рамку из золотых линий, напи
сан черными чернилами, названия глав -  синими чернилами и золотом. По
черк -  наста**лик. Кустоды. Бумага восточная, гладкая, тонкая, кремового 
цвета. Поля л. 35а вырезаны, оставлен только текст. Переплет персидский, 
кожаный, с  одним клапаном, с рельефным тиснением. Внутри имеется нак
лейка из тонкой орнаментированной кожи. Рукопись художественно оформле
на. Двусторонний фронтиспис из золота и темно-синей кра ски. Текст иачи-,. 
нается внутри фронтисписа. В рукописи 21 миниатюра.

Список миниатюр:
1) л. 126 -  Парь Дара казнит македонского правителя (?).
2) л. 176 -  Парь Файлакус празднует рождение сына Искандера.
3) л. 36а -  Искандер в саду принимает посла от царя Дара. Миниатюра

попорчена.
4) л. 43а — Предательское убийство царя Дара его двумя приближенными.
5) л. 496 — Искандеру показывают портрет дочери Зарасба Гул шах.

Некоторые черты лица Искандера дорисованы позднее тушью.
6) л. 52а -  Искандер и Гулшах в окружении придворных. Гул шах сидит

рядом с ним, около нее надпись £  •
7) л. 50а -  Сражение войск Искандера и Зарасба.
8) л. 656 -  Свидание Искандера и Гулшах (краски на лицах стерты).
9) л. 98а -  Охота на диких зверей.
10) л. 103а -  Поединок Искандера и индийского царя Фура. Изображен мо

мент, когда Искандер мечом рассекает голову Фура.
11) л. 107а -  Единоборство Искандера с драконом. Искандер мечом рассе

кает голову дракона.
12) л. 1226 -  Сражение с дикими племенами Йаджудж и Маджудж.

13) л. 1276 -  Прибытие китайского императора к Искандеру. Изображен
момент, когда император целует землю у ног Искандера.

14) л. 1356 — Искандер воздвигает стену для защиты от нападения диких
племен.

15) л. 141а -  Битва Искандера с войсками русовпри Дарбавде.
16) л. 165а -  Искандер отправляется на кораблях повидать другие страны,
17) л. 176а -  Отвергнутый богом царь Заххак с двумя змеями около головы.
18) л. 193а -  Во время поединка Рустам поражает Асфандайара стрелой

в глаз.
19) л. 220а — Убийство царя Парвйза собственным сыном Шйруййа.
20) л. 248а -  Сцена сражения с дикими зверями.
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21) л. 250 -  Прибытие Искандера с войском в страну Мрака в поисках
источника живой воды.

3. Рукопись С-134 (ст.ф .286а)
Начало отсутствует (один лист).
Редакция данного списка соответствует рукописи С-133. При перечисле

нии царей, которые будут править после Искандера, приведены дополнитель
ные имена, отсутствующие в других списках, в том числе Мутаваккил, Мун- 
та1 сир, МустаЧГн, Мустаза , Мухтадй, Му'тамад, КЯхир, Ситки, Тай’алла, 
Ка’йм, Мустаршид, Мустанджида, Мустаз, Наср, Хасан-кучук, Ахйджу^ Отсут
ствуют сведения об османских султанах.

Начало: ^>1^1 г ^ 3 \ j z> ^  t J > '>  g-cr>̂
Конец тот же, что и в других рукописях.
Время и место переписки не указаны. Судя по палеографическим дан

ным, список можно отнести к XVIII в. Рукопись переписана, по-видимому, 
в Нижнем Поволжье. Переписчик -  ‘Алй б. мулла Халид.

Список поступил в Азиатский музей в 1865 г . из коллекции В.В. Вельями
нова-Зернова.

Рукопись содержит 167 листов. Размер листа 28x19 см; размер текста 
21,5x12,5 см; 25 строк на странице. Текст расположен в две колонки, заклю
чен в рамку из красных линий; написан черными чернилами, заглавия разде
лов -  красными; кустоды. Почерк наста‘лйк. На полях некоторых листов 
имеются различные записи. Бумага европейская, белая. Переплет кожаный, 
темно-коричневого цвета. Рукопись оформлена просто, украшения отсутст
вуют. Некоторые листы реставрированы позднее.

4. Рукопись Д-13 (ст.ф . а , 286а)
Отсутствует начало: недостает трех листов. Это видно по постраничной 

восточной пагитации, Начитается с главы, содержащей восхваление свойств 
имен бога.

Построение глав и содержание списка в целом соответствуют преды
дущим спискам.

н ачал0<отр- ^  J  i U - ^ « i n  o i s  ~

Конец обычный, как и в других рукописях.
Указание на время, место переписки и переписчика отсутствует. Судя 

по палеографическим данным, рукопись можно отнести к XVIII в . Место пе
реписки -  Поволжье!?).

Рукопись из коллекции В .В.Радлова, поступила в Азиатский музей в 
1890 г . 177 листов. Размер листа 33,5x21 см .; размер текста 25x12 см .; 
на странице 21 строка.

Текст писан в две колонки, черными чернилами, почерком настаслик. 
Названия глав не вписаны, оставлены пробелы. Художественное оформление
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отсутствует. Бум ага европейская, цветная, с водяными знаками. Рукопись 
без переплета.

Упоминание рукописи: < Melanges Asiatiques», t. X, р. 280, V 6.
5. Рукопись под шифром В-1914 (Nov. 277)
Небольшие отрывки из поэмы, включающие короткие разделы о поездке 

Искандера в Сйстан, о его  походе в Египет, строительстве города Алек
сандрии; о пророке Мухаммаде (из той части главы, в которой повествуется 
о царях, правивших до Искандера).

Начало списка (л. 125 а ) : ^ ^ /  л !  *  у .

Конец (л. 131а): > ,  ^

G) f  у .  у̂.
Время и место переписки не указаны. Рукопись можно отнести к XIX в. 

Место переписки -  Татария. Отрывки занимают лл. 125а-131а. Размер листа 
21 х 17 см .; размер текста 15 х 10,5 см.; 14 строк на странице.

Т екст писан в две колонки, черными чернилами, заглавия -  красными, 
почерк наста‘лик.

Бум ага русская, с выдавленным фабричным знаком. Листы, начиная 
с л. 127, оторваны от корешка. Переплет пз картона, оклеен кожей темно-зе
леного цвета, с рельефным стилизованным узором.

III. Согласно с каталогом В. Розена и К .Залем ана^ , описываемые руко
писи восточного факультета ЛГУ были приобретены Казанским универси
тетом в 1848 г . у А.К. Каэембека, а затем переданы в составе целой рукопис
ной коллекции Петербургскому университету при учреждении в последнем 
Особого факультета восточных языков в 1865 г .

В хранилише библиотеки восточного факультета имеются две рукописи 
«Искандар-наме» под шифрами Ms-345 и Ms- 346.

1. Рукопись за № 345 является новейшим списком этого сочинения с 
фихристом на персидском языке. Фихрист написан другим почерком и, види
мо, позднее, чем сам а рукопись.

Название дано на л. 16.
Рукопись разделена на 20 больших глав, или дестанов, внутри которых 

имеются деления на более мелкие части. Названия основных дастанов распо
ложены на л л. 75, 206, 28а, 416, 606, 686, 78а, 84а, 886, 926, 996, 1036, 119а, 
1226, 125а, 1436, 146а, 153а, 1576, 159а.

Построение глав соответствует порядку дастанов предыдущих списков, 
различия имеются лишь в дезваниях мелких частей. Так, депример, выделены 11

11 См. QSalem an et V. Rosen, Indices alphabet, codcum manuscriptorum 
persi corum, tu rd  corum, arabi corum, -  «Записки Восточного отделения Русского 
Археологического общества», т .П , 1887.
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специальные главы с названиями: толкование сна Искандера или о прибли
женных царя Дария: Махаре и Махййаре, которые предали его , и т .д .; глава 
о походе Искандера в Китай включена в дастан, рассказывающий о посещении 
Искандером индийских островов, но выделена специальная глава, повествую
щая о походе Искандера на Восток,и дастан, рассказывающий о борьбе Искан
дера с джиннами и ифритами и т.д.

Начало и конец обычные. Дата переписки 1250/1834-35 г . ,  переписчик 
‘Убайдулла б. Калимулла ал-Булгарй ал-Газанй. Место переписки, по-види- 
м ом у ,К азань .

В рукописи 168 листов. Разм ер листа 34x20,5 см;размер текста 24x12 см.; 
26 строк на странице. Текст расположен в две колонки, заключен в рамку из 
красных линий; писан черными чернилами, названия небольших разделов -  
красными чернилами; названия глав художественно оформлены, написаны в 
виньетках. Почерк -  наста'лйк. Восточная пагинация. Оглавление занимает 
начальных три листа. В конце рукописи на нескольких листах текст местами 
пропущен. Бумага европейская, плотная, с водяными знаками. Переплет 
с тиснением, кожаный, коричневого цвета, с одним клапаном. Посередине 
верхней и нижней обложки переплета выдавлен ромбовидный картуш с расти
тельным орнаментом.

2. В рукописи за  № 346 начальные листы утеряны. При сравнении данной 
рукописи с  другими списками видно, что в ней недостает двух листов.

Список как по объему, так и по содержанию, а также по расположению 
в целом соответствует предыдущей рукописи.

Начало списка (л. 16): . о . .  \

Конец (л. 2746): а Х  j / f  Ы *  a JL д К у 1  jfe, 4 , 1
RnaM O м алфп  TianATmr.vu и и м  a  rranonun .tiuva  Anr.viwmavinin » l—> -Время, место переписки и имя переписчика отсутствуют.

Рукопись состоит из 274 листов. Разм ер листа 22,5x15 см .; размер 
текста 11,5x11,9 см .; 15 строк на странице.

Текст расположен в две колонки, заключен в рамку из золота, написай 
черными чернилами, заглавия -  красными, желтыми и синими чернилами. 
Почерк наста1 лйк с  диакритическими знаками. Пагидация отсутствует. Бума
га  восточная, тонкая. Переплет кожаный, с рельефным тиснением, темно- 
зеленого цвета, с одним клапаном. На клапане, на верхней и нижней обложке 
имеется по три картуша, наклеенных с тиснением из тонкой красной кожи. 
Средний большой картуш украшен растительным и геометрическим узором. 
На двух остальных выдавлены год (когда была переплетена рукопись) -  1839 
и имя мастера Мухаммад *Али.

Общее состояние рукописи хорошее. Реставрация коснулась главным 
образом первых и последних листов.

Рукопись украшена двумя миниатюрами, краски на которых слегка стер
лись:



"Искандер, й м е "  Ахмадй в рукописных собраниях Ленинграда 151

1) л.14б -  Искандер, беседующий с философами.
2) л. 2446 -  Султан Сулайман на троне в окружении придворных.

Из изложенного выше необходимо заметить, что наиболее полными и 
близкими авторскому оригиналу являются рукописи 466 (ГПБ им.М.Е. Сал - 
тыкова-Щедрина) и С-133 (ЛО ИНА АН). Их, несомненно, можно положить в ос
нову научно-критического издания текста поэмы.

Дополнительные сведения: П.Г. Булгаков, Арабская параллель к 24-й 
главе П1 книги сирийской версии романа об Александре ̂ Палестинский сбор
ник», вып.2 (64-65), М.-Л., 1956, стр. 53-57; Н.В.Пигулевская, Сирийская 
легенда об Александре Македонском-Далестинский сборник* вып.З(бб), М.-Л., 
1958, стр. 75-97; A.R. Anderson, Alexander’s gate, Gog and Magog, and the 
inclosed nations, Cambridge, Mass. 1932, pp. 16-17; C. Rrockelmann, Altosma- 
nische Studien I. Die Sprache ASyqpaSas und Abmedis, - ZDMG, Leipzig, 1919, 
B d73, S. 1-29; M.J. de Goeje, De Muur van Gog er Magog, Amsterdam, 1888, p. 1,* 
G. Knos, Cbrestomatia Syriaca, Gottingen, 1807; A.W /eber/, Des mor Yaqulj 
Gedicht liber den glaubigen KSnig Alexander, Berlin, 1861, S. 9-3S
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О.И. Смирнова

«ИСТОРИЯ БУХАРЫ» HAPIDA^fT 

(К истории сложения текста и о задачах его издания)

«История Бухары», или, как ее принято называть, «История Нарша^Я», 
принадлежит к числу сочинений, посвященных истории отдельных городов и 
появившихся как литературный жанр в IX в. Такие сочинения, естественно, 
имели локальное значение. Ни одно из таких сочинений по истории Средней 
Азии, как известно, не дошло до нас в своем первоначальном виде. Они 
неоднократно перерабатывались и дополнялись. Поэтому такие труды, как 
правило, имеют свою историю, зачастую сложную. Не представляет исклю
чения и « История Бухары».

Это сочинение в том виде, в каком оно до нас дошло, является своеоб
разной уникальной энциклопедией по истории (в широком смысле этого слова) 
Бухары -  одного из важнейших культурных центров Средней Азии. Значение 
труда вряд ли может быть переоценено.

Общую характеристику историй городов, закрепившихся в IX в. как форма 
местной, региональной географии наряду с общими географическими сочи
нениями, мы находим в капитальном труде И.Ю.Крачковского «Арабская 
географическая литература» В Средней Азии, так же как и в остальном 
мусульманском мире, возникновению городских хроник способствовал инте
рес мусульман к истории своих священных мест, вместе с тем их интересо
вала и немусульманская история города, домусульманские среднеазиатские 
культы и местные предания, что и придает таким историям особую ценность.

Об «Истории Наршадо» И.Ю.Крачковский пишет следующее: «Историки 
Средней Азии давно оценили ее значение и подвергли систематическому 
изучению. Последовательные редактуры, сокращения и дополнения едва ли 
оправдывают название ее именем ан-Нарша^й, но и в этом виде она сохранила 
ряд отсутствующих в других источниках сведений о Средней Азии до ислама 
и арабских завоеваниях' также ценны сообщения географического характера 
о поселениях в бухарском округе, постройках, продуктах, пережитках доислам-

1 И.Ю.Крачковский, Избранные сочинения, T.IV, М.-Л., 1957, стр. 162 и сл.
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ского быта» 2. К этому еще можно добавить, что, будучи первоначально на
писана для светского правителя, «История Бухарь» содержала ограниченное 
число мусульманских преданий и известий о местных святынях и связанных 
с ними ритуалах. Вместо них труд включал часть, носившую чисто истори
ческий характер: экскурс по истории Саманидов.

«История Бухары» пользовалась особой популярностью в Средней Азии в 
конце XVI в ., в XVIII-XIX вв. и даже в XX в ., судя по большому количеству 
рукописей, относящихся к этому времени. В 1894 г . этот труд был издан 
литографским способом в Новой Бухаре (Кагане); в 1904 г . вышло его второе 
литографированное издание.

В России и на Западе первые рукописи сочинения появились во 
второй четверти XIX в. (вывезены из Средней Азии Бернсом в 1832 г. и 
Ханыковым в 1841 г.). В 1858 г . П.И.Лерх привез из Хивы и Бухары большую 
коллекцию рукописей, среди которых имелся еше один список «Истории Бу
хары». Этот список, как полагают, впоследствии принадлежал 'IJ. Шеферу, 
а после его смерти был передан в Парижскую Национальную библиотеку, где 
находится и в настоящее время.

В отличие от многих трудов «История Бухары» почти сразу же после 
появления ее рукописей в европейских хранилищах вошла в научный обиход. 
Уже в 1843 г. выходит работа Н.В.Ханыкова о Бухаре, в исторической своей 
части во многом основывающаяся на этом новом источнике^. За ней следуют 
другие: в 1873 г . появляется популярная работа. А.Вамбери «История Буха
ры» а  в 1879 г . П.И.Лерх публикует свою известную работу о бухархуда
тах, в которой впервые исследуется денежное обращение Бухары; в ней уче
ный использует интересный раздел этого сочинения о чеканке серебра в 
Бухаре 5.

Первые публикации текста «Истории Бухары» относятся к концу XIX в. 
В 1883 г . Ш. Шефер издает извлечения из «Истории Бухары» в своей хрестома
тии, а  в 1892 г . публикует весь текст произведения на основе двух рукопи
сей 6. В 1897 г . выходит первый)русский,перевод сочинения, сделанный Н.С.Лы-

2 Там же, стр. 164.
3 Н.В.Ханыков, Описание Бухарского ханства, С П б ./1843.

* А.Вамбери, История Бохары или Траясоксаяии с  древнейших времен 
до настоящего времени, т . I-II, СПб., 1873.

5
П.И.Лерх, Монеты бухар-худатов, СПб., 1909 (отд. отт. из "Трудов 

Восточного отделения Имп. Русского археологического общества", ч. XVIII).

^ «Description topographique et historique de Boukhara par Mohammed 
Nerchakhy. Texte persan puhlie par Ch. Schefei*, P aris, 1892.
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кошиным и снабженный краткими примечаниями. Перевод подготовлен на 
основе рукописи, как можно полагать, восходящей к списку конца XVI в. 
Перевод отредактирован В.В. Бартольдом7 8 * * 11.

Вслед за  этими изданиями в 1899 г. появляется первое исследование об 
орошении Бухарского оазиса в древности, которым мы обязаны тонкому зна
току Средней Азии Н .*. Ситняковскому®, и, наконец, в 1900 г. выходит в 
свет капитальный труд В.В.Бартольда «Туркестан в эпоху монгольского на
шествия» В.В. Бартольд определяет место «Истории Бухары», или, как он 
ее назы вает, «Истории Hapuiagjl», в круге историко-географической лите
ратуры раннесредневекового периода и широко использует ее материалы по 
исторической географии и топографии города и его районов.

После выхода труда В.В.Бартольда «История Наршахй» прочно заняла 
свое м есто в ряду важнейших источников по истории Средней Азии, и ма
териалы ее привлекаются как русскими, так и зарубежными учеными.

В 1939 г . выходит новое издание «Истории Бухары» в Тегеране, а в 
1954 г . -  новый перевод этого труда на английский язык, выполненный 
Р.Фрайем Ю. Новый перевод снабжен обширным комментарием и вводной 
статьей. В комментарии автору удалось собрать почти исчерпывающий библио
графический материал.

В связи с широко развернувшимися за последние десятилетия археоло
гическими работами в Средней Азии и с углубленным изучением истории края 
и его исторической географии растет интерес к «Истории Бухары» и ее 
известиям о домусульманской Бухаре. В.А. Шишкин широко привлекает ма
териалы источника для восстановления топографической карты края в свете 
своих археологических работ в Бухарском о а зи с е п о д г о то в л е н н а я  им

7
Мухаммад Наршахи, История Бухары. Перевел с персидского Н.Лы- 

кошин под ред. В.В. Бартольда, Ташкент, 1897.
8

Н.Ф. Ситяяковский, Заметки о Бухарской части долины Зеравшана, -  
"Известия Туркестанского отдела Имп. Русского географического общества", 
т.1, Ташкент, 1899, вып.2, стр. 121-178. 

g
В.В. Бартольд, Туркестан в эпоху монгольского нашествия, ч. П, СПб., 

1900. — К тем же вопросам он возвращается в своей работе «История оро
шения Туркестана», СПб., 1914, и в специальной с т а т ь е «Bukhara», EI, 1(1913).

The history of Bukhara. Tran si. from a persian abridgment of the arabic 

original by Narahdkhi FLN. Frye, Cambridge, Mass., 1954

11 См. 'его работы: «Археологические работы 1937 г . в западной части 
Бухарокого оазиса», Ташкент, 1940, и «Архитектурные памятники Бухары» , 
Ташкент, 1936.
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карта позволит впервые составить реальное представление о взаимоотноше
ниях данных археологии и письменных источников. Уже в первых его рабо
тах, относящихся к двадцатым годам, исследуются! известия «Истории» об 
образовании Бухарского оазиса и его орошении. О.А. Сухарева исследует 
материалы, заключенные в «Истории Бухары», по исторической топографии 

12го р о д аК
Казалось бы, что после такой большой работы исследователей над сочи

нением критический текст его должен был быть установленным. Однако 
это не так, и до сих пор в нашем распоряжении еше нет отредактированного 
текста. Неразрешенным остается также и второй важный вопрос история 
сложения текста. До сравнительно недавнего времени считалось, что это со
чинение в том виде, в котором оно до нас дошло, представляет лишь пере
работку сокращенного перевода на персидский язык «Истории Бухары» Нар- 
шахй. Известно, что «История Бухары* в своем первоначальном виде была на
писана на арабском языке Абу Бакром Мухаммадом б.Джа*фаром ан-Нарша- 
$й для Саманида Hjfta б. На<?ра около 933 г. В первой четверти XII в. она 
была переведена на персидский язык Абу Насром Ахмадом б. Мухаммадом 
Кубйвй. В третьей четверти XII в. перевод Кубйвй был переработан Мухамма
дом б. Зуфаром для бухарского садра Абд ал-Азйза11. Позднее труд Мухамма
да б. Зуфара, как это отмечено В.В. Бартольдом, был продолжен неизвест
ным автором до времени монгольского нашествия. В настоящее время иссле
дователи, работающие над этим сочинением, пришли к заключению, что 
«История Бухары» Нарша^й не только была переведена на персидский язык 
и сокращена, но и во многом дополнена ее интерпретаторами. По этому 
вопросу существуют разные мнения. Согласно одному из них, высказанному 
Р.Фрайем, «История Бухары» в настоящем своем виде представляет труд 
Чарта^И, переведенный на персидский язык Кубавй, сокращенный и допол
ненный Мухаммадом б. Зуфаром, с последующими еше более поздними разно
временными дополнениями и изменениями^. Согласно другому мнению, 
высказанному О.А. Сухаревой, (Субавй, и только он, является своеобразным 
соавтором Нартами, лицом не только переведшим и сократившим его труд,

О.А. Сухарева, К вопросу об исторической топографии Бухары X- 
XII вв., -  «Труды Ин-fa  истории, археологии и этнографии АНТаджССР», 
т. XXVII, Сталинабад, 1954; она же, К исторической топографии Бухары пер
вой половины XVI в ., -  «Изв. Отд. общ. наук АН ТаджССР», вып. V, Ста
линабад, 1954; она же, К истории городов Бухарского ханства (историко
этнографические очерки), Ташкент, 1958.

R.N. Frye, The history of  Bukhara, Introduction, pp. ХН-ХШ.
13



"История Бухары" НарцццрГ

но и дополнившим его , тогда к а к «работа Мухаммада ибн Зуфара няд текстом 
Кубави остается совершенно неясной для читателя» Ц

Не разрешен также вопрос о редакциях дошедшего до нас текста сочи
нения. Вопрос о вариантах «Истории Бухарь» был затронут иранскими уче
ными и Р.Ф райем, которые указали на существование двух версий этого 
труда. Одна представлена в основном списками среднеазиатских собраний 
СССР; к этой группе, как отметил Р.Фрай, относится литографированное 
бухарское издание 1904 г . Вторая редакция -  «иранская» представлена иран
скими и стамбульскими рукописями (по месту хранения), которые состав
ляют одну группу с рукописями XVI в ., легшими в основу как парижского 
издания 1892 г . ,  так и тегеранского 1939 г. Версии отличаются лишь вводной 
частью; для первой из них (среднеазиатской) характерен более распростра
ненный вариант введения^. Такая общая характеристика, естественно, не 
дает сколько-нибудь четкого представления о характере намеченных редакций.

Таковы результаты исследования текста сочинения и истории его сло
жения.

Автор настоящей статьи ознакомился со списками двух крупнейших 
собраний нашего Союза -  собрания Ленинградского отделения Института 
народов Азии АЧ СССР и Института востоковедения АН УзССР. В ташкент
ском собрании АН УзССР оказался 21 список «Истории Бухары», в собрании 
Института народов Азии -  8. Большинство просмотренных списков относится 
к XVIII или XIX в. Два из них (ИВ АН УзССР 1507 и 4355/П), судя по коло
фону, восходят, возможно, к одному и тому же списку, относящемуся к на-| 
чалу XIV в. К тому же списку должна восходить также рукопись, которую 
положил Н.С.Лыкошин в основу своего перевода, так как у нее, судя по пе
реводу, им еется такой же колофон.

Самый ранний список «Истории Бухарь», хранящийся в этих собраниях, 
представлен рукописью ЛО ИНА В-675. Рукопись написана хорошим мелким 
нас таликом на лощеной бумаге. Даты она не имеет, но ее можно датировать 
по сборнику, в который она включена, переписанному одним и тем же пере
писчиком. Первым сочинением в этом сборнике стоит «Китаби МуллЗзада», 
дата переписки которого 1008/1599-1600 г.

Ни в одном из просмотренных списков «Истории Бухарь» в самом со
чинении его  нячияяий не приводится. Оно встречается только в колофонах 
рукописей, где кроме широко известного названия«Та'рЯ^и Нарша^й», встре
чаются другие: «ТаэдсЯ^и вилййат» («Исследование об области») — рук. 
ИВ АН Уз.ССР N 2110, видимо, «Тах^йки вилВйати Бу^5рН» («Исследование 
о Бухарской области») и «Ta'pHjpt Нарша$йи джадйд» («Новая история Нарша- 14

14
О.А. Сухарева, К истории городов Бухарского ханства, стр. Щ 

^  R N . Frye, The history of Bukhara, Introduction, p. XIV.
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хй») -  рук. ИВ АН УзССР № 1862Д, последнее, несомненно, заслуживает 
внимания. С аналогичным по смыслу названием мы встречаемся еше в одной 
рукописи, в колофоне которой идет речь о «Нус^айи джадйди Ta*pfbpi Нарта- 
хй» («Новом списке истории Hapmagi») -  рук. ЛО ИНА В-673. В одной из 
рукописей (ИВ АН УзССР № 1507) встречается название «Та’рйхи им&ми 
Наршахй», в другой -  «ТавйрТфи Наршахй» («Истории Наршауй»), Еше одно 
название -  « Ахб5ри БухЙрЗ» («Известия о Бухаре») -  засвидетельствовано 
в сочинении «КитЗби МуллЗайде», написанном не позже первой четверти 
XV в .16, и, следовательно, ее автор имел в своем распоряжении список 
"Истории", в колофоне которого было приведено именно такое наименование; 
но могло быть и так, что название «Асбари Бухара» было общепринятым в 
его время; второе менее вероятно. Оба последних названия говорят о том, 
что наше сочинение уже в XIV в. рассматривалось как собрание отдельных 
экскурсов (известий) о Бухаре, каким собственно оно и является.

По характеру предисловия рукописи можно разделить на три группы. К 
первой из них отнесем условно рукописи типа, легших в основу издания Ше
фера и восходящих к списку XVI в. В этих списках текст начинается с басма- 
лы и нескольких слов славословия, за которыми непосредственно следует 
своего рода введение -  сообщение со слов {Субйвй о книге Наршахй, о време
ни ее написания и о ее содержании, известия (в первом лице) {Субйвй о при
чинах, почему книга была им переведена на персидский язы к, и, наконец, 
сообщение, также в первом лице, но уже в уничижительной форме (камтарй- 
ни бандаган« ничтожнейший из рабов»), Мухаммада б. Зуфара о том, что книга 
Кубйвй сокращена им для бухарского садра *Абд a  Jb Азиза П из династии Али 
Бурхан (например, рук. ИВ АН УзССР 4447 и рук. ЛО ЙНА В-675; см . прило
жение). В рукописях второй группы непосредственно за славословием сле
дует предисловие Мухаммада б. Зуфара в виде посвящения, написанного в пер
вом лице, в той же уничижительной форме, где сообщается, что данный труд 
был им сокращен для бухарского садра * Абд ал-^Азйза II и ему подносится. 
За этим посвящением идет введение, такое же, как в рукописях первого 
варианта (первой группы), в связи с чем сведения о сокращенной версии 
Мухаммада б. Зуфара оказываются повторенными дважды. Введению пред
посылается заголовок: «АгЗзи кит&б* «Начало книги» (ИВ АН УзССР 5388/11» 
46/П, 3390; ЛО ИНА В-674 и бухарская литография 1904 г.). Наконец, третья 
группа рукописей (наиболее многочисленная) воспроизводит предисловие и

Р .Л . Гафурова, Китаби Муллазаде как исторический источник. Авто
реферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических 
наук, Ленинград, 1961, стр .9 . Ср. у О.А. Сухаревой, согласно которой книга 
МуллБзаде была написана в конце XV -  начале XVI в. («К истории городов 
Бухарского ханства», стр. 11).



"История Бухары" Hapumjfii 161

введение рукописей второй группы, кроме повторного известия о сокращенной 
версии Мухаммада б. Зуфара (ИВ АН УзССР 1862; ЛО ИНА В-673 и др.); в 
некоторых рукописях группы во введении переписчики сохраняют дату 
о бработку[aAJU4Jb j А л * * * $  «А в течение пять
сот семьдесят четвертого года...», опустив дальнейший текст (ИВ АН УзССР 
4465, 1507, 1494, 4355/П, 2212/1, 47/П; ЛО ИНА B-671/III, С-1589, С-1677).

По содержанию основного текста списки "Истории Бухары" делятся на 
две группы, а  именно: а) рукописи, в которых непосредственно за введением 
следует глава о бухарских казиях (ИВ АН УзССР 4475, 5388/П, 3390, 3042/11, 
46/1Г; ЛО ИНА В-674 и B-675/II); б) рукописи, в которых за введением сле
дуют две главы -  глава Фада'йл о достоинствах и совершенствах Бухары на 
фоне собрания соответствующих хадисов и глава о пророках и сподвижниках 
Мухаммада, посетивших Бухару или живших в этом городе, и только за этими 
главами идет глава о бухарских казиях. Вторая редакция с двумя дополни
тельными главами была не менее распространенной (ИВ АН УзССР 4465, 
4355/11, 1507, 1494, 2212/1, 1862 и ЛО ИНА B-671/III, В-673, С-1589, С-1677), 
чем первая. Обе эти главы дают важные дополнительные данные об источ
никах, которые использовали авторы разных по времени обработок «Историй 
Бухары», а также отчетливое представление о ее первоначальном плане в 
целом -  представление, которого у нас не было. Часть известий этих двух 
глав (небольшая), судя по цитатам, принадлежит основному арабскому тексту, 
т.е. Нартами, другая добавлена Кубавй, заимствовавшим основную их часть 
из работы Заранджарй (см. ниже); редакция глав принадлежит Мухаммаду
б. Зуфару. Обе главы имелись в рукописи конца XIV или начала XV в ., нахо
дившейся в распоряжении автора Кийби МулЛйзЯде, так как он приводит 
известия, заимствованные им из первой дополнительной главы о преиму
ществах Бухары. Соответствующие места источников совпадают текстуаль
н о ^ . Начало первой главы, в которой ее составитель ссылается на ^СубЗвй — 
переводчика труда Нарша^й на персидский язык, дается на арабском языке, 
что представляется результатом позднейшей редакции. О том, что такие гла
вы (или хотя бы часть известий, содержавшихся в них) имелись в арабском 
тексте Нарша^й, можно судить по части введения, принадлежащей Кубавй, 
который сообщает, что «Абу Бакр Мухаммад б. Джа*фар сочинил книгу в 
честь 8 мира Хамйда Абу Мухаммада Hfoa б. Насра б. Ахмада б. И смаила 
ас-С5манй... относительно ее (Бухары) достоинств и преимуществ (мана$сиб 
ва фаэа’или у )... и относительно преданий, которые касаются преимуществ 
Бухары, о пророке, о (его) сподвижниках и последователях и о богословах., .». 
К вопросу об этих главах, об их языке и их принадлежности (в настоящем

^  р .Л . Гафурова, Источники, использованные автором Китаби Муллаза- 
Дэ, — «Общественные науки в Узбекистане», Ташкент, 1961, стр. 10; ср. 

Р .Н . Фрай, ук. соч., прим. 104.
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их виде) вернемся ниже. Здесь же отметим, что истории городов писались в 
общем по единому плану, а  таковой требовал указанных разделов (или соот
ветствующих материалов).

По имеющимся в нашем распоряжении рукописям можно установить 
следующее соотношение предисловий, введений и дополнительных глав. До
полнительные главы встречаются в тех рукописях, где имеется предисловие 
(вариант второй), в котором говорится о том, что данный труд подносится 
Мухаммадом б. Зуфаром бухарскому садру, и введение, носящее в неко
торых рукописях название «АгЗзи китаб» («Начало книги»), в последнем, как 
правило, отсутствуют повторные сведения о том, что книга сокращена Му
хаммадом б. Зуфаром для бухарского садра. Такой вариант текста пред - 
ставляется наиболее распространенным в Средней Азии XVIII-XIX вв. (рук. 
ИВ АН УзССР 1862,4465, 1507, 1494,4355/П, 47/Н ,2212Д ; ЛО ИНА В-671/Ш , 
С-1589, С-1677, С-1918а, В-673). Эти главы сочетаются также с вышеука
занным введением с датой обработки Мухаммада б. Зуфара (ИВ АН УзССР 
4355/11). В рукописях типа шеферовской, т .е . с введением, непосредственно 
начинающимся со слов «Так говорит Абу Ахмад, сын Мухаммада, сын Ha?pa 
ал-КубЗвй...», эти главы отсутствуют. Отсутствуют они также в немного
численных рукописях, сохранивших предисловие и все введение (например, 
ИВ АН УзССР 46/П), и в бухарской литографии 1904 г . В одной из рукописей 
(ЛО ИНА С-450) текст «Истории Бухары» составляет как бы одно целое с 
предпосланным ему сочинением Китаби Муллазаде и начинается непосред
ственно с вышеприведенных слов без басмалы. В другой рукописи (ИВ АН 
УзССР 3042Д1), представляющейся в этом отношении единственной в своем 
роде, предисловие перенесено в конец Агази китаб («Начало книги»), где, 
таким образом, говорится и о сокращении Мухаммадом б. Зуфаром книги 
КубЗвй, и о поднесении сокращенной ее редакции бухарскому садру.

Списки «Истории Бухары», таким образом, представлены в основном 
двумя вариантами (группами рукописей), один из которых -  наиболее полный -  
представлен списками XVIII и XIX вв ., восходащими к списку не позднее 
XIV-  начала XV в ., другой -  списками XVI, а  также XVIII и XIX вв.

В остальном, если не считать в общем случайных отклонений от основ
ного текста, которым мы обязаны позднейшим комментаторам и переписчи
кам, перестановок и опущений некоторых разделов, дальнейший текст обеих 
указанных редакций сочинения существенных (редакционных) расхождений по 
содержанию не имеет. Отметим, что текст группы рукописей типа шеферов
ской лучшей сохранности в том смысле, что он менее засорен пометами и 
включенными в текст комментариями; последнее, возможно, объясняется 
тем , что списки первой группы (первого варианта) переписывались, как пра
вило, на месте -  в Бухаре и Шахрисябзе, тогда как относящиеся ко второй 
в основном происходят с территории современного Афганистана.

Как известно, цитаты, разбросанные по всему сочинению, позволяют с
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достаточной долей уверенности судить о принадлежности ряда мест нашего 
сочинения тому или иному лицу.

В свете изложенного история сочинения представляется следующей.
«История Бухары» Нарша^й писалась ее автором в части, касающейся 

доисламской Бухары, на основе Балазурй, Табари и, как полагают, МадВй- 
нй!8. Р ассказы , относящиеся к доисламской Бухаре, выделяются на фоне 
остального текста своим скупым, чеканным языком и словарем. Сочинение 
в своем первоначальном виде включало также хадисы о преимуществах свя
щенной Бухары над другими городами, в том числе один из хадисов, при
веденный и у Надута, относительно предсказания Мухаммада о предстоящем 
завоевании Бухары. В дошедшей до нас версии прямо говорится о том, что 
указания й хадис о Бухаре имелся в тексте Нар шахи. «Само (нафс) это пре
дание, —читаем мы в главе первой, -  привел в своей книге Мухаммад б. Джа'- 
фар, но слов своих ссылкой на свидетельства не подкрепил, мы же привели 
ссылки на свидетельства...». Наршахй ввел также в свое сочинение значи
тельное количество биографий, большинство из которых в «Истории Бухары», 
в ее настоящей обработке, не сохранилось; во всяком случае те из имен, 
которые упомянуты у Сам^анй со ссылкой на «Историю Бухары» Наршц^й, 
в ней отсутствуют, и наоборот, многие имена, упомянутые в «Истории», 
отсутствуют у Сак^анЯ. О некоторых из этих биографий мы можем судить 
по тем же цитатам. Возможно, что часть из них была заимствована Наршахй 
из не дошедшего до нас сочинения эмира Исм^йла; о трудах последнего упо
минает и Мулл8з5де, сведения которого в этой части восходят, видимо, к 
бухарскому историку ал-^унджару [ ум. 412/1022 г . ],

Сочинение Наршахй включало, кроме того, ряд преданий, связанных с  
доисламской историей Бухары и с памятным народу арабским нашествием, 
как то следует из ссылок на Наршахй в переводе Куб&вй. К числу первых 
относится одно из сказаний об убийстве Сийавуша Афрасийабом, различные 
версии которого известны по другим источникам. В соответствующем месте 
текста КубЗвЯ прямо говорит, что «по словам Мухаммада ибн Джа*фара, 
с того времени (т.е. со времени убийства Сийавуша)прошло 6000 лет». Ин
тересен рассказ Наршахй, отсутствующий у других авторов, об оставленном 
Кутайбой в Пайканде после взятия его арабами эмире Вар$а, сыне ан-Нарра 
Бйхилита, которого ударил ножом один из пайкандцев, защищая честь своей 
дочери. Этот случай, по-видимому, действительно имел место, хотя Гибб и 
сомневается в подлинности истории, рассказанной Нарша$й^. Об этом со 
бытии упоминает Йа'кубй. По его оловам, В а р ^ б ы л  оставлен ^утайбой в 18

18 H.N. Frye, The history of Bukhara, Introduction, p. MIL

H. A. Gibb, The arab conquests in Central Asia, London, 1923, p. 33.
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Бухаре для получения с пайкандцев контрибуции по мирному договору20 21, 
Однако Б аркане был убит (что собственно и не вытекает из текста Наршахй), 
и его имя упоминается позже у Табари2 *. Как известно, арабское иго в на. 
родном представлении слилось с представлением о Захх&ке, что и нашло свое 
отражение в поэме Фирдоусй "ШБхнЗме". Тем более интересно, что рассказ 
Наршахй находит себе и звестию  параллель в той части поэмы, в которой 
говорится о За^хаке. События, о которых рассказывает Наршахй -  убийство 
Варка* и восстание пайкандцев, видимо, отражены в сказании о народном 
герое Каве. Откуда почерпнул этот рассказ Наршахй, мы не знаем, во вся. 
кем случае, судя по языку и стилю отрывка, -  из какого-то письменного 
источника, близкого по характеру к ал-Баладурй.

Наршахй (собственно его источникам) принадлежат известия о доислам
ских правителях Бухары и Пайканда и о рибЭ^ах последнего» известия о пер
вых арабских завоеваниях в Бухаре (кроме отдельных анекдотов), часть изве
стий о Муканне, начинающиеся вводной фразой: «Мухаммад б. Джачфар пе
редает, что у ворот крепости Муканны собралось 50000 человек». В этой 
части его известия основываются как на письменных источниках, так и на 
устных сказаниях. На одного из своих информаторов, кешского дихкана 
Абу *Алй Мухаммада, сына Харрна, Наршахй ссылается в связи с приведен
ным им анекдотом об обстоятельствах гибели Муканны. По словам этого 
дихкана, его  собственная бабка была одной из жен Муканны. И здесь мы мо
жем провести известную параллель между героями «Ш&хгёме» и «Истории 
Бухары» Заххак -  Муканна^ что может указы вать на общность источников 
нх авторов. Некоторые черты, приписываемые Мужание, видимо, были пере
несены народной традицией на Заххака. Так, Наршахй, рассказывая о Му
канне, говорит, что «у него (Муканны) был обычай, что где бы ни была кра
сивая женщина, ему сообщали о ней, и он ее приводил к себе и держал ее при 
себе». Фирдоусй говорит о ^аххаке: «А еще у .. .  ЗаххВка был обычай такой: 
. . .  где бы ни была за завесой прославленная красотой девушка, которой не 
касалась людская молва, он брал ее себе и делал ее своей рабыней» (Фир
доусй, « ШЗхнаме», т. 1, М., 1960, стр. 38, 40 и 41).

Что касается других источников Наршахй, то Куб&вй отсылает нас к 
трем: некоему Хатиму ал-Факйху (юристу), у которого Наршахй позаимство
вал сведения об условиях сдачи Бухары Кутайбе и рассказ о разделении го
рода между арабами, к Мухаммаду б. £8лиху ал-Лайсй и, как полагают, к 
Абу-л-Хасану Мадакни. Сочинение Наршахй включало, по словам £убавй , 
также сведения о царствовании Сам анидов до эмира Ну$а, для которого была

20
R.N. Frye, The history of Bukhara, комментарий, p. 173.

21 Табарй, Ц  1292. 1420.
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написана книга, о чем можно заключить из следующей цитаты: «Ахмад 
б. Мухаммад б. Наср говорит, что Мухаммад б. Джа^фар ан-Наршахй эту кни
гу написал для него (Нрха) в начале его царствования (’ахд) в 332 (943-44) 
году. И то, что имело место при славном эмире, он все полностью расска
зал в своей книге. И таким же образом все, что нам достоверно стало (из
вестным) благодаря помощи всевышнего Аллаха об обстоятельствах эмиров 
из Саманидов (умар8и Саманй), явились следующие (события)...»

Особый интерес представляют оригижльные известия Наршахй, полу
ченные им самим от местных жителей или извлеченные им из ке дошедших до 
нас документов. Это прежде всего рассказы, связанные с именем эмира 
Ь см а^ла. Часть рассказов, несомненно, принадлежит НаршаХй, другая же 

могла быть включена позднейшими комментаторами текста. Большинство 
рассказов касается вакфов. Таково сообщение Наршахй о покупке эмиром 
Исмаилом селения Шарр со всеми его угодьями и о превращении этих уго
дий в всцсф.

Что касается документов, то текст Наршахй сохранил нам часть одного 
документа -  искового прошения наследнике» бухарского дихк&на Хина, совре
менника Кутайбы, на имя аббасидского халифа М анера. Любопытно 
отметить, что язык и терминология, а также форма поздних документов, в 
частности «саманидских» вакуфных документов, совпадают с таковыми 
отрывков и з «Истории Бухары». То же можно сказать о терминологии, встре
чающейся во введении22. К оригинальном рассказам Наршахй относятся

^  Так, ^убавй, рассказывая о книге Наршахй, говорит

. . .
CS_, J »  *  c - “ >->

что понимают следующим образом (цитирую по переводу Льжошина, которого 
придерживаются до сих по^ е «Абу Бакр Мухаммад, сын Джа фара, Наршахй 
написал книгу... о состоянии Бухары, ее достоинствах, прелестях, обо всем, 
что есть  в Бухаре и ее окрестностях из удобств жизни и что вообще к ней 
относится» («История Бухары», стр.7), переводя таким образом слова 
и как «удобства жизни»; Р.Фрай переводит те же слова «conve
niences and advantages», что собственно то же самое. Между тем оба слова 
(в том же множественном числе) входят в основную терминологию вакуфных 
документов и згач а т : I «приносящие пользу* (в смысле приносящие
доход предприятия) и ^ 9 «пользы» (в смысле продукция). Указанные 

значения терминов не отмечены исследователями и для вакуфных документов.
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известия о базаре в Шарре и Искичкате, выше отмеченный рассказ о покупке 
эмиром Исм^йлом селения Шарг со всеми его угодьями, расспросные све
дения о базаре МЗхруч ,< имевшем место два раза в год, полученные им от 
бухарских пйров, сведения о стоимости земель в Кушки Мурйн при Сам аниде 
Н?хе I, рассказ о виденных им древних резных дверях, раньше принадлежав
ших загородным постройкам, и рассказ, сообщенный ему его устадом о схват
ке между владельцами этих загородных домов с  арабами, и, наконец, упо
мянутый выше р а с с к й  внука одной из жен Муканны, слышанный Наршахй от 
него лично.

Каково было построение работы Наршахй, мы можем судить только по 
предисловию; разбита она была на фа$лы (разделы или главы); во всяком 
случае о таковых упоминает Кубавй. Так, рассказы вая о бухарской стене, 
Кубавй оговаривает, что Мухаммад б. Джачфар данного фасла не приводит, 
а , передавая известия о Му канне, указы вает, что у Наршахй данной главы 
полностью мы не находим. История Сам анидов была представлена в изло
жении Наршахй единым повествованием и не была разделена на главы. За
головки к главам с Память о прибытии эмира И см аи ла, да будет к нему 
милостив Аллах, в Бухару» и др. представляются искусственно введенными 
в связи с позднейшей перекомпоновкой и новым сокращением книги в целом.

Труд Наршахй, как было сказано, в несколько сокращенном виде был 
переведен (£убЗвй, который вместе с тем существенно его  дополнил изве
стиями из Табари, на которого он ссылается в разделе о Муканне, и глав
ным образом рассказами из не дошедшего до нас сочинения «£аз1*ин ал- 
*улум» («Сокровищницы знаний»), принадлежащего АбУ-л-Хасану ’Абд ар-Рах- 
мйяу Мухаммаду ан-НйпйпУрй, и другого сочинения «А$б5ри Му$анн& («Из
вестия о Муканне»), написанного неким Ибрахимом, также до нас не дошедше
го. По мнению В.В. Бартольда, речь идет об Абу Исхаке Ибрйхйме ибн ал- 
Чбббсе ас-Сулй, знаменитом поэте (ум. в 243/857-58 г .) , писавшем также 
исторические сочинения («Туркестан», отр. 60). Что представляли использо
ванные Кубйвй сочинения НйшЗпурй и Ибрахима, мы не знаем. Выдержки из 
них, приведенные у £уб5вй, говорят об их чрезвычайной ценности, что было 
уже отмечено в исследованиях. Так, НйшИпУри принадлежат известия о за
селении Бухарского оазиса, отражающие одно из древнейших сказаний, ка
сающихся Средней Азии, параллель для которого нам посчастливилось обна
ружить в китайских хрониках. Ему же принадлежат известия о доиоламском 
государе MIge, легенда об убийстве Си{ййвуша(другой вариант в «Истории 
Бухарь» приведен по Наршахй), о постройке дворца бухархудатов, о бухар
ской стене и, наконец, известия о каналах Бухарского оазиса. Известия 
Ибрахйма о Муканне представляются уникальными хотя бы потому, что мы 
находим у него начало письма Муканны к дихканам Мавераннахра, иначе 
говоря -  документ, не отмеченный как таковой до настоящего времени исоле-



дователями. Первые слова этого письма (или, как его называют, воззвания) 
принято переводить так: с Во имя бога милостивого, милосердного! Я, Хашим, 
сын Хакима, сеид сеидов. Такому-то, сыну такого-то.. .». Персидское местои
мение «я» ( ( /  ) пишется так же, как арабский предлог «от», здесь 

является не местоимением, а арабским предлогом, и начало письма 
(воззвания) будет следующим: «Во имя аллаха милостивого, милосердного! 
От Хашим а , сына Хакима, сеида сеидов. Такому-то, сыну такого-то». Такое 
начало является стандартным для писем того времени, и в этой связи пред
ставляется возможным видеть в данном отрывке не передачу содержания 
письма, а  начальные строки арабского перевода подлинного документа, текст 
которого был взят  автором рассказа о Муканне из какого-то не менее досто
верного источника, чем текст договора Кутайбы с царем Дураком, сохранив
шегося как в арабском подлиннике, так и в персидском переводе Бал'Еми. 
На каком язы ке был составлен подлинный документ, мы не знаем. К такому 
же приему -  цитированию первых строк своего источника, прибегает пере
водчик истории Табари -  Б азам и.

Кроне Нйшапурй и Ибрахима, основным источником КубЗвй в чаоти ха- 
дисов и других преданий был Мухаммад Шаме ад-дан Абу Бакр б. Мухаммад 
аз-Заранджарй. В первой главе «Истории Бухары» прямо говорится, что все 
приведенные в ней предания принадлежат Кубавй, который передает их не
посредственно от казия имама аз-Заранджарй. Имеется в виду известный 
представитель ханифитского толка и передатчик преданий, упомянутый у 
С ад ан и  -  Абр-л-Фарл Бакр б. Мухаммад алгАнсарй (род. в 428/1036-37 г . 
в Заревджаре, ум. в Бухаре в 512/1118-19 г.); его могилу у Кулабадоких 
ворот С ад ан и  посещал. Известия, заимствованные Кубавй у Заранджари, в 
основном относятся к пророку Аййубу(Иову). Все ли известия такого порядка 
принадлежат Кубавй или только приписаны ему позднейшим редактором, 
переработавшим его  текст, предстоит решить.

Раздел о казнях Бухары в какой-то части принадлежит Куббвй. Во вся
ком случае последний из упомянутых в нем казиев Бухары — Абу Фа^л б. Му
хаммад б. Ахмад ал-Марвазй ас-Суламй, ал-Факйх не кто иной, как извест
ный везир Саманида Ну*а, убитый в 334/945 г. тюрками в Мерве, т .е . два 
года спустя после того, как Нарша^й поднес свою книгу Нуху. Кто подразу
мевается под составителем (му$анниф) книги в заключительных словах 
этой главы, остается неясным. Это не может быть Кубйвй, так как послед
ний веоколько раз в сочинении назван переводчиком (мутарджим). Скорее 
всего под составителем имеется в виду один из последних ее редакторов.

Если иоходить из содержания цитат, то Куб&ВЙ принадлежит также часть 
известий о Сам анидах, в частности о Саманиде Нухе; ему же принадлежит 
дальнейший теКст.

Наконец, для нас оообо ценно то, что Кубавй, будучи местным урожен
цем, как и Наршахй, дополнил труд своего предшественника собственными
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наблюдениями и рядом расспросных сведений. К таким известиям относятся 
сведения о мечети в селении Нур (современное Нурата) со слов хатиба се
ления Шарр, а  также о железной плите на воротах дворца бухархудата Виду- 
на, которая была уничтожена при жизни переводчика; ему же принадлежат 
сведения об арабских названиях ворот шахристана, известия о пенах на земли 
Кушки МурЗн, о стоимости дирхемов, а также некоторые любопытные рас- 
спросные сведения о жизни и обычаях последователей Муканна, которых 
еще встречал переводчик в Бухарской и Кешской областях.

Отмечу, что для Кубавй, судя по цитатам из него у Мухаммада б. Зуфара, 
характерно крайне бережное отношение к своим источникам, чем он отчасти 
напоминает известного историка Средней Азии Б а за м и .

Как мы можем убедиться, в серии преданий о Бухаре, имеющихся в 
«Истории Бухары», чаше всего встречаются: предания, связанные с сюжетами 
библейского характера, которым мы обязаны еврейскому влиянию. К таковым 
в первую очередь следует отнести разные сказания о пророке Айиубе(Иове), 
собранные в первой главе, а также разбросанные по тексту остальной книги. 
Библейская сюжетная линия ясно прослеживается в сочинении, так же как 
и характерная для Средней Азии ханифитская цепь передатчиков большин
ства из них. Заключительное изречение в главе о казнях: « ...пророк соизво
лил сказать: "Ученые моего народа подобны пророкам колена Израилева», 
позволяет с достаточной уверенностью считать, что проведение такой линии 
принадлежит если не (<убйвй (через Заранджарй), то Мухаммаду б. Зуфару, но 
отнюдь не ее первоначальному источнику -  Нартами. Судя по тому, что 
большая часть этих преданий не находит себе параллелей в арабской литера
туре, можно предположить, что они связаны с чисто местной традицией.

Среди главных источников Заранджарй Мухаммад б. Зуфар упоминает 
имя Вахба б. Мунаббиха (ум. в 728 или в 732-734 гг.) -  одного из ранних 
традиционалистов, «деятельность которых, -  по словам И.Ю .Крачковского,- 
была направлена на внедрение в хадисы еврейских сюжетов»^. Того же тра
диционалиста, со ссылкой на «Ахбари Бухара» Hapuiagfl, упоминает Мулла- 
заде; кроме того, он упоминает также традиционалистов Ибн *Аббаса и Ка?6 
ал-Ахбара. К поздним добавлениям, несомненно, относится: также часть ле
генд, связанных с именами Абу Хафса Кабйра и его  сына. Таким образом, 
местная традиция, о которой говорилось, могла быть представлена в трудах 
ханифитского имама аз-Зарацджарй.

Через какие-нибудь пятьдесят лет труд Кубавй был сокращен и отредак
тирован Мухаммадом б. Зуфаром. Ему принадлежит, как то следует из цитат, 
компоновка глав; ему же принадлежат целые главы, составленные из выдер
жек, заимствованных из предшествующих или последующих глав. Им же со-

И.Ю. Крачковский, Избранные сочинения, T.IV, стр. 50-51.
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ставлено предисловие, и только ему могут принадлежать слова: «Быть мо
жет, высокий Маджлис, — да продлится его величие, -  соизволит оказать 
честь счастья прочтения (книги), -  да продлится (это) счастье, - и соизволит 
взглянуть (на нее) взором благожелательности, если того пожелает Аллах» 
(см. приложение). Из приведенной цитаты следует, что дошедшая до нас 
обработка текста «Истории Бухары» принадлежит Мухаммаду б. Зуфару, а 
не Кубавй. При сокращении текста Кубавй этот второй «редактор» «Истории 
Бухары» не сумел или не успел отредактировать новый текст, что повлекло 
за собой не только нарушения синтаксиса, но и несогласованность отдельных 
отрывков, взятых из разных мест «Истории», и они оказались механически 
соединенными друг с другом. Естественно, что такие места критикой текста 
исправлены быть не могут, что и придется учесть при дальнейшей работе 
над ним.

Неизвестному редактору ( третьем у) принадлежит рассказ о Джуи 
Мавалиан и рассказ о бухарской цитадели, относительно которой приводятся 
известия, касающиеся не только 560/1164-65 г ., но и 604/1207-08 и 619/1222- 
23 г г . ,  а  также известия о рабаде Бухары, о котором сообщаются сведения, 
касающиеся последовательно событий, которые имели место в те же годы: 
560, 604 и 616 (1219-20)гг.х., и, следовательно, в том и в другом случае 
часть этих глав датируется не ранее первой четверти ХШ в. Поскольку есть 
основания полагать, что последний редактор, которому эти сведения при
надлежат, привлек в качестве дополнительного источника труд Джувайнй 
(1226-1283), то время четвертой редакции еще несколько отодвигается.

В главе о разделе Бухары между арабами и неарабами имеются вставки 
в виде отдельных рассказов (хикайат) об Абу Хаф9е Кабире и его оыне. В 
одном из них имеется ссылка на сочинение «Фасл ал-^иуаб». Под таким назва
нием был известен сборник изречений, приписываемых халифу Омару. Извест
но несколько вариантов этого сборника с персидскими комментариями. Одно 
из них принадлежит ал-Ваувату (ум. в 573/1177 или 578/1182г.) Неизвестное 
лицо сделало на полях одного из списков «Истории» приписку, что состави
телем сборника (мусанниф) является Мухаммад Парса (см. Р.Н.Фрай, ук. соч^. 
стр. 57,*). Мухаммад П5рса был известным представителем ордена на$шбан- 
диев и играл в свое время значительную роль в политической и культурной 
жизни Средней Азии. Он родился в 1348/49 г . в Бухаре, покинул ее в 1419 г . и 
скончался в Медине 13 января 1420 г. Учитывая, что он является автором не
скольких трудов, в том числе с У ^  c_*U»^v своего Р°да эН*
циклопедии по суф изм у^, возможно, речь в наших списках действительно 24

24 А.А. Семенов (ред.), Собрание рукописей АН Уз. ССР, т.Ш , стр. 264, 

№ 2421 (дата списка 871/1466 г.).
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идет о его книге. В таком случае время последней обработки (и последних 
вставок) еше приближается и она относится к концу второй половины XIV в. -  
началу XV в., а редактором ее мог быть сам Мухаммад Парса^З. в  этой свя
зи определенный интерес вызывают два списка нашего сочинения (о них упо
миналось выше), в колофоне которых указано (списано со старого колофона), 
что оба они сделаны со списка такого-то времени. К сожалению, дата послед
него не разобрана переписчиками, и ее можно толковать по-разному: как 
800 г.х . или как 802,или, наконец, как 83? г.х . Но все три даты определяют 
список как принадлежащий к самому началу XV в. Так, в колофоне рук. ИВ 
АН УзССР 4355/11 (л. 103а) написано:

< < Л “  -xai. fig'
i d *  JU*»_> «ulc аШ (jL * *Aa  &

что соответствует колофону рукописи Лыкошина, кроме даты списка:« Окон
чена дошедшая до нас часть Истории Нарша^й в джумада II 800 (?) года от 
бегства пророка, -  да благославит и да приветствует его  бог. Рукопись пе
реписана в 1213 (1798) году» 26. Таков же, только более искажен текст коло
фона рук. ИВ АН УзССР 1862 (л. 59а), который мы' воспроизводим ниже:

J - й " *  * * * *  - * ( *

Таким образом, после Мухаммада б. Зуфара текст был все же значитель
но дополнен (продолжен), вероятнее всего в конце XIV в ., причем лицо, его 
дополнившее, как было указано, в свою очередь привлекло новые источники) 
ему же принадлежит вышеприведенный колофон. Наконец, может быть выдви
нута гипотеза, что именно этому лицуг четвертому редактору, а  не Мухамма
ду б. Зуфару принадлежит компоновка глав. В таком случае придется счи- * *

^  В этой связи можно предположить, что под составителем (мусанниф) 
нашего сочинения имеется в виду тот же Мухаммад Парса. По Р.Н.Ф раю- 
автор сочинения упомянутый у Наршахи Мухаммад б.Талут Хамадани (ук. 
соч., стр. ХШ).

^  Н. Лыкошин, История Вухары, стр. 123.
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тать, что им же составлены первая и вторая главы и что часть известий 
этих глав заимствована им же из книги Муллазада, Отметим, что эти главы 

по своему языку и стилю крайне близки к сочинению Муллазаде, что может 
свидетельствовать об их какой-то поздней переработке.

Изменения текста «Истории Бухары», имевшие место после четвертой 
редакции, носят характер своеобразного комментария переписчиков 
мест, остающихся им непонятными. Комментарий идет по двум линиям. 
Во-первых, поясняется географическая и топонимическая номенклатура и 
указываются (на полях или в самом тексте) современные переписчику назва
ния; так, например, ВардЗна поясняется как Варданэи, Нрр как Нурата. Для 
местности Паргйни Фирах, собственно -  обширный водосброс, даются его 
поздние тюркские названия Дангиз (собственно -  озеро) и Каракуль (Черное 
озеро), о Таваксе сообщается, что он находится в тюмене ДангизИ; добав
ляются сведения о том или ином лице, о котором переписчику известно что- 
нибудь, по его  мнению, новое; такие добавления иногда особенно обширны. 
Вторая линия комментария заключается в развертывании непонятного пред
ложения или в дополнительном его разъяснении, зачастую многословного и 
уводящего в стороцу от основного текста. В некоторых случаях такие пояс
нения помогают понять текст. Так, например, получает объяснение загадоч
ное место о существовании во внутреннем городе (шахристане) кварталов, 
отдаленных друг от друга подобно селениям, и пашен^?, тогда как в тексте 
в действительности речь идет об участках, расположенных вне шахристана.

Варианты написания слов, названий, имен, имеющихся в рукописях, дают 
возможность внести ряд существенных коррективов в текст и восстановить 27

27 К такому выводу пришла О.А.Сухарева, которая пишет относительно 
городской застройки следующее: "Как показывает "История Бухары", даже 
и эта незначительная территория (т.е, шахристан) далеко не вся была занята 
застройкой: некоторые кварталы (вероятно окраинные) были отделены и уда
лены друг от друга, подобно селениям" (см. ее работу "К истории горо
дов Бухарского ханства", Ташкент, 1958, стр. 28). В действительности же в 
"Истории Бухары" в данном месте речь идет о городе (шахре), а не о внут
реннем городе (шахристане) и о пригородных кварталах (махалла), которые 
в то время были обособленными и зачастую действительно отдаленными друг 
от друга. Что касается пашен, то последние, по мнению того же автора, под
разумеваются под термином мустаралла, обоэначавшим-де земельные участ
ки, используемые под зерновые культуры (см. там же, стр. 29, 30), что не

точно. К значению мустагалла как термина, обозначающего приносящую до- 
Нод собственность (землю, воду, недвижимость), см. BGA, I, стр. 158; сводку 
данных источников см . глоссарий к Балазури, стр. 78.
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его . Так, в разделе о ярмарке, собиравшейся два раза в год, сообщается, 
что она называлась МЗДОэ ( -fcl©)28 29. Одна из рукописей дает чтение
Мадруч ( ^ U ) ;  последнее представляет буквальную передачу согдий
ского г»»*^ти> £ , т .е . «день (посвященный божеству) Луны»; таково было- 
название двенадцатого дня согдийского м есяца. В таком случае следует 
думать, что эта  ярмарка открывалась два раза в год, каждый раз в двенад
цатый день месяца, но какого -  из текста не следует. У Бйруни мы находим 
известив, что ярмарка собиралась два раза в год в месяц нисанч и в месяц 
фасйк(анч), т .е . в первый и четвертый месяцы согдийского календаря. Под
робнее на этом вопросе останавливаться здесь нет необходимости.

Отмечу еще одно место. В «Истории Бухары» мы находим подробные 
известия о бухархудатах и о первых походах арабов на Бухару:. Сведения об 
этих походах разбросаны по разным главам. Некоторые из этих известий 
представлялись искаженными и не заслуживающими доверия. К ним относится 
версия рассказа о походе военачальника Муслима (Салма) б. Зийада на 
Бухару. Среди лиц, объединившихся против него в помощь бухарской царице, 
упоминается ее муж, известный бухархудат Бйдун (или Бандун), который, 
как повествует источник, явился «на помощь бухарцам из Туркестана с 
большим войском».Вместе с тем в тексте сообщается, что бухарская царица 
в награду за  помощь обещает царю Согда Тарзану стать его  женой2®Ло ело. 
вам Балйзурй, Бйдун был убит Муслимом (Салмом) б. Зиййдом (681-683 г г . н.э.). 
Вместо имени Бйдун у Нарша$й (арабской графикой 0  ) следует
читать ту дун -  титул (звание) правителя Ч&ча (Шаша) конца VII и начала 
W I  в. (арабской графикой )• Согдийская формула титула t$ u * n |
'Ьг*г£ц>азасвидетельствована в мугских документах и на монетах и пере
дает тюрк, tutun, tudun, из кит. tu =t'ung , дословно «начальник гражданской 
администрации». Участие правителя Чйча вместе с  тюркскими войсками в 
указанных событиях находит себе подтверждение в других источниках. Та
ких примеров, иллюстрирующих недостатки существующих изданий «Истории 
Бухары», можно привести немало. Для нашей цели достаточно двух разобран
ных выше.

Итак, «История Бухары» в свое время,нвсомненно, привлекала к себе 
внимание общественности Бухары. Об этом рассказывает Кубавй в овоем 
предисловии; о том же говорит и то, что к ней последовательно возвращались 
разные лица, связанные общими интересами. Написавший для Саманида Ну$а 
«Историю Бухары» выходец из бухарского селения Наршах Мухаммад б. Джа*- 
фар ан-Нарша$й связал свою книгу с расцветом Бухары при этой

28 "История Бухары" (иэд. Шефера), стр. 18.
29

Там же, стр. 40-41.
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династии. Кубйвй, выходец из ферганской Кубы, расцвет которой связан 
с той же династией, составил для своих друзей новый по существу труд, 
вероятно, посвятив его одному из Караханидов -  Мухаммаду Аролан-^ану, 
и добавил разные известия, в том числе касающиеся этой династии. В конце 
XII в . в Бухаре правит местная небольшая династия Садров, объединившая 
в своих руках светскую и духовную власть. Новая обработка (по существу 
новое сочинение) «Истории Бухары» подносится Мухаммадом б.Зуфаром 
представителю этой династии ’Абд ал-’Азизу II. Таковой же в общем была 
история другого аналогичного сочинения Кандии («Китаб ал-канд фй та’рй- 
$и Самарканд»).

Из ранних списков «Истории Бухары» до нас не дошел ни один. Все до
шедшие до нас списки представлены в основном списками XVI и списками 
XVIII-XIX вв., некоторые из которых восходят к списку XIV в. Последнее 
обстоятельство говорит о том, что в XIV в. в Бухаре опять появляется ин
терес к произведению. К этому же времени относится появление но
вого труда, посвященного Бухаре, -  сочинения Муллазаде.

В смутный период, предшествовавший нашествию монголов, Бухара 
постепенно теряет свое значение. В 1220 г. она была разрушена Чингиэ-ха- 
ном. Естественно, что ни Чингизиды (1227-1370), ни Тимуриды (1370-1500), 
перенесшие свою резиденцию в Самарканд, не могли способствовать процве
танию Бухары, ни тем более развитию подобной литературы. Однако, видимо, 
в XIV — начале XV в. эта литература оживает. После падения Тимури - 
дов и укрепления власти Шейбанидов (1500-1599), основавших Узбекское го
сударство, Бухара снова становится столицей. С этого времени намечается 
новый период в истории Бухары и новый ее расцвет как культурного центра 
страны. Естественно, что интерес к литературе такого рода, как «История 
Бухары», снова возникает, и к этому времени относится ряд ее списков. 
Отметим, что интерес к истории Бухары должен был быть стимулирован еще 
и тем обстоятельством, что ее известия о вакфах Исма*Йла Самйнй и других 
являлись тем материалом, на который можно было опираться при «восста
новлении» вакуфных грамот и рассмотрении спорных вопросов, в частности 
связанных с так называемыми вакуфными угодьями ИсмЭ^Йла С§манй. Как 
сейчас известно, традиция, приписывавшая ряд селений к ва^уфным угодьям 
И см аила Сйманй, восходит к началу XVI в.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Перевод*

предисловия, введения и первых двух глав 
«Истории Бухары»

« Во имя Аллаха милостивого и милосердного!

Признательность и хвала всевышнему господу, -  да возвеличится имя 

его, -  ибо он создатель мира и ведающий тайное, дарующий пропитание всему 
живому и хранящий землю и небо!

Привет и приветствие избранному среди людей, последнему из пророков, 
Мухаммаду Избраннику, -  да благословит Аллах его , и его семью, и его 
сподвижников, и последователей, и приверженцев, и да будет доволен Аллах 
ими всеми!

/Изложил в сокращенном виде для высокого Маджлиса мавлана садра 
садров мира хаджи имама, величайшего, благороднейшего, виднейшего, слав* 
нейшего, великого, милостивого, аргумента общины (Мухаммада) и веры, 
меча ислама и мусульман, лезвия меча имамов в обоих мирах, украшения 

царства и султанов, султана шариата, прибежища общины (Мухаммада), ру
ководителя последователей (пророка), пособника сунны, покорителя ереси, 
опоры халифата, помощника имама (общины Мухаммада), покровителя людей, 
царя света, благороднейшего (из людей) этого мира, просвещеннейшего 
из рода человеческого, вождя народа земли, имама обеих святынь (Мекки и 
Медины), муфтия Запада и Востока, украшения рода обеих сторон (отцов
ской и материнской), благородного рода по отцу и по матери, венца совер
шенств и добродетелей, достоинств и превосходства, *Абд ал-*Азиза, сына 
садра садров, имама (БурхВн ад-дйна Мухаммада, сына садра), превеликого, 
шахида, блаженного ХусЗм ад-дйна wyMapa, сына садра имама преславного 
БурхЭн ад-дйна *Абд ал*А зиза, -  да осветит Аллах души его  предшественни
ков и да благословит (его) в жизни преемников в славе, и в величии, и в 
блаженстве, и хвала тем , кто пребывает на земле и на небе, -  (я), ничтож
нейший из рабов, Мууаммад, сын Зуфара, сын *Умара. Быть может, высокий 
Маджлис, -  да продлится (его) величие, -  соизволит оказать честь счастья 
(ее) прочтения, -  да продлится (это) счастье, -  и соизволит взглянуть (на 
нее) взором благожелательности, если того пожелает всевышний А ллах/.

/Начало книги/

Так говорит А бу На9р Ахмад, сын Мухаммада, сына На$ра, ал-КубЗвй: 
Абу Бакр Мухаммад, сын Джачфара ан-Нарша^й сочинил книгу в честь (ба

* В квадратные скобки заключен текст, опущенный в существующих 
изданиях и переводах, в круглые -  наши дополнения.
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н!м) Эмира ^амйда Абу Мухаммада Нуха, сына Насра, сына Ахмада, сына 
Исм^йла ас-Сйм5нй, — да благословит его всевышний Аллах, — относительно 
Бухары и ее достоинств и преимуществ, и о том, что имеется в ней из при
носящего пользу (марафик) и благ (манЗфи*), и о том, что к ней относится, 
относительно преданий о преимуществах Бухары, которые дошли (до нас), 
о посланнике, — да благословит (его) Аллах и да приветствует, -  о (его) 
сподвижниках и последователях и о богослогах (*улам8и дйн), да будет ими 
всеми доволен Аллах. Эта книга была составлена на арабском языке пре
восходным слогом в триста тридцать втором году (943-44 г. н.э.). Так как 
большинство людей не проявляет охоты к чтению арабской книги, то 
друзья попросили меня, что ты-де эту книгу переведи на персидский язык. 
Согласившись, я (факйр) перевел (ее) в (месяце) джумада I пятьсот двад
цать второго года (1128 г. н.э.). Так как в арабской рукописи были упомяну

ты веши, которые были ненужными, да к тому же и чтение их нагоняло 
скуку на человека, то об этих вешах не рассказывается.

А в т т ь с о т  семьдесят четвертом году (1178-79 г. н.э.) ничтожнейший 
из рабов, Мухаммад, сын Зуфара, сы н 4Умара изложил (эту книгу) в сокра
щенном виде для высокого Маджлиса садра садров мира хаджи имама, слав
нейшего, почтеннейшего, аргумента обшины (Мухаммада) и веры, меча исла
ма и мусульман, лезвия меча имамов в обоих мирах, султана шариата, опоры 
халифата, имама обеих святынь (Мекки и Медины) муфтия Запада и Восто - 
ка, украшения рода обеих сторон (отцовской и материнской), обладателя 
достоинств и превосходств, *Абд ал-*Азйэа, сына садра (Бурхан ад-дина Му
хаммада, сына) садра -  превеликого, шахида, блаженного Хусам ад-дина 
*Умара, сына садра имама превеликого Бурхан ад-дйна ^Абд ал-*Азйза, — да 
осветит Аллах души (его) предшественников и да благословит (его) в преем
никах в почете и в величии!

/5  преданиях относительно достоинств и совершенств Бухары7

/Повествуется о пророке, — да благословит его Аллах и да приветот- 
ствует, — и о сподвижниках (его) и последователях, — да будет доволен 
Аллах всеми ими.*

Сказал: Абу Нарр Ахмад, сын Мухаммада, сын Нарра ал-Кубавй, -  да 
помилует его  Аллах, — сказал: рассказал нам каэий имам, славнейший, 

устад Мухаммад Шаме ад-дан Абу Бакр, сын Мухаммада, сына тАлЯ, 
сына ал-Фадла аэ-Заранджарй, -  да помилует его Аллах.

Он сказал: рассказал нам шейх имам Абу *Абд ал-Малик, сын Абд ар- 
Рахмана ат-Тустарй; сказал: рассказал нам шейх имам Абу * Абдаллах Му

* Текст двух следующих абзацев арабский.
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хаммад ал-Хафи^, известный как ходжа Гунджар; сказал: рассказал нам 
Абу Хафз Ахмад, сын Хамдйна, сына ал-Факйха} сказал: рассказал нам Абу 
^Амр, сын Башира, сына Асафа, сына Мансура в двести восемьдесят шестом 
году.

Сказал Мухаммад, сын Сахма, сказал *Утба, сын ал-Хаджжаджа ал- 
Андарй; сказал Мухаммад, сын К&йда со (слов) Абу Харуна ал-^Абди со (слов) 
Р а б ^ а , сына ас-Са’адй, со (слов) деда £узайфы, сына ал-ЙамЕна, -  да будет 
доволен Аллах всеми. Подлинно посланник Аллаха, -  да благословит его 
Аллах и да приветствует, — сказал: «После меня город будет завоеван в 
Хорасане за рекою, которую называют Джайхун, именуемый Бухара, земля, 
объятая милостью (Аллаха), окруженная ангелами, споспешествуемая (Алла
хом), возлежащий на постели в этом (граде) подобен павшему за  веру на 
стезе Аллаха». Само (нафс) это предание привел в своей книге Мухаммад, 
сын Джа^фара, но слов своих ссылкой на свидетельства не подкрепил, мы 
же привели ссылки на свидетельства, дабы имелось доказательство его 
истинности. Мы также привели и то, что до нас дошло со ссылкой на сви
детельства о великих сподвижниках (пророка), -  да будет доволен всевышний 
Аллах ими всеми.

Мугайра, сын Шу*ба (ас-Сакафй), -  да будет доволен им Аллах, -  пе
редает, что я-де вошел к эмиру правоверных * Усману, сыну ‘ Аффана, -  да 
будет доволен им Аллах. А он усадил перед собой Ахнафа, сына Кайса, и 
говорил: ты должен пойти в Хорасан и сделать так-то и так. Тут он сказал: 
«Б ог, -  да возвеличится его имя -  дарует победу над Хорасаном, и ты 
войдешь в город БухЕру. Ты должен быть милостивым к жителям Бухары, 
ибо (это город) священный».

До нас также дошло со ссылками на свидетельства со слов ^узайфы, 
(сына) ал-Йамана, -  да будет доволен им Аллах, -  что он с к а з а л :«Однажды 
эмир правоверных 4Умар , сын $атт5ба, — да будет доволен им Аллах, — 
говорил о Хорасане и хулил Хорасан. Эмир правоверных 4Али, сын Абу Та
либа, -  да будет доволен им Аллах, -  сказал: Остановись, *Умар, ибо у все
вышнего бога в Хорасане есть  город, который называется Бухара. Знаешь 
ли ты, что за место (металла) эта Бухара? В судный день всевышний бог 
избавит бухарцев от страха перед страшным оудом. И когда другие люди 
будут (пребывать) в страхе перед судным днем, к (бухарцам) придет весть о 
рае. Тогда (*Умар) сказал: хорошо, если бы бог, -  да возвеличится его 
имя, -  еже нош но милостиво взирал на бухарцев и простил тех из них, которых 
пожелает».

Эти два предания Мухаммад, сын Джа'фара, не передает, но каэий имам 
Абу Бакр Заранжарй передает с точными ссылками на свидетельства, а  мы 
привели (их) без ссылок.

Эмир правоверных 4Умар, сын а л -^ ау таб а ,- да будет доволен им Аллах,-  
снял с них (бухарцев) харадж и дал им множество льгот. Мухаммад, сын
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И см аи ла, сказал: «* Абдаллах, сын *Абд ар-Ра$мйна сказал, что я-де на
помнил ем у о Самарканде и самаркандцах».

Передают (предание) со  (слов) Вахба, сына Мунаббиха, что он сказал: 
«Я прочел в  книге древних, что один из пророков колена Израилева пошел 
на восток. Он дошел до м еста, которое называется Бухара. Бухарцы ока
зали ему почет. Он вознвс три молитвы за них, сказав: О владыка1 Благосло
ви их в  потомках, и даруй им победу над врагом, и удали от них смуту».

Абу ^Абдаллах ал-Хафиз ал-Гунджар , -  да помилует его Аллах, -  пе
редает со  (слов) Мухаммада, сына ал-Хасана аш-ШайбЭнй ал-Факйха, — да 
помилует Аллах их обоих, -  что пророк А й йуб ,- мир ему, -  обрел кончину 
в Byg&pe, и гробница его  в Бухаре. Рядом с ней находится один из райских 
источников.

АбУ-л-Хасан *Абд ар-РахмБн, сын Мухаммада ан-Нишапурй повествует 
в книге « Сокровищницы знаний» (« Хаз1*ин an^yjy м»), что святой пророк, -  
мир ем у, — прибыл в Бухару, (и жители) ему оказали гостеприимство; он 
помолился за  них.

Передают со  (слов) ^утайбы, сына Са^йда, что он сказал: «Я слышал от 
4Абдаллаха, сына Мухаййа, что его спросил какой-то человек: "Приходил ли 
какой-нибудь пророк в Бухару?" Он сказал: "Приходил Аййуб, попавший в бе
ду, в  м есто , которое именуется Бухара. Бухарцы оказали ему гостеприим
ство. Он помолился за  них и испросил у всевышнего бога для них благос
ловения и сказал: "О владыка! Не подвергай бухарцев испытанию голодом и 
не погуби их до судного дня».

Передают оо слов $аф за , сына Да'уда, что он сказал: «Одного из про
роков колена Израилева предали земле в ByjSpe, в черте города. Это 
место называют Кушки кафшгаран. У места погребения пророка имеется 
примета: там есть дерево, которое никогда не лишается листвы — ни зимой, 
ни летом». Хафз сказал: «Я видел это дерево: листы его похожи на листья 
Джидды. Это место нынче представляет кладбище у ворот М ^бада,которое 
было (прежде) заселенным местом; касаба города Бухары была там . Прежде 
(гвЬпйн) там были тимы кафшгаров. По этой причине оно называется Кушки 
кафшгаран. Симдузы Бухары жили в той металла.., В той стороне канал 
Навканда. Теперь эта махалла пришла в разрушение и превратилась в клад
бище. Р асс ка з  (кио^а) об этом будем упомянут на своем месте".

Передают оо (слов) $асана Басрй, -  да помилует его Аллах, -  он ока
зал: «Пророк АйЙуб, -  да благословит его Аллах, -  пришел в BygSpy. Ему 
оказали гостеприимство. Он помолился и испросил (для бухарцев) благосло
вения. Бухарцы в  силу благости его молитвы стали гостеприимными и вели
кодушными. Он там остался. Из города отправились в Мекку на богомолье. 
Паломники украли его оола. Он не призвал на них божьего благословения».
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От *АбдалЛ0ха, сыда МубЗрака, -  да будет доволен им Аллах, -  пв- 
редают, что он сказал: «Когда подымется см ута, вам нужно пребывать в го
роде Бударе, ибо (никакая смута) долго не будет продолжаться».

Ахмад, сын Мухаммада, сын На$ра, передает это все со (слов) казия 
имама Заранджарй со  ссылками на свидетельства ./

/П ам ять о людях, пришедших в BygSpy из (числа) 
последователей (пророка)/

/К огда Кутайба, сын Муслима пришел с арабами в BygSpy, одним из 
улемов и последователей, которые были вместе с ним, был Мухаммад, сын 
ВЖси*. Он был и благочестивым человеком, и просвещенным богословом. 
Он принадлежал к числу последователей (пророка), и улемы (того) времени 
обращали лицо к  (таким, как он) святым.

В то время, когда Кутайбу окружили неверные, Мухаммад, сын B Soif,- 
да помилует его  Аллах, -  помолился и с к а з а л :«О боже! Окружили нас несча
стна, а  ты нанес поражения им!» И неверные в силу благости его  молитвы 
рассеялись.

Затем был ЗийЗд, сын Михрйна ал-Аздй, -  он видел Анаса, сына Мали
ка, -  да будет доволен им и Аллах. Затем Лайд, сын Абу Муслима, и Халйд, 
сын ХасЗна ал-^арзй , и МукЯтил, сын £аййана, и 4 У бай да, сын ал-Кумй. За
тем сопутствовали Кутайбе сподвижники Хасана Бадри. К ним принадлежал 
Абу Амйр ал-Хамаданй из последователей устада Суфй&ни £аврй. СуфйБни 
£аврй пришел в Бухару спустя некоторое время после них.

Он совершил намаз в Мечети муджтахидов в шахрнотане. В этой мечети 
находился мужчина, араб; он предстоял на общественной молитве; имя его 
Абу Райха на. Он читал во время утреннего намаза молитву. Суфй&Ни Саврй 
ему воспрепятствовал. Суфййн жил в Бухаре.

'Абдаллах, сын 4Абд ар-Рахм5на ад-Даокатй, передает (предание) со 
(слов) своего деда Са\ца, мавл& £акима Сабазмунй, который сказал: «Я 
пришел в БухЗру. Некий муж сидел на верблюде; на его голове была надета 
чалма из черного шелка. Он рассказывал, что мне-де надел чалму послан
ник божий, -  да возвеличится его имя; -  своими руками. И сказал: я узнал -  
это был (Сусам, сы н4Аббаса, -  да будет доволен ими Аллах».

Затем из последователей был *Абд ал-Малик, сын 'Амира. Он (в свое 
время) пришел в Б уф ру  вместе с  Са4йдом, сыном 'УсМБна, сына *АффЯна, -  
да будет доволен им Аллах. С ^йд  предстоял на общественной молитве в 
пятницу. *Абд ал-Малик, сын *Амйра, был вместе с  ним; он не повторял 
(службы) за Са4Ядом. С ^йд , сын 4Усмана, -  да будет доволен им Аллах, -  
отправил Относительно это го  письма к Му^Жвию, сыну Абу СуфйЖна.Му*Явия 
в свою очередь послал относительно этого письмо *Абд ал-Малику, сыну 
* Амира, а  в письме сказал: «Твой отец предавался молитве, и его  отец, ои-
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речь^УсмЯн, сын ААффана.: И тот также должен предаваться (ей), и его сын, 
сиречь Са^йд, сын0Усмана».

После этого °Абд ал-Малик совершал намаз за Спидом и повторял 
(службу за  н им )^"

В дальнейшем текст обеих отмеченных редакций расхождений (редакци
онных) не имеет.

Из изложенного следует, что дошедшим до нас текст «Истории Бухары» 
представляет позднейшую обработку не сохранившегося оригинала, прошед
шего через руки по меньшей мере трех редакторов, и перед нами по сути де
ла новое сочинение, которое по традиции сохранило за собой название своего 
оригинала. В этой связи перед будущим издателем не встанет задача вос
становить текст Нарша$й или его переводчика и редактора Кубйвй, ибо для 
проверки такой реконструкции у нас нет пока критерия. Задача, как нам 
представляется, состоит в том, чтобы установить с достоверностью время 
последней обработки сочинения, а затем и текст этой обработки, очистив его 
от последующих пояснений и интерполяций переписчиков. При этом важно бу
дет указать и выделить по возможности наиболее древние части текста, и 
установить последовательность обработки оригинала. Перевод Кубавй «Исто
рии Нартами? равно как и перевод Баллами летописи Табари, представляет бо
лее или менее искусную компиляцию извлечений из разных источников, осно
вой для которой служит арабский оригинал. Как уже приходилось отмечать, 
Баллами, как и его арабские предшественники, традициям которых он сле
дует, обычно указывает источник заимствования. То же делает Кубавй. Та
ков же прием следующих двух редакторов "Истории Бухары". Это обстоятель
ство, как известно, позволяет проследить работу разных редакторов над 
текстом "Истории", а следовательно, и принадлежность различных ее частей. 
Известным критерием для этой цели может также служить язык отдельных 
мест сочинения (синтаксис, терминология). Таким образом, работа над тек
стом предстоит чрезвычайно сложная. Однако только такой филологический 
анализ позволит установить текст, который сможет быть положен в основу 

исследования.

28. V. 1962 г.



■ w *

Е.И. Кычанов

ТАНГУТСКИЕ ИСТОЧНИКИ О ГОСУДАРСТВЕННО-АДМИНИСТРАТИВНОМ 
АППАРАТЕ СИ СЯ 

(Публикация)

С каждым новым шагом в изучении уникальной коллекции тангутских 
рукописей и ксилографов Ленинградского отделения Института народов 
Азии АН СССР обнаруживаются и важные первоисточники, позволяющие по-но
вому осветить ту или иную сторону жизни давно исчезнувшего и малоизу
ченного государства Си Ся (982-1227). Как бы ни были ценны китайские 
источники, они дают нам информацию из вторых рук, часто отрывочную, тре
бующую систематизации и тщательной проверки. Поэтому только комплексное 
использование и тангутских, и китайских источников поможет нам нарисовать 
приблизительно верную картину истории Тангутского государства.

Если китайские источники по истории Си Ся тщательно собраны и систе
матизированы китайскими у ч е н ы м и т о  освоение тангутских первоисточни
ков, прежде всего из самой обширной тангутской коллекции — коллекции 
ЛО ИЧА СССР, сопряжено с большими трудностями и продвигается крайне 
медленно.

По сравнению с другими проблемами истории Си Ся, например с пробле
мой социально-экономических отношений, вопрос о государственно-адми

нистративном аппарате^ оказался более полно отображенным в китайских

Е.И. Кычанов, Государственное устройство Си Ся, -  «Ученые записки 
ЛГУ», 1959, № 281, Серия востоковедческих наук, выл. 10, стр. 110-115.
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источниках. Однако и в данном случае имеющаяся информация была далеко 
не достаточной. Поэтому несомненный интерес представляют обнаруженные в 
тангутской коллекции ЛО ИЧА « Табель о рангах» (рук. № 4170 и 5921) и пе
речень административных учреждений Си Ся в десятом томе «Измененного 
и заново утвержденного кодекса законов эпохи Небесного Процветания 
(1149-1170)*.

«Табель о рангах» представлен двумя фрагментами одного и того же 
свитка (.V5921 и 4170). Размеры фрагментов: V 5921 -  20x51 с м ,Ч 4170 -  
20 х 67 см . Фрагменты отпечатаны ксилографическим способом на светло-се
рой плотной бумаге со слегка шероховатой поверхностью. Текст напечатан 
в два столбца, шириной 7,3 см каждый, отделенных друг от друга пробелом 

в 1,4 см . Колонки заключены в рамку и разделены на строки вертикальными 
линиями. Ширина каждой колонки 1,5 см. Ширина падей: верхнего 2,5 см , 
нижнего 2 см . В каждой колонке помешено по одному титулу, всего в двух 
Фрагментах 79 колонок в верхнем ряду и 80 колонок в нижнем ряду. Колонки 
1*3, 44, 45, 52*58, 70 и 79 верхнего ряда и колонки 1-3 нижнего ряда не за
полнены. В колонках 34*43 и 47-51 верхнего ряда текст написан в направле
нии сверху вниз, как и в колонках нижней половины рукописи. В остальных 
колонках верхнего ряда текст написан в направлении снизу вверх. На стро
ках 46, 51, 61, 68, 71 верхнего ряда и 48, 51, 56, 61, 63, 70, 74 нижнего ряда 
текст напечатан мелким шрифтом в горизонтальном направлении. К титулам, 
записанным в колонках 19, 25, 31, 60, 69, 71 верхнего ряда и в колонках 
4-7, 19, 25, 31, 63, 72, 74 нижнего ряда к титулам прибавлены примечания 
мелким шрифтом в две строки. Обе части свитка были найдены в разное 
время и поэтому записаны под разными инвентарными номерами. Часть 
свитка, записанная под № 5921, — начало с утраченным начальным титром 
(33 колонки в верхнем ряду и 35 колонок в нижнем ряду), текст под 4170 — 
продолжение (46 колонок в верхнем ряду и 45 колонок в нижнем ряду). Текст 
без конца и обрывается, по всей вероятности, где-то посредине. Фрагменты 
непосредственно не соединяются, между ними, по-видимому, был еше кусок 
текста, который утерян. В горизонтальном пробеле, разделяющем колонки 
верхнего и нижнего рядов, во фрагменте под № 6921 против колонок 1-7, 
19, 25, 31 в горизонтальном направлении записаны титулы государей Ся, 
наследника престола и номера первых семи рангов. Оба фрагмента удовлет
ворительной сохранности.

Двадцатитомный «Измененный и заново утвержденный кодекс законов  
эпохи Н ебесного Процветания* представлен в нашей коллекции двумя изда
ниями большого и малого формата. Относительно полно сохранились девят
надцать томов этого  памятника, целиком отсутствует только текст шестнад
цатого том а. Фрагменты и части книг двух указанных изданий иногда дубли
руют, иногда дополняют друг друга. Поэтому мы можем восстановить боль
шую часть этого  замечательного источника.
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Для данного сообщения нами было использовано издание малого формата 
(ксил. V 170-171). Это ксилографы, сброшюрованные бабочкой, размером 
25,5x16,5 см . Размер текста 21,5x16 см . Рамка неровная, сбоку двойная. 
Поля: сверху от 0 до 1 см , сбоку 4-8 м м ., внизу от 0 до 1 см . Текст отпеча
тан в 9 строк на странице, по 14-16 знаков в строке. Два указанных фраг
мента, внешние характеристики которых полностью совпадают, -  части одной 
и той же книги. На сгибе каждого листа -  колофон, указывающий сокращен
ное наименование свода законов (два последних знака полного наименования, 
см . 1) и порядковый номер тома и листов в разворот. В ксил. #  170 соответ
ственно представлены лл. 1-14, в ксил. № 171 — лл.25-43. Середина тома не 
сохранилась. Бумага серая, тонкая. Начальные листы того и другого фраг
мента сильно измяты. В целом сохранность фрагментов удовлетворительная.

Десятый том «Измененного и заново утвержденного кодекса законов» 
полностью отведен под описание государственно-административного устрой- 
ства Си Ся и связан по содержанию с «Табелем о рангах», который является 
как бы схематическим приложением к нему. Публикуемый ниже перевод 
познакомит читателя с материалами о государственно-административных 
учреждениях Си Ся, содержащимися в десятом томе кодекса.

I. « И з м е н е н н ы й  и з а н о в о  у т в е р ж д е н н ы й  к о д е к с  

з а к о н о в  э п о х и  Н е б е с н о г о  П р о ц в е т а н и я » .3

II. « Перечень управлений по классам

Имеющиеся управления пяти классов -  высшего, второго (букв;: сле
дующего), среднего, низшего и последнего -  малые и большие, низшие и 
высшие, располагаются (по своим классам) в нижеследующем порядке.

Управления высшего ранга

/1 / .  Верховное управление гражданскими делами. Д 7  Верховное управ
ление делами армии.

Управления второго (следующего) ранга

/ 3 .7 Дворцовое управление. [ 4 J  Цензорат. Д 7  Управление столичным 
округом. /57  Финансово-налоговое управление, f l j  Управление делами буд
дийских монахов Д 7 . /8 J  ? ,Д7. Генерал-губернаторство. /IQ 7 ? /11*7

 ̂ Каждое государственное учреждение Си Ся в переводе и в воспроиз
веденном тексте оригинала указано арабской цифрой.
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Совет дворцовых дел, ведающий формулированием и опубликованием приказ 

зов государя. /1 2 .7  Управление женской половиной императорского двор
ца /?7* /1 3 * 7  ? №  Управление по приему иноземных посольств. /1 5  J  Управ
ление /в е д а ю щ е е / императорским столом. /*16.7 Управление, ведающее пере
пиской двора. /1 7 .7  Управление города Силян. / 1 Q7 Фуичжоу. /1 9 .7  Чжун (чун, 
чжан, чан) фучжоу.

Управления среднего ранга

/ 2 0 7  Управление, ведающее календарем. / 2 1 7  Транспортное управление. 
/2 2 7  Управление докладов. / 2 3 7  Управление, ведающее государственными 
экзаменами. /2 4 .7  Управление юстиции. / 2 5 7  Управление скотоводством. 
/ 2 6 / .  Управление земледелием. /2 7 J  Управление, ответственное за  созд а
ние государственных запасов. / 2 8 7  Управление военными округами на гра
нице и внутри страны. / 2 9 7  Управление, ведающее дворцовой прислугой /2 7 .  
, /3 0 7 ?  Миншацзюнь / 3 2 7 Управление историографии и астрологии. / З 3 7  

Янсиньу (?). / 3 4 /  Цэышэу (?). / 3 5 7  Хуйиу (?). /З б 7  Должностное управле- 
ние / 3 7 7  У езд  Хуа (сюз сян) я н ся н ь ./3 8 7 У езд  Чиюань. / 3 9 7  Область Уюань. 
/ 4 0 7  Общее управление мастерскими. /4 1 .7  Область Хукуан (кун, кэ). / 4 2 7  

Область Вэйди. / 4 3 7  Область Датан / 2 4 7  Область Сюаньвэй. / 4 5 7  Шэнь- 
яндицзюй (?).

Управления низшего ранга

/4 6 . 7  Управление загородными дворцами. / 4 7 7  Управление по подбору 

чиновников. /4 8 7 ?  /4 9 .7  Управление коневодством. / 5 0 7  Управление За
падного двора. / 5 1 7  Управление областью Шачжоу. / 5 2 7  У езд Динюань. 
/ 5 3 7  Уе з Д Хуайюань, / 5 4 7  У езд Лунхун. / 5 5 7  У езД Баоцзинь. / 5 б 7  Область 
Линьу (Линчжоу, Ганьсу). / 5 7 7  Управление городом Ганьчжоу. / 5 8 7  Город  
Шнчжоу. / 5 9 7  Город Кайпин (бин). / 5 0 7  Управление трех (?) мастерских (?), 
/ 5 1 7  Северный двор. /5 2 .7  Южный двор. / 5 3 7  (?) чжоу (?) / 5 4 7  Управление, 
/в едаю щ ее/ перевозками на границе и внутри страны. / 5 5 7  Шачжоу. / В б 7  

Хэйшуй. Хара-Хото. / § 7 7  Вместилище Черных гор (?) , /5 8 7  Чжо...(?) / 5 9 7  
Южный двор. / 7 0 7  Западный двор. / П 7  ...чж оу ? , / 7 2 7  Юаньчжоу. / 7 3 7  
Д адудуфу. , / ? 4 7  Гора с  храмом (с храмами — ?) /? 5 * 7  Управление округом  

Динбянь. / 7 6 7  (?) чо (?) / 7 7 7 Город Чжэньу:(?). / 7 8 7  Сиань. / 7 9 7  (?) шань(?) 
/ 8 0 7  В едом ство по делам избавления от демонов. / 5 1 7  (?) / 8 2 7  Шэнцюань. 
/8 3 7 Ц зи ц и н . , /8 4 7  Синьтун. / § 5 7  Л и... / 8 6 7  Чжаньчжи. / 8 7 7  ^ р у г  Лунчжоу. 
, / 8 8 7  Юаньшэ. / 8 9 7  Иньчжоу. , /9 0 7  Хэань. / 9 1 7  Город Няньцзин. / 9 2 7  
Город Дигун. / § 3 7  Город Лайлин (бин). / 9 4 J  У езд Фуцэин. / 9 5 7  У езд Х эси. 

/ 9 6 7  Наечай.
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Управления последнего ранга

/ 9 7 /  Управление, ведающее резанием досок и печатанием с них книг. 
/98*7 (?) / 9 9 /  Управление мастерскими по обработке золота. /100,7 Управ
ление шелкоткачества. /101/7 Управление, ведающее музыкантами-исполните- 
лями тангутской и китайской музыки. /102/7  (?) /ТОЗ/  Управление железо
делательными мастерскими. / 1 0 4 /  Управление деревообрабатывающими 
мастерскими. / 1 0 5 /  Управление мастерскими по изготовлению бумаги. 

/ 1 0 6 /  Управление гончарными мастерскими. / 1 0 7 /  Управление мастерскими 
по изготовлению экипажей. / 1 0 8 /  Крепость Маоюань. / 1 0 9 /  Крепость Су- 
ми (мянь) чай. /ТЮ /7 Крепость Синвэй. /111 /7  Крепость Чжэнго (цзян). /112 J  
Крепость Дэго (Динган). /113 /7  Фучжоу. /1 1 4 ,7  Округ Хуа. / 1 1 5 /  Крепость 
Сюаньдэ. / 1 1 6 /  ...фучай(?) / 1 1 7 /  Сячжоу. / 1 1 8 /  Суйчжоу.

Управления, не вошедшие в число вышеназванных рангов

/ 1 1 9 /  (?) / 1 2 0 /  (?) / 1 2 1 /  Бишуцзя /е>икшу?/ / 1 2 2 /  Шицзе цзянюань 
гуаньвэй вэйчжэ. / 2 3 /  Управление, /вед аю щ ее/ тангутской и китайской 
высшими школами..

Комментарии

Управления высшего ранга

1. Кит. -  Чжуншу. 2. Кит. -  Шуми. 3. Кит. -  Дяньцяньсы. 4. Кит. -  
Юйши. 5. Кит. -  Чжунсинфу. Столица Си Ся город Синцин, переименованный 
позднее в Чжунеин, находился в районе современного города Иньчуань, про
винция Ганьсу (см. старинную китайскую карту Си Ся XI в. в работе Е.И. Кы- 
чанова «Китайский рукописный атлас карт тангутского государства СиС я, 
хранящийся в Государственной библиотеке СССР им. В.И.Ленина», -  «Стра
ны и народы Востока», вып. I, М., 1959). Столица Си Ся именовалась Син- 
цином с 1033 до 1205 г . Судя по сведениям китайских источников, Синцин 
был переименован в Чжунсин в 1205 г . в честь избавления Си Ся от первого 
нашествия монголов. Так как текст законов, как это ясно из их наимено
вания, относится к 1149-1170 гг ., то или наименование Чжунсин для столицы 
Си Ся было в ходу уже ранее, во всяком случае в наименовании управления 
столицей и столичным1 округом, или мы имеем лишь более позднее и уже 
исправленное издание законов, относящееся к первой четверти ХШв., после 
1205 г. 6. Кит. -  Саньсы. 7. Кит. -  Хэшан дэюнеы. 8. По-китайски расши
фровывается ifc 1 ^ -  ^ 0 ]  ? 9. Кит. -  Дадудуфу. Указано на ста
ринной карте Си Ся близ города Линчжоу (см. У Гуан-чэн, Си Ся шу ши, 
гл. 39, стр. 106-11а). 10 (?) 11. Кит. -  Сюаньвэйюань. -  Ведал формулирова
нием и опубликованием приказов государя. 12. Кит. -  Нэйоусы 1*3 ^
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13. $ 1  ? и .  Кит. -  Гэмыньсы. 15. Кит. -  Сянь-
чупаосы. 16. Кит. -  Гуйсясы (от гуйся -  металлический ящик, в который 
складывали поступавшие письма). 17. Силянфу — управление городом Силян 
(Лянчжоу, провинция Ганьсу), вторым по значению городом Си Ся. 18. Округ 
не упоминается в известных нам китайских источниках. Местонахождение 
неизвестно. 19. Округ не упоминается в известных нам китайских источни
ках. Местонахождение неизвестно.

Управление среднего ранга
20. Кит. -  Дахэнлисы. 21. Кит. -  Июань юньчжисы. 22. Кит. -  Чэньгаосы 

23. Кит. -  Июань моканьсы. 24. Кит. -  Фаньсинсы. 25. Кит. -  Пзюньмусы. 
26. Кит. — Нунтяньсы. 27. Кит. -  Шоунасы. 28. Кит. -  Бяньчжун цзяньцзюнь- 
сы. 29. Кит. -  Чжогуншисы g j  . 30. По-китайски расшифро.
вывается: М  ^  Ш  Й  С  Ф  Ф  • 31. Кит. -  Миншацзюнь

З ф  -  область на юге Си Ся (см. старинную карту). 32. Кит. -
Шиюань. 33 -  35. Названия неизвестных административных единиц. 36. Кит. -  
Жэньжэньюань A .  . 37. Хуа (сюэ, сян) янеянь, уезд Хуа (сюэ
сян)ян, местонахождение неизвестно. 38. Чиюаньсянь, местонахождение 
неизвестно. 39. Уюаньцэюнь, местонахождение неизвестно. 40. Кит. -  Шицзе 
гунюань f ^ . 4 1 .  Хукуан(кун, кэ)цзюнь, местонахождение неиз
вестно. 42. Вэйдицзюнь, местонахождение неизвестно. 32. Датанцзюнь, ме
стонахождение неизвестно. 44. Сюаньвэйцзюнь, местонахождение неизвестно. 
45. Шэньявдицзюй?

Управления низшего ранга
46. Кит. -  Сингунсы. 47. Кит. -  Цзэжэньсы 48. ^

4 f t  ц] 7  49. Кит. -  Маюаньсы. 50. Кит. -  Сиюань цзинчжисы.
51. Кит. -  Шачжоу цзинчжисы. 52. Динюаньсянь, близ Хуанхэ, к востоку от 
столицы Ся (см. старинную карту Ся). 53. Хуайюаньсянь, к юго-востоку от 
столицы Ся. 54. Лунхунсянь, местонахождение неизвестно. 55. Баоцзиньсянь, 
на левом берегу Хуанхэ, к юго-западу от столицы Ся (см. старинную карту 
Ся). 56. Линьуцэюнь, область Линьу (Линчжоу, Ганьсу): 57. Ганьчжоу чэноы.
58. Находился северо-западнее Линчжоу, на противоположном берегу Хуанхэ 
(см. Е.И. Кычанов, Китайский рукописный атлас карт тангутского государ
ства Си С я..., стр.207). 59. Кайпин (бин)чэн, местонахождение неизвестно. 
60. Кит. — Саяьчу гунюань ffev . 61. Кит. -  Бэйюань. Вероятно,
двор одного из великих князей. Упоминаются Северный, .Южный, Западный и 
Восточный дворы, возглавляемые князьями с титулами ванов (см. ниже, 
«Табель о рангах»). 62. Кит. — Чаньюань. 63. (?)чжоу(?) 64.Кит. — Бянь
чжун юньчжисы 65. Шачжоу. 66. Хэйшуй. Хара-хото.
67- &  ^  -  название местности (вместилище Черных гор). 68. Чжо...
(?) 69. Наньюань. 70. Сиюань. 71. ... чжоу (?) 72. Округ на южной граница 
Си Ся. В 1126-1128 г г ., пользуясь нападением чжурчжэней на Сун, тангуты
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захватили ряд су неких городов, в том числе в 1126 г. Сиань (см. № 78), и в 
1128 г . город Динбянь (см. № 75). Судя по нашему источнику, эти города, в 
том числе и округ Юаньчжоу, остались в составе Тангутского государства. 
74,Сымяошань.75. Динбяньчжоусы.76(?) чо (?) 77. Чжэньучэн, местонахожде - 
ние неизвестно. 78. Сиань. 79. (?) шань (?) 80. Гуйцзюе • 81.Ча
стично расшифровывается...(?) ^ 7  . 82-84. Вероятно, географические
названия. 87. Лунчжоу, упоминается в китайских источниках. Находился в 
пределах современного уезда Пинло, Ганьсу. 88. 4 ^  . 89. Иньчжоу,
один из самых старых тангутских округов (см. старинную карту Ся). 90. Ве
роятно, географическое название. 91. Чяньцзинчэн, город Чяньцзин, место
нахождение неизвестно. 92. Дигунчэн, местонахождение неизвестно. 93. Лай- 
пин (бин)чэн, местонахождение неизвестно. 94. Фуцзинсянь, местонахожде
ние неизвестно. 95. Хэсисянь, т .е . находящийся к западу от реки Хуанхэ, 
точное местонахождение неизвестно. 96. Наечай, крепость (? ср. кит. чжай) 
Нае. Местонахождение неизвестно.

Управление последнего ранга

97. По-китайски расшифровывается ^ » J  . 98. По-китайски
расшифровывается ? 99. По-китайски расшифровывается

^  .1 0 2 . По-китайски расшифровывается .
108. Местонахождение неизвестно. 109. Местонахождение неизвестпо. 110. Ме
стонахождение неизвестно. 111. Местонахождение неизвестно. 112. Место
нахождение неизвестно. 113. Су некий пограничный с  Ся округ (см. старинную 
карту). 114. Хуачжоу, местонахождение неизвестно. 115. Сюаньдэбао, место
нахождение неизвестно. 116. .. .  фучай? 117. Один из старейших тангутских 
городов, первоначальной центр тангутских владений (ом. старинную карту 
Ся). 118. Один из городов, ранее принадлежавших тангутам (до второй поло
вины XI в.). Судя по китайским источникам, в XII в. этот город тангутам 
не принадлежал. 119. По-китайски расшифровывается .
120. По-китайски расшифровывается Я Ъ р Я Ь * .  .  . 122. По-ки
тайски расшифровывается $Т~ Й  f'fL> AyL  ^  ?

Если десятый том «Измененного и заново утвержденного кодекса зако
нов эпохи Небесного Процветание знакомит нас с перечдам государствен
но-административных учреждений Си Ся и распределением их по рангам, то 
«Табель о рангах! содержит важные сведения о титулах и должностях госу
дарственного аппарата Си Ся и об их принадлежности к тому или иному клас
су чинов. Так как цель статьи -  прежде всего ознакомить читателя с  сами
ми первоисточниками, поэтому ниже воспроизводится посильная дешифровка 
«Табеля о рангах! (см. прил., Ш; арабской цифрой обозначены разделы или 
ранги «Табеля!, литерой «а! — верхние графы «Т абеля!, литерой «б» — ниж
ние).
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«Табель» открывается титулом государя Ся, указанным в центральной 
разделительной колонке.

Чтение титула в китайской или тибетской транскрипции

(тибетская дана в транслитерации)

Ь Великий император

2. Император / и ф

3. Наследник престола

4. X - и » Титулы высшего класса

а) к щ з - Великий ван (князь)

б) € . ^ 4 $  4

Жаловался посмертно (?) достигшим совершенства в литературе, военном 
искусстве, знании законов и почитании родителей и старших.
5* Ж .  VCL 5 Титулы второго (следующего) класса ^

б)

Жаловался посмертно (?) достигшим совершенства в литературе, военном 
деле и почтительным к родителям и старш им.
6 . Титулы среднего класса

Жаловался посмертно (?) достигшим совершенства в литературе (?) воен
ном деле и почтительным к родителям и старшим. * 5

А
Здесь и далее примечания в тексте даются в приблизительном пере

воде.

5 Так как перевод титулов крайне труден и порой не все тангутские 
знаки известны, мы даем их в простой подстановке известных китайских 
эквивалентов для каждого тангутского знака.
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Титулы низшего класса

7. Т - &

а)

б) $ . г ' А

а) M i  Ж

б)

а) & Я

б) Ш Ш -

а) $ . %

б) a f t
а) % ............

б) ЛШ?)ЧЙ
а) ^ 3 ?
б) ш ш

а) й4а
б)

а) f t  Й

б) з м
а) mg

б) '4? "К

а) zb 2 - $k •

б) ...

л и

......... чЩ

й - ш  

* ...........

т > * W 4 .

Ь«ш S. + #
М * -  

+ Ш 1 е

_

« # *

ft ■&)
%  t l e . l e .
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a) ftk

ч л  4 .

а) $ ......... f c *

«> % .£ ■ + !■]

8. Т ' ^ 7  Титулы нижеследующего ранга

а) S&........ & ............^
Жаловался посмертно (?) отличившимся в военном деле и почтительным 

к родителям и старшим.

б) % . % .............

Жаловался посмертно (?) отличившимся в литературной деятельности, 

военном деле и почтительным к родителям и старшим.

a) i f f e ......... £cti...

б>

а) J-30 —

б>

а) Л ( ? ) ® su  ^

«) ^ ^  *

а ) # ' Ж уе> %

б) 4 г .............

а) Ц ь

г ♦ .............

9. х?СГ

•> №  £

Титулы шестого ранга М > 1А
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Жаловался посмертно (?) отличившимся в военном деле и почтительным 

к родителям и старшим.

6> Л  &

Жаловался посмертно (?) отличившимся в литературной деятельности и 

почтительным к родителям и старшим.

а) .............1SL

б) &&
а)

........

5)

а)

б)

а) я  и
< * * Р

б) 4а

а) » ........... % е . . .

б)

10. - t*  tfCl. Титулы седьмого ранга

a)
Жаловался посмертно (?) отличившимся в военном 

к родителям и старшим.
деле и почтительнь

б)

Жаловался посмертно (?) отличившимся в литературной деятельности и 
почтительным к родителям и старшим.

•> щ . ъ

<ч i$c
а) Ф "

<?& ъ >  

*
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б) щ л 1 * 3 0

а) 1 а
б) А & ...............

а) о а а а
б) в К

Разрыв и конец рук. Jt 5921. Рук. N 4170.

а)

б)
а) Ч .............

Ч je
б) ...........Qk-at
а) % .............

7 и .............

б) Я г  - А

а)

б)
а)

r d z i . ..

б)
а) * ............

б) ] е & -

а) Щ.-& Лк...........

б) *кШ
а) * *

# .............б)
6 Титул упоминается а  кияйоких истоиииках в иалиоааии •
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a)

а> #
»>
а) Отсутствует

6)............ш Ahrt
............

а) Отсутствует

б) t£ Щ «ЛЬ.
На. J6 12 Титулы императриц I f Д +JP’]Wuh
иб. JsUi й ^ Титулы императриц - помощниц 0̂  * | | ‘J b lu  Я

*) Великая государыня императрица

б) J6 Великая императрица-помощница $\<\
а> Государыня императрица

б) |У> й Императрица - помощница

Верхняя линия (линия «а») продолжается. Нижняя линия (линия «б») пре-
рывается пометой.

12б. Ф -tr liz. Принцессы £  bluh.
Вдовствующая императрица

б) Вышеуказанная помета 126.

а) % ic Императрица /ЬД +gi)
б) Дочь государя

а)

б> f  1* **и'%
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а) Отсутствует

б) р t *

а) Отсутствует

б) М - Р

'3 -

а) Отсутствует

б) <0  f f , 3 -

а) Отсутствует

б) J i b u t i

а) Отсутствует

б) & > Ь и £ -

а) Отсутствует

б) % . Ш , г

14. f f i !  Ш .

а> \ Щ  i #

в) щ  »

15а.

156.

а)

б) « «

а) 1Ъ $&-

б) # . - 4 ?

а) «9? ̂

Титулы ванов

Ван Южного двора

Ван Северного двора

Ъ * Ь

д е д а .

£  + ш

% d g i

Ван Западного двора 

Ван Восточного двора

Наставники

Государственный наставник 

Добродетельный наставник 

Титулы и /д о л ж н о ст и  в Щуми ^

Т тул ы  и Должности/ в Чжуншу 0 6  й й ■ Ы цЬг

d z a h M u h

dzah

t f $ ^ d z a h
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6) s e t
1  % .% .

») % Щ .............

а) №

б) $ $ о£р-

а) 9а Л - & Ц ь

б) C&J
16а- 4 $  - Ц ........ ЫиИ.

166.

а) Командующий войсками

б) ^  (£_ Помета: /данный титул/ равен титулу второго р ан га ... 3̂
а) отсутствует

б) i- &f> М. +.?Jcf2a/i
а) 3 ?

Помета: /данный титулу/ равен титулу среднего ранга

б) &|Вр ^  dzaA
17а. Астрологи и историки . . .  bluk
176. 3L 11Z. Гадатели (?) ,..b lu k

а) ^  Наблюдающий за  небом & + - f i t .

б) ..............

а) ^  Способный делать расчеты (?)

б) ..........
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а) Объявляющий о весне

б) .............M k

а)
К Наблюдающий за летом +  t h u

6) □  □ о о

а) 4 А  ' Ш - Наблюдающий за осенью
M - t h u

б) А .

а) Смотрящий за  зимой

б)

На этом таблица обрывается.

Таковы известные нам сведения тангутских источников о государствен
но-административном аппарате Си Ся.

Помимо того, что мы узнаем из данных источников о принятой в Си 
Ся системе деления государственных учреждений на пять классов и о семи 
рангах титулов тангутских чиновников и сановников, вышеизложенный пе
речень сообщает нам сведения о существовании в Си Ся ряда учреждений, 
неизвестных ранее, наличие которых мы могли лишь предполагать^. Это 
прежде всего управления, ведавшие различными государственными мастер
скими, управления высшими тангутской и китайской школами, музыкой. Пе
речень учреждений и титулов крайне важен для дальнейшей работы над тан- 
гутскими источниками. Не все удалось дешифровать в китайской подстанов
ке, не все из дешифрованного, в особенности титулы, понятно, но общее 
представление о государственном аппарате Си Ся и титулах этого государ
ства, полученное прежде из китайских источников, подтверждается и сущест
венно пополняется оригинальным тангутским материалом. В настоящее время 
мы можем сказать, что китайские источники приблизительно верно передают 
звучание тангутских титулов.

Десятый том «Измененного и заново утвержденного кодекса законов»

^ Е.И.Кычанов, Государство Си Ся (982 -  1227), Автореферат диссер- 
сертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук, Л ., 
1960, с т р .12.
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содержит много сведений о государственно-административном апарате Си 
Ся. Овладение ими потребует дополнительной и напряженной работы. О том, 
насколько важны эти сведения, можно судить хотя бы по немногим примерам, 
которые мы приведем ниже.

Из китайских источников мы знали о существовавшей в Си Ся практике 
передачи должностей по наследству^. П тангутских законах порядок насле
дования должностей разработан досконально, с точным указанием прав насле
дования всех родственников различных степеней родства по мужской и жен
ской линиям. В источнике, в частности, говорится (т. \  стр. 76, инв. №170): 
«Среди сыновей и внуков гражданских, военных и ...(?) чиновников, состоя
щих на службе в государственных учреждениях, должности наследуют пред
ставители знатных фамилий (букв.: больших семей, фамилий, кит.: * . * * . > ■  
Наследование должностей представителями незнатных (малых) фамилий не 
разрешается. Если же закон будет нарушен и должность наследует пред
ставитель незнатной фамилии, то повинные в этом чиновники наказываются 
тринадцатью ударами палкой».

Главы тех или иных учреждений Си Ся не могли занимать свои посты 
более трех лет. В "Кодексе законов" (там же, стр. 16) говорится: « Главы 
всех управлений и присутствий, больших и малых, подлежат замене по исте
чении трех лет /службы/. Не подлежащие замене должны продолжать свою 
деятельность. По прошествии трех лет подготовки к их (чиновников) замене 
осуществляется по указанию Чжуншу и Шуми». Как и в чжурчжэньском го
сударстве Гэинь, наказание тангутских чиновников палками, по-видимому, 
было весьма распространенным явлением. Текст занонов предусматривает 
телесные наказания за самые разнообразные преступления. Так, в одном 
месте мы читаем (там же, стр. 14а): «Все чиновники при получении служебно
го ранга не имеют права вносить в жалуемую при этом грамоту свою фа
милию и титул, если не получено на то правительственное предписание. В 
случае нарушения закона виновные наказываются тринадцатью ударами палкой»

Дальнейшее знакомство с текстом «Измененного и заново утвержденно
го кодекса законов эпохи Небесного Процветания» и последующее критиче
ское исследование его в сравнении с «Новыми законами» и «Новыми зако
нами года вепря», отдельные тома которых также имеются в нашей коллек
ции, не только увеличит наши знания о структуре и деятельности государ
ственно-административного аппарата Си Ся, но и несравненно расширит наши 
познания о Тангутском государстве, одном из интереснейших явлений в 
средневековой истории Центральной Азии.

Е.И. Кычанов, Государственное устройство Си Ся, стр. 111.



А.С. Мартынов
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Установление точной даты первой чеканки монеты в Тибете имеет зна
чение не только для истории развития денежного обращения в этом районе, 
но представляет интерес и в связи с -политической историей Тибета, в связи

вопросу послужили причиной вторжения непальцев на тибетскую территорию 
в 1788 и в 1791 г .2.

Все источники говорят, что вплоть до середины XVIII в. Тибет снабжали 
монетой непальские монетные дворы^, получавшие от этой практики довольно

Объединив к 1768 г, раздробленную до того времени страну, новый хо
зяин Непала гурский раджа Притхви Нарайан (1768-1771) пожелал быть преем
ником непальских князей в снабжении Тибета монетой ввиду большой до
ходности этого предприятия и направил в Тибет миссию с некоторым ко
личеством новых непальских денег. Точная дата посольства неизвестна.

сих пор мало используемое в работах по Тибету оочинение. Составлено в са
мом конце XVIII в. по повелению императора Цэяцина. Автор неизвестен. 
Ксилограф — довольно редкий — насчитывает 54 цэюани в 36 бэнях, поме
щенных в 4 тао. По содержанию он представляет собой сборник официальных 
документов периода маньчжурско-йепальской войны. В дальнейшем в сносках 
«Корка цзилюе* будет помечаться как КЦ.

2 КЦ, цз. 18, л. 9а -  106; цз. 15, л. 2а -  36.

3 Н.В. Кюнер, Описание Тибета, ч.П , вып.П, стр.34, Владивосток, 1908.

^  W. Kirkpatrick, An Account of the kingdom of Nepaul, London, 1811, p. 211.

с его отношениями с Непалом, так как именно разногласия по валютному

значительные доходы

«Корка цзилюе» («Записки о гурках») -  до
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Оно было направлено в Тибет где-то между 1768 г ., годом захвата власти 
гурками, и 1771 г ., годом смерти Притхви Чарайана. Миссия успеха не имела: 
тибетцы не согласились принять новую непальскую монету®. Это было им 
не выгодно.

В связи с этим встает вопроо: возникла ли тибетская монета как след
ствие неудачи тибетско-непальских переговоров или же неудача переговоров 
объяснялась отчасти тем , что Тибет уже имел опыт чеканки монеты собст
венными силами?

Ля Купери, один из наиболее ранних авторов, писавших специально по 
этому вопросу, склонен был думать, что тибетская чеканка родилась после 
переговоров с гурками®. Свое заключение он основывал на датировке монеты 
с надписью «гnam rgyal dgah Man pho brang phyogs 1а э ,  которую он читал: 
« /В  го д / mam rgyal из дворца dgah M a n » Принимая «rnam rgyal» за  27 год 
цикла Врихаспатичакра®, введенного в Тибете, по мнению автора,в 1025— 
1026 гг ,, ля Купери определяет дату чеканки 1771 -  1772 гг . 9.

Мы сомневаемся в этой дате по двум соображениям. Во-первых, если 
начать читать легенду не со слова«тап», а со слова «dgah» и прочесть ее 
как «dgah Man pho brang pbyogs la s  mam rgyal*, тогда надпись приобретает 
другой смысл и означает просто название далайламского дворца в Брабуне -  
монастыре близ Лхасы, «Везде побеждающий дворец Галдан», где и чекани
лась эта монета!®. На такой перевод указывали, в частности, ВольшИ и 
Цыбиков12. Во-вторых, в 1773-1774 гг . в Тибете побывал Г .Б огль , который

^ С. Markham, Narratives of the Mission of G. Bogle to T ibet and o f the 
journey of Thomas Manning to Lhasa, London, 1879» pp. 128 -1 2 9 .

^ La Gouperie, The silver coinage of Tibet» «The Numismatic Chronic
le  and journal of the Numismatic Society», Third Series, -S .l./, vol I, p. 340-353, 
pp. 344-345.

7 Ibid.,
g

Врихаспатичакра -  индийский шестидесятилетний цикл.
д

La Gouperie, The silver coinage of Tibet, p. 346. -  1025-1026 гг . указаны 
ошибочно, первым годом первого цикла был 1027 г.

10
Г.Ц. Цыбиков, Буддист паломник у святынь Тибета, Пг., 1919, стр. 168.

11
Е.Ч. Walsh, The coinage of T ibet, -«Memoirs of the A siatic Society of 

Bengal», Calcutta, vol. П, № 2, 1907, p. 14.

Г.Ц. Цыбиков, Буддист паломник..., стр. 168.
12
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сообщил в своих отчетах много полезных сведений о денежном обращении в 
этом районе13. Сомнительно, чтобы такой наблюдательный человек, как 
Богль, ни словом не обмолвился о выпуске денег, произошедшем всего за 
го д -д в  а  до его миссии. У Богля мы находим лишь сообщения о том, что во 
время его  поездки в Тибет там ощущалась нехватка чеканной монеты Н

Другой уже упомянутый нами специалист по этому вопросу Е.Вольш, 
помещал дату первой тибетской чеканки где-то между 1732 и 1750 гг. 15. 
1732 год взят потому, что тибетская монета первых выпусков напоминает 
по рисунку непальскую выпуска 17321®. Вторая дата поставлена по недора
зумению: автор считал 1750 г. годом завоевания Непала гурками^.

Ни тот ни другой автор не пользовались китайскими материалами. В 
противоположность им статья профессора Фу Чжэнь-луня целиком основы
вается на китайских источниках!®. По данному вопросу там приводится ци
тата  из «Цин ши гао», относящаяся к 1761 г ., где говорится: «В Тибете 
начали чеканить серебряные деньги двух родов: весом в 1 цянь и ,/ввсоц7 
в 5 фыней с  надписью /пс-китайскц/: "Нянь-лун бао цзан" и с тибетскими 
буквами на обороте» 1°.

В этой цитате очень многое вызывает сомнение. Во-первых, здесь сооб
щается о чеканке монет весом в 1 цянь и в 5 фыней, в то время как во всех 
докладах по этому вопросу, помешенных в «Корка цзилюе», говорится только 
об одной монете весом в 1 цянь 5 фыней20. Во-вторых, китайская легенда 
t  Цянь-лун бао цзан» была утверждена императором лишь в 1793 г. специаль-

13 d  Diskalkar, Bogle's Embassy to Tibet, - «The journal of the Bihar 

and O rissa research Society», Patna, vol. XIX, pt. IV, 1933, pp. 42&432.

14 Ib id ., p. 491.

15 Е.Ч. Walsh, The coinage of Tibet, pp. 1415.

16 Ibid.

17 Ibid.

18 jjk. 1 # » Ф  Ml (Фу Чжэнь*луяь’ * 0 тибет*
ской серебряной м о н е 4 ) ,  -  «ГОЙ гун», 1937, И 2, вып. 12, стр. 83-84.

19 («Черновик истории
гао» — в дальнейшем ЦШГ) Шихо чжи, 5, л. За; 
серебряной монете, с т р .84.

цинской династии», «Цин ши 

Фу Чжэнь-лунь, О тибетской

20 КЦ., цз. 3, л. 11б;цэ. И , л. 10а; цэ. 13, л. 2а; цз. 47, л. 156 и т л
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ним указом, вносившим поправку в предложенный Фу Кан-анем2* и другими 
чиновниками проект, где предусматривались надписи только на тибетском язы
ке22.

Кроме того, ни В ольт, ни ля Купери не сообщают нам ничего о монетах 
с китайской легендой, выпушенных ранее 1793 г .

Если принять во внимание прогрессировавший характер влияния маньч
журов на Тибет2^, то можно прийти к выводу, что вряд ли тибетская монета, 
имевшая в 1761 г . китайские иероглифы, утратила их, а затем вновь обрела 
в 1793 г .

Наши сомнения в точности Этой цитаты подтверждаются еще и тем об
стоятельством, что в «Цин ши гао* нет сообщений о последующих чеканках 
монеты в Тибете2*, а в «Цин шилу» ничего не говорится о чеканке 1761 г . 2*\ 
Вероятно, авторами «Цин ши гао* допущена неточность, и под 1761 г . сооб
щается о чеканке 1793 г „  когда действительно выпускали монеты с леген
дой « Цянь-лун бао ц за »  весом в 1 цянь и в 5 фыней2^. Такая неточность 
может быть отчасти объяснена тем , что «Цин ши гас* -  произведение срав
нительно позднее и составлено спустя много лет после тех событий, о кото
рых идет речь в данном случае2^.

Итак, ни одну из предложенных выше дат нельзя признать достоверной. 
Между тем в докладе маньчжурского чиновника, генерал-губернатора Сы
чуани Э Ху я2 прямо указываются годы первых чеканов. Нам кажется, что 

этим сведениям мы должны отдать предпочтение как свидетельствам совре
менника, имевшего непосредственное касательство к данному вопросу.

Тот факт, что эти сведения до сих пор не вошли в научный обиход, 
объясняется лишь тем , что доклад генерала Э помещен в довольно редком * 26 27

Фу Кан-аяь -  главнокомандующий китайской армией в непальской 
кампании. Биографию см . в ЦШГ, цз. 336, лл. 1-5.

'  КЦ, цз. 47, л. 17а, л. 216.

* См. L. Petech, China and T ibet in the eaHy 18-th century, Leiden, 1950.

ЦШГ, Шихо чжи, 5, лл. За-19б.

(«Да Цин личао шилу* -  в даль-

26 КЦ, цз. 54, лл.4б-6а.
27

«Цин ши гао* составлено в 1914-1927 гг .

^  Биографию см. в ЦШГ, Лечжуань, 115, лл. 56-66.
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ксилографе «Корка цзилюе»29 и отсутствует в «Цин шилу»30. В «Вин ши 
гас* также нет никаких сообщений по данному вопросу ни в очерке о Тибе- 
т е 3^, ни в биографиях чиновников, имевших какое-либо касательство к этому 
делу32.

В докладе Э Хуя, датированном началом 1792 г ., говорится: «Затем я с 
далай-лаймой и чжиронг-хутухтой33 * 35 36 тщательно изучал /это  дело/. По их сло
вам, дэмо-хутухта3^ прошлого перерождения из-за того, что в 28 и 29 гг . 
Цянь-лун (1763 и 1764 гг.) подвоз непальской монеты был незначительным и 
не удовлетворял потребностям населения, чеканил монету в / э т и /  два года. 
Затем Далай-лама в 50 г. Цянь-лун (1785 г.) также произвел однократную че
канку. Образцы этих двух чеканок были мне представлены.

Я выяснил, что каждая монета весит 1 цянь 5 фыней. Проба монеты, 
вы гуще иной далай-ламой, была несколько выше, чем у /монеты/, выпущен
ной Дэмо-хутухтой. Затем я поставил в известность Чжиронг-хутухту о плане 
срочного выпуска денег в настоящее время»30.

Сообщение о том, что монета далай-ламы была более высокой пробы, 
чем монета дэмо-хутухты, заставляет нас думать, что генерал Э действитель
но имел в руках образцы монет. К сожалению, в докладе не дано их описания. 
Известно только, что намечаемый выпуск было задумано осуществить по 
образцу монет дэмо-хутухты30, а что такой выпуск был действительно ооу-

29 См. прим. 1.
30

ЦШЛ, Цянь-Лун, 56; 3 цз.

31 ЦШГ, Фань бу чжуань, 8, лл. 1-28.

^  Там же, Лечжуаяь, 115, лл. 56-66; Лечжуань, 120, лл. 46-56.

33 Чжиронг-хутухты существуют по крайней мере с середины XVII в. 
Занимают в иерархии ламаистской церкви одно из мест, непосредственно 
следующих за  великими ламами. Здесь имеется в виду хутухта гТа-ts  ag 
sFhil-sku Y e-ses-b lo-bzan-bstan  pa'i-m oon-po, поставленный маньчжурами во 

главе тибетской администрации в 1789 г.

3^ Дэмо-хутухты занимают в иерархии приблизительно то же место, что 
и чжиронг-хутухты. Здесь имеется в виду хутухта Nag.aoan-jam-dpal.bde. 
lege-rgya-rtits'o, находившийся во главе тибетской администрации с 1757 по 

1777 г .

35 КЦ, цз. 13, лл. 1б-2а.

36 КЦ, цз. И , л. 12а.
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ществлен подтверждается тем же докладом генерала Э, где говорится: «За
тем были представлены на исследование вновь выпущенные деньги.
Я нашел, что их проба значительно выше, нежели f t  монех7, выпущенных 
дэмо-хутухтой, они превосходят / в  этом отношении/ монеты прошлой че
канки далай-ламы. Затем дал указ по этим образцам отлить много монета 37 38.

Этот доклад датирован самым началом 1792 г ., значит, выпуск монеты 
можно • отнести к 1791-1792 гг . Вероятнее всего, что это были те самые мо
неты 1792 г. с цифровым обозначением 13/46, которые еще ходили в 1900 г . 
и попадались Г.Ц. Цыбикову^.

Итак, нам кажется, что на основании материалов "Корка цзилюе” можно 
установить время первых чеканок монеты в Тибете, чеканок, произведенных 
до принятия специального императорского постановления по данному вопро
су. Этими годами будут 1763, 1764, 1785 и 1791*92 гг .

37 КЦ, цз. 13, л. За.

38 Г.Ц.Цыбиков, Буддист паломник у святынь Тибета, стр. 168.
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