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Записки Коллегии Востоковедов, VM ^m oires du  C o m ity  des O rie n talistes

Анонимная историческая рукопись коллекции В. А. Иванова в Азиатском музее
Среди арабских рукописей Бухарской коллекции Азиатского музея, собранной В . А . Ивановым в 1915 г ., обращает внимание одна дефектная рукопись исторического содержания под шиФрой Nova 112 9. Рукопись представляет собой большой том в 296 листов, размером 2 8 .5  х  18.5 см , по 18— 19 строк на странице. Бумага старая, плотная, глянцевитая, восточного производства, в некоторых местах повреждена сыростью, последний лист с обратной стороны почти не читаем. Рукопись переплетена в крепкий кожаный переплет восточного образца, приходящийся вровень с обрезом листов. Верхняя и нижняя крышка украшены накладным тиснением. При переплете вставлены два Форзацных листа другой, худшей качеством бумаги. Рукопись переплетена вторично: поля невелики и в одном месте под обрез попали m arginalia. При переплете были перепутаны листы, —  их порядок установлен на листе перед текстом К . Г .  Залеманом: 1 4 0 —149 (чит. 148), лакуна, 1—139 , лакуна, 150—2 6 9 .1 Н а  том же листе в средине находится обведенная овальной линией надпись v_Jj c $ l  (̂ » | у  и сверху —  инвентарная пометка рукой В . А . Иванова: № 801 Б ухара 8 X  1915 В . Иванов. Через каждые девять-десять листов на полях встречается ромбовидная печать с надписью ipo* L , L  <u)y. j l  определяющая принадлежность рукописи'к общественной библиотеке. Четыре начальных и три конечных^- листа, также как и Форзацы, подряд отмечены печатью.
1 Следы первоначального подсчета по десяткам листов находятся на каждом десятом 

листе слева в верхнем углу. Большей частью они попали под обрез. Ясно видны только 
обозначения b  (л. 30 а), (л. 80 а) и (л. 110 а).— 15 —



16 В. И. БЕЛ ЯЕВРукопись не датирована, но по почерку и характеру бумаги ее можно отнести к X I I I — X I Y  в . Крайним пределом может считаться первая четверть X V  в ., в связи с именем Мухаммеда П арса. Написана рукопись уверенным, четким несхом  очень грамотным переписчиком: пунктуация и полная огласовка проставлены совершенно правильно. О внимательном отношении переписчика к тексту говорят вставки пропущенных слов на полях и пометки, поясняющие некоторые незнакомые переписчику имена.1 2 Встречаются пометки, сделанные и другой рукой. Через известный промежуток на полях попадаются пометки sl_^dlНазвания сочинения установить не удалось.'Неизвестно, можно ли считать за название стоящий перед текстом заголовок j j .В библиографических работах, как европейских, так и арабских, сочинений с указанным заглавием мною не найдено. Н а  л. 546 часть сочинения назы-вается ^ j * J )  i)_,Л  cU ii)  g j b ,  на л. 2356 другая часть носитназвание<u*l i l y U l , но считать эти описательные наименования за названиевсего сочинения нет оснований, так как они не обнимают всего содержания сочинения. Таким образом вопрос об общем названии труда остается нерешенным.Точно также нерешенным остается и вопрос об авторе. Имя его в рукописи не встречается, но некоторые данные наталкивают на след для его отыскания. В  самом начале третьей части (на л. 2366), излагая причины, побуждающие его начать историю «благословенной династии» 'Абба- сидов с их предка 'Аббаса, автор в их числе приводит свою связь с этой династией через своего предка. Автор рассказывает, что при завоевании Персии при халиФе 'Османе начальник одного из отрядов, действовавших в области ИсФахана, Муджаши' ибн М ас'уд ас-Суламй осадил городок Абруз,3 который в эпоху автора уже носил название Каш ана.1 Население защищалось в крепости, которая во времена автора находилась посреди
1 На лл. 58а, 916.
2 На лл. 216, 506, 706, 93а, 1476, 155а, 1656, 197а, 2146, 2826.
3 Название Абруз встречается только у Ибн Хордадбеха, B G A , V I , текст 58,14 и у Ибн 

Русте, B G A , V II, 190,9.16. Местоположение его определяется расстоянием в 35 Фарсахов от 
Йехудии, по дороге из ИсФахана в Рей. Сводка данных— у Р. Sch w a rz. Iran im Mittelalter, V , 
642, 645; V II , 931— 932. Lpz. 1924.1929. Упоминается в персидской обработке V III  в. х. сочи
нения ал-МаФаррухй: Рисалат махасин Исфахан, —  Е . B ro w n e, JR A S , 1901, рр. 428— 429.



АНОНИМНАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ РУКОПИСЬ 17города.1 Начальником места называется М ахуйе.8 Сын его, Иездуйе,3 глядя со стен крепости на осаждающих, перепрыгивал с зубца на зубец, за чтои получил от арабов прозвание По взятии крепости он попалв плен вместе с другими жителями города, был приведен ал-Муджаши' в Медину и там подарен им 'Абдаллаху ибн ал-'Аббасу, искавшему себе для услуг пленника знатного происхождения. Вместе с детьми Ибн ал-'Аббаса он был отдан в школу и обучался там Корану и арабскому языку, причем достиг в нем красноречия и сделался поэтом. Затем он выкупился на волю и просил разрешения вернуться в родной город, где у него был закопан клад. Ибн ал-'Аббас отпустил его и выказал большое внимание к бывшему пленнику и слуге, проводив его лично; при этом он подарил Вассабу на память собственноручный список Корана, копье и меч из своего оружия. Вассаб, будучи еще в Медине, женился, и у него там родился сын Йахйа, который также обучался в Медине Корану и преуспел в нем. При возвращении В ас- саба с сыном через Куф у, жители ее задержали у себя молодого чтеца, и он остался у них. Отец его вернулся в Абруз, выкопал клад, женился вторично и провел остаток своей жизни в родном городе. Год его смерти неизвестен. Позволю себе привести in extenso текст начала третьей части сочинения, содержащий изложенные биографические данные и интересный, как образец стиля автора.
j I Ail I I»J

aJLu  I
J c  Ail! J fO j

4 ^  j  J ^ I  Aj Luoj ^JiJl A ili <>iJ J^ il

J m J У .  . 1j  \j  1 . c L\Xj I a У .  e ljJL i) aJL

a В тексте

1 Географические данные указаны у В. В. Бартольда.Историко-геограФический обзор 
Ирана. СПб. 1903, 119— 120 и у Р . S c h w a r z , о. с. index s. v. Kasan. Исторические данные 
об осаде и взятии Кашана (в 29 г. х.), приводимые нашим автором, расходятся с данными 
ал-Белазурй. У  ат-Табарй о завоевании Кашана не упоминается вовсе. По ал-Белазурй оно 
было совершено, после взятия Кума Абу Мусой ал-Аш'арй, войском отправленным им под 
начальством ал-АхнаФа ибн Кайса (Liber expugnationis regionum, ed. de G o e je , 313). 
Муджаши' во взятии Кашана не принимал участия.

2 Ср. имя Mahoe у F . J u s t i .  Iranisches Namenbuch. Marburg, 1895, 187; Beladsorl, 
315— 316 имя марзбана Мерва Махавейх.

8 Ср. имя Yazdoe у F . J u s t i ,  о. с., 149.
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1 8 В. И. БЕЛЯЕВ

^ A A S t^ J)  4**J J .p J j  d\\ ^U*uJl <— { J * * *  £ j *  - / t ^  JL*£

iJLu) <uajn{jJI L« ^*4 J U : aJLII j ** jlju U  *  ^ jL ^ L  ^yu J l ^ J J JI -Lil^j  ̂L*a|  ̂ 4**Jj d-lJj• 236&) *̂PjA**» »̂C ̂ fSbyA ^ j - A j ^лЕ»»i f̂l*lc 4-lJj4U*I ^ o Ĵ̂ JLe LaJ L 4^jJj ̂  Sm̂ a ^ i  I ^-e * d j j j i  O^C dll I
^3 0JU* ^  J*^ **А1 c j * ^ *J ***** еЗ ^r« <bJr (jk"I  ̂ 4̂ i,|̂ L̂  4j^лш ^  4*lc L» ) Le 4лме9
*  L ^ i, jja u  dlJl Lie ĵjl aawLj J I dJjjJI jL » i

Jj^LJ) 4I/0 jL e u i^ flj jLr?^fl p jiiJ )  v£lUL*JJ If^ i d lJ L ^

* L j  J c  o ^ U  J L  ^  C lI d U J  J L J l,  l *  j£ JJ  v J  o l r  *  jU O fl
у 9 ̂  s

c^>Jĵ >tJj lp^ 1 qIj La9 dJLŵ l|«JL«w« 0j^  V̂ U%jŜ  ̂ Ĵ̂ jJ I Jaj*«Ĵ  ^ jiiJ I

f4j )  jy+^ll d o ^  iS jL *  d ]j3  L^ili ^ ^^JJ Cj* 4_̂ *jLuJ

clpuJĵ   ̂LeisJl Ifni LaJj lp;L» ^J LLaaJ) O jd lj  Ipj \j*

^  * £ L o ^  ^ 1  i ĵ Ls0 ! oLb^j $1j ^ \ j  J^-^J) dlaj
<tJ^ w UjJ)^ d»LJL l^a^j ^  Oĵ ^ll Ц/J) 1$a* <3*^

fJwJ ^»jlcLu« U ^ŝ  <Lj UJJ Lj j JI ^ JL  (л. 2366) 3̂ ицДэсLiĴ !̂)

J c  Л с  лл  o l^ L ^ U J l r U ^  ^ U l  J L U I u * i r ,J  X, *  Л;Ы< ^ 1  

co^U^J ^ J J ) aJLI j i^ U  ^ ULu  ̂ dJLl L Ij I^jx ^  ^f̂ Lo

J>uHl ^ jLo) l̂ J [»U J J 4Ûwj 1̂9 ^ âLaJL ^Jw-Ц̂

c Кораническое написание. d Может быть нужноъ В тексте £ °
,4^3 е На полях,



АНОНИМНАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ РУКОПИСЬ 19вГ" ° 1 - * t '  I * I
p-*-f p-J  ̂ р- 6 0 ■*■ * * ^ l^eLi^  ji ji  * i#  ^  j  p  l j<1 И . Я l ^ l l  1*̂ 11 /   ̂ C 0 pчт->1» o “ *" t3  ^  _ / O j  и I «-l*>

^ j l  H J s ,<Uj ^I ^j~L*Jl £j* aU) Loklo d J J  4̂ ujjJo )
ĵ L̂ Lo I ^^^ly L/® ^ »L*J ) £j#ls? о  I *  #̂$*1с dJjj ( j^ y 9 j

UW  pj^l e r ^  с Л  -Ь ^ 1  v j c ^ l »  JdJ  ̂ dJ^pLo dJ Lu ^**aJj  ^ o y i№ 0^> Ь** p^dl do ĴLoJl Jsum̂  ^ P  dels dJLe
< jl U<a«J ****** { J *  C f * ^ }  U ^ J  i ^ J ^ i  £^lb*li 1ф*£ I \yS^  I j i j  Li О Ij ĴI ^ a<oJ  I I («I• 237a) dк+ш.9 ^dJUdJ I f * .  ^  dUI J-J-C 0UJj i o j j l  ^1 0«̂ Ц* { j *  ^  £*ils?
Lis L") S * a *+>

\ j d ^ i  с->*^ U ^ °  v j®  p * ~ * ~  5^ j *  i T l  £ ^ l  ^  J ^

•& d l io  ^$*9 L l j j  £**b? ^  c ^ y  d-â Jur***4)^ d j ^ J L d i j o j u

1sT̂ a 5 1̂ a9 ^L o j  j^ d jl^ ^  deJLuAAS

djLj 1аГ j  L« ) LJj  dlJ 1 ĵlac d o  d o  Î j { j  I d U ) ^i-чс ^ e  ^ J L  dj 1 ^  ^ l^ c Li

dU ) jiac  dJ ^ j i U  U& ^ IL p  dl ^ jl pcj j  d o ^ i  ^ 1  d J i l l—I

O^aC dl O / f j j  diskS  ̂ Lax4̂  dl d j ^ ^  d9̂ A«A) Luw# ^ duAlUJ dJKaJ^

^jT^iJl ч- j U^ ^  d o J . J L  *  o b i  l^ A -Ц *

c r * V  o j ^ c  Qy£*A>\j Ц р ) i i^ X J l ^ 1  ‘iL o , U i  <U9 £ j j j

f В тексте ^ L o U .  
1 Так в рукописи.

о о ^
g В тексте <*оуъЦо и • ь В тексте LSLl £ £ .*



20 В. И. БЕЛЯЕВ

j l  07Л ^ o p j ^ i J )  aJ j  aJ c )^aj £<>lill j  LaaJ. J l^ e ill  \ J J J j  vI j L̂ o) j j ^ l j  g j J t i ?  ^  C M  ^£^1у̂,mJ  O/Ĵ / Ь \ jt * ^ Cx̂ La* 1 ^*-4 (л .2376) i k i )  Owĵ  w^LJJ ki^ J^sl^c i ^ J l  A.O ^ j j J J  AJL« bl JAC Ipj^oi JUaaj L j j  U^Ti <wjLlCJ) J \j ) J^AS^
i ĵ I Ĵ JI ^  j J ^ l  ^** I *Л1 I Ĵk*̂  О  I ^ ^ ■ j  -̂LJ I c*k*® ^59̂  o*/** L  ̂(5r̂° J  k* 0 е i)y^i £j|/^ (if* fjfc -/•* v 4* о:>*-a-Jc djj) aJU I  ̂L J I  jJ Las ^11 ь L/н I j  Las (*^**O ^  *>* ^ h** JL** M c {j *  j b i  vbUj £ j+  aJUL Ьуж} I ĴLas^ *̂Аш f̂tS L ie ^ mw J  Ls йл!с aJJ|  ̂ ^ o aJJJ ^J*+lJ ^̂ «**1 J  Lis L^i^ J  Las Lj (J Lij v̂ j Uj  J l  c ^aaJI aJJ) »JaS ^ ааш

< 4 fjJ)  j 12, j i i i  ^ l L a  j l  ^ y 3 i  J E  *  £ 3  ^ L  i L l I i  i j j J L J,j*u ) a^ p j j ’ Ls L ^ J  aJ J l i  ^i'll x0 i i  1 i<ii  -r.*: к°'Л  1 of 1 / >> ^,° ĉ^ 0uu) ^ y *JI j l  J - aJ J J I  _/liJ X UaJ ^j*+S\jJ> ^j^-*-*-JJ
aJJI ,J aC o j^ l ^£,JaC Lo jJ Las ^  L > f  <J J  liiI 1 |° I и  ̂ . Г x  ̂  ̂  ̂  ̂ 0 I 0  ̂ lx И 0 Op I 0̂_^-j 1 «-1 1 d-sr?^5 ( j  ̂ _^-a_»_J I_ J  i ‘ ^fjl^«l ^ I cJj^ i^ JI  LI*̂ * i*^ J^s^j L»ij) ^kjJ) Ь»»^*  j L J )  s U J  _ / i ,  j u i L ^ IЧто касается сына предка автора, Йахйи ибн Вассаба, то он сделался известным чтецом Корана в К уф е, основателем одного из семи чтений Корана и передатчиком преданий. Ан-Невавй в числе его учителей в чтении

* В тексте L x H  ^ ^ S \ y



АНОНИМ НАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ РУКОПИСЬ 21Корана называет Ибн ’ Омара и Ибн ’ Аббаса.1 Ибн С а ’д говорит, что он читал Коран под руководством ’Убейда ибнНудейлы ал-Хуза'й .2 Это свидетельство повторяет Ибн Кутейба.3 Х а д и с ы  он передавал со слов И бнМ ас’уда, А бу Хурейры и ’ А ’иши.4 В  числе его учеников ан-Невавй называет Кутаду ибн Ди’ ама (i< Lcj),5 * Мукатила ибн Хаййана* и ал-А'м аш а,7 тоже известного чтеца и передатчика преданий, чтение которого было принято куфийцами после смерти Иадйи. Последнее подтверждается свидетельством ал-А'маш а, приводимым у ас-Сам'анй: «Они (куФийпы) придерживались чтения Ибн Вассаба, когда же он умер, было принято мое чтение», —  вероятно по близости его к чтению Иахйи.8 Ал-А'маш  считал его лучшим из чтецов. С  его слов передавали хадй сы  ал-Бухарй и Муслим.9 Аз-Захабй в своей Т а зк и р а т  
а л -х у ф ф а з  только мимоходом упоминает его в числе приводя его
н и сб у , —  ал-’Амирй,10 в то время, как в других источниках она приводится всеми согласно, как ал-Асадй. Абу ’ л-Махасин приводит одну из особенностей его чтения: он не читал басм алы.11 К  сожалению более подробных сведений об особенностях чтения Иахйи ибн Вассаба у нас не имеется. О нем упоминает еще ан-Недйм ал-Варрак,12 Ибн ал-Джезерй13 и ал- ИаФи'й.14 Умер Йахйа в 103 г. х . ,  в правление Йезйда I I  ибн ’ Абдалме- лика, —  эту дату называют согласно все авторы.Наиболее подробными источниками сведений о Вассабе и Иахйе является наша рукопись и Е и т а б  а л -а н са б  ас-Сам'анй. Оба сочинения передают

1 El-Nawawi. The Biographical D ictionary.. .  ed. F . W fls te n fe ld . Gottingen, 1842— 47, 
631— 682.

2 Ibn Saad Biographien, V I , hsg. у. К . V . Z e tte r s te e n . Leiden, 1909, 209, где ему 
посвящена отдельная биография; ibid., 238 в биографии ал-А'маша.

8 Ibn Cotaiba’s Handbuch der Geschichte, ed. F . W u s te n fe ld . Gottingen, 1850, 263.
4 El-Nawawi, ibid.
5 Ум. 117— 118 г. x., ibid., 509.
8 Ум. ок. 140 г. x ., ibid., 573.
7 Ум. 148 г. x. Ibn Challicani Vitae illustrium virorum ed. F . W tis te n fe ld . Gottingae, 

1885—42. № 270; Ibn Cotaiba, o. c., 246.
8 Al-Sam*ani. The Kitab al-Ansab. Eeprod. facsim ile.. .  by D . S. M a r g o lio u th . Leiden, 

1918 (Gibb Memorial Series, X X ), f. 578T.
9 El-Nawawi, 1. c.

w
10 o j^ JJ  хайдерабадское изд. s. a. I , 94.
11 Abu ’l-Mahasin Ibn-Tagribardii Annales, ed. F . J u y n b o l l  et M a tth e s , I , 280. Lugd. 

Bat., 1855.
12 Kitab al F ih r ist. . .  hsg. v. G . F l f lg e l .  Lpz. 1871— 72, т. I, 29.
13 По Th. N d ld e k e . Geschichte des Qorans, ed. I. Gottingen, 1860, p. 268, 288.
14 M up'am  ал-джинаи . . .  2 тт. Хайдерабад, 1337— 1339 г. х., т. I, 214—215.



22 В. И. БЕЛЯЕВте же Факты, но в несколько различных версиях: версия ас-Сам*6нй значительно короче. Привожу ее по изданию1 и рукописи Азиатского музея ст. ф .  5 4 3 а , л. 4 5 2 6 :oJ* 0,Jb^*Jj pLJ) Aa1a*J) L̂aJ)  ̂ ^IjJ)
j j i  ^  <J* a{ £ j * l  ^  y * J  4a*mJ1
^ iili ^ L c  ^ j) £*y9 b̂ L ili LL>j { j i  iiy£JI J&I

dAJjj ^ojlx^l ^ * kJ aJ ^ i l i  < jL ili ^ cAJSli*J ^  (0 Am

^ jlLcIs 6 JLJIJ»» ê JLJj 1oa aajV J Li ĴL LJj

ASyCIL f̂ J ^lil^ < jli l i  ^  lP^* p l*jl

\ y &  J \y*j ^fL+сУ/ Aj Ioj O^Ij  aJL* L$j oLt^ gop)>JI 3̂ LeLo) j Las
^JoJ) ^  ^  ^  ^J0 hU jj^ f

v l ^  jJ® J l* j * ^  V^i> J i  и S** J**iКроме упомянутых источников, отца и сына упоминает ат-Табарй и сына —  Ибн ал-Асйр, по одному разу, но уж е как источники. Ат-Табарй передает, через и сн а д  Й а'куб ибн Ибрахим ■ *— Исма'йл ибн Ибрахим-*— Ибн 'Аун ■*— ал-Хасан •*— Вассаб, некоторые подробности убийства *Осм5на. Вассаб находился в Медине вместе с халифом в его доме и был очевидцем кровавого события 35 года.2 Р и в а й а т  со слов Иахйи у  Ибн ал-А сйра3 не имеет большого интереса. Н а  этом обрываются сведения о родословной автора нашей истории. Встречаются еще связанные с именем Вассаба Садака ибн Вассаб а л -М ун ед ж он м м 4 и ’Осман ибн Садака ибн Вассаб a w -

а Обе рук. ь Обе рук. здесь и повсюду ниже в A M  £;Ы£-ю\.
а Обе рук. A^ol. в Обе рук. y i*Jlk sL .; может быть здесь и ниже нужно читать кьа*

t Обе рук. ^ \ .  g Ed. о*\Д Л . ь E d . и A M  ^ J o .
1 Ed. и A M  k Ed. и A M  1 Ed. и A M

1 Cit. supra.
2 A t-T ab ari. . .  Annales, ed. M. J .  de G o e je , I , 2989; Йа$йа только упоминается 

ibid., I l l ,  2502.
3 Ibn-el-Athiri Chronicon.. .  ed. C. J .  T o rn  b e r g , IY , 292. В т. У , 79 под событиями 

103 г . х . приводится упоминание о смерти Йахйи ибн Вассйба ал-Асадй ал-Мникарй.
4 Tabari, И , 1766.
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Ш а 'и р ,1 2 3 но находятся ли они в какой-либо связи с предком историка, выяснить не удалось.К ак уж е было указано в начале, рукопись не имеет ни даты написания, ни даты сочинения труда. Но на основании некоторых данных, находящихся в тексте, время сочинения удается установить довольно точно.Н а  лл. 1 7 6 6 — 1 7 7 а, но поводу отмены халифом 'Омаром I I  проклятия 'Али с м инбаров в мечетях, приводятся следующие слова:
aJ I  jL i)O .^ o  x,xx f i  ° »  ̂  ̂ °  ̂ О 'f '  0 \ '°\ I 0 " 0.xA-J <L^<1 ĵ -A»9 aJ U I  C. ) у Л  JUfi ^ JU0 x x * |° | ,0 f  ̂ I / 0 x .xxOS»x XLA л ûauw) .9 - ш,1|  ̂ .^л.щ Jl Iaa0 Ĵ

*— H j i  c J “  o j .»  *— **"*- ?  ̂ J^-»l _/ -fc
А г и -Ш е р й ф  ар-Радй ал-Мусевй А бу ’л-Хасан Мухаммед род. 359/970 г ., ум. 406/1015 г . в Багдаде. Дата рождения указывается ас-Са'алибй,8 дата смерти— Ибн ал-Асйром4 5 и ал-ИДФи'й,6 7 обе даты — Ибн Халли- каном* и А бу ’ л-Махасином.’  Он был виднейшим представителем 'Алидов в Багдаде при Бундах и занимал почетную должность официального старейшины (накйба) Талибитов до своей смерти.8Кроме этого хронологического указания, на л. 2 1 4 а  мы находим другое. Автор, перечисляя детей халифа Хишама и упоминая М у'авию , делает следующее отступление:

1 Ibid. II , 1723.
2 Стихи приводятся с вариантами у Цбн ат-Тыкрака, Elfachri • . .  hsg. v. W . A h lw a r d t.  

Gotha, 1860, 165 и у Йакута — Jacut’s Geographisches W Crterbuch.. .  hsg. y . F . W d s te n fe ld .  
Lpz. II , 671. Cp. ссылку В . В. Б а р т о л ь д а , Христианский Восток, V I , 227,9

3 Йатимат ад-дазср. Бейрут, II , 297; ас-Са'алибй, говоря о нем, еще как о живом, дает
• А Л *

ему очень высокую оценку: J J l y J l  o>Lo u - x c s * ^ L L > \  £ jo \  у ь у  там же
он приводит образцы его стихов и упоминает о его диване из 4 тт. Этот дйван дошел до нас 
(cp. С. B r o c k e lm a n n , G A L  I, 82). Характеристика его, как поэта,— в книге A . M e z. Die Re
naissance des Islams. Heidelberg, 1922, 261— 264.

4 О. с., IX , 183.
5 0 . c., I l l ,  18.
« 0 .  c., № 678.
7 0 . c., ed. W . P o p p er, II , 2 p. 121.
8 Сводная статья F . K re n k o w ’a о нем в Encyclopedic de l’Islam, I Y , 341.
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djjijLc а[^»] ^  ^ J  LaJ 1 dJ î*juP ĵJ Hû ijL* Lei
q i , £   ̂ | л  ̂ p p

ÎUp o^fjj jUD i j j j*  J"*3 ( jJ* /̂»*̂ *̂ '̂  't^ jL Jj  ' j c  cikW i&*> t^ U Jl <->ji ^j) o j J ,
Это отступление важно для нас, так как дает нам предел, после которого не могло быть написано сочинение нашего автора. Автор говорит об Омеййадах в Испании, как о современной ему династии. К ак известно, Омеййады правили в Испании до 422/1031 г. Автор мог не знать о перерывах в правлении членов этой династии, вызванных смутами последних ее лет, но падение ее не могло бы остаться для него неизвестным.Несколько неясной является третья дата. Рассказывая об отречении ал-Хасана (л. 53а) автор приводит ссылку на свой источник:<U«, _/«о  aiS' I J^ jJ y )  u l j  <ui J u i  i J L .  Эта дата, при совокупности приведенных выше несомненных дат, является недоразумением. Повидимому нужно читать, как предлагает И . Ю . К р а ч к о в ск и й ,1 < jU  вместо ^ l i ,  в таком случаеполучается дата —  са ф а р  408 г . х .,  т. е . июнь 1017 г. н. э. Имени источника автора в других местах мне найти не удалось. Н и с б а  ал-Акс5сй указы вает на принадлежность его к 'Алидам. Иакут под словом ^ L .» )  приводитимя происходившего из этого города деятеля и прибавляет ^  i c L » ,М  Имена с этой нисбой, встречающиеся в его биографическом словаре и у Абу ’л-М ахасина,3 принадлежат 'Алидам. Можно предположить, что Аксас был одной из резиденций 'Алидов, в частности их зейдитской ветви.4 'Алиды из Аксйса пользовались известным значением и почетом при Бундах: на это указывает Факт заведывания хаджжем от
а Пропущено в тексте.

1 В выписках, любезно предоставленных им в мое пользование при работе над 
•рукописью.

2 О. с., I, 337— 338. Кроме Йакута, название этого города встречается у at-Tabari II,

645, Beladsori, 283,4 и в Lexicon Geographicum cui tit. est ^
ed. T . G . J .  J u y n b o ll ,  I, 83 Lugd. Bat. 1852; у P. S c h w a r z ’a этого названия нет,

3 О. с., ed. P o p p er, I I ,  2, рр. 117, 119; 50, 138, 142, 144.
4 Jacut, 1. с .; АЬй ’l-Mah&sin, ed. P o p p er, П , 2, p. 144.



АНОНИМНАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ РУКОПИСЬ 25’ Ирака представителями этого города втечение ряда лет,1 в замену официального главы 'Алидов, ш ер и ф а  ал-Муртад5.2Итак, благодаря вышеприведенным косвенным хронологическим указаниям, у нас устанавливаются два рубежа: автор писал не раньше 408 г. и не позже 422 г. хиджры, —  возможность сочинения труда ограничена промежутком в 14 лет. Таким образом приобретает определенный смысли выражение —  недавно. Автор был современником Ибн Миска-вейха и принадлежал к более или менее однородной с ним общественной среде.По содержанию сочинение распадается на три части. Первая излагает историю праведных халифов и соответствует первому и части второго фрагмента нашей рукописи (лл. 1 4 1 а — I 4 8 6 ;  1 а— 546). Вторая часть повествует о халифах из династии Олеййадов; эта часть соответствует окончанию второго и большей части третьего Фрагмента (лл. 546— 1406; 1 4 9 а — 2356). Третья, по плану автора главная часть, посвящена *Абба- сидам. В  нашей рукописи она занимает окончание третьего Фрагмента {лл. 2 3 5 6 — 2966).Первый Фрагмент начинается на л. 141а рассказом о прибытии Абу Хурейры с податью из Бахрейна и об одарении 'Омаром участников походов.3 З а  ним следует рассказ об установлении новой эры, о некоторых других событиях халиФата 'Омара и о его убиении (л. 1456). Заканчивается история халиФата'Омара перечислением его детей и жен (лл. 1 4 6 6 — 147 а)и его секретарей под заголовком (л . 1476). Вслед затем начинается история халиФата'Османа под заголовком { j iН а  л. I 4 8 6  повествование обрывается на рассказе о совете шести 
(т у р а ). сВторой Фрагмент начинается на л. 1а со слов: £>j) _^>Lc ^>[1]L   ̂ dj^j t ^   ̂ '̂ jЛ , j . З а  этими словами

оидет рассказ о пребывании царя Иездеджирда в Мерве в 31 г . х . и о его смерти (л. 2 а). Следует описание междоусобий, вызванных мероприятиями
« A ba ’l-Mahasin, II , 2, рр. 50 (382 г. х.) 117 (404 г.), 119 (405 г.), 117 (406 г.), 

138 (412 г.), 142 (415 г ), 144.
* Ibid., 144.
3 Ibn Miskawayb. Taj&rib al-umam reproduced in facsim ile----by L . C a e ta n i. Leiden

1909, I , 454 (Gibb Memorial Series, V II, 1); cp. Tabari, П , 2411 sq.



26 В. И. БЕЛЯЕВ'Османа, и его убиения (лл. 26 —  86) и перечисление завоевании, совершенных при нем (л. 10 а). История халифата 'Османа заканчивается перечнем его-секретарей под заголовком: <Uc <d)J U l i  (л. Ю аб ). Дальше следуют:
л. 106 4JJ\ V ^ JU .

л. 486

л. 50а <*3j \ e>^\

л. 506 Л̂-)\ v^-JU> l

л. 54a <*JJ\ 0> ^ \  L^ls

Первая часть сочинения оканчивается следующими словами (546):Ljlc  ̂ b^Ti JL3 £j**+*l $̂Лс dll) ^JJ l̂ilai) £:?j L> 1
• • Q  ̂ + p /  л- Pl j ;m< Luujo-iliV) 4л1ф-̂  j LoI»̂ [| 4j Ic (sic!) ЬШГУ*\>oLjjfb  L« J & ) j^ ly Jl c^U J I i J ^ J J  jL JG l c>iXJj J jJ ^O *  j J  J LCJj <ui*j J^ il ojp Л,Л  cr^

Новая часть начинается с заголовка:
Л. 546

л. 58 а о̂ Ц а Л > b j  ^

1. 696 (Секретари Му'авии)

л. 706 А л^** 2S)X±.

л. 926

л. 93 а ^ y u  £̂ Л ЛЛ^А-0 ДзЫ^-

л. 936 Д-^wÔ

л. 97 а

л. 139а ciU-eJ\ v___)\j£Н а  описании администрации при 'Абдалмелике обрывается второй фрагмент (л. 1406).
е»Третий Фрагмент начинается на л. 149 а эпизодом побега Иезида ион ал-Мухаллаба переодетым из-под стражи, после смещения его е наместничества Хорасана в 85 г . х . Эпизод занимает 2 листа; за ним, с л. 1 5 0 6 ,



АНОНИМНАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ РУКОПИСЬ 27вдет рассказ о назначении Кутейбы ибн Муслима наместником Хорасана,, вместо Иезйда, и о завоеваниях, совершенных им в Мавера’ аннахре. Затем, следуют:
л. 155 а -Ц Ь Ч

л. 1596

л. 174а

л. 188 а d L L j\

л. 197а v ilL J\  ^  f l«£db

л. 2146 biU-J\ wX^ ^  wXJ»̂ > ^  Xs^LL

л, 223 а

л* 282 а

л. 2336 iX^rc* Xs^LsL

халифам. Окончание находится на л. 2356.Л!) I  ̂ dJLfcjj L« j i J
j La ) j  i l j U J  1̂+Мфм7 It?-<lJ c Lw j  1д<* I#** ^ll)>i>j j j u  U^j d*wL*J)

*  a jyc , d illН а этом же листе начинается третья часть труда, повествующая об 'Аббасидах. Начало ее помещено выше. После изложения истории своего- предка автор переходит к повествованию об Аббасидах, начиная его с их предка 'Аббаса ибн ал-Мутталиба, и доводит историю его потомков вплоть- до восстания в Хорасане в пользу дома 'Аббаса. Н а  описании междоусобной войны в Хорасане и на рассказе о походе Мервана I I  против ад-Даххака обрывается третий Фрагмент рукописи.Вопрос об источниках, из которых автор черпал материал для своего- труда, не может быть вполне выяснен без сопоставления с другими историческими сочинениями, недоступными в настоящее время. Так необходимобыло бы произвести сравнение с неизданными частями сочинения современника автора, Ибн Мискавейха. Н о некоторые предположения могут быть намечены. Удается установить, что для истории первых х э л и ф о в  автор пользовался главным образом трудом ат-Табарй, сильно его сокращая. Эта зависимость обнаруживается при систематическом сравнении обоих текстов.



2 8 В. И. БЕЛЯЕВЗачастую наша рукопись дает дословный рассказ ат-Табарй, преимущественно в редакции Сейфа. Но иногда рассказ автора значительно отходит от повествования ат-'Габарй. Это заставляет предположить, что автор пользовался не только основным текстом, но и его обработками. Имя ат-Табарй не упоминается на протяжении всего труда. Ссылки на источники делаются очевь скудно, цепь и сн а д а  не приводится, автор ограничивается упоминанием начального имени. Несколько подробнее становятся ссылки при. переходе к истории Омеййадов. В  этой части в ссылках встречаются те же имена, что и у ат-Табарй, но рассказы, передаваемые с их слов, у последнего отсутствуют. Текст рукописи отходит от текста ат-Табарй. Появляются имена источников, которых у него нет.1 В  руках автора были другие сочинения, как исторические, так и не исторического содержания, использованные им. Одним из главных является неизвестное историческое произведение, использованное также автором К и т а б  а л - у й у н  ва ’л -х а д а ’ и к .2 3 В  аналогичных частях повествование совпадает, хотя и с довольно значительными текстуальными расхождениями. Характер их и отсутствие у автора К и т а б а л -'у й у н  очень характерных интересных мест, которые встречаются у нашего автора, исключают, мне кажется, возможность непосредственного использования труда последнего первым. Небезынтересно привести имена важнейших источников, использованных автором. Из более ранних он называет имена историков: аз-Зухрй, аш -Ш а'б й , Ибн Исхака, Филолога Йунуса ибн Хабйба, ал-Вакидй, Х ай - сама ибн *Адй и ал-Мада’инй. К  ним же относится и упоминаемый в двух местах ал-Хуваризмй, который был известен также как историк.* Среди более поздних авторов называются имена главным образом не историков: ал-Дж ахиза, Сабита ибн Курры {К и т а б  а з-за хй р а ),4 А бу ’л-Касима
1 Ал-ВассаФй л. 1986, Сеййар ибн абу ’л-Хакам л. 201а, Абу Ма'мар ибн ХалаФ 

л. 201 аб, Абу Исхак ат-Табарй л. 53 а и др. К числу использованных по другим сочинениям 
источников относятся: аз-Зухрй, ал-Вакидй, Йунус ибн Хабиб, *Икаль ибв Шабба, Хушейм 
ар-равИ и др.

2 Fragmenta historicorum arabicorum, 1.1. Kit&bo’ 1-Oyun wa ’l-hadaik fi akhbari ’l-hak&k 
quem edd. M . J .  de G o e je  et P. de J o n g . Lugd. Bat., 1869.

3 Мухаммед ибн Муса ал-Хуваризмй, как источник для истории 'Аббасидов, цитируется 
at-Tabarl. Index. Его Китаб ат-та’р й х  упоминают Magoudi. Les prairies d’or, ed. C. B a r  bier  
d e  M e y n a r d , t. I, 11; Fihrist, I, 274 и Ibn-al-Qifti. Ta’rlh al-hukama’ hsg. v. J .  L ip p e r t .  
Lpz. 1903, 286. Cp. C. A . N a ll in o . Al*Huw&rizmi e il suo rifacimento della Geografia di To- 
lomeo (Reale Accademia dei Lincei, C C X C I, 1894. Separatum. Roma, 1895), p. 12.

4 E d .G . S u b h y . T&bit ibn Qurra.The book of al-Dakhira. Cairo, 1928; cp. рец. C. B r o c k e l-  
m a n n ’a, Z S , У П , 311— 316. Lpz. 1929.



АНОНИМНАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ РУКОПИСЬ 29ал-Ка'бй ал-Балхй j ) , 1 Ибн Дурейда, Абу Бекраал-Анбарй, Абу ’л~Фараджа ал-ИсФаханй ал-Умавй (К и т а б  ал-агани) и Абу Салиха (Т а ф с й р ).2 Наконец из современных ему источников автор называет имена ш ер и ф а  ар-Радй ал-Мусевй и ш ер и ф а  А бу Иа'ла ибн ал-Аксасй. Можно предположить, что с последним автор находился в непосредственнойблизости.3 При переходе к повествованию об 'Аббасидах автор снова пере-" отстает делать ссылки на источники, ограничиваясь выражениями
ИЛИ J U j .Литературная манера автора интересна и очень характерна. Е го  изложение отличается большою методичностью и последовательностью и проникнуто с начала до конца определенною идеей. В  этом отношении наш автор примыкает к историкам прагматической Формации также, как Абу ХанйФа

оад-Дйнаверй, ал-Иа'кубй и Ибн Мискавейх, его современник. Е го , таким образом, приходится отмежевать, с одной стороны, от историков-анналистов, с другой— от историков типа ас-Сулй и ал-Мас'удй.Труд автора представляет собой связное повествование, причем рассказ не прерывается разноречивыми вариантами. История халиФата излагается автором по правлениям, причем каждое выделяется особым заголовком. В  пределах каждого правления приводится дата рождения, обстоятельства, сопровождающие вступление халифа в правление и события его халифата, —  в конце находится перечисление его детей, секретарей* и хадж ибов. Иногда перечисление секретарей выносится под особый заго-ловок: «ой) U l i .  В  заключение приводятся надписи на перстнях-печатях халиФов. Это —  общая рамка повествования для всех халифов. Переходя к истории 'Аббасидов автор не пользуется заголовками для выделения каждого из них, но, быть может, это делается только вначале, где идет рассказ о судьбах потомков 'Аббаса до их вступления в правление. И  здесь
1 А б у ’л-Касим ‘Абдаллах ибн Ахмед ибн Махмуд ал-Ка'бй ал-Балхй —  му'тази- 

литский ученый, основатель течения кабиййа и один из главных источников аш -Ш ахра- 
станй для истории хариджитских и му'тазилитских учений. Сведения о нем дают: Ibn Challi- 
сап, о. с., № 329; al-Sara'anl, о. с., f. 485а; рук. Азиатского музея 543 а лл. 3696 — 370а; al- 
Shahrastanl. Book of religious and philosophical sects, ed. W . Cu  re ton I , 19, 53. London, 1842; 
ас-Са*алибй, Йатйма, IV , 21; Jacut, о. с., II, 742; Cp. C. B r o c k e lm a n n , G A L  I, 363, Л® 5; 
аш-Шахрастанй цитирует его, как источник, в 14 местах.

2 Установить личность и время жизни автора мне не удалось.

3 По отношению к последнему применяется выражение тогда как для всех:

других источников —  просто О и л и
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автор систематически перечисляет потомство каждого из членов главной линии. Хронология внутри каждого отдела соблюдается более или менее строго, но есть и отступления, показывающие, что автора иногда связывает принятая им система. Эти отступления автор делает сознательно я  тут же их мотивирует. К  наиболее характерным отступлениям относятся два следующих.Первое касается истории завоеваний Кутейбы ибн Муслима в М аве- р а ’аннахре и похода из Ферганы в Каш гар. Автор, не желая прерывать повествование о Кутейбе, нарушает хронологическую рамку, оговариваясьпри этом (л. 1536): Îj J , J  <j) b J c  *
< - J j i  dljJL» I b j v  o j a S  li.ijl lil

Второе относится к рассказу о конце халифата Мервйна I I .  Автор переносит сопровождающие его события в следующую часть, оговариваяэто нарушение плана (л. 2846): j j  У , U jj 1#]̂  O j u *  *1—j ^
Ш +* ** t  £ £ £
a li 4 j 2 1 ^ 5̂ jb ^j\ Lij|j  lil ^ ^ ьO liU i^ l  ^ * L )  j J ^  C iL L uhm,  vSLJLj

6^** I * l*^ уФ 4-yj iS  j cl; j 5 l-*-u*J Î  I1ф̂9 Qj*\ J 41лАФ ^ $1 j j  AaĴ JL-CБольшие отступления, носящие характер эпизодов, выносятся под особый заголовок, как напр. 0j ^ i - iL j  ^  (л. 58а), g L & l  j L i l(л. 155а). Кроме того, в тексте встречаются более мелкие отступления, поясняющие рассказ или показывающие отношение автора к описываемым им событиям. К ак и в приведенных выше случаях, эти отступления почти всегда мотивируются. Для перехода от отступления вновь к тексту авторупотребляет характерное для него выражение: X > j i l  j - J  , J I  L * » j  илиХ * Д 1Подобно другим историкам, автор приводит в тексте и стихи. Помимо таких крупных имен, как ал-Ахвас, Джерйр, ал-Фераздак, 'Омар ибн Абу Ребй'а, Кусеййир, 'Алй ибн ал-Джахм и ар-Радй ал-Мусевй, встречается ряд более мелких. Почти все приведенные стихи, кроме стихов Валйда I I ,



АНОНИМНАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ РУКОПИСЬ 31-относятся к политической поэзии. Особенно интересно отметить приводимые автором стихи 'Алй ибн ал-Джахма, придворного поэта халифа ал-М уте- ваккиля, по поводу смерти халифов и вступления в правление новых. Таких случаев в рукописи шесть: но поводу халифата Йезйда I  (л. 71а), смерти ■ 'Омара I I  (л. 1876) и Хишама (л. 2146), халифата Валйда ибн Йезйда
и-{л. 223а), смерти Йезйда ибн Валйда (л. 232а) и низложения Ибрахима ибн Валйда (л. 2 3 3 б),— каждый от двух до четырех стихов. Все отрывки написаны 

редж езом  и имеют риФму по полустишиям, особую для каждого стиха. Эта Форма стиха, так называемая м уздавидж а, сравнительно редка в арабской поэзии и находится, как это установил Е .  B r o w n e ,1 в зависимости от персидской поэзии. Н а  связь ее с попытками создания арабского эпоса обратил мое внимание В . А . Э б е р м а н .2 В  рукописи эта Форма названав двух местах: л. 2146 U L b j>  î o j  , j  ^  J | c  J L i ,  и л. 71aI j J  J y b  t_rL)l , J  ^ 1 )  ' j f l  < u JJ j  l i l  j i j .  Присоединив к этимотрывкам еще два, относящиеся к 'аббасидским халиФам и находящиеся у  историка а?-Сулй,3 мы убеждаемся в существовании среди стихов 'Алй ибн ал-Джахма краткой стихотворной истории х э л и ф о в  династии Омеййадов и 'Аббасидов, написанной им в Форме м уздавидж а , которая была доведена ;им до ал-Мутеваккиля и закончена Абу ’л-Хасаном Ахмедом ибн 'Убей- даллахом ал-Асадй/ Части, встречающиеся в сочинении нашего автора и у ас-Сулй, являются отрывками из нее. Повидимому касы да  должна быть также поставлена в связь с попытками создания арабского эпоса.В  числе характерных для метода автора черт необходимо отметить критическое отношение его к материалу. Так он несколько раз настаивает на том, что «невозможно отвергнуть свидетельство» приводимого им источника.5 Он сопоставляет свои источники и выбирает наиболее достоверные
1 Е . G . B row n e. A  Literary History of Persia, I, 476; II, 26.
2 Cp. И . Ю. К р а ч к о в с к и й . Абу-л-Фарадж ал-Ва’ва Дамасский. Пгр. 1914 стр. 119 

и он же в журнале Восток, IV , 106.
3 Китаб ал-аурак, рукопись Гос. публичной библиотеки колл. Ханыкова № 60: по по

воду смерти ал-Васика (л. 22 а) £ b ^ k J\  J ,
J s jo  и по поводу присяги ал-Мутеваккилю (л. 24 а).

4 Ас-Сулй называет ее а касыда в прославление халифов», ibid. л. 72 аб:*  ̂ / ль _ S- / J *  Д * Ш / >  &
5 Напр. на л. 36 ult.: ^ <̂ U> иЧэ-£^.
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известия, отвергая недостоверные. Так в повествовании о ш у р а  он при- бавляет (л. I4 8 6 ): ^  liL li , J  L< , i-xs® <L*i 1
I L. *~>ЬСЛ (_|jl I /  Lipb* Ь) <l»jJ

<ui g i  У  C * j  <ulc. Это же критическое отношение заставляет его требовать достоверного основания для известия и не соглашаться с мнением близких ему по тенденции авторитетов, если он не видит у них этого основания.1 Согласие источников является для него главным основанием достоверности.2 Ярко характеризует его строгое отношение к материалу и его- резкая критика передатчиков ссадйсов, по поводу объяснения слова.в 108 с у р е .3 Он отвергает существующее, традиционное объяснение этого слова, называя передатчиков презрительным названием ^ o L a ill ,и дает свое толкование, опираясь, в подтверждение своего мнения, на стихДжерира (л. 926): til J y u  J jl o ) , J L u aUI^u  ^  iiU i j  0>txj) j j i :  j / x  j i i f i  p  i i i u  о iи g,dJ J.«©) ^
<0 ^  t I'i0'  »0/i 1 '\ 0 P " I L** 4? ✓  I 0 ✓  И /- s s4 ^ ^  If j

x \ j3  <tLL Lie I V r ^  < Jj X j  j | L a  v S U jll>

w i о .&
1 Напр. на лл. 1106 —  111a: ^  ^  CUA.1 С>У^. £>'

»%.  ^ JJ\  bo ала)̂  . . .  dJb ^  Ь̂*АЛ)\ v—эМА.4-2yib s&J^H
is  ̂ ^

2 На л. 1 7 1 6 :... чЬ^ЛЛ ,Jjb l cp. также м. цит. выше
(л. I486).

3 Традиционное толкование у El-Bokh&ri. Lee traditions islamiques, trad. 0 . H o u d a s  ' 
III, 513—514. Public, de PEcole des Langues Orientales Vivantes, IV  S§rie, t. V . Paris, 1908.

4 Тадж ал-аруc H I, 517,8 и Лисан ал-араб, V I , 448,5 приводят этот стих с вариантом 
во втором полустишии:

и относят его не к Джерйру, а к ал-Кумейту. Автор примыкает к Филологическому толко
ванию аз-Замахшарй, The Qoran with the commentary o f . . . al-Zamakhshari ent.theK ashshaf 
*an Haqaiq al-tanzil ed. by W . N a s s a u  L e e s , vol. II, p. 1637. Calcutta, 1856.
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Конечно, говоря о критическом отношении автора к материалу, следует иметь в виду относительность этого утверждения с нашей точки зрения. Особенно это сказывается в частях повествования, которые обнаруживают тенденцию автора.Значение настоящего исторического произведения не ограничивается тем интересом, который оно представляет для вопроса об арабской историографии. Труд отличается также большими литературными достоинствами. В  этом отношении его можно поставить рядом с таким совершенным по стилю произведением арабской исторической литературы, как К и т а б  а л - х а б а р  
а т -т ы в а л ь  А бу Х я н й ф ы  ад-Дйнаверй. Сочинение нашего автора обращает внимание большою стройностью изложения материала. В  нем не встречается нагромождения излишних подробностей, затемняющих основную линию рассказа. В  повествовании автора не замечается неловкостей языка и стиля, как это мы часто можем найти, например, у ас-Сулй. Изложение нельзя назвать сухим: очень часто рассказ достигает высшей степени драматической выразительности, как это мы имеем в рассказе о выступлении, ал-Мухтара или в части, посвященной 'Аббасидам. Кроме того, автор вносит в рассказ и элемент занимательности, не злоупотребляя им, как это есть в рассказе о Зийаде. К  сожалению до нас не дошло начало, где автор говорит о принципах, положенных им в основу изложения, но из повторяемых им не раз ссылок и мотивировок того или иного отступления эти принципы становятся ясными. Это —  достоверность рассказа, краткость и устранение длиннот. Так автор в нескольких местах говорит о том, что в его задачи не входит изложение подробностей, так как его труд—  compendium. Желающие ознакомиться с событиями подробнее могут обратиться к Фундаментальным сочинениям.1 По этой же причине автор' не желает приводить рассказов о добродетелях своего предка. Н е считает он также возможным приводить в своем труде чужие мнения. Так на л. 187 аон говорит: ОьуаЛ  ^1 Ь <ц> С« ) J j# L j L Tj j i J )  I j *  j c  ^ U l  J V JJ. Ho главной своей задачей, как историка, автор считает извлечение полезных уроков и поучение историческим опытом. Именно так можно понять отступления на лл. 4 9 б,2

1 См. выше, колофон I  ч.; /  -2 СУ0 \Jjb (J, L*.*o ^  5



34 В. И. БЕЛЯЕВ1 1 7 аб,1 1 99б 2 и 241 б 3 и окончание части, иосвященной истории праведных халифов, приведенное выше. Это стремление обнаруживается у него повсюду и стоит в связи с основными тенденциями автора, нашедшими отражение в его истории и побудившими его к составлению своего труда.К ак уже упоминалось, сочинение автора проникнуто определенной идеей, проводимой им последовательно на протяжении всего повествования. Основной целью автора является стремление доказать, что халифат принадлежит дому пророка, и с отражением этой ши'итской тенденции мы сталкиваемся с первых же страниц. В  историю праведных халиФОв автор включает и ал-Хасана. Упоминая пророка, автор призывает благословение на него и его семью. Несколько раз 'Алй упоминается без имени —  эмйр  
а л -м у'м и н й н  и Ф аты м а—  сейй идат  н и са '  а л -а л а м й н  (л. 11а). Имя 'Алй, также как имена Абу Талиба, ал-Хасана и ал-Хусейна, приводится всегда с Формулой Сподвижники 'Алй, Абу Зерр ал-ГиФарй и Салман ал-Фарисй, упоминаются с той же Формулой. Кроме того, Салман причисляется к семье пророка на основании х а д ж а , идущего от него же (л. 2 3 9 аб).4 Значение 'Алй особенно подчеркивается и приводятся ха д й сы , свидетельствующие об оказываемом ему пророком предпочтении. Автор стоит на легитимистской точке зрения. Вся история халифата является для него процессом постепенного восстановления нарушенных Омеййадами прав семьи пророка. Переход власти в руки потомков пророка предрешен предсказаниями самого пророка, и вся история Омеййадов представляет собой подго-

** у*» . „ ш ■£■ .^  . I . . ** ш V* S- A I
^  Uo o > ,*JL >  a XJ\ o\**o\■ Г . .  ̂ ^ v

^-^Xp AX)\ U S j J l  ^ L s*j  ^Xi\ О

Л л \  f \yj\ % A
Ш J £,  ̂ £■ УМ3 СУ*' Цэ-̂ 3 gio Цз-̂ 5 _̂̂ Р О4>A

« S’ * l %
(3  0 ^ ^  ^ Ц л ) \  cUl\ J ^ p  ^ 0  Ц у -lx»

\ ^  Дь^Хг*»^ A«fr>Xp V^XJb

C?* ***yZ*~'*
4 Об этой ши'итской тенденции см. ст. G. L e v i  D e lJ  a V id a . Salman al-FarisI. Encyclo- 

p6die de FJslam, IY , 120—121.
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товку этого перехода. Но автор —  не приверженец 'Алйдов. Оп без особенного сочувствия описывает выступление Зейда ибн 'Али. Характерен приводимый им в завещании 'Абдаллаха ибн 'Аббаса совет его своему сыну 'Алй — держаться дальше от потомков 'Алй, так как их движения влекут за собой смерть восстающих (лл. 2426 —  243 а). Автор выдвигает на главное место право 'Аббасидов на халифат. Начало третьей части истории, посвященной 'Аббасидам, представляет обоснование этого права. Автор приводит рассказы, свидетельствующие о близости 'Аббаса и его сына, 'Абдаллаха, к пророку. Вся история предков 'аббасидских х э л и ф о в  является для него «знамениями и предсказаниями в их пользу».1 2 Пророк сам свидетельствует, что власть придет к ним (л. 2396), и все потомки 'Аббаса проникнуты этим знанием будущего, основанным на предсказании пророка. Автор рассказывает об их праведности, за которую их чтили даже Омеййады. Этим автор устраняет могущие возникнуть возражения. Омеййады тоже знают о том, что переход власти к 'Аббасидам предрешен свыше. В  связи е этим для автора особенное значение приобретает халифат 'Омара II,*  который, благодаря своей праведности, не хотел противиться воле Аллаха и отменил, с одной стороны, публичное проклятие 'Алй в мечетях, а с другой—  нарушил применявшееся его предшественниками по отношению к потомкам 'Аббаса запрещение жениться на женщинах-хариситках, вызванное предсказанием, что от такого союза произойдет гибель дома Умеййи.3 Таким образом 'Омар I I  явился орудием верховного произволения и положил начало гибели Омеййадов.4Признавая за потомками 'Алй права на халифат и имамат, автор очень умело примиряет их с правами дома 'Аббаса, выдвигая известный рассказ об отказе ал-Хасана от своих прав в пользу Му'авии. Но это бы явилось нарушением легитимистской традиции, и вот, автор приводит тенденциозный рассказ о передаче, в виде желтого свитка, части знания, унаследованного от 'Алй, ал-Хасаном и ал-Хусейном их брату, Мухаммеду ибн ал-ХанаФиййа.

1 См. выше, в тексте начала третьей части.
2 Об отношении ши'итов к нему см. Б В. Б ар т о л ьд . Х ялиф Омар П  и противоречивые 

известия о его личности. Христ. Восток V I, 227.
3 Об этом лл. 1866, 2506.
4 Интересен взгляд самого автора на этого халиФа (л. 1866): \

^ ^ ^ *■  f-  ̂ S л ̂ ^  у ^  у * *
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Свиток этот был передан Мухаммедом своему сыну Абу Хашиму 'Абдал- лаху, а тот, умирая, передал его 'аббасиду Мухаммеду ибн *Алй, у которого он остановился в Хумейме, возвращаясь от халифа Хишама. Таким образом права 'Аббасидов утверждаются чисто легитимистским путем, —  по предсказанию пророка и передачей власти от одного имама к другому по наследству. В  связи с этим у автора замечается очень сочувственное отношение к ал-М ухтару, выступившему в пользу Ибн ал-ХанаФиййа. Он подчеркивает, что Мухаммеда ибн 'Алй побуждали к исканию халифата приверженцы ал-М ухтара, кейсаниты. Вождем их был сын его сподвижника, погибшего вместе с ним, Салама ибн Буджейр (Ибн аш -Ш ахйд), который сопровождал сына Ибн ал-ХанаФиййа, Абу Хашима, а после его смерти стал поддерживать Мухаммеда ибн 'Али, повинуясь завещанию своего главы-имама.Итак, основная тенденция заключается в следующем: семья пророка является носительницей прав на наследование халифата, но передает их дому 'Аббаса, которому обещано пророком, что халиФат перейдет к его потомкам. В  принятии халифата 'Аббасидами нет нарушения прав дома 'Алй, так как оно произошло на законных основаниях: право на халифат было передано предшествующим имамом. Н е совсем ясно, как примиряет автор эту точку зрения с противоположным ей взглядом некоторых групп му'тазилитов, признававших законным халиФат и не основанный на приведенном принципе. Автор приводит этот взгляд, касаясь вопроса о законности халифата 'Омара I I ,  рядом со взглядом других м ут екаллим ов и склоняется к мнению му'тазилитов (л. 1 8 6 6 — 187а): iiulX d J Ujd jJ I  i-el«lj  4ieL,L J j j i J  (J jBlj  ^LXJ)
pO s' G p

J>«oj ^ axaj L  L |̂i U I I cj UI^
АС У *  Ал+J ^P^jJLc J ^ I aj

j a[i#cL«J] L̂aiuÎ  j U l l ,  a[i-oL-o 1 ] aJ)  L̂-oIo o  шpLol УУ ajJ)
» Вставлено на полях.
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J J ulUs l$J \y№  <UaJ J*l 0^*fb jJJ ^  icUJl ^JO/LUĴjlJ |  V^Ui w>*J 4JU L y i  ’̂ 1%s
. * . . . .  . . .

Склонность автора к му'тазилитским воззрениям подтверждается приводимым хвалебным отзывом о му'тазилитах, стремлением толковать Коран отвлеченно, применяя Филологический метод, и Фактом использования сочинений ал-Ка'бй ал-Балхй. Автор находился в близких отношениях с  официальными ши'итскими кругами, был не чужд богословских интересов и, судя по тенденции, был сам ши'итом умеренного направления, принадлежа к сторонникам одного, из пяти разветвлений учения х а ш и м и й й а .1 2 Он написал свое сочинение но желанию какого-то мецената, к которому он обращается в начале третьей части своего труда, вероятно одного из правителей буидского государства.* Можно предположить, что точка зрения, проводимая автором в своем сочинении, соответствовала взглядам официальных кругов его времени. При Бундах вновь замечается пробуждение интереса к му'тазилитскому учению,3 и поздняя буидская эпоха дает нескольких крупных представителей му'тазилитства. Появление в эту эпоху полного упадка значения 'Аббасидов исторического труда, написанного автором ши'итом и ставящего задачей выдвинуть на главное место идею первенства 'аббасидского халиФата, находится в связи с политической позицией поздних Бундов, стремившихся сблизиться с суннитскими кругами населения государства и опереться на них для поддержания своей падающей власти,4 и, кроме того, желавших создать идейный противовес Фатымидскому халиФату, ведшему в это время победоносное наступление в Сирии и притязавшему на господство и на востоке мусульманского мира. К  этому заключению приводит рассмотрение анонимного сочинения.
В. Беляев.

7 декабря 1929 г.
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