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1. В в е д е н и е

Отставленный от дел государственный чиновник податного ве
домства Будак мунпш Казвини, завершив компендий по всемирной 
истории, назвал его "Джавахир ал-ахбар" ("Перлы известий"). Он пре
поднес его только что вступившему на престол шаху Исмасилу II 
(940—985/ 1533—77), связывая с этим шагом немалые надежды на то, 
что "зефир благосклонности монарха задует в его сторону". Но тому, 
на что столь уповал автор компендия, видимо, не суждено было 
сбыться и он был вынужден остаться "в углу невзгод и отчаяния" на
едине со своими несбывшимися чаяниями. Так случилось, что труд 
Будака мунши не вызвал углубленного внимания у специалистов по 
истории сефевидского Ирана, хотя, вместе с тем следует признать, что 
несколько десятилетий тому назад он этого несомненно заслуживал1. 
Видимо, объяснить эту ситуацию можно отчасти тем, что сочинение 
дошло до нас лить в единственном полном экземпляре, представлен
ным автографом, содержание которого к тому же было раскрыто Б. Дор
ном весьма невнятно2. Однако известный московский иранист П. И. Пет
ров, кстати, единственный, посвятивший этому труду обстоятельное 
исследование источниковедческого плана, считал, что "упорное игно
рирование" сочинения отечественными историками было связано глав
ным образом с трудностями чтения, поскольку в тексте не проставлена 
"по крайней мере половина диакритических знаков"3. Действительно, 
читать "Джавахир ал-ахбар" с листа нелегко (в этом П. И. Петров бе
зусловно прав), но при наличии известной языковой подготовки и, в 
основном, опыта текстологической работы со средневековыми истори
ческими сочинениями на персидском языке, это графическое препят
ствие оказывается не столь уже сложным и непреодолимым. Поэтому 
думается, что упрек П. И. Петрова в адрес отечественных историков 
вряд ли будет справедлив, т. к. их "безразличное" отношение имеет
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под собой серьезное основание. Дело в том, что девять десятых содер
жания "Джавахир ал-ахбар" — это чистейшей воды компиляция4. Бу- 
дак мунпш черпал свои сведения как у предшественников, например, в 
"Тазкират аш-шусара"' (завершено в 897/ 1492 г.) Даулатшаха Самар
канда, "Хуласат ал-ахбар" (завершено в 905/1499—1500 гг.) и "Хабйб 
ас-сийар" (завершено в третьей редакции в 936/1529 г.) Гийас ад-Дина 
Хвандамира, так и у современников, например, в "Лубб ат-таварйх" 
(завершено в 948/1570 г.) Йахйи Казвини и "Такмйлат ал-ахбар" (за
вершено в 978/1570 г.) сАбди-бека Ширази5. Чтобы убедиться в этом, 
достаточно сравнить части нашего памятника с соответствующими 
пассажами в указанных сочинениях. При этом Будак мунпш, что не 
выходило за пределы принятой в ту эпоху нормы, не потрудился обо
значить источники почерпнутых сведений. Ко всему прочему, в пере
ложении и пересказе заимствованных материалов он допустил массу 
неточностей и умудрился наделать много досадных ошибок. Именно 
эти обстоятельства, на мой взгляд, объясняют прохладное отношение 
специалистов к его произведению.

"Джавахир ал-ахбар" — это сжатый компендий по всеобщей ис
тории населенной части мира (как понимала ее мусульманская исто
рическая традиция) с весьма сложной и дробной архитектоникой по
строения, хотя основное композиционное деление памятника очень 
простое: дйбача (лл. За—8а), два мукаддима (лл. 8а—49а; 496— 1316, 
136а—278а) и хатима (лл. 278а—3346, 132а— 1356, 335а—3396), по
священная Сефевидам и включающая специальный раздел о шахе 
Тахмаспе I (лл. 2946—3346, 132а— 1356, 335а—3366); завершает труд 
небольшая глава об Исмасиле II, в которой кратко рассказывается о 
его жизни от рождения до вступления на престол в Казвине 27 джу- 
мада I 984/22 августа 1576 (лл. 3366—3396)6.

Будак мунпш не был профессиональным историком либо лите
ратором, равно как не был он и придворным летописцем-секретарем, 
который бы имел доступ к официальным документам и актам общего
сударственного значения. Он получил ту подготовку, которая позво
ляла ему занимать место секретаря-делопроизводителя (муниш) в раз
личных государственных учреждениях сефевидской административной 
системы либо при ее высших представителях. Позднее, благодаря при
обретенному опыту он стал экспертом по финансовой части. На этой 
весьма ухабистой жизненной стезе ему приходилось бывать то контро
лером и ревизором, то в силу переменчивой судьбы подотчетным, чьи 
постатейные описи, отчеты и дела подвергались ревизии. Словом, это 
был типичный представитель чиновничьей бюрократии средней руки и 
ранга. Свой труд Будак мунши начал писать еще при жизни Тахмаспа I7.
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Видимо, он завершил его в авторском черновом варианте в 982/1574—
1575 г.8 и был всецело занят исполнением беловой копии, когда мо
нарх скончался9. Поскольку Будак не успел переписать начисто либо 
поднести свое сочинение Тахмаспу I, то ему, волей-неволей, пришлось 
вновь взяться за калам с целью корректировки уже написанного преж
де. Обстановка изменилась: на троне появился новый шах. В дйбача 
он заново пишет посвящение (лл. 26—За), но уже на имя Исмасила II; 
вносит уточнения и дополнения на полях к тем местам в корпусе со
чинения, которые он по каким-то соображениям не стал переписывать10; 
как очевидец, рассказывает о тех событиях, которые последовали сра
зу же за известием о смерти Тахмаспа I (лл. 1356, 335а—ЗЗба); нако
нец, небольшой специально к случаю написанной главой о шахе Не
м а н е  II он завершает подновление "Джавахир ал-ахбар" (лл. 3366— 
3396). Последняя дата, указанная в памятнике (л. 3396), — дата вос
шествия на престол шаха Исмасила II — 27 джумада I 984/22 августа
1576 г. В то же время рукопись автографа датирована концом указан
ного месяца. Следовательно, переписка была закончена не позднее 30 
джумада I 984/25 августа 1576 г.11

Как уже отмечалось, Будак мунши не был ни литератором, ни 
историком. Профессиональный секретарь-делопроизводитель и чинов
ник податного ведомства он обладал соотвествуюпщм его рангу и по
ложению необходимым кругом знаний и уровнем практической подго
товки. Кроме того он владел безукоризненным почерком, что, кстати, 
всегда высоко ценилось в среде бюрократии, и всесторонне освоил все 
тонкости ведения финансовых дел, включая систему их записи и ко
дирования (сийак). К числу прочих его талантов можно отнести от
менное знание почерковых стилей, умение по случаю слагать стихи и 
составить хронограмму (тарйхг)12. Но для историка, на роль которого 
он претендовал, этот "путевой припас" был весьма скуден и далек от 
разнообразия. Словом, как представляется, Будак мунши был дилетан
том, вступившим на зыбкую почву литературного труда без специаль
ной подготовки, необходимой эрудиции и знания предмета. Он придал 
своему компендию форму хроники, т. е. сочинения с погодной фикса
цией происшедших событий. Но поскольку эти события он излагал в 
очень сжатой, конспективной и отрывочной форме, связанность и пос
ледовательность которых в ней была нарушена (а иногда и искажена), 
и поскольку он зачастую не представлял себе действие механизма, вы
звавшего описываемые им те или иные политические акции, их при
чинной связи, то его пояснения и заключения выглядят наивно, а 
иногда и путанно13. Касаясь же событий, связанных с историей Сефе- 
видской династии, Будак мунши строго придерживался официально
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принятой канвы изложения, не допуская никаких инотолкований. Сле
дует отметить, что Будак весьма вольно (если не сказать небрежно) 
обращался с данными, почерпнутыми им из первоисточников14. Он 
допускает целый ряд искажений в заимствованных исторических фак
тах, ошибок в датировках и локализации событий, нередко путает од
них исторических деятелей с другими, приписывает одному лицу штрихи 
из биографии других и т. д.15, хотя в привлеченных им трудах подоб
ного не встречается. Эти огрехи и ошибки были замечены кем-то из 
его компатриотов, проштудировавших "Джавахир ал-ахбар" от корки 
до корки. Этот внимательный читатель оставил на полях труда много
численные замечания16, причем иногда весьма эмоциональные17.

Неизвестно, добился ли своей цели отстраненный от дел еще 
Тахмаспом I шестидесятивосьмилетний Будак мунши18, написав это 
сочинение, и сбылись ли в связи с этим его надежды на монаршью 
благосклонность после того, как он преподнес его новому властителю 
Ирана шаху Исма'тту II19. Судя по всему, его усилия пошли прахом, 
поскольку в столь обстоятельных и изобилующих подробностями и 
частностями трудах по истории Сефевидов его современников, как т. XII 
"Ахсан ат-таварйх" Хасан-бека Румлу и т. V "Хулжрат ат-таварйх" Ка
зн Ахмада Куми, а также в т. I "сАламара-йи сАббасй" Искандар-бека 
мунши20, его имя не встречается. Последнее обстоятельство липший 
раз подтверждает ту мысль, что Будак мунши в своей полной драма
тизма (по его словам) карьере не поднимался выше ранга чиновника 
средней руки и занимал достаточно скромные посты, чтобы попасть на 
старницы официальных историй. Он был одним из многих, а исключе
ние из правил не состоялось.

В целом, говоря о "Джавахир ал-ахбар" как о памятнике сефе- 
видской историографии, можно придти к заключению, что это сугубо 
компилятивный и маргинальный труд. Как исторический памятник, он 
не оставил сколько-нибудь заметного следа в историографии указан
ного периода. И конечно же, его просто невозможно сравнить с па
мятниками, которые были только что упомянуты и в которых сотни 
страниц с многочисленными фактами и деталями посвящены истории 
Сефевидов, в то время как в "Джавахир ал-ахбар" — только сто двад
цать. Естественно, в компендии Будака мунши содержится свежий, 
оригинальный и интересный материал — его собственные наблюдения 
очевидца, а также рассказы участников описываемых событий. Но, к 
сожалению, подобного, заслуживающего внимания специалистов мате
риала немного и он весь сводится к следующему: а) суждения Будака 
мунши о личных качествах и характере шаха Тахмаспа I (лл. 296а— 
2976); б) рассказ о ситуации, сложившейся при дворе сразу же после
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смерти Тахмаспа и о последовавшим за этим дворцовым перевороте, 
возглавленном Пери-хан-ханум (лл. 1356, 335а—336а); в) рассказ об 
Исма°иле II и его вступлении на престол (лл. 336а—3396); г) автоби
ографический очерк Будака мунши о собственной карьере чиновника 
(лл. 315а—316а, 317а) 21; д) мимоходом сделанные ремарки о финан
сах государства, о доходах должностных лиц и размерах денежных 
вознаграждений чиновников, о стоимости рукописей и т. п. (лл. 2846, 
296а—297а, 315а—316а, 317а, 334а—б, 1096—1136); е) заметки о масте
рах "книжного рукоделья" (лл. 106а— 1136).

Все вышеназванное было частью пересказано и частью проана
лизировано в упомянутой статье П. И. Петрова22. Исключение состав
ляют заметки о мастерах "книжного рукоделья" ь разбросанные в них 
данные о стоимости рукописных книг и отдельных образцов — китса.

Эти заметки были закончены Будаком мунши Казвини в 980/ 
1572—73 г. (л. 1136). Они написаны с профессиональным подходом, 
писцом, который не только любил, но и грамотно разбирался во мно
гих тонкостях и нюансах столь чтимого в Иране искусства каллигра
фии. Несмотря на то, что, конечно, некоторые его суждения дискус
сионны, окрашены личными восприятиями и субъективными ощуще
ниями, подкупает его непосредственность и независимость, с которы
ми он излагает свое мнение о современных ему мастерах калама и 
кисти. Эти мастера под его пером предстают перед нами живыми, обыч
ными людьми со своими пристрастиями, а не иконописными ликами, 
авторитетами, канонизированными традицией. Из всех персидских сред
невековых авторов, пожалуй, только один Искандар-бек мунши писал 
о мастерах рукописной книги в аналогичной же независимой манере23. 
Будучи личным муншй брата шаха Бахрам мирзы, Будак-бек мог ви
деть великолепное собрание лицевых рукописей, созданных для шаха 
Тахмаспа мастерами из придворных китабхане в Тебризе и Казвине24, 
и он неоднократно восхищался их безупречным художественным пись
мом, роскошными миниатюрами, тончайшим декором и изысканными 
переплетами. В этой связи можно понять его душевную боль и непод
дельное страдание, когда он писал о том, что пятьдесят списков на
всегда покинули стены библиотеки и отправились в Стамбул в числе 
даров, посланных Тахмаспом по случаю восшествия на престол осман
ского султана Мурада III 7 рамазана 982/21 декабря 1574 г. Перечис
ляя дары, он замечает: "...в том числе шатер, изготовленный за 250 
туманов, вкупе с 50 томами книг, расписанных миниатюрами и испол
ненных такими мастерами художественного письма — униками време
ни, как маулана Султан-сАли, маулана Мир сАли и Хваджа Махмуд 
Сийавушани, который в здравии и поныне и который есть ученик мул
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лы Мир-сАли и прославлен тем, что превзошел своего учителя, и та
кими, как маулана Султан-Мухаммад Хандан, Султан-Мухаммад Нур и 
Касим-и Шадишах, а украшение [книг] сделали те мастера, что были 
бесподобны в своем искусстве. Ни одной из этих книг не имеется в 
книжном хранилище османского владыки (хвёндагар). И прочих даров 
было всякого рода [много] отослано. И хотя Султан-Ибрахим мирза25 
по поводу посылки книг проявил неучтивую смелость (густахй), нео
днократно доказывая, что невозможно [брать] книги, подобные этим, и 
что следует отправить что-либо другое взамен [их], ибо те люди не 
поймут их ценности и не смогут уяснить их достоинств, [все же] это 
не принесло пользы. [Государь] в ответ изрек: «Мне нужны мирный 
покой и надежная безопасность, а не книги и списки, которых я ни
когда не увижу и ни разу не прочитаю». Разговоры и пересуды по это
му поводу тотчас прекратили, а те дары были оставлены" (л. 134а)26.

Кази Ахмад б. Шараф ад-Дин ал-Хусайн ал-Хусайни ал-Куми 
полностью использовал заметки Будака мунпш в своем ныне широко 
известном "Трактате о каллиграфах и художниках"27, даже не потру
дившись указать источник своей информации, которая составила бо
лее трети его сочинения28. При этом Кази Ахмад не ограничился пе
ресказом почерпнутых сведений: в подавляющем большинстве случаев 
он просто повторил их практически слово в слово29. Мы знаем, что 
Будак мунпш поднес свой труд Исмасилу II в 984—985/1576—77 гг. в 
единственном экземпляре-автографе30. Известно, что Кази Ахмад за
кончил вторую версию первой редакции своего "Трактата" около 
1007/1598—99 г.31. А поскольку он благодаря своему отцу имел доступ 
ко двору, то он несомненно располагал временем и возможностями 
детально проработать заметки Будака мунпш, а то и просто их спи
сать.

До 1017/1608— 1609 г. автограф Будака мунпш находился в 
придворной библиотеке Сефевидов. В указанном году шах сАббас I 
(1587— 1629) пожаловал ее в числе других рукописей в вакф святи
лища шайха Сафи в Ардебиле, где ее наличие было подтвержено за
писью в инвентаре, составленным 25 раджаба 1172/24 марта 1759 г. 
смотрителем святилища (мутаваллй) Мухаммад-Касим-беком32. В 1829 г. 
рукопись "Джавахир ал-ахбар" поступила в составе "Ардебильской 
коллекции" в Императорскую Публичную библиотеку Санкт-Петер- 
бурга, где и хранится до сих пор.
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I I .  П е р е в о д  з а м е т о к  Б у д а к а  м у н ш и

(л. 106а) Начало письма и появление писцов
Сладкоречивые передатчики преданий таким образом протянули нить 
рассказа о письме и писцах, что дескать, в древние времена письма не 
было и в сем деле положил начало Тахмурас — сокрушитель дэвов33. 
И начало [пошло] от него. После чего все делали [свой] вклад и повсюду 
и в каждую эпоху создавалась какая-либо письменность и появлялось 
какое-либо [ей] название. Вот, что дошло из названий письменности: 
сибрй, барбарй, андулсщ сйнй, кубтй, йунанй, химйарй, сурйанй, румй, 
куфй, маскалй, хиндй, сарабй, фарсй. Эти письмена и были, и сейчас в 
ходу среди людей и писали [на них] друг другу до времени Посланни
ка, да благословит его Аллах, когда был [употребителен] почерк куфй. 
сАли [б.] Абу Талиб34 писал [им] и почерк маскалй также был распро
странен. То, что является письмом сАли б. Аби Талиба, заключается в 
отличительной особенности его манеры, которая состоит в том, что го
ловки его алифов двурогие и красота тех алифов проявляется в со
вершенстве изящества и элегантности. Мастера [этого искусства] воз
водят происхождение этого правила к сАли б. Аби Талибу. Четкий же 
почерк, основанный на красоте письма, приносит доход. Ведь сказано: 
"Да будет Вам красота письма одним из ключей к хлебу насущному".

У Мауланы Султан-сАли, каллиграфа35, имеются следующие 
стихи относительно правил письма, которые он возводит к его святос
ти амиру верующих сАли, мир ему (л. 1066): "Основы искусства пись
ма определяются красотой поступков [человека]

Итак, первым был Муртаза сАли,
Поскольку именно он во всех науках

имам наук для ученых по [своему] знанию.
Целью Муртаза сАли в письме

были не столько слова, буквы и точки, 
сколько моральные основы,

чистота помыслов и добродетель.
Поэтому он и указал на красоту письма.
Письмо, которое нарек "половиной знания"

глава пророков по [своему] знанию и мудрости,
было как раз письмом Муртаза сАли.

Поэтому Пророк и назвал [его] "половиной знания"!
Разве могло быть подобное письмо в возможностях человека?!
[Нет,] это другой калам и другая рука!

15 — Зак. 49^
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Чистый калам того высокостепенного
напился воды из райского ключа.

Его рассыпающая жемчуг рука — хранилище благ жизни, 
его перо — ключ к дому богатства.

Что я скажу о его чернилах и чернильнице?
Вода жизни [это], сокрытая в кромешном мраке.
Будь внимательным к роду Хашима

и к [стиху] "Рука божия превыше рук их".
Что за калам [это] был, о Господи, и что за рука! [Мой] калам 

дошел до этого места, и кончик его сломался"36.

Цель этих предваряющих слов состоит в том, что среди [раз
ных] народов сии письмена бытовали, а вот персидского письма не 
было. Ибн-и Мукла вазйр, что в начале был вазйром [халйфа] Мукта- 
дирбиллаха, затем стал вазйром [халйфа] ал-Кахирбиллаха, после это
го стал вазйром [халифа] ар-Разибиллаха37, при котором лишился 
[правой] руки, создал почерки сулс и насх в указанной пропорции38. 
Когда он потерял руку, он обучил [этим почеркам] свою дочь, а та 
обучила Ибн ал-Бавваба. Ибн ал-Бавваб создал почерки райхан и та- 
укйс в указанной пропорции38. А после них дело дошло до Йакута ра
ба (гулам) халйфа Мустассима39. Он присоединил [еще1 почерки му- 
хаккак и рикас и этими шестью почерками элегантно писал (л. 107а), 
бейт:

Моя чаровница легко пишет шестью почерками, 
сулсом, райханом, мухаккаком, насхом, таукйс и рикас.

Почерки рикас и мухаккак такого устава, как [здесь] показано, 
а райха нА0 и таукйс невозможно отличить одного от другого: [как буд
то] проводит ворона лапой несколько линий далеко друг от друга и 
нет в них ни чистоты, ни вида. А в чем мастера художественного 
письма согласны, так это в том, что именно почерк сулс обладает эле
гантностью и изяществом. Воистину, это родительница почерков. Вслед за 
ним идет почерк насх, которым переписывают Коран, он впрочем име
ет и другие достоинства. Рикас также элегантен и им пишут реестры 
(маджаллат). Все эти почерка называют "почерк — основа". Прочие 
почерки, что были созданы [позднее], все произошли от них. В том 
числе и настаслйк, который есть венец [всех] почерков. Сей забро
шенный бедняк назвал настаслйк юным красавцем, которого обхажи
вают и обслуживают прочие почерки. Почерки же таслйк и его "ло
маная" скоропись (шикаете), появившись, утвердились как основные 
среди чиновников дивана. В особенности почерк шикаста-йи таслйк, 
которым исполняются все государственные бумаги. Создали [также]
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письмо сийак и [особый вид] буквенного счета для финансовых опера
ций. Потому что возникла надобность. Особенности [и отличия] по
черков состояли в том, о чем сказано выше. Теперь я обращаюсь к 
мастерам-каллиграфам. Первый — Ибн-и Мукла, о котором речь шла 
в [главе] о службе вазйра при [Аббасидских] халифах. Он был сыном 
вазйра в Фарсе. После того, как ему отрубили [правую] руку, он более 
на службе не состоял, прожил пятьдесят шесть лет и умер в 328/939— 
940/ году. После него осталась дочь (2) и она обучила Ибн ал-Бавваба. 
Она скончалась спустя два года после отца и похоронена в городке 
Байза в Фарсе41. Ибн ал-Бавваб (3). Когда Ибн ал-Бавваб прошел обу
чение у дочери [Ибн-и Муклы] и стал красиво писать, он получил 
признание среди народа и обрел почет и положение [при дворе]. Кал
лиграфические надписи для построек и копирование-подделка образ
цов письма — его изобретение. Йакут ал-Мустассими (4) — раб хатфа 
Муста°сима — последнего из [династии] Аббасидов. Именно он при
дал этим почеркам-основам (хутут-и асл) нарядность и чистоту испол
нения. Подобного ему каллиграфа еще не объявилось и в сию эпоху. 
[Вместе с тем] некоторые не только полагают сАбдаллаха Таббаха42 
равным ему [по мастерству], но даже выше сего предела не- 
сравненности. Спору нет, именно “Абдаллах ал-Харави Таббах [первый] 
после Хваджи [Йакута]. В конечном счете не только невозможно об
наружить в [его] насхе значительной разнипы, но и писал-то он чище. 
Однако солидность почерка это нечто другое. Сей заброшенный бед
няк излагает собственное мнение: поскольку у сего почерка должно 
присутствовать нечто такое, присущее только ему, как [это бывает] у 
красивых юношей, которое имеется в почерке Йакута, в настаслй- 
ке — у Мир-сАли [Харави], в та'лйке — у Муллы Дарвиша. Время же 
(л. 1076) Йакута распределялось следующим образом: каждый день он 
непрестанно писал две части (джузв) Корана — в месяц же получа
лось два списка — и при этом делал помету, что сей Коран такой-то 
по счету. Смиренный автор [сих строк] видел и держал в руках триста 
шестьдесят четвертый экземпляр. Йакут [ежедневно] писал сто арабс
ких бейтов для халифа и семьдесят для вазирей, детей [знати] и при
дворных. Он постоянно обучал письму шестьдесят-семьдесят человек и 
время не губил понапрасну. Так, например, в тот год, когда река зато
пила Багдад, он поднялся на минарет. Там при себе он имел калам и 
чернила, а бумаги не было. У него был платок из басалбекского мит
каля и он написал на нем несколько слов. Тот платок находился в 
библиотеке (штабхане) его высочества почившего в бозе Бахрам-мир- 
зы и сей покинутый его видел. [Йакут] многократно написал [на нем] 
свое имя. Воистину, это был редчайший образец! Шесть человек из
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его учеников, коих именуют "мастерами шести почерков" (устадан-и 
ситта), получили дозволение ставить имя Йакута под написанным 
ими. Первый — Шайхзаде Сухраварди, второй — Аргун-и Камил, тре
тий — Пир-Йахйа Суфи, четвертый — Мубарак-шах "золотое перо" 
(заррйнкалам), пятый — Насраллах Табиб, шестой — Йусуф Машха- 
ди. Сей Йакут был долгожителем, он прожил свыше ста лет. Он упо
коился в 696/1298/43 году в начале царствования Султана Газана44. 
Шайхзаде Сухраварди (5). Он из Багдада, там он и родился. Большая 
часть надписей на зданиях Багдада написана им. Он целиком написал 
суру "ал-Кахф" ("Пещера")45 в пятничной мечети Багдада. Каменных 
дел мастера выпукло выложили ее обожженными кирпичами без ка- 
ких-либо украшений.

Аргун-и Камил (6). Он также один из знаменитых людей той 
эпохи и тех времен. В Багдаде имеются два высоких Мадрасе, оба об
лицованы изразцами. Одна из них [называется] "Марджанийа", а дру
гая — "Возле моста". Надписи обеих исполнены им.

Мир Йахйа Суфи (7). Он был преподавателем Мадрасе в Багдаде 
и проводил время в обществе шайхов и суфиев. Находясь на службе у 
султанов [династий] Ильханов и Джалаир46, он достиг почета и поло
жения. В Наджафе имеется надпись, выполненная им, а также в другом 
багдадском Мадрасе "Возле моста" имеется [еще] надпись его работы.

Мубарак-шах заррйнкалам (8). Он писал исключительно изящ
но, красиво, импульсивно и молодо. Письмо тех трех [вышеназванных] 
мастеров исполнено в старинной манере и, на первый взгляд, абсо
лютно лишено свежести. Но стоит углубиться в размышления, как ста
новится очевидным, что они [истинные] мастера. Вместе с тем почерк 
Мубарак-шаха совершенен по [своей] прозрачности и чистоте. Расска
зывают, что Султан Увайс47 (л. 108а) построил в Наджафе какое-то 
здание. Когда же дело дошло до надписей, он как-то ночью увидел во 
сне амира верующих [сАли], который сказал: "Эй Увайс, пусть надпи
си исполнит Мубарак-шах Табризи и пусть его [впредь] называют "зо
лотым пером". По сей причине он приобрел известность.

Насраллах Табиб (9). Я видел его имя в надписи, но почерка 
его [в книгах] не видел.

Йусуф Машхади (10). Йусуф состоял в услужении у Йакута и 
был его непосредственным учеником. Вместе с тем он был учителем 
Сайрафи, когда приехал в Азербайджан и поселился в Табризе48.
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П одробны й  рассказ об именах каллиграф ов 
в почерковы х стилях насх и  сулс

Первый — Сайрафи (11). Сей Сайрафи — Йакут Ирака и Азер
байджана. Он обладает чудесным даром в [искусстве] исполнения над
писей, а причина еще и в том, что он сведущ в производстве изразцов. 
Он был современником Султана Абу Сасида49 и Чубанидов50. На зда
ниях Табриза [надписи] большей частью его письма. В частности, на 
[здании] "Учитель и ученик", что возвел амир Чубан Салдуз51, а на 
портике [здания] "Димишкийа"52 в табризском районе Балийанкух53 он 
исполнил надпись, [исполнение] лучше которого трудно вообразить.

Сайид Хайдар (12) "крупнопишущий" (джалйнавйс). Он писал 
исключительно хорошо. Человеком был блаженным и экстатичным. 
Каждый, кто обучался у него, становился как мастером художествен
ного письма (.хушнавйс), так и достигал высоких должностей. В том 
числе Хваджа сАли-шах, вазйр и Хваджа Гийас ад-Дин Мухаммад сын 
Рашида54. Оба они состояли у него в ученичестве. Вместе с тем он 
обучал не всякого.

Хаджжи Мухаммад Банддуз (13), Му°пн ад-Дин Каши (14) и 
Шаме ад-Дин (15). Эти трое — мастера художественного письма и они 
состояли в ученичестве у Сайрафи. Точно так же, как [упомянутые] 
шесть человек подписывают именем Йакута свое письмо, [Хаджжи Мух
аммад] подписывал свое именем Сайрафи. Все они родились и жили в 
Табризе. Надписи на [Мадрасе] "Чахар манар" и на ее постройках ис
полнены Му°ин ад-Дином55.

Жизнеописание уника времени сАбдаллаха Таббаха (16). Семья 
сего сАбдаллаха происходит из стольного города Герата и там он пре
успел. Он писал почерками насх, сулс и рыка' предельно изящно, чис
то и пленительно. Ясностью, чистотой, изяществом и пленительностью 
[своего почерка] он равен ста Йакутам. Описание его почерка выхо
дит за пределы речи. Помимо письма он владел еще другими ху
дожественными ремеслами. В частности, розбрызгом золотого крапа 
(зарфишан) и...56. В розбрызге и в реставрации книг (васалй) он дос
тиг предела возможного. Он обладал даром общения и умения вести 
беседу. И он [просто] не поддается описанию57.

Байсунгур-мирза сын мирзы Шахруха (17). Невзирая на царское 
происхождение, он писал исключительно хорошо. Если бы он и его 
брат (л. 1086) даже не были бы царевичами, то [все равно] они бы 
пользовались популярностью среди простого народа. Он превосходно 
писал почерком сулс. Мирза исполнил надписи в кафедральной мече
ти Ризавийа58 в священном Машхаде, что возвела Гаухаршад Бигум — 
супруга мирзы Шахруха59. За исключением Сайрафи никто другой не
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смог бы написать подобное. Он отошел в мир иной в расцвете моло
дости. В 828/1424—25/ году, когда мирза Шахрух направился в Азер
байджан против сыновей Кара-Йусуфа Туркемана, мирза воздал долж
ное мужеству в том сражении и та победа отнесена на его счет60.

Мирза Ибрахим-Султан сын мирзы Шахруха (18), правитель 
Фарса. Он писал исключительно хорошо. Таким почерком-основой 
(хатт-и асл), как у него, обладает [лишь] мулла Пир-Мухаммад. В Ши
разе мирза восстановил пришедший в запустение дворец, проявил 
внимание к ученым мужам и установил [им] пенсии. Он отличался от
вагой и мужеством. Так что в ряде походов, в которых он принимал 
участие, находясь при Султане Тимуре, он превосходил [прочих] царе
вичей. И мирза Тимур постоянно ставил его во главе войск. В ту пору, 
когда Султан Сахибкиран пошел [походом] на Китай, он взял с собой 
из [всех] царевичей [только] его и мирзу Улугбека и он [Ибрахим- 
Султан] постоянно находился в авангарде (манкалай)61. Имеется много 
сочинений, посвященных ему. Из их числа "Шараф-наме" ("Книга 
благородных качеств"), которое мулла Шараф ад-Дин сАли Йазди по
святил ему и которой нет равной в науке истории. Он не испытывал 
нужды в секретарях-лгуншй. Хафиз-и Абру — мастер в искусстве на
писания хроник, постоянно находился на службе у Мирзы62. Мирза 
Ибрахим бьш украшен и расцвечен разнообразными Качествами. Он 
также ушел в мир иной в расцвете молодости спустя год после смерти 
брата. Мирза Шахрух из-за смерти двух этих сыновей сильно сдал и 
его [прямой] как стрела, стан согнулся словно лук. Рассказывают анек
дот, что некий любящий шутку человек прибыл из Шираза и он бесе
довал с мирзой Шахрухом. Отец расспрашивал о жизни сына и спро
сил о [его] почерке, пении и слоге. Тот пересказал [ему] кое-какие 
истории и, излагая их, сказал, что Мирза написал на стене и двери "Я 
есть (кунтахи) Ибрахим-Султан", т. е. в смысле "Написал сие (ка- 
табаху)" — это является таджнйсом63. Мирза [Шахрух] посмеялся и 
одарил его, а Султан-Ибрахиму написали [об этом]. Словом, чагатайс
ким султанам приходились по душе подобные забавные истории и лю
бой человек имел доступ на их приемы64.

Пир-Мухаммад Ширази (19). Он писал исключительно хорошо. 
В Фарсе не было подобного ему каллиграфа в письме основными по
черками. Он — второй Йакут. Много имеется в Ширазе надписей, ис
полненных им. В том числе в кафедральной мечети65.

сАбд ал-Хакк ас-Сабзавари (20). Он — ученик сАбдаллаха Таб- 
баха. Хорасанский люд полагает его мастером [-наставником]. Иракцы 
же называют его почерк "галкиной лапой" (калапга), а хорасанцы —
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"хромающим" (лангак). Он исполнил надпись на куполе [мавзолея] 
имама Ризы, мир ему66.

Мулла Джасфар (21). Он — мастер-наставник. Он пишет боль
шинством почерков; все они похожи друг на друга и не в одном он не 
стал корифеем. Мулла Азхар — его ученик. Большинство мастеров 
художественого письма обучаются у него67.

Хафиз Футадуз (22) [и маулана Мухйи (23)]. Оба они были дру
зьями. Хафиз Футадуз превосходно писал почерком сулс, а маулана 
Мухйи писал всеми почерками. Оба они — мастера-наставники и зна
менитости Хорасана. Мастеров художественного письма в Хорасане 
было много. Если привести имена их всех, потребуется [целая] книга, 
а краткое изложение пришло бы в беспорядок.

П од робны й  рассказ о мастерах почерка наста‘лйк

Перед этим было сказано, что наста'лйк — невеста среди [про
чих] почерков, создателем которого является Мир-0Али Табризи, как 
это изложил в стихах уник [своего] времени мулла Султан-сАли.

Стих:

Будь то мелкий наста0лйк, будь то крупный —
[все равно] творец основных пропорций —

Хваджа Мир-сАли.
С тех пор как существует мир и человек,

никогда на свете не появлялось такого почерка.
Он соизволил создать его тонким разумом

из почерка насх и почерка таслйк.
Тростник пера его от того сладок,

что родом он из чистой земли Табриза.
Не отрицай его по незнанию.
Знай, был он не без святости.
Писцы, как старые, так и новые,

подбирают колосья на его гумне.
Был он современником средоточия совершенств, 

шейха сладкоречивого, шейха Камала68.

Мир-сАли (24) обучил своего сына сАбдаллаха (25). Мулла 
Джасфар (26) учился у последнего, мулла Азхар (27) — у Джасфара, а 
у него — остальные мастера69.

Маулана Аниси (28) и [его] брат. Имя Аниси — сАбд ар-Рахим, 
его брата — сАбд ал-Карим (29). Оба они — иракские мастера худо
жественного письма в почерке настаслйк — жили во времена Султан-
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Йаскуба70, состояли при его библиотеке, переписывали книги и были 
современниками хорасанских мастеров художественного письма. Хотя 
они пишут чисто, вместе с тем в их почерковой манере напрочь отсут
ствуют индивидуальная выразительность (халатй), вкус и пропорции 
(усул). сАбд ар-Рахим находился в дружеских и близких отношениях с 
мирзой Султан-Йа°кубом. Прозвание Аниси дал ему Мирза. Он был 
влюблен в Мирзу и тот это знал. Он подшучивал над ним и посвящал 
ему слабые стихи71.

Пишущих настаслйком в Ширазе много, все они подражают 
друг другу. Почему никоим образом нельзя отличить их почерки. Ши
разские женпшны являются переписчиками. Они пишут как вырисо
вывают (л. 1096), поскольку в большей части они неграмотны. Автор 
[сих строк] отправился в Шираз и проверил — действительно, в Ши
разе в каждой семье жена — переписчик, муж — художник, дочь — 
оформитель, сын — переплетчик. Любую книгу, если они захотят, соз
дадут в одной семье. Если у кого-нибудь появится желание [получить] 
тысячу книг с украшением, то в течение года они непременно посту
пят из Шираза. Все на одно лицо, так что ни в чем нельзя отличить. 
Вот шутка Бахрам-мирзы, который говаривал: "В Ширазе переписчи
ки сидят без дела, одни — из-за того, что их много, другие — из-за 
того, что все [манерой] похожи друг на друга"72.

Обстоятельства редкостей [своего] времени

Султан-сАли (30), Мир-сАли (31) и Махмуда (32).
Обратимся к обстоятельствам выдающихся мастеров художе

ственного письма, каждый из коих уника эпохи и единственный [в 
своем] веке. Из сего числа трое все-таки равнозначны, это — мулла 
Султан-сАли, мулла Мир-°Али и Махмуд-и Исхак, потому что их 
[почерки] невозможно отличить один от другого. В почерке каждого 
из них существует выразительность (халатй) и их образцы-ки^а по
купает и нищий, и богач за две-три тысячи [динаров]. В то время же, 
когда они были живы, они отдавали [свое] ки^а за одно-два бйстй, 
что составляет половину шахй. Kufa  Мир-0Али покупали в Бухаре за 
один ханй, что ныне идет за два шахй73.

Обстоятельства ж и зн и  М аул ан ы  Султан -0А л и  и стихи  его

В юности было у меня влечение к письму,
страсть к письму низвергала у меня

поток [слез] из-под ресниц.
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Я мало бродил по улицам,
потому что сколько мог, я писал.

Иногда из пальцев я делал калам,
в воображении выводил письмена.

Так случилось, что однажды какой-то обедневший эмир
пришел ко мне как утешитель.

Он принес мне калам, бумагу и чернильницу,
двадцать девять букв, начиная с первой 
написал и [тем самым] вложил душу мне в руку.

Я возрадовался от его заботы.
Поскольку был он праведным и достойным человеком, 

общение с ним изменило [мою] жизнь,
По этой причине влечение к письму у меня усилилось,

сердце мое стало пленником скромного человека.
Я вознамерился поститься во имя сАли,

[свой] калам для упражнений сделал я блестящим 
в надежде на то, что поможет шах [сАли],

во сне покажет мне красоту [письма].
Пока как-то ночью я не увидел воочию сон:

он посмотрел на мое письмо и подарил мне халат.
Я лить вкратце поведал про [этот] сон,

история-то его долгая и длинная.
Больше об этом я не могу вести речь,

поскольку не имею возможности для беседы.
Я — Султан-сАли, раб сАли,

слава моего письма во имя сАли74.

Когда мулла Султан-сАли снискал известность, люди пошли к 
нему и он взрастил превосходных (л. 1 1 0 а) учеников, в числе коих 
Султан-Мухаммад Хандан (33), Султан-Мухаммад Нур (34), Зайн ад- 
Дин Махмуд (35), Султан-Мухаммад Абришуми (36) и Пир-сАли Джа- 
ми (37). Почерк сих двух [первых] Султан-Мухаммадов чрезвычайно 
почитают. Тысячу бейтов их [исполнения], кто бы не приценялся, по
купают за три тумана, т. е. каждый бейт идет по тридцати динаров. 
Ежели продается образец — ки^а, то каждое ки^а идет по цене в 
тысячу динаров. Для [своего] времени Нур не имеет равного в письме 
красками. За исключением Султан-Мухаммадов остальные [названные 
мастера] похожи друг на друга [своим письмом], но Зайн ад-Дин [из 
них] — лучший. Теперь следует приступить к обстоятельствам сего 
бесподобного и несравненного мастера, т. е. Мир-сАли. В почерке 
настасжк он превзошел всех как в мелком письме (хафй), так и в 
крупном, как в написании образцов — ки/а,  так и в переписке книг
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(китабат). Во всех отношениях — он единственно бесподобный! Дело 
его дошло до того, что царствующие владыки оберегают p i f a  его 
письма словно собственную жизнь и платят любую сумму, что ни зап
росят. Сначала он упражнялся у Зайн ад-Дина Махмуда. Какое счас
тье для этого богача, когда такого благоденствующего называют его 
учеником! Между муллой Мир-сАли и муллой Султан-0Али не имеется 
преемственности. Почерк муллы Мир-сАли выдержан в единой манере; 
никто не видел его плохого письма. А плохого письма у муллы [Сул
тан- 0 Али] много. Вместе с тем, действительно, он временами так писал 
мелким почерком, что просто вне пределов человеческих возможнос
тей. В почерке Султан-сАли отсутствует пропорциональность элемен
тов75. Теперь же что расскажу об ученике муллы Мир-0Али, который 
есть Хваджа Махмуд. Он — сын купца, родом из гератского предмес
тья Сийавушан, сын Хваджи Исхака. При Дурмыш-хане76 Хваджа Ис
хак был купеческим старшиной (калантар) Герата. Во времена же уз
бекского лихолетья сУбайд-хан77 перевез его с семьей в Бухару. Когда 
же маулана Мир-°Али, удрученный [событиями] в Хорасане, переехал 
в Бухару78, он принял в ученики Хваджу Махмуда. Купеческий сын, 
когда уехал из Герата, уже отменно писал несколькими почерками, а 
состоя при мулле Мир-Али, сосредоточился на почерке настасш к  и 
довел [его] до такой степени, что люди признали его превосходным 
[мастером]. Маулана Мир-0Али также иногда говаривал: "Я подгото
вил ученика лучше себя самого". Как [сказано] в этом стихотворном 
отрывке муллы Мир-0Али.

Стих:

Хотя какое-то время Хваджа Махмуд 
был учеником сего немощного бедняка,

чтобы обучить его, я претерпел много забот, 
пока почерк его не обрел вид [истинного] письма.

В обучении его не было допущено ни единой погрешности, 
однако и он также не допускает огрехов.

Все, что пишет он сам — плохо ли, хорошо ли (л. 1106),
Все он посвящает [сему] бедняку.

Без лишних слов, он пишет исключительно хорошо. Ныне он во 
здравии, живет в Балхе, вхож в общество местных султанов. Состоя
ние его превышает три-четыре тысячи туманов, [поэтому] он не нуж
дается в [постоянной] переписке книг. Он пишет образцы — m f a  и 
[иногда] копирует списки. Каждому, кто приходит повидать его, он 
делает подарки. Он прекрасно играет на суде и шутурку. В раз
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влечениях он — заводила и в том окружении он большей частью бах
валится79.

Саййид Ахмад (38). Это — другой ученик муллы Мир-сАли. Он 
из священного Машхада, где его отец был свечных дел мастером. В 
смутное [для Хорасана] время он уехал в Бухару и некоторое время 
состоял при Маулане. Он отменно пишет образцы — Kufa крупным 
почерком и живет в священной колыбели80. Каждый его образец — 
p i f a  покупают за четыре шахй и [это] стало правилом81.

Касим-и Шадишах (39). Он из [числа] признанных мастеров ху
дожественного письма, схожий [по манере] Хандану и Нуру. Вместе с 
тем он ежедневно писал [только] пять бейтов, много подчищая и ис
правляя. Он [работал], держа калам в руке и перочинный нож в кула
ке. Он был современником сей группы мастеров и был жив до конца 
правления Мухаммад-хана — наместника Герата. Он высоко ценил 
свой почерк и покупал у людей [его образцы]82.

Мухаммад-Хусайн Бахарзи (40). Он — ученик Касим-и Шади- 
шаха, происходил из знатных людей Бахарза и был украшен многими 
достоинствами. Он не имеет [себе] равного в написании ровных строк 
(хамварй) и в перекрещенных (ихтилат). Он исключительно хорошо 
играет в шахматы "слепым способом". Книги переписываются им ров
но и отменно; в Казвине за тысячу бейтов, переписанных им, давали 
пять тысяч динаров. Он также слагает стихи. Это, сочиненное им:

Стих:

Отрадна та, от любви к которой пламя охватит мою рубашку, 
дабы не смогли вдругорядь шипы порицания

рвать мой подол
Руба’и
Доколе, о Господи, горесть неизбежной разлуки?
Доколе терпение с болью и печалью разлуки?
От тебя я далек, но к смерти близок,
Мы вот-вот умрем! Разлука доколе? 83

Маулана сАбди (41). Сей мулла сАбди происходит из Нишабура. 
Почерк наста'лйк он отменно освоил. Он был собеседником султанов. 
В том числе, состоя при государе [своего] времени, пользовался ува
жением. Он был человеком со странностями. Маулана Шах-Махмуд — 
его ученик. Так он обычно говорил ему: "Эй злосчастный, если не 
сможешь ты написать как я, то напиши хоть как этот Султан-0Алишка 
или этот Мир-сАлишка"84.

Маулана Шах-Махмуд (42) — его ученик. Он писал абсолютно 
прелестно. В переписке книг (л. 111а) он был вне сравнения. Он пе
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реписал "Хамсе" ("Пятерицу") Низами мельчайшим настасликом (гу- 
барй)йЪ дня шаха Тахмаспа, которой воздали должное мастера худо
жественного письма, поскольку до того времени никто не переписал 
книгу с такой красотой. Все эти книги, что создавали знаменитые ма
стера и что поступали в собственную государеву библиотеку (китаб- 
хана-йи хасе), ушли [из нее] в виде подарков, наград и этикетных под
ношений за исключением этой "Хамсе", которую украсил живописью 
мастер Бехзад86. Он отменно слагал стихи. Сочинил он и ответ на это 
начальное двустишие (матлас):

Всякий раз, когда я прихожу к тебе,
о стройный серебряногрудый кипарис,

К моим ногам падает [только] твоя тень,
что для меня и лучше.

Мулла Шах-Махмуд:

Поскольку никогда не проходит
перед моим взором твое видение,

То я вижу сотню лиц и вопрошаю:
может быть [это] твой облик? 87

Маулана Дуст-Мухаммад (43). Он происходил из города Герата, 
ученик Касим-и Шадишаха, переписал Коран почерком наста'лйк и 
произносил звук эль вместо эр. Шах Тахмасп питал к нему благорас
положение, поскольку он выпроводил всех писцов [из библиотеки], а вот 
его оставил при себе. Его ученицей была дочь шаха — Султаним88.

Маулана Рустам-сАли (44). Он был сыном сестры мастера Бех- 
зада, отменно писал почерком [настаслйк] и обучал [ему] Бахрам-мир- 
зу. Был он мужем смиренным и человеком неудачливым89.

Маулана Мухибб-сАли (45). Он воспитал его [Рустам-°Али — 
А. О.] сына и обучил [его] почерку [настаслйк]. Он состоял при Сул- 
тан-Ибрахим-мирзе в числе особо приближенных людей90.

Хафиз Баба-Джан (46) отменно писал почерком [наста'лйк], а в 
игре на суде его считали равным мастеру-предшественнику Хвадже 
сАбд ал-Кадиру. Он также работал по наложению золота (зарнишанй). 
Состоя на службе у Бахрам-мирзы, он достиг полного признания и по
четного положения. Он — брат певца Хафиза Касима. Их отца Хафи
за сАбд ал-сАли, жившего во времена Султан-Хусайн-мирзы91, полага
ли лучшим [чтецом Корана], чем Хафиз Насир. В ту пору, когда меж
ду мирзой Йаскубом и мирзой Султан-Хусайном установились тесные 
дружеские отношения, последний пригласил [к себе] Хафиза сАбд ал- 
сАли. Хафиз и его дети прибыли и остались [насовсем]. Сейчас-то
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они — выходцы из городка (касабе) Турбат в Хорасане, а прежде жи
ли в Ираке. Брат Хафиза Баба-Джана Хафиз Касим по имени в две
надцатилетнем возрасте читал Коран при проповеднике маулане Ху
саине шиите Капшфи92 — авторе-составителе (мусанниф) "Ахлак-и 
Мухсинй" и "Анвар-и Сухайлй". Когда похвальные отзывы о нем дош
ли до почившего в бозе шаха [Исмасила]9Э, он вывез [его] из Хорасана. 
И пока он был жив, он состоял на службе у почившего в бозе шаха 
[Исмасила] и шаха Тахмаспа94.

Маулана Малик (47). Он из Казвина, из племени дайламитов. 
Его отца звали Амир Шухр (л. 1116). Он превосходно писал [класси
ческими] почерками, однако в почерке насх был выдающимся [масте
ром]. Маулана Малик упорно изучал [религиозные] науки и стал уче
ным мужем. Он достиг [совершенства] в классических почерках, но в 
настасш ке  стал абсолютно выдающимся мастером. Считают, что его 
почерк лучше, чем у муллы Шах-Махмуда и прочих каллиграфов, чьи 
имена были уже упомянуты. Он одного уровня с Султан-Мухаммад- 
Ханданом и Султан-Мухаммад-Нуром. Он отошел в расцвете молодо
сти. Если бы Господь превеликий пощадил его, то он стал бы лучше и 
превосходнее всех каллиграфов. Он упокоился в 970/1562—63 году95.

Мулла Мухаммад-Хусайн (48). Он — сын муллы сИнайата. Его 
отец ныне шайх ал-ислам Табриза. Он отменно овладел почерком [на- 
стаслйк] и день ото дня совершенствуется96.

Мир Мусизз Каши (49). Он родом из Кашана. Он может срав
ниться с муллой Мухаммад-Хусайном. Он ведет распутный образ жиз
ни и одновременно состоит в полных интимных отношениях как с 
мужчиной, так и с женщиной. Несмотря на то, что [всегда] неопрятен 
и несобран, в Иране именно он является мастером художественного 
письма97.

Обстоятельства художников

Поскольку у раба величайшего наместника его августейшего 
величества шаха Тахмаспа Хусайни в детские годы было влечение к 
живописи, украшению книги и каллиграфии, то ото [всех] краев и стран 
привели [к нему] людей такого разряда. В том числе мастер Бехзад 
(1). Он происходил из Герата.

Стих:

Его светлость Бехзад — наставник века.
Именно он подарил миру полную меру мастерства.
Равных Мани мало рождалось от матери времени.
Ей-богу, хорошо ею рожден Бехза.п1
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Обстоятельства жизни Бехзада таковы: когда он остался в мла
денчестве без матери и без отца, Мирак-наккаш, который служил 
китабдаром у Султан-Хусайна-мирзы, его выпестовал. В короткое 
время он [столь] преуспел, а дело его дошло до того, что никто не 
видел равного ему художника с тех пор, как повелась живопись. Его 
привезли [ко двору] из Хорасана, и в течение ряда лет он состоял при 
государе в качестве собеседника. Он всегда вел благопристойные бе
седы. [Вместе с тем] он постоянно прихлебывал [вино] и мгновения не 
мог обойтись без рубинового вина и ярких губ виночерпия. Он дожил 
до семидесяти лет и таким образом поддерживал себя молодым. Не
смотря на запрет пить вино, [его не трогали, т. к.] в нем нуждались, а 
его величество государь полагал: мастер был старцем с чистым обра
зом жизни. Он подготовил отменных учеников98, первым из которых 
является Дуст Диване (2) — уника времени. Он создавал живые образы 
с совершенной сметливостью и проницательным разумением, следуя в 
точности манере учителя. Можно сказать, что в чистоте [исполнения] 
он его превзошел (л. 112а). Его одолело затмение рассудка. После смерти 
мастера [Бехзада] он находился на службе у его величества шаха [Тах- 
маспа]. Под конец, когда государю наскучили люди этого разряда, 
Дуст уехал в Индию и [там] возвысился, состоя при мирзе Хумайуне99. 
Там же он и упокоился100.

Мастер Султан-Мухаммад (3). Он из Табриза. В пору, когда ма
стер Бехзад прибыл в Ирак, мастер Султан-Мухаммад уже наладил 
работу придворной библиотеки-мастерской; и он [также] был учите
лем государя — прибежища веры. Это я слышал от мастеров живо
писцев, а они говорили, что мастер Султан-Мухаммад лучше [других] 
передает облик, свойственный кызылбашу (гизилбаш), т. е. манеру 
одеваться, сидеть в седле, носить оружие и тому подобное. Бехзад же 
изображал лошадей похожими на пони. Во всяком случае Султан- 
Мух аммада можно было бы [считать] равным [Бехзаду]. Он упокоился 
в Табризе. Он имел одного сына (5), который не испортил ремесло отца. 
После его смерти он уехал в Индию и там достиг полного успеха101.

Мастер Мирак (6). Он происходил из Исфахана и был учени
ком мастера Дарвиша. Не имелось ему равных в деле создания узоров 
(таррахй) и орнаментальной росписи (наккаиш). Ни мастер Бехзад, ни 
мастер Султан-Мухаммад не владели искусством орнаментальной рос
писи (наккаиш). Сей Мирак также изображал живые образцы (тасвйр). 
Но по сравнению с этими двумя мастерами [эта] его работа не достиг
ла того уровня прозрачности, тонкости и чистоты, на которую он при
тязал. Его работа отличалась абсолютной твердостью (истихкам) ли
нии рисунка (устухванбандй). Он исполнял [это] мастерски. Он был
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ближе к государю и проводил с ним больше времени, чем они. Он 
также занимал должность каракйарага102. Человек он был компаней
ским, похотливым, влюбчивым.

Мир Мусаввир (7), Он родом из Бадахшана. Он рисовал парсу
ны (шабйхкаш), работал аккуратно. Он создавал [их] исключительно 
изящно, тонко и прелестно. Человеком он был нерешительным и его, 
в конце концов, постигли невзгоды. Мирза Хумайун, когда прибыл в 
Ирак, прилюдно заявил: "Если государь отдаст мне Мир Мусаввира, то 
я дам тысячу туманов отступного [за него]"103. Воспользовавшись об
становкой, сын Мира (8), что стал [художником] получше отца, уехал 
в Индию раньше, отец же отправился следом104.

Маулана Кадими (9). Он обладал качествами людей не от мира 
сего. Его величество государь держал его при себе для исполнения 
парсун. Он отменно слагал стихи. Это начальное двустишие (матлас) 
написано им.

Стих:

Сопернику хотелось придти незваным к тебе в гости
Твой привратник не пустил [его].

Я — собака твоего привратника! 105

°Абд ал-сАзиз (10). Он из Кашана. Он превосходно исполнял 
живые образы, так что августейшее величество назвало его своим уче
ником. Он достиг полной близости [к государю]. В злополучные вре
мена он стакнулся с какими-то людьми. Они подделали государеву 
печать, а он [в результате] лишился уха и носа106.

Мирза Гаффар (11). Он был сыном кызылбаша и до такой сте
пени довел свою работу в изображении каджаров (л. 1126), что [это] 
было признано всеми107.

Маулана Музаффар-сАли (12). Он — племянник по сестре кал
лиграфа Рустам-еАли, а его отец бьш прилежным учеником мастера 
Бехзада. Сей Музаффар-сАли, в конце концов, довел рисование живых 
образов (]тасвйр) до такой степени, что все легкомысленно говорили, 
что Музаффар-сАли [как художник] лучше мастера Бехзада. Во вся
ком случае, если он и не лучше будет Бехзада, то он выше прочих из 
той группы, чьи имена были упомянуты. Помимо живописи он обладал 
удивительным даром копирования-подделки почерка и обводки напи
санного тонкой линией (тахрйр). Он превосходно писал крупным 
(джалй) настаслйком, исполняя розбрызг (афшан) и орнаментовку — 
золочение (тазхйб). Он стал выдающимся мастером в работе красками 
и лаком (рауганкарй). Словом, с его универсальностью другого [подоб
ного] не было108.
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Мир Зайн ал-сАбидин (13). Он — табризец, ученик мастера 
Султан-Мухаммада. Он превосходен в изображении живых существ, в 
орнаментовке-золочении и декоративной росписи красками (наккашй). 
Он не уступает [мастерам] сей группы109.

Мулла Шайх-Мухаммад (14). Его отцом был мулла Камал (50) — 
ученик мауланы сАбд ал-Хакка [ас-Сабзавари]. Он превосходно писал 
почерками сулс и насх, так что Коран его письма покупали за три- 
четыре тумана. Вместе со своими детьми он уехал на службу к мирзе 
Хумайуну110. Мулла Шайх-Мухаммад — его сын — прошел учениче
ство у Дуст Диване и преуспел в мастерстве. В конце концов, когда он 
объявился в Хорасане, Султан-Ибрахим-мирза сын Бахрам-мирзы его 
воспитал. Без преувеличений, он превосходный живописец (мусаввир), 
орнаменталист-златописец (музаххиб) и исполнитель тахрйра. Он от
менно пишет настаслйком. В живописи он во всем подражает [мане
ре] китайских мастеров. Люди считали превосходной любую имита
цию-копию, которую он исполнял на китайский манер. А в чем он, [во
истину,] обладает чудесным даром, так это в деле копирования-под- 
делки почерка. Он копирует почерк Мир-сАли и тонкой кистью под
правляет таким образом, что [сделанное] невозможно отличить. У людей 
же появляется желание взять то, что написал он, а оригинал оставить111.

М астера  почерка та'лйк

Вначале почерка таслйк [совсем] не было. Тадж Салмани (1) 
сразу же чисто написал. Когда же [черед] дошел до Хваджи сАбд ал- 
Хаййа муншй (2), он выработал нормативные правила и устав [пись
ма]. Он писал, состоя на службе у государей. В частности, он стал 
письмоводителем-мунши у Султана Абу Сасида [Тимурида] и просла
вился. Действительно, он стал Йакутом времени и приобрел учеников. 
В их числе Шайх-Мухаммад Тамими Казвини (3), которого воспитал 
Хваджа сАбд ал-Хайй. Хваджа после Султана Абу Са°ида находился на 
службе у разных государей. Шайх-Мухаммад также вел официальную 
переписку государей. В конце концов, он проявил неучтивость по от
ношению к Хвадже сАбд ал-Хаййу и запамятовал обязанности ученика: 
он прилюдно говорил: "Я пишу лучше". Хваджа проклял его (л. 113а). 
Хваджа сАбд ал-Хайй был жив до начала царствования почившего в 
бозе шаха [Исмасила], да будет над ним милость Аллаха, но он уже не 
состоял на государственной службе. Он упокоился в Табризе и там по
хоронен — в небольшом мавзолее (хазйре) в начале Хийабана112.

Шайх-Мухаммад Тамими (3). Он из Казвина, вел официальную 
переписку туркменских султанов. Он приобрел известность как [чело
век] приносящий несчастье. Сей стих сочинили по его поводу.
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С т их:

Узри, о создатель прозвищ, истинную цену дорогого Хваджи, 
который свободно пишет сложным почерком.

В какое бы Присутствие-<)я<?ан
не вступал он своей благородной ногой,

Он пишет: "Да освятит Аллах его доказательство"113.

Мулла Идрис (4). Он был мужем глубокой учености и обладал 
совершенным мастерством в [деле] составления официальных бумаг. 
Несмотря на то, что почерк его не был ни изящным, ни красивым, [тем 
не менее] пропорции его и устав превосходны. Он вел официальную 
переписку государя Хасана, Рустам-бека и Алванд-бека [Ак-Койунлу]114.

Мулла ‘Абдаллах Дарвиш (5). Он из Хорасана, писал исклю
чительно красиво, изящно и тонко. Люди считают его [почерк] лучше 
Хваджи сАбд ал-Хаййа. Однако это не так. Письмо сАбд ал-Хаййа — 
основательно и красиво, а почерк муллы Дарвиша — порывист и каж
дый [из них] — это особая манера письма. Они были современниками 
и мулла Дарвиш состоял при Хвадже в качестве ученика. Он не был 
письмоводителем-мунши Султан-Хусайна-мирзы, но некоторое время 
был таковым при его сыновьях115. О нем рассказывают, что как-то раз 
правитель (хаким) Герата приказал ему составить какое-то послание 
правителю Мавераннахра, большое по содержанию, и настойчиво до
бавил: "Быстро напиши и принеси!" У муллы Дарвиша не нашлось 
времени, чтобы выполнить поручение. В этом состоянии его вызвали: 
"Давай послание". Его охватила некая растерянность и не смог он от
крыто сказать, что мол не написал я. Он вытащил свиток чистой бу
маги и прочел, так что все присутствующие одобрили и слог и стиль 
изложения. Некий человек, что находился рядом с ним, сказал: "Бума
га-то чистая и абсолютно лишена записей". После того, как все удос
товерились, он испросил извинения за проступок. Его [поведение] одоб
рили, а правитель даровал ему почетную одежду и вознаграждение. 
Это стало причиной его известности116.

Мир Мансур (6). Он из Астрабада, писал исключительно хоро
шо в согласии со стилем и уставом ‘Абдаллаха Дарвиша. Он ему не 
уступал, хотя между ними имеется незначительное различие117. Но сын 
Мира Мансура (7) — [Мир Касим] писал лучше отца и был письмово- 
дителем-муншй мирзы Хумайуна. Он и сейчас еще жив и, состоя на 
службе у Султана Джал ал ад-Дина Акбара118 сына мирзы Хумайуна, 
пользуется абсолютным авторитетом и это так (л. 1136)119.
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Хваджа Джан (8). Он состоял на службе у Дурмыш-хана и пре
восходно писал. Его письмо имело устав почерка мауланы Дарвиша. 
Жители Хорасана признавали его [письмо].

Ныне, когда идет 980/1572—73/ год, не осталось и нет [больше] 
ни одного пишущего [почерком] тасш к. Мир лишился мастеров ху
дожественного письма, [работавших в этом почерке]. Сейчас основной 
почерк в переписке — шикаста-йи таслйк.

П р и м е ч а н и я

1. С ледует заметить, что в то время до введения в научный об и х о д  таких трудов по  
истории  династий  К ара- и А к-К ойунлу, как "Китаб-и Дийёрбакрийа" А б у  Бакра ат-Т их- 
рани и "сА лам ара-йи Амйнй" Ф азлаллаха б . Р узбихана ал-Х ундж и, и по истории первых  
С еф еви дов , как "Ахсан ат-тав§рйх" Х асан -бека  Румлу (т. XII) и "Хуласат ат-таварйх" 
К ази А хм ада Куми (т. V ), соч и нени е Будака мунши сохраняло оп р еделен н ое значение  
п ервоисточника. О б указанны х сочинениях см.: Стори А . П ерсидская литература. Б ио- 
би бли ограф и ч еск ий  о б зо р . В трех частях. П еревел с английского, переработал и д о п о л 
нил Ю. Э. Брегель. М ., 1972 , ч. И, с. 8 4 6 — 849 , 8 5 9 — 865; ч. III, с. 1548— 1559.

2 . D orn  В . C atalogue des m anuscrits et xylograp h es orientaux de la B ib liothèque Impérial 
P ublique de St.-P etersbourg, SPb., 1852 , № 2 8 8 , p. 2 8 8 — 2 8 9 . См. также: Стори A . Указ. 
соч ., ч. И, с. 4 1 5 — 4 1 6 . П ом им о биограф ии, приведенной в этом справочнике, укаж ем  на: 
Ж уковский  В . А . Д ревности Зак аспи й ского края. Развалины Старого М ерва. —  М атери
алы по археологии  Р осси и , издаваемые императорской археологической  к ом иссией. 
С П б., 1894 , № 16, с. 73 , прим. 1. В торой сп исок  труда Будака мунши был определен  
автором  этих строк. Э тот сп и сок  хранится в П убличной библиотеке г. Л ахора (П акис
тан) в составе коллекции пр оф . М . Ш ерани и был известен как "Хуласат ат-таварих" 
н еустановленн ого автора. В м есте с тем, автограф ГПБ им. М. Е. С алты кова-Щ едрина  
нисколько не утратил своего значения, поскольку только в нем до нас дош ла наиболее  
и нтересная часть труда —  оп исан и е собы тий, последовавш их сразу после см ерти Т ах
м аспа I в 9 8 4 /1 5 7 6  г. и автобиограф ические заметки Будака о своей чиновничьей карье
ре. См.: А ким уш кин О. Ф . В торой  сп и сок  исторического труда Будака мунш и К азвини  
"Джавахир ал-ахбар". —  П исьменны е памятники и проблем ы  истории культуры народов  
В осток а, X V I годичная научная сесси я  JIO И В А Н  СССР. М ., 1982, ч. II, с. 9 0 — 95.

3 . П етров П. И. О б одном  редком  источнике по истории С еф евидов. —  С оветское  
в остоков еден ие, 1956 , № 1, с. 111— 120. Зам етим , что Будак приводит название соч и н е
ния на лл. 26 , За, 2 7 9 а  и 3 3 9 6  (колоф он  р укописи), а свое имя —  на лл. 26 , 2 7 8 6 , 315а, 
3 3 9 6 .

4 . Сам Будак мунш и несколько раз называет себя  "автором" (мусалиф ). Вм есте с тем, 
что харак терн о, библиотекарь, зарегистрировавш ий ее  поступление, назвал труд: "Тарйх- 
и тасн й ф -и  уст" ("Х роника, им составленная"), а неизвестны й читатель в критических  
зам ечаниях на ее  полях им енует Будака "компилятором-составителем" (.мусанниф).

5. См. о них: С тори А . Указ. соч ., ч. I, с. 3 7 9 — 39 3 , 3 9 9 — 403 , 4 0 4 — 406; ч. III, 
с. 1 3 9 8 — 1400 . П оследний  труд был частично издан (последняя часть макала II и хётима, 
посвящ енны е царствованию  И см асила I и Тахм аспа I) см.: Такмйлат ал-ахбар. Т аснйф -и  
сА б д й -б ек  Ш йразй . Ба мукаддима, тасх йх ва таслйкат доктор °А бд ал-Х усайн Нава'и. 
Т ехран , "Нашр-и най", 1 3 6 9 /1 9 9 0 .

6. П одробны й анализ структуры и ком позиции сочинения см. в наш ей статье: В то
рой сп и со к  истори ческ ого труда Будака мунши К азвини..., с. 9 2 — 93.

7. Л . 1136  —  текущ им годом указан 9 8 0 /1 5 7 2 — 73 г.; л. 2 9 4 6  —  при имени Тахм аспа  
благопож елательная ф орм ула долгой ж изни.

8. Л . 2 9 6 а  —  Будак замечает: "От времени вступления на престол до 9 8 2 /1 5 7 4 — 7 5 / 
года, когда была составлена сия книга, будет 51 год, 5 м есяцев и 11 дней..." .
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9. На полях л. 296а напротив фразы, приведенной в прим. 8 , он сделал помету: 
"Кончина государя случилась в Казвине 16 сафара 984/15 мая 1576/ года".

10. Почти все они завершаются писанной красной тушью авторской пометой сахха 
("верно"): лл. 24а, 36а, 72а, 74а, 856 (9 строк, выскобленные позднее самим автором), 
876, 89а, 100а, 1346 (24 строки), 140а, 148а, 1496 ( 8  строк, выскобленные самим авто
ром), 1506, 152а, 1626, 170а, 1766, 177а, 2116, 212а, 227а, 231а (29 строк), 296а.

11. В колофоне рукописи (л. 3396) он отмечает: "Переписал сие набело немощный 
бедняк Будак мунши — автор сей книги в конце месяца джумада ал-ула года 984".

12. На л. 296а он приводит три свои хронограммы, составленные в связи с восше
ствием Тахмаспа I на престол.

13. Петров П. И. Указ. соч., с. 113— 114. Приведенные здесь версии Будака мунши о 
причинах поражения в борьбе за Мавераннахр и в Чалдыранской битве (920/1514 г.) 
существенно расходятся с теми данными, которые приводят Гийас ад-Дин Хвандамир, 
мирза Хайдар Душат и Хасан-бек Румлу.

14. Это не касается его сведений по истории династии Сефевидов. Несмотря на не
умеренные панегирики Исмасилу I (1501— 1524) и Тахмаспу I (1524— 1576), Будак мун
ши был весьма аккуратен в этом отношении.

15. Труд изобилует подобными неточностями и ошибками. Например, говоря о поэте 
газнийского круга Абу-л Хасане Фаррухи (ум. в 429/1037—38 г.), он "продлил" его воз
раст на целое столетие, объявив его современником султана Санджара (правил в 511— 
552/1118— 1157 гг.) и поэта Амира Му иззи, которому он посвятил отдельную заметку 
(лл. 856—86а, 145а— 146а); о других казусах см. примечания к нижеследующему перево
ду его заметок о мастерах "книжного рукоделия".

16. Лл. 32а, 82а, 916 (дважды), 93а, 101а, 1206, 1396, 141а, 143а, I486, 1556, 215а, 
2176, 224а, 2246, 225а, 2276, 228а, 229а, 2296, 2326, 233а, 2336, 2346, 2376, 238а, 270а, 
279а, 280а, 281а, 282а, 315а.

17. Например, "лживая история" (л. 141а), "да, поразительная вещь!" (л. 143а), либо 
такой крик души: "Сию книгу составил человек, большинство строк которой он написал 
таким вот образом — вкривь и вкось. Если сравнить эту же самую страницу с другими, 
то выясняется, что он — бестолочь. Что в начале страницы, что в конце — всюду одно и 
то же. Другая глупость заключается в том, что он пишет, что под торжественньгм пиром 
амира Тимура в местности Кан-и гил было [занято] три фарсаха, а в конце книги 
[говорит] — пять. Такого рода «точностей» [у него] много" (л. 299а).

В другом месте (л. 279а) он же, отмечая многочисленные неточности, претенциоз
ность стиля, безвкусицу в подборе эпитетов, отсутствие меры в сравнениях у автора, 
ядовито замечает: "...впрочем, поскольку он казвинец по происхождению, то это не
сложно [понять]". К последнему необходимое примечание: в персидском фольклоре и в 
бьггу о жителях г. Казвина сложилось представление как о людях туповатых, недалеких, 
простаках, но себе на уме и весьма упрямых.

18. Согласно его собственным словам (л. 316а): "Ныне я, ничтожнейший раб, сижу 
без работы и без занятия в углу бедствия и отчаяния, а возраст мой в момент написания 
6 8  лет и в году 984 /1575-76/ были таковы обстоятельства автора, что описаны [здесь]".

19. Следует заметить, что в целом рукопись даже приблизительно не напоминает чи
стовой экземпляр труда, поднесенный автором только что вступившему на трон монарху. 
Она изобилует недоделками: в частности, список так и не был декоративно оформлен, 
на полях много (хотя и весьма аккуратно написанных) авторских дополнений и поясне
ний. Создается впечатление, что Будак мунши либо очень спешил с подношением, либо 
только готовил труд для последующей беловой переписки, либо сам уже не имел ни 
возможности, ни сил лично подготовить чистовой экземпляр.

20. Первый памятник завершен в 985/1577 г., второй — в 998/1588 г. (первая редак
ция), а третий — в 1025/1616 г. Подробнее см. Стори А. Указ. соч., ч. И, с. 859— 865, 
873— 881; III, с. 1468— 1470. Труд Кази Ахмада был опубликован: Хуласат ат-таварйх. 
Талйф-и Казй Ахмад... ал-Кумй. Ба тасхйх-и доктор Ихсан Ишракй. Дж. 1—2. ИнтишаП 
рат-и да-нишгах-и Тихран N? 1771. Тихран, 1359/1980, ¿363/1984.

21. Несмотря на то обстоятельство, что П. И. Петров в указанной выше статье (см. 
прим. 3) весьма подробно изложил автобиографическое эссе Будака мунши, тем не ме
нее нам представилось целесообразным привести полностью в переводе на русский язык
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это документальное свидетельство о жизни и карьере государственного чиновника сред
ней руки:

"(Л. 315а) Обстоятельства автора [сего сочинения] Будака мунши. Сей бедняк еще в 
школе писал несколькими почерковыми стилями, пока не выпал случай и я в возрасте 14 
лет не вошел в августейшую канцелярию. Это произошло в начале царствования государя 
[Тахмаспа I], когда он прибыл в Казвин во время бунта племен Текелю и Устаджлу и 
провел в нем зиму. На следующий год я стал чистовым писцом канцелярии учета и хра
нения денежных сумм (дафтар-и арбаб ат-тахавйл); жалование было положено в три 
тумана. Спустя четыре года главноуправляющий финансового ведомства государства 
(мустауфй ал-мамалик) ходжа Шах-Хусайн Каши увидел мой почерк и одобрил его. Он 
распорядился, чтобы тот экземпляр ведомости состояния поступлений, который будут 
писать для него лично, дабы она была [постоянно] при нем, писалась бы мною. Жалова
ние [мое] стало пять туманов. На шестом году [службы] была учреждена канцелярия 
докладов, в которую вносили поступления и расходы богохранимого государства, а мне 
поручили исправно вести ведомость и записывать в нее то, что заменяется и изменяется 
[по части выплаты и возмещения жалования], пока на следующий год не появилась об
щая канцелярская книга вместо отдельно существовавших с тем, чтобы в ней находилось 
все то, что [ранее] вносилось бы в ведомости текущих налоговых поступлений, выплат 
по ассигновкам и налоговым чекам, учета и хранения денежных сумм. Жалование мне 
положили в восемь туманов. Начальником [этой] канцелярии был мой брат ходжа °Изз 
ад-Дин.

Поскольку мой дядя по матери Амир-бек Шаликани Казвини, занимавший должно
сти вазйра и вакйля при Мухаммад-хане Текелю Шараф ад-Дин Оглы, в связи с тем, что 
Багдад отдали в управление Мухаммад-хану, взял меня с собой и пишущий сии строки 
стал муншй (секретарем-письмоводителем) администрации (дйван) Ирака арабского. В 
течение этих приносящих наслаждение занятий дошел я до источника юности и наслаж
дения жизнью: в эту пору возраст мой достиг 20 лет. В течение трех лет, что я исполнял 
обязанности муншй, воздали должное моему отправлению службы. Хан (л. 3156) высоко 
оценил [ее] и возложил [на меня] войсковое письмоводство, а жалование, составлявшее 
20 туманов, достигло тридцати. По прошествии семи лет, когда мы оставили Багдад, я 
еще два года был с Мухаммад-ханом и шагал к рангу вазйра. Спустя два года, коща хану 
дали управление Гератом, он поручил войсковое письмоводство другому лицу. Я был 
уязвлен случившимся и несмотря на то, что он сказал, что "я дам тебе в Герате долж
ность вазйра своего личного имущества и канцелярское делопроизводство", я не согла
сился и в Кермане сбежал, покинув [его]. Столкнувшись с нуждой и оказавшись без 
средств, я составил два поддельных документа, представил себя посланцем Султан-Му
хаммад мирзы и Мухаммад-хана и получил 100 туманов для мирзы и хана и 30 туманов 
для себя. В конце концов [чиновники] сообразили и то, что дали мне, не забрали, а то, 
что выдали для мирзы и хана, взяли обратно.

Коща я прибыл в Казвин, Бахрам-мирза уже вернулся из Гиляна и его муншй уже 
погиб. Он сделал меня [своим] муншй. Четырнадцать лет я состоял в этой должности. 
Мои дружеские и доверительные отношения [с мирзой] дошли до того, что я денно и 
нощно находился в резиденции мирзы: днем я отправлял службу и коротал время [с 
ним], а ночью спал в его ногах. Так что и по сорок дней, и по месяцу я не видел лиц 
моей жены и детей. Дело завершилось тем, что ходжа сИнайат-вазйр [Бахрам-мирзы] по 
злобе и зависти несколько раз облыжно оговорил меня и государь (т. е. Тахмасп I — О. А.) 
разгневался: [меня] схватили. С меня был взыскан штраф в 300 туманов и еще [я запла
тил] 1 0 0  туманов сборщику налогов (тахсйлдар) и государственным сановникам, дабы 
сохранить жизнь. Шесть лет я просидел в углу одиночества и отчаяния, проводя время за 
перепиской Корана. Высочайший наместник (т. е. Тахмасп 1 — О. А.) вошел в мое по
ложение и [мне] было поручено место главы администрации Саухбулага, Шахрийара и 
Фаргилдаре с правом взымать пятидесятитуманную подать в свою пользу {русум). Три 
года я занимался этим делом до той поры, когда Мухаммад-хан пригласил [меня] к себе, 
прислав из Герата богатые одежды и содержание на путевые расходы. Я с удовольствием 
направился в Герат, но в Себзеваре Ака Камали — главный вазйр Хорасана узнал, что я 
направляюсь в Герат, задержал меня противу моей воли и поручил должности вазйра и 
контролера Бистама и Бийарджманда. В течение четырех лет я состоял при том деле, а 
затем он направил меня на должность вазйра и контролера в хорасанский Турбат: в сем
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краю радости я чувствовал себя привольно и покойно, (л. 316а). Затем меня назначили 
контролером Джахан-Аргийана и распределителем (калйдрав) ведомства рудных копей.

Спустя десять лет, проведенных мной в дружеских и братских отношениях с тем 
именитым сановником, Мустафа-Султан Варсак возложил на меня во всей полноте обя
занности своего вазйра и вакйля, [в мои полномочия] входили Себзевар и Туршиз. После 
чего дали управление хозяйственными делами Исфараина. Я пробыл с ним следующие 
десять лет. По сути, я не был его слугой, я был господином, а он — моим нукером. Пока 
Ака Камали не объявил: «Пусть побыстрей приезжает, поскольку я подготовлю для него 
высокие должности». В состоянии страстной надежды и душевного трепета я выехал из 
Хорасана, имея при себе средств и состояния на триста туманов. Едва я достиг Дамгана, 
как пришло сообщение об аресте Ака Камали. Произошло поразительное и нагнетающее 
безысходную тоску событие. В голову пришла мысль, а не лучше ли после сего отпра
виться в [дальную] поездку, подобную поездке в Хиджаз. Когда я прибыл в Казвин и на 
душе скребли кошки, Ма сум-бек грубо отчитал [меня]: дескать ты исполнил [указание] 
Ака Камали и прибыл сюда без разрешения Мустафы-Султана. У меня забрали 150 ту
манов и отдали Мурад-хану Устаджлу. То, что было у меня, пошло прахом и шесть по
следующих лет я сидел без работы.

Но вот вновь повеял ветерок милости со стороны государя си мне дали должность 
вазйра и контролера Дамгана, Бистама, Бийарджманда и Араб-сАмари при Искандар- 
беке Афшаре, жалование которого составлял налог с этих местностей. Между нами ус
тановились тесные дружеские взаимоотношения. В результате чего я выдал ему 60 тума
нов сверх причитающихся сумм содержания. Написали донос, что я выдал [ему] 500 ту
манов вопреки предписанию. Точная сумма [впоследствии] выявилась, но меня уволили, 
так что долг и хлопоты по делу составили 30 туманов. После пяти лет безработицы вы
шел высочайший указ, дабы я составил ведомость налогов, поступлений и расходов по 
Казвину за [последние] десять лет и дабы я не взял ни единого динара в оплату за ее 
составление. В течение двух лет я занимался сим делом, пока не выявил шесть тысяч 
туманов [недостачи], которые полностью взыскали с каждого [виновного] и пока в ре
зультате не появился донос. Ныне я ничтожный раб сижу в углу невзгод и отчаяния без 
работы и без занятия. А мой возраст в момент написания составляет 6 8  лет и в 
984/1576/ году таковы были жизненные обстоятельства автора, что описаны [здесь]", 
(л. 317а) "[События 950/1543— 44/ года/... когда автор сих строк достиг на службе у 
мирзы [Бахрама] положения и близости к патрону, ходжа сИнайат вазйр впал в зависть, 
написал несколько оговорных доносов: меня, ничтожного, арестовали и все то, что я 
годами скопил наряду с недвижимостью и наследством, пошло прахом. Сорок дней про
был я в оковах трудностей и беды и перенес насилие и пытки. Господь, всевидящий и 
всезнающий, — свидетель [истинного] положения дел: не водилось за мной абсолютно 
никакого прегрешения, чтобы с сего раба взыскали 300 туманов [штрафа]. И пропало 
1 0 0  туманов моего жалования и побочных доходов".

У Бадака мунши полвека спустя нашелся последователь в части написания специ
ального параграфа автобиографических заметок, кстати, также изливавшим жалобы на 
свою трудную карьеру при дворе, вызванную происками недругов. Это — Мухаммад- 
Массум Хваджаги Исфахани, хронист царствования Сафи I (1629— 1642), изложивший 
этапы своей карьеры в "Хуласат ас-сийар". См. подробнее нашу статью: "Продолжение" 
Искандара мунши и "Краткая суть жизнеописаний" Мухаммад-Ма°сума". — Иран. М., 
1976, с. 96— 109. Возвращаясь к автобиографическим записям Будака мунши, следует 
сказать, что отмеченные им чередующиеся временные отрезки, когда он работал или 
находился не у дел, значительно расходятся в своей сумме с его возрастом. Если взять за 
отправную точку 936 г. х., т. е. от его 20-летия, то строго следуя его словам, сумма лет 
составит 74 (57 лет работы и 17 лет в отставке). А если же считать с 930 г. х. — време
ни, когда в возрасте 14 лет он приступил к самостоятельной работе, то получается, что 
при своих 6 8  годах в 984 г. х. он проработал в находился не у дел в течение 80 лет. Где- 
то он сбился в подсчете своих годов. Одну его ошибку мы можем установить: Будак 
мунши сообщил, что он в течение 14 лет был секретарем-муншй брата шаха Бахрам- 
мирзы. Его утверждение о сроке ошибочно, т. к. в любом случае он не мог поступить на 
службу к Бахрам-мирзе ранее 950 г. х., когда тот вернулся из Гиляна ко двору брата, а в 
956 г. х. Бахрам-мирза умер.
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22. Ук. соч., с. 1 1 1 — 112, И З, 114— 115. Переводу автобиографии Будака и ее час
тичному анализу посвящена статья: Savory R. A secretarial career under Shah Tahmasp I 
(1524— 1576). — Islamic studies. Karachi, 1963,, II, 3, p. 343—352.

23. См. наши статьи: Искандар-мунши о каллиграфах времени шаха Тахмаспа I. — 
Краткие сообщения Института Народов Азии АН СССР, 1963, № 39, с. 20—32; Искан- 
дар-мунши о художниках времени шаха Тахмаспа I Сафави. — Труды Тбилисского Го
сударственного университета. 1983, № 241, с. 259—273.

24. См. нашу статью: О придворном китабхане сефевида Тахмаспа I в Табризе. — 
Средневековый Восток. М., 1980, с. 5— 19.

25. Племянник Тахмаспа I и сын его брата Бахрам-мирзы (923—956/1517— 1549). В 
последние годы жизни Тахмаспа Ибрахим был главным церемониймейстером двора 
(иишкатсй-башй), а также исполнял обязанность регента (вакйл). Он родился в конце 
месяца зу-л-хиджжа 946/ начало мая 1540 г., задушен тетивой по приказу Исмасила II 
5 зу-л-хиджжа 984/23 февраля 1577 г.

26. Эти слова Тахмаспа по/ггверждают сообщения источников, что к старости шах 
Ирана не только охладел к своему юношескому увлечению, но и совсем отказался от 
него.

27. Вторая редакция этого трактата была сделана автором в Индии около 
1016/1607— 1608 г. и была им названа Тулистан-и хунар". См.: Гулистан-и хунар. Та- 
лйф-и казй Мир Ахмад муншй кумй. Ба тасхйх ва ихтимам Ахмад Сухайлй хвансарй. 
Бунйад-и фарханг-и Иран. Тихран, 1352/1973.

28. Кази Ахмад во второй версии первой редакции "Трактата" (московский и ленин
градский списки) приводит биографические сведения (либо упоминание) о 150 калли
графах и 42 художниках. У Будака мунши — соответственно 57 и 14.

29. Все заимствования отмечены в примечаниях к переводу заметок Будака мунши. 
Это обстоятельство дает основание предположить, что наш автор так и не сумел выб
раться из "угла невзгод и отчаяния" и "зефир монаршей милости" так и не "подул в его 
сторону".

30. Исмасил II вступил на престол 27 джумада I 984/22 августа 1576 г. и был отрав
лен 13 рамазана 985/24 ноября 1577 г. На форзацном л. 01а имеется помета библиотека
ря: Пйшкаш-u Будакбек муншй. Тарйх-u таснйф-и уст ("Подношение Будак-бека мунши. 
Хроника, им составленная").

31. Подробнее см. нашу статью: "Трактат о каллиграфах и художниках" Кази Ахма
да Куми. Первая редакция. — Памятники письменности и проблемы изучения культур 
народов Востока (ППиПИКНВ). М., 1983, XVII, ч. I, с. 63—68.

32. Инвентарь был полностью инкорпорирован в книгу: Мухаммад-Джавад Машкур. 
Назарй ба тарйх-и азарбайджан ва àçàp-и бастанй ва джамиейат-шйнасй-йи ан. Анджу- 
ман-и а£ар-и миллй. Техран, 1349/1970, с. 324—383. Список "Джавахир ал-ахбар" от
мечен на с. 349.

33. В иранской мифологии и в "Шах-наме" Фирдоуси Тахмурас сын Хушанга извес
тен как победитель и сокрушитель рати свирепых дэвов, ведомых духом зла Ахриманом. 
Разбитый Тахмурасом Ахриман в обмен на свою жизнь и свободу уцелевших и полонен
ных дэвов научил своего победителя искусству письма, которое до того момента он дер
жал в тайне от людей.

34. Согласно мусульманской традиции, герой и рыцарь ислама. Двоюродный брат и 
зять пророка Мухаммада, четвертый праведный халиф и первый шиитский имам (ум. в 
40/661 г.).

35. Знаменитый персидский мастер художественного письма в почерковом стиле 
наста лйк  (836—926/1432— 1520). См. ниже пассаж Будака мунши, посвященный сему. 
Будак цитирует фрагмент из его трактата по искусству письма. Автор — Султан- Али 
Машхади не дал названия своему произведению, хотя у разных авторов мы встречаем 
различные его названия.

36. Ср. публикацию автографа "Трактата" и русский перевод Г. И. Костыговой 
(Трактат по каллиграфии Султан-сАли Мешхеди. Факсимильное воспроизведение и пе
ревод. — Труды Государственной Публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина. 
Восточный сборник. Аш-шаркийа, II. (V). JI., 1957, с. 115, 117, 119). Автограф ГПБ не 
имеет даты переписки, поэтому датировать его временем написания сочинения, т. е. 
920/1514 г., вряд ли будет корректным. Султан-сАли умер в 926/1520 г. и за эти шесть
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лет он мог переписать не один список своего "Трактата", внося исправления и дополнения. 
Последнее обстоятельство в значительной мере может объяснить наличие текстуальных 
расхождений в дошедших до нас многочисленных рукописных копиях "Трактата".

37. Три последовательно правивших представителя династии Аббасидов. Даты их 
правления соответственно: 295—320/908—932, 320—322/932—934, 322—329/934—940.

38. Указание на образцы письма упомянутых почерковых стилей, помещенных в тек
сте на лл. 1066, 107а.

39. Последний халйф из династии Аббасидов (640—656/1242— 1258).
40. В тексте — мухаккак; видимо, описка.
41. Букв, "белый город". Небольшой городок в провинции Фарс с белой почвой, 

цвету которой он обязан своим названием. Подробнее см.: The Geographical part of the 
Nuzhat-al-Qulub by Hamdallah Mustawfi of Qazwin in 740 (1340). Translated by G. Le 
Strange. — Gibb Memorial Series (GMS). Leyden-London, 1919, XXIII, 2, p. 121. Возмо
жен и другой вариант перевода: "на луговых равнинах Фарса".

42. См. о нем ниже в настоящем переводе.
43. Ср. этот пассаж о Йакуте с рассказом у Кази Ахмада (Кази Ахмад. Трактат о 

каллиграфах и художниках 1596—97/1005. Введение, перевод и комментарии профес
сора Б. Н. Заходера. M.-JL, 1947, с. 6 6 — 6 8 . Далее — Кази Ахмад).

44. Ильхан Махмуд Газан-хан. Хулагуид (694—703/1295— 1304), принял ислам в 
694/1295 г.

45. XVIII сура Корана.
46. Первая — династия монгольских правителей Ирана (654—754/1256— 1353.); вто

рая — династия, правившая после ильханов в Западном Иране и Ираке (736—835/1336— 
1431).

47. Имеется виду Шайх Увайс б. Хасан — второй представитель династии Джалаи- 
ридов (757—776/1356— 1374).

48. Ср. Кази Ахмад (с. 68—69) с этими рассказами о "шестерке".
49. Ильхан Султан Абу-Сасид (716—736/1316— 1336).
50. Династия, правившая в Азербайджане (718—745/1318— 1345).
51. Согласно Хафизу Хусайну Карбаласи, это здание было построено позднее Чуба- 

нидом Шайх Хасаном, известным как Шайх Хасан "меньшой" (728—744/1327— 1343). 
Постройка была также известна под названием "сАланийа" ("Общественное здание"). 
См.: Раузат ал-джинан ва джанат ал-джун§н, изд. ал-Кура'и..., ч. I, с. 623, 613.

53. Точнее — Валийанкуй ("Квартал святых мужей").
54. Оба были вазйрами при йлъхане, Хулагуиде Султане Абу Сасиде. Первый (ум. в 

724/1324 г.) был счастливым соперником знаменитого Рашид ад-Дина Фазлаллаха (645— 
718/1247— 1318); второй — сын упомянутого Рашид ад-Дина, известный меценат и по
борник персидской культуры, казнен 21 рамазана 736/3 мая 1336 г.

55. Ср. Кази Ахмад, с. 69, 70, 71.
56. В тексте непонятное слово.
57. Ср. Кази Ахмад, с. 73.
58. Байсунгур-мирза исполнил надпись на южном портале (айван) мечети Гаухаршад 

в почерковом стиле сулс. Эта надпись идет по двум сторонам этого портала параллель
ными полосами, дата исполнения 821/1418 г. Портал известен также как айван-и максура.

59. Гаухаршад-Ага — мать Байсунгур-мирзы (1397-1433), дочь известного дипломата 
времени Тимура эмира Гийас ад-Дина Тархана; по ее приказу в Мешхеде была возведена 
в 1418 г. кафедральная мечеть, убита в Герате 9 рамазана 861/31 июля 1457 г. по распо
ряжению Абу Сасид Султана; была старшей женой Шахруха (807—850/1405— 1445).

60. Поход был предпринят Шахрухом против Искандара Кара-Койунлу в 832/1429 г. 
В битве под Салмасом (18 зу-л-хиджжа 832/18 сентября 1429 г.). Искандар был наголову 
разбит. В этой битве, согласно источникам, отличился Байсунгур-мирза. См. нашу ста
тью: Байсунгур-мирза и его роль в политической и культурной жизни Хорасанского 
султаната Тимуридов первой трети XV в. — Петербургское востоковедение. Вып. 5. 
СПб, 1994, с. 143— 168.

61. Ср.: Кази Ахмад, с. 74—76.
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62. Будак мунши, характеризуя Ибрахим-Султана сына Шахруха и правителя Фарса, 
допустил целый ряд неточностей. Во-первых, тот не участвовал в походе Тимура на Ки
тай, т. к. ему едва исполнилось 11 лет от роду (родился в 796/1394 г.) и уже поэтому он 
не мог возглавлять авангард. В данном случае Будак, видимо, спутал его с Искандар-Сул- 
таном (1384— 1415), сыном Омар-Шайха и племянником Шахруха, который действи
тельно был решительным, смелым и удачливым военачальником. Он правил Фарсом с 
812/1409 по 817/1414 г., затем восстал против Шахруха, был разбит, ослеплен по насто
янию Гаухаршад и убит в 818/1415 г. Во-вторых, считается установленным, что "Зафар- 
н§ме" (а не "Шараф-наме", как у нашего автора) написал Ибрахим-Султан с помощью 
секретарей и придворных ширазских литераторов в 828/1424—25 г., а Шараф ад-Дин
Али Йазди обработал труд стилистически и расцветил украшенной прозой (см. Стори 

А. Указ. соч., ч. И, с. 797-799, ч. III, с. 1464). В-третьих, знаменитый историк эпохи Ти
мура и Шахруха Шихаб ад-Дин с Абдаллах б. Лутфаллах, известный как Хафиз-и Абру 
(ум. в Зенджане 3 шаввала 833/25 июня 1430 г.) обосновался после смерти Тимура в 
Герате и последнюю четвертую часть {py(f) своего труда "Маджма0 ат-таварйх" назвал в 
честь Байсунгур-мирзы "Зубдат ат-таварйх-и Байсунгурй". Он никогда не состоял при 
дворе Ибрахим-Султана. Ср.: Стори А. К. Указ. соч., ч. I, с. 341—346.

63. Фигура в персидской поэтике, называемая таджнйс-и лафзй ("графическое упо
добление"), т. е. "сходство по облику, когда поэт приводит в бейте слова, схожие по
начертанию и буквам, но различные при чтении, по точкам, огласовкам, произношению" 
(Мусульманкулов Р. Персидско-таджикская классическая поэтика. X—XV вв. М., 1989, 
с. 24.

64. Ср.: Кази Ахмад, с. 70, 76—78.
65. Ср.: Кази Ахмад, с. 74.
6 6 . Ср.: Кази Ахмад, с. 79.
67. Имеется в виду знаменитый Камал ад-Дин Джасфар Байсунгурй — шеф китаб- 

хане Байсунгур-мирзы в Герате.
6 8 . Ср. издание Костыговой, с. 139, 141.
69. Ср. этот пассаж у Кази Ахмада, с. 104.
70. Представитель династии Ак-Койунлу. Он правил в 884—896/1478— 1490 гг.
71. Ср.: Кази Ахмад, с. 105.
72. Этот фрагмент был использован и прокомментирован нами. См.: Заметки о пер

сидской рукописной книге и ее создателях. — Очерки истории культуры средневекового 
Ирана. Письменность и литература. М., 1984, с. 23; Персидская рукописная книга. — 
Рукописная книга в истории культуры народов Востока. Т. I. М., 1987, с. 374; The Arts 
of the Book in Central Asia. 14-th— 16-th Centuries. Gen. edit. Basil Gray. London-Paris, 
1979, p. 50.

73. См.: Очерки истории..., с. 49, 252, прим. 79—85.
74. Ср. издание Костыговой, с. 119, 121..
75. Ср. заметки об этих мастерах у Кази Ахмада, с. 106— 110:, 131— 137.
76. Дурмьгш-хан б. °Абди-бек Шамлу по своему происхождению и по положению 

принадлежал к элите кызылбашского руководства, воспитатель (.пала) наместника Хора
сана Сам-мирзы и генерал-губернатор (беглербег) Хорасанской провинции и Герата, 
умер в 931/1525 г.

77. Шейбанид, сын брата Шайбани-хана Махмуд-султана (858—911/1454— 1505); 
удельный правитель Бухары в 911—940/1505— 1533 гг., всеузбекский хан — 940— 
946/1533— 1540 г. Подробнее о нем см. нашу статью: Библиотека Шибанидов в Бухаре 
XVI в. — Известия Академии наук Респ. Таджикистан. Сер. Востоковедение, история, 
филология, 1992, № 1, с. 14—23.

78. Мир-сАли не переехал по собственной воле в Бухару, как утверждает Будак мун
ши, он был вывезен в 935/1529 г. из Герата узбеками Убайдаллах-хана. Подробнее см. 
нашу статью: Лицевая рукопись из собрания Института народов Азии АН СССР. — 
Ближний и Средний Восток, М., 1962, с. 76—82.

79. Ср.: Кази Ахмад, с. 137— 138.
80. В тексте дар махд-и мукаддас\ возможно, описка и следует читать дар Маилхад-и 

мукаддас — "в священном Машхаде".
81. Ср.: Кази Ахмад, с. 144— 146.
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82. Там же, с. 143.
83. Там же, с. 155.
84. Имеются в виду Султан-сАли Машхади и Мир-сАли Харави. Ср.: Кази Ахмад, 

с. 139— 140.
85. Так называли самую мелкую, бисерную разновидность любого почеркового стиля. 

Гу бар — мелкая пыль.
8 6 . См. выше с. 17— 18.
87. Ср.: Кази Ахмад, с. 140— 143.
8 8 . Там же, с. 151.
89. Там же, с. 151— 152.
90. Там же, с. 152— 153.
91. Имеется в виду Тимурид Султан-Хусайн Байкара (873—911/1469— 1506), прави

тель Хорасанского султаната Тимуридов.
92. Известный персидский проповедник и литератор Камал ад-Дин Хусайн б. Али 

ал-Васиз ал-Кашифи (ум. в 910/1504— 1505 г.). Подробнее см.: Бехруз М. X. Хусайн Ва- 
из Кашифи и его произведения эпистолярного жанра (XV—XVI вв.). Автореф. дисс. 
канд. филолог, наук. М., 1970.

93. Шах Исмасил I родился 25 раджаба 892/17 июля 1487 г., умер в ночь на 19 рад- 
жаба 930/23 мая 1524.

94. Ср.: Кази Ахмад, с. 153.
95. Там же, с. 146— 150.
96. Там же. с. 168.
97. Там же, с. 162— 163.
98. Этот фрагмент о Бехзаде был переведен на азербайджанский язык А. Г. Рагимо- 

вым (О дате рождения, приезде в Табриз и смерти Бехзада. — Известия Академии наук 
Аз. ССР. Серия ЛЯИ, 1973, вып. 1, с. 95— 102) и также опубликован нами с переводом 
на русский, комментарием и анализом. См.: Заметки к биографии Камал ад-Дина Бехза
да. — ПП и ПИКНВ. М., 1979, XIV, ч. I, с. 9— 15.

99. Насир ад-Дин Хумайун б. Захир ад-Дин Бабур, Великий Могол, правил в 937— 
947/1530— 1540, 962—963/1555—56 гг. В течение 12 лет (950—962/1543— 1555) нахо
дился в изгнании в Иране при дворе Тахмаспа I.

100. См.: Кази Ахмад, с. 182.
101. Там же, с. 182— 183.
102. Т. е. он отвечал за состояние личного оружия шаха, ведая его арсеналом.
103. Ср.: Кази Ахмад, с. 185.
104. Там же, с. 185. Кази Ахмад приводит имя сына мастера — Мир Сайид-сАли.
105. Там же, с. 185.
106. Там же, с. 185— 186.
107. Там же, с. 186.
108. Там же, с. 186.
109. Там же, с. 187.
110. Там же, с. 82.
111. Там же, с. 187.
112. Ср. сведения об этих мастерах у Кази Ахмада, с. 89—90.
113. Ср.: Кази Ахмад, с. 90.
114. Представители династии Ак-Койунлу, правившей в Западном Иране и Ираке. 

Первый — Узун-Хасан б. Али (857—882/1453— 1478), второй — Рустам б. Максуд 
(898—902/1493— 1497), третий Алванд б. Йусуф (903—910/1498— 1504). Ср. также Кази 
Ахмад, с. 91.

115. Имеются в виду два сына Султан-Хусайна Байкары Бадис аз-Заман-мирза и Му- 
заффар-Хусайн-мирза, которых отец незадолго до своей смерти (в 911/1506 г.) назначил 
соправителями Хорасанского султаната Тимуридов.

116. Ср.: Кази Ахмад, с. 91—92, гае совершенно определенно указывается, что "пра
вителем Мавераннахра" был Мухаммад Шайбани-хан узбек.

117. Ср.: Кази Ахмад, с. 94.
118. Великий Могол, правил в 963— 1014/1556— 1605 гг.
119. Ср.: Кази Ахмад, с. 94.
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_____________________ i?lia>  j  Ja> _____________________

bbyAJ ÀaJL*â̂  jL***u» JA~&JbJ bàjAjà i

Ij  j l  j L u  Ij a í* j ú I ¿ ¿ ^  c-Jll? Ij j l  c J l >  ¿ ^ j -ь ôJLÎJ C u ?j i  l j  *̂ Le

ó^jjI ^ j j ^ j  jl jll  ̂ jLô J? »̂1 ásLujjjo a5* JüLaJ jL̂ Ĵ I д5" 4JL*uj!̂ juj ¿ -lJÍj .<̂ 1

j l  l¿ L íj¿  á5"^ o^ J m Jul ó íja j o I jb c - J  j  o I j L x  L jb jju  ^1>ь-0 Jjbl á>uL> ô J j I j> j 

«l>I dmLm̂ <шл з \^  á ^ j! j \ s .x j  d jlm j i » с.%-u»>«lc 15'* ô

. ô J l¿  j  I O _>* J  d  ̂I ̂  C o J l>  j  óJ  ̂l>  Jü I ô Jü .XJL«o*j j j  I ¿Sj £  j+m*3 6j j  Jx>

í -LaX- d «Le Ь*+шШ yj 0 «J LäJ UwMJ ¿ L I J !

. jü I O j l i J  Lo^o a¿ j^ j j j l

Cu l̂ OL> j i  jj*Jbj ¿jj ^  J ü*^jJ J -Ь j! j j *¿2+A ĵ A

.vX*éJbj j***í Ch!*̂  ¿)Цд1*л/ LXe-̂ > jb j

Ja> dymuj j  I Ját> < J X u ú s—>j> j  ijJ (j t> \Su*z*JJ ̂  С*-л «l> j ¿ ¿) L> 4  ̂l̂ >

(л. 1136)

J L ;  j L e j  a5" j j - ^ I  J j - i  Ij j \  j L I j >  c * ¿ b  bVj^o

JL >J Ij J l¿  ^ J  l>  L w u j j >  j I |tJLe»j ¿> JjLo^ ^jééjjj ^+Xa j  C w j! a j 1 . ^ д j

. C^uul jĴ JLsj î Ja> jl-Le
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____________________________ - 475 -____________________________
_____________________ JgUa> j  Ja> |jl JĴ I_____________________

(jl JULw/l

ĵäJI c ^ jj  íj^L  ^LJLj L̂» « jj-j (jJLxi Ja> Jl> J_)l

j *
¿id+A àJLa> J  ! CXhATy j  <Z**A J & U J  5 ß  i JUj <mJ j L j  \ j  d JlC Ь  mbmt+IJ

j  I I ô ̂  ̂Ji j*^£> <*¡J L* £3 I j }  I ̂ 3 j j é  *** ̂  3 '^JJ y{  ̂ Ü
JUU A> I J > J  ¿ j j 6 j i  C*w-»jJ I j  j  I I JLx> ¿*> I j>  à5" JLa>uô áJLa>

^  l.*»L> I jfjb JLaÄ̂  J Lb*/ L^/j^Lí jJ I J I

j i j  ¿jaj JmjaIß  J j i> j  ij£  ^ ¿ 1  ! j*c Ь j>l j i j

( *̂ ИЗ) IJ _jl i» •« ±j j  (_ŷ  J~ i j ^  Уш*Л& ^rJbwe

j L j ^  J  ̂  ^J^  (Jpe-* J^LöJ ¿ J  ̂  ^LftJ>jj I Á—Lg-  ̂ J  ^  J  ^  ̂ ^  ^

^jjJ¿ jl b̂+̂ bj JLft̂ e dj-y^> j  LL-> C*J ¿j¿JUe L>OlJ iJb О lij

Júl j l

jX+jj

X—m jjj j  L j ! J5Lîwo Ja> ¿ S  I j  ■ *1 L> 1 j >  JlL с-J Ij S  ¿ -y u

^  jí ^ 1 ^  ■■— ^gb j \ j jь jfy

 ̂ I J  I I ¿ I» Lftj J L**U I J  5 I ̂  3̂"*̂  ̂   ̂̂

LÍ>LnJ óL¿ l̂j r̂nadá."̂ jL lil  (J 1 ^1ал> Ij

• i /
I j  j  I i  j-e  vJXJw j j  ( jJj  I j  j  s u lJsJ j  L lC j C^j Iju  C w í I ¿ L*f I ̂ >  j  I j j I u í j j  ¿ Д-ü  I JUX> *iLe 

ÁJ i 1̂ Lm/ I  ̂,ç̂bJ I Jj1̂ СлЫ I ĵL̂ Cjl 4j Lrfô I mLuÎ  ĵmA ^̂ >u) I À \̂ j\ J¡7 £w)

J^J lj <m.-*̂>J I J j» l •А̂ J Ц-ЛАЛ/l L>UsA . ij'V J

¿rnr *i> jUaJL;

J -Ь oljjb I^'l^ ^  jjj^* -̂A L$JJJ jl

NÛ
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^ cJ ̂ a a j d Ju I j>  L Ju I 1

<JX* Li j i ^ I JL¿ La jj (j L j ¿

î ^L¿ Ij 1̂ ¿jjUa v«̂ l àâjLl> JujLyjj I j  1 cXua/I jjLil̂ * j  I ■A*X’

5 l j  ô L i^ L  Jl¿ ¿jLj-öJb ^ j u »  L  c J j Ju j ¿ Ij I c -j L ^Loj J j -u Ij > ¿j >

. ¿b ¿L J « ß  X i b ß  jlí¿ ¿

«Lo Lu;j  I j jL>L^ j l  ( л . 1126) j !  jL e x  I

. I ¿

<—> cXmJ LS" ¿LluvI ô̂ I L > ^ i_̂

10 4Jà>}Le ^  ^  JujLcuj ^Ukj

Ju jS*l ¿Iĵ j jl JL> д Cwl  jl cA* ^  (_ŷ  l>*̂" *■**
4_ÿ**<6 j i  jjj.sa I ^ | JOWJ C***il Ĵ -(ri -̂ -4 ô  ̂ j*“--! 4xLfc»wl jl XiLj

ç-wjkijj jL ü lj c«ijj (_̂  y j>  Ij <_ji> cuilj jl*xl Ja» j t r * j j  c r -* ^

. ij+ j jl Iíkj iS  JffjL ±ш -Ul J~1 i j j \S  ¿¿JJJ *Súj J¿ i ß  ^

 ̂ l_y4iLïj_5 jJj .*3 i j i  i a>*b ¿j ll̂ liij i ß L i j  CwjI {¿jrij^> CrtJ

.C—y . JLa£ C-X-Lä>u!jjI Cw/I 

Jä> JpJI Jux bVj-e i^L i JLoi" *iL« ^ J-Ц C w ; j l j l  -LeÄ̂ e *iLe

^j6 jL«jJ jL^>j jLojj д—hu» Ij jl Ja¿u u t » a^jL> c+¿jj ^ j>  Ij -̂L

ß  L¿ J-ол-л *̂Le со  j ¿) Laä ! j ĵ -л С-w« ОI L*

20 I j j J j  I j^ e  i^Jbl^jI jÜ aJL; -Lei j b l ^  J > \  j S  c J L  -L i j j  ^

^  ^ J >  I j Cw^l j>  J j * -A J  j y ^ *  u d & J  ^  Ij

X¿J& Aj fbjA b ß  ^Иа> О jj+0 j* aS  -Ulib ^  ¿jb jLJLk> jJ^ T% jJ ij

j ö̂ jJLLj I j Ja> ¿j^b j-> 5̂̂ -* -bjb jL̂ c-l ^  (j^j^

Jü jI i jJ  4-LJ/Jj JI <L>üï i j - i  ^  J^e  Ij J * j  b ß  j l j j  5̂-л̂  (♦-f5 ^  ̂

25 . Ju jl Jl^J Ij

_____________________________ Ja\Ja> j  J a >  _____________________________
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ j? L L >  j  J a>  ^1  JLl^l_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
J 'j**'-) *Л 5̂-aJ i-fiJ *J

^ ^ lc -1 b - j \ j j j  SjJ j \ S  j j  j l  ^ A  {y Í J ¿  *J> J  Ь C C i b  ^ A  jl^> IJ  ô J x U  ^ «b j

Jj 1 j I ¿j^ L¿ ! j \  6«i*jLujj jjI.5 L¿ j  ¿ Ul ^ U j-«-> j 1лм/! I¿ ^ a

Ij j j j~ o j  viJIjil CulliSj i ^ j i j  JLo  ̂ CwwjL̂  j j j  AJJji ^  ¿S C ĵI 4-jIjj¿ Cw/ji 

( л. 112) ¿ LwkA/l j! ^*siÉ j  !̂  'j+£\m¿ j$  CwJ ¿ ¿ üiî l |̂ 1з ^ r 15

I ä Lu/ i L ¿S j>  I j  ̂  I *—«* c-® jl> jl ¿ I o  j  I Jju L¿ \S-)jí

Ukj! j i  i j £  £jjX- LoJb Ijj-wä Ĉ -e Jl> j.5j COj JLL̂j kJXnvjj JúJL¿ Д-AjÜ?

.c o b  о  Lij

jUaJLu ¿LLmJ Jue I Jjl ̂ ju ¿ÜLmjI à£ j  j i  jl JL*>ue jÜaJL*/ ¿Liu/I

|t̂  jy*^ ô  ̂  ̂  LLmJ I j  I Â ïJ IJ  ̂j J  d Uj jj- ' ¿ Ô Lutr ¿ LmmJ IJ ¿ Jj 6 ¿ ß  I%Jï l j  4j I&u LlS" ЛаЛ-Л

L̂ ûv̂ j LJ J*-*-* ij  Liw ^ a  j~  I j  ĵ+i LJ j i  (ĵ  j  j  j  ¿ Llm/ I ¿ S  x j j &  ^ a

jUaJLuu JL> д,»^ Cwj jüjL« jjU Îjr̂  -̂i>Lbw I JLLolj ¿l>Jl*Jj

jj  I j  j  Ju j  IS" ссу I ¿ k*jj  ̂̂  о  Li j  j  ̂   ̂Ji I у  Ajjj  ̂ ju^a

. i  ̂LoJ ^3 y  Ukj I j  i j  j  I ^

¿¿¿у* L¿jj  ̂ í Ll Î ĵj j  1 ^ 1  jl t j J L̂lujI

-L< J*_y>*<3 t l¿)j+*A I ÂJLuU I «L< Lb i+hL? wLaÄ̂  j  Í Ĵ ii*̂   ̂  ̂Ll-w; I

I» L̂>5-»-(W/1 ^jß 'y*̂  L J ^ ^

ôLi^L L jl p̂Lej-ejbj j i  <c>L j  I jLT j l  j j

. A-JL̂. J Lc ̂ -n> 1«̂Д.<Д ĵ-e l*"̂ <.5̂  ̂ ® ̂  ̂  J  1 j  I

^Q*1*71 CuLaj 6̂»n5*L> j ^1*5̂ Ач̂муу сии̂ ! L»1lvJu jl j! ^

I (j LeJb Iĵ ê j  jl¿ о  lj j  I ¿) j> I j i  ¿jj *Í¿jj $jA c* >  L; ^ a  LLc j j

¿r̂ -Ь О^ У  Ĵ b̂  Cr î U jj»»̂  ̂ j -̂л óL¿oU j^l

. CJj aJ LaJ ̂  J  I |«Jb j  Jj ***̂ J ^ыыши J j J  d JLbM jj^*1 J  Jb J  I à5* J-*^ m̂mwJ C«J l^>

4JL¿b jJU-îT Á̂ o¿ Cvf> lj jl ^jljj ¿J j  c i ^  Jl Jbl ijA ^ a j JS \S ijA

.C^J j! Д líí ̂  I OdL̂  jA**«

>r
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ôUL> Ij j l  ijS* , / jul:j > ^Jl  Jj*il>l *». д.*.̂ з,е

j  д-*>j JI á Ĵlc óL¿ Cwojl> ¿j j  o L >  Uj ¿ jjl ¿ L J j>  j l  jú ju jL ĵ  ^̂ Ĵ Le

l*Lj(jI. 1116) j-e U^J î -̂aJLo ÁJuU? j l  C—J j j J  j l  i¿UL¿ Li í̂ ̂ j-e

*̂e j  ̂  Le b í̂^A ¿j j  J^ I j  ¿ Le I ^ A  ß \^ j Ij  J&jphy" v̂ uм I ¿

lj j l  Ja> Jl¿ Juel O j  Läj ¿ J L i l^ .  j  i  Le I Jlo L-jj I j  i?  > -L¿ I i  j  Jmy*jj£ 

,jLLlL-w ajJjJ jjl>I¿ -̂ŷ jS* ¿)L:L>I J l >̂1 c-íLtaS'* ^L^j óL¿^Le j\ yi

^  Ь ^  cP ’ j l j i l c  Cw ;jjj Ju^-e jUaluvj ¿l-U> -U-л-е

. üoú i5* j  i  Д-» 1а Д—«j j  j -Л ш ; J Lyw j  i  J-¿ ^-e jJJ j>  j  U  Llí* Да  ̂ j  I I j5*

\j Ь*Ъ. b̂bhl'j¿ j*J »̂̂Lbk/̂ íl jl jJ j '̂ WŴI SJUJ l-LC C)

• ^  cjrV Ó-UjLuj

Jj j J Jj j  Jüljj ^̂ e Ju^ ê *}Lc Д-Ц̂ З j l  CwJ I ^j LÍ/LS*' ^̂ -̂ 15" j-*-°

Cw^Julo b j  ¿S¿\ Sj>j  L o j b  |»L«j cJUI ¿Ij—(J L jLej^A $jaj c-^l aJl ĵ

.C+~JJI ¿ r ^  j l  liL ^

¿) L¿Ul> JI j>  I

j  j j j ̂ —e OwüjJli? j i  lj .*,> ŝ ŵ Lft-̂ J? óL¿ jĵ jLaA OJ^

j\ ¿S s\y4¿ ^Li^l ĴU> j l -^^jjl lj j»J ¿ l L Ü ?  ,j->jl o l j ¿ l  j l ^jj Ja>j ^¿l£>

i j j  o l jA  j l

C<___ |Jbu ( J j j j -̂ ь ib  5̂" * C-----OjJa> AjLej iL^ul

¿ ../slj j j l  ilj^J д5" áU L j^Le jl ^ L̂e ¿L̂ -iaJ ¿Ij <+£

_____________________________ i?L ia>  _____________________________

j L k L .  C êJL> j i  ¿S J^\Jú L¿Jj~e JüLe j Jjj j^Le j l J ú b  SS\ ilj^j J lj> l 

j  ^L>u jl jL5"j s ß  b jl ^  L^r* Crr-^

L^JLuJ Jüijj"í ¿ L J J> j l  lj j l  ô Jj Jj ^̂ 5" j l ^ ^

AS.J> |^[bj C<u¿b ^  ój^L C Jj ^  jlj  ^o-Lo-e óüob Ĉ ej*iLe j i

\r
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ i? L U >  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
{yjü ß \  C«¿U Ju (̂ 1 ¿S ¿SJ¡É ^A  jjü  Cw ĵI $ß l i  3Jj&jb óL¿ bVjA j

. ciLJlc j-y*j viLJbülljJL̂  ^  1

( Jl. 1 1 1 ) Cj LT JA \2+JJJJJ ß\*J LjU .5ß\-UJ ¿ dLJw

U aS" Jü^li o L ä jI  д^ j ^  ^ I y  c<v̂ > ^ jL x  4—a >  ¿jj J^eJI

•Aj ô $ ß  j j  ̂  »» ̂  1 ¿ Ь^ы I д̂ ** US' A ĵb ! d Ь-S'* S j

Д—ua> ¿jI (JJj“*-1 4-A>uj ̂ búb ¿jJ dJLcI j i  ^ybLi àjLâjÜ^jj

ĴLta-« ¿S" ÁJLftS*̂ ikjo ^jl j>  C*s£ ^ a ß ^ t  j*+»j Ыß  j i j ¿ILmJ

* S.C n*^  O y |^I
jJü^j j^ j I jjo л5" JLL3I ^ b  j í  áj

\bJ**̂ t j  ̂ j*j  ̂̂  ^-P ĵ*b>tA d b¿ *̂ Le

^ * a  o J  U-> Д̂ * |t-> ß j  |»JL«-> <Z+>j

l?9iJ (̂ Л>иДЛ ób¿*ob¿ ^»Ol j Jb j \  JL-аЛ  ̂ <ш*4шлм̂3 bV

^  c^JaJ j- b  l j  v-^Ijjj  C*¿5* ^>o l j  ^ j  j l  LXyU

. <ш0*и̂  ̂I b¿ ĵ J IbJb  6 ¿ ! jjb b¿ Iy J  L^u/ ! ¿ 1̂  J I  ̂jS* Ц"1 j*

l j  У  ^ J i  |»-̂ **>J

. ilj-e b  ^ ^ 1  J^Ü  Ь j A  * I ̂  ^ jA  ^JLxJ

jl UaJLuv cXeJL> JloLk ĵ $ ß  j l ^-4̂ CJÍ

. JLbw Ls>̂ .^дхд

Jux AJĵ 3 Ij  5̂1 ^  ^ J  C w y v ^A ßs*m> \j 1̂ > ¿j L> L» Lj Jj3

^  LoJ OÜ̂ JLê j I jj+~A i* clXe j  i  b*u j  j  .AJJL*w I i  *A3 j  ̂  LflJ !

^  11дЛы (j ^ j  j  ̂  ̂ JbJ I JL̂ C д̂Э L̂ JtJ I J  Jü UwJ I ô JÜJ I m̂UJ l i  JüL> j i l  c J L

b - j j l j u  \ j j y A  iO L^ j i  JULL¿b ^  j l  l j  j l  S j J  l j j^ -л

¿^1 L JüL> i /  yJLl? l j  l_5L l]I Jux J ü l>  Jl¿ C + y¿ ? y* a >  ¿>-^*> jlla L u  l j j ^ a j

J i3 l>  j i l j j  JÜJüLôj J ü i^  l3^j ^  jL ^ I j >  ^ t y  j l j  JÜJLol ¿I J ú jji

^**>  bV j a  J ix l j  ^ Ь j í  ó^jlj.5  j í  c J ¡/b  ^b  j^ -/li Ji¿L> д5* ¿L> b b
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C * J  u L >  JJL-uJj¿ j >  Cu lJu OjJ? j j  «wÀi^u

¿jIa j ^b*z^l ô^Uj jj j j  jljfc  ̂  j  ̂ uw<aa>j L>sj!

j Í jZ-¿j ¿jX  JJb¿ AAâj ¿ jj ^-e j l  OÜfiLoJ {j^ S  jjb JL*ujj i Q9i*ujj o b J a J j 

. J iV  ^ a ^ ¿ Ij ¿I j¿  сХы -bel j -м/ ĉ * ^ e j^ j  ijl_p 

¿ jj } jj л̂»ал» J^ Cu ĵI ^ jJjla .A j l  »̂«.mi*JLf.> j*mA ^be ¿j^L¿ Ju>! JL ^

^  e->j> Ja iu  Ij ¿LxlaS ¿jj j-«  C+a J¿v j  c J j  Ijliw  l^ L x j o l j i

j l jS j Jj j > ^ L ¿  jl^> «j Ij j l  д.л!а.з jJb dJL¿ ij**'Jjl« J j i j  JL*u jj

.Aiàb

^àj ¿ j j j  bel Суujjjjj QI jjl>  a jjj 3 cXm̂I 6¿b jlj^  ¿j\ m » * j j \  j l  àbklij j b¿

<wwJ ̂  j i  j i  |»Aj> b L̂̂mxuJ ^L¿?lj ¿JLujjJ ¡̂jffA LW
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*Ы-* ,5j^L¿ j l  ^ ~ i ß  j L  ĉ .̂ ,̂ ,*) ^1лЗUaJLduu Ja> c^u^Lj o .»*<*«■; jx^u O jJl3  л5" d ĵ5"
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. ÀJLbA»J I IJ I
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LlS* 3 jol/ jj -̂a LöJ I ^  I ô ijJ j l~*u ¿ L; I j>  j  ̂  ^  j> j  Lj I j> jĵ *La j
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O j j l  j j j  Â jlX ; jlla JL i
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.  i Ь рГГ  ̂ Ь iT4̂

j j - w J ^ L u w 0 ^  ̂  ̂ L̂ **a *** J  ^   ̂ ¿Г У * *  J  J  J   ̂-Lb -Í a X ^
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J j^ j j  ¿jLLoj LJ11*Î x- ¿ jL^ j^  j j ^ j j  ^^-oj |«Jb ó ilj ¿u jj$L ( ji.  1086) j l
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. jl¿ j  \ ^Lj  £cj¿ j l j ¿b J L л *  j l j i
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^ - ¿ o L a j j  i j j  ß s j z J jt-¿taj i j-» ôlj-ôJb (iJL̂ Jjl Iĵ -Ä L Ij jl jlS^iljALi jl co j
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