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М А Т Е Р І А Л Ы  И З Ъ  А Р А Б С К И Х Ъ  И С Т О Ч Н И К О В Ъ
Д Л Я '

КУЛЬТУРНОЙ ИСТОРІИ САСАНИДСКОЙ ПЕРСІИ.

Арабскій текстъ, съ котораго мы начинаемъ пашу работу, издается 
по одной рукописи Лейденской Библіотеки1). Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, о 
чемъ подробно говорится въ слѣдующемъ далѣе изслѣдованіи, текстъ этой 
рукописи совпадаетъ съ текстомъ издаваемаго Б роккельманомъ сочине
нія Ибн-Кутейбы гУіон-ал-ахбаръ. Въ значительнѣйшей части его намъ 
пришлось однако ограничиться лейденской рукописью, вводя временами 
конъектуры и отказываясь въ нѣкоторыхъ мѣстахъ отъ безспорнаго 
перевода. Заключительная глава, псевдэпиграФическій трактатъ Иппо- 
крата, издана нами по свѣркѣ съ содержащей этотъ трактатъ берлинской 
рукописью1 2) и индійскимъ его изданіемъ3). Лейденская рукопись датирована

1) Catalogue codicum orientalium Bibliotecae Acadcmiae Lugduno Batavae auctoribus 
Г. de Jo n g  et M. J. de G o e je , III, 1865, 1G7— 168. ПроФ. de G-oeje, выпускающій второе 
изданіе этого каталога, сообщилъ въ письмѣ къ бар. В. Р. Р о зен у , что и ему этотъ трак
татъ извѣстенъ лишь въ лейденской рукописи.

2 )  A h lw a r d t, Verzeichuiss der arabischen Handschriften der koniglichen Bibliothek zu 
Berlin, IV, 1892, 555, Л1- 5371.

3) A catalogue of the Bibliotheca Orientals Sprengcriaua, Giessen, 1857, 104, № 1S84.
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757 г. Хиджры (1356 г. по Р. X.); берлинская рукопись, «Физіономиче
скій» трактатъ Мухаммеда-ибн-Абу-Талиба ад-Димашкй, помѣчена 930 г. 
Хиджры (1524 г. по Р. X.); индійское изданіе —  новое, снабженное 
арабскими и персидскими глоссами. При изданіи мы отмѣчаемъ берлинскую 
рукопись буквой А, индійское изданіе буквой В.

Съ внѣшней стороны рукопись яспа и не возбуяиаетъ большихъ за
трудненій; въ нѣкоторыхъ, немногихъ случаяхъ пришлось проставлять от
сутствующія діакритическія точки, прибавлять пропущенныя буквы, дѣлать 
вставки. Съ внутренней стороны текстъ представляетъ нѣкоторыя труд
ности1), которыя увеличиваются тѣмъ, что мы лишены критерія для про
вѣрки. Какъ ни малъ однородный текстъ у Ибн-Кутейбы, онъ все же зна
чительно помогаетъ намъ въ пониманіи иараллельпыхъ мѣстъ, равно какъ 
п тексты А и В. Одпако подобнаго рода памятники легко подвергаются 
измѣненіямъ и поэтому тексты иногда различаются.

При изданіи я въ большинствѣ случаевъ пе указывалъ отсутствія въ 
рукописи діакритическихъ точки или точекъ при одной буквѣ, особенно 
когда слово при отсутствіи ихъ не имѣло смысла, а также отсутствія 
тешдида, равно какъ и хаты  послѣ долгихъ гласныхъ. Прочія поправки 
отмѣчены въ своемъ мѣстѣ, а сдѣлапныя мною вставки въ текстъ помѣ
щены въ прямыя скобки. Главы или отдѣльныя части трактата, отмѣченныя 
у меня чертою надъ строкой, написаны въ рукописи красными чернилами. 
Изъ особенностей рукописи укажу на систематическое проставленіе даммы, 
въ большинствѣ случаевъ тамъ, гдѣ ея совершенно не требуется (напр.

и др.) 1 2).
Считаю долгомъ выразить мою признательность управленіямъ Лейдеп- 

ской Академической и Берлинской Королевской Библіотекъ, любезно вы
славшимъ въ Петербургъ черезъ посредство Императорской Академіи 
Наукъ, первое —  рукопись издаваемаго мною текста (не ограничивая сро
комъ), второе— рукопись А и индійское изданіе В (послѣднее изъ библіотеки 
восточныхъ книгъ Ш препгера).

1) R. F oe г s ter, Scriptores physiognomonici graeci et latini, vol. I, Lipsiae, 1893 (Biblio
theca scriptorum graecorum et romanorum Teubneriana), LXXXI, пишетъ no поводу находя
щейся въ той же рукописи ф и з і о н о м и к и  Полемона: «Scriptura quidem clara, textus vero ipse 
valde corruptus atque e parte mancus est». Cp. тамъ же замѣчанія H offm an u ’a, 95.

2) Но пагинаціи рукописи нашъ текстъ начинается на стр. 496, потому что первая 
страница не патинирована. Листъ 69 въ пагинаціи рукописи пропущенъ вовсе, такъ что съ 
л. 70 пагинація рукописи сходится съ пагинаціей H offm an n ’a и моей и въ рукописи ока
зывается 76 листовъ (вопреки H offm an n ’y, 294). Относительно чтенія даты ср. сомнѣнія 
F o e r s te r ’a, LXXXI, n. 1; въ текстѣ (294) принята однако цифра Лейденскаго каталога.
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Въ 1875 г. бар. В. Р. Розен ъ , въ бытность свою въ Лейденѣ, 
списалъ текстъ этого трактата. По этому списку, любезио мнѣ предоста
вленному, я могъ ознакомиться съ содержаніемъ текста до полученія руко
писи, чѣмъ значительно облегчилось ея списыванье. Ему же обязанъ я 
рядомъ цѣнныхъ замѣчаній при обработкѣ и текста, и перевода.

506

I _  ̂ J О Ьа̂  J іэ jk\ I  ̂ d»*. 1£  _/̂ Д ^ j_/*J 1 *•—1 ̂ J

йіЛэ li'iLil 1#a9 <jy ± \ \  q j j f  io liJl ^ Jc  LLaaJj ĵ) -ІСІ
P P  ̂ £ £ *

2сДаЛ і (Jas» J d ,  I d-oj dĴ aa-o І̂ чЭ djLô fl̂  0/aajj.j
P t”

j  J J -Ь ДаіС *̂0Auajj 5̂ 4aJ| 5
 ̂P  ̂ p ^

0/̂ ***A*j*ll ^  3 __/*•! J^J-aJ] £3  ̂ Lj 9̂ ^ L au.» ^

dc^ j l j i )  64 ^? dlju 5^ _ j  o k )  «J j> о !Д  JK »j ѵ̂ -Іь

э 0/Jb  ̂ ^ДаД О/С̂ лЭ jl âJ) ^1j

 ̂Д J) ***aJ I cJjyAiaJ _? «r* 3̂ ^-LhJU
■ ^  P P •

d̂ l̂ aJl̂  |] J.asiJ| cJjjLaJ jLa^ljj ^ J  4a3̂ 1L ô  U J I ,  АаЭ <_̂>Дс j \ ^aj!) 10

<-^ ksJ Д̂? [<ТІУ*Д] ^ LJ j  U ô JaJĵ  j  ів^лЛ J_j
Q £

j *  L?] t j  vilJb І^Хь ^  d i ^ U o y k ^  oj-i*

k̂ e****̂  7k » j » ^ ( J  O ^  k  <j4) u k  U ^ J[?  U I

J  oli^U J  /̂aLJ) £ і?-о J  ^ 1о*а9

c L o  J  8o l> il^  £ l l  ÛJ  ̂ J U J ,  d^lil, ^ U l^  dH J )  15

ÎiaJÎ  Ĵ̂ AiAkJj byjb  J ОІД) Л У *  _j 0^*0 _5 _5 r U l  2 V »l_̂eJ I
P - P ^  p *

d^jjf le ^  p Ijj^l ds^a* j  pyriJL  djj,J.̂ Jj ^ ^̂ a*J|̂  ^ Is^ l ^1

^kJlj ^ aJÎ  ^J| ^  *̂аД U j ^IJ, ГЛ ]  ^  ^гД U-e v̂ LJb 1 2 3 4

1 РУК- erf' j-- -̂
2 Рук. J^ L \.

3 Рук. U slyc  l^o 1.

4 Рук. J . ^ - 1'’ «'•

5 Рук. v̂ \.

6 Рук. ^ . ,

7 Рук. Ц д і^ з.

8 Рук. w4aa4.\.
8 *
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A*/** y °  J  Ĵ  A-J^aJj^ ^ su J l^  A*»_̂ ХІ j ^  ^ j S j 'A f j  (J î-tJJJ

 ̂ L̂ aIc  ̂ J _̂ <>alJ ^  _/Л ^7^9 Аа**Л J  ̂̂ JI

A-IauJ j pl^kj ^  C-»LГ " pl ĵ l̂j J  LLo^J ^ L J l  _̂ дл || 516

AauJJ ^pLjJ ( j ^  £7*" <J* J+ d\ jljU-e^ AajjJ ]  ,Ĵ .<aS J c  U L jl 2 Ifj^Au.BJ

5 vilJb AaX) L_j A i A ^  jLU^I Дал ^j îpttJji ^*a
^ P ^  P ^

c3 ^  tlx?*-̂ ®:? ^ - J  |rf6AC _j p^*Jj _j> !■**> 0 /^ ^ l )  {̂p*-®̂

AawJ J4, ail d*J 1ауС̂  Awl^dlj^ ^ jjj 4«-J Lu^ Ĵ  ĵaS^aJ 1 аІд-J j

iL ij-J l ^L -oJI ^ J ^ pLw^l 4^AAjlj^JI ^ c  l jj- ^1  ^$jls l-cls v^iJb 

^lc^ Aw^a£ J t̂  /адВа-І I І̂С3  *̂̂ a® aJ2 ̂  j A«c Lŝ | ̂  АдамІа] Î   ̂ ^kJ ĵ  |̂X-  ̂j  ̂ aIaI^ J

[? f* b * l l  ^  J> J> J  Aaâ J 1

^ c ^$Лэ ^ U  v^Ub

|_j Â gJ r ^ J,J  ^JaJ I p̂ w ^  ^  Iajjaaŵ / Ij  0̂ k J  l_j

II jP* _? У  J L /* ^  52a
P '- '

' ^  oklj^  j l s ^ l  k s ljjj^  ^LLaJjj j j tu J -1 J-ft^ 

J^ jJ l «k_jLs*°J ^  ^ le .iJ  <L».> U<c
^  t p

c j ^  J  РІА*І.̂ 1 ^ U o l  ^0^1

( j jb j^  U j y ^  J  (^b^o^j _yjlw £j*> G 0^*4^^ 5 ^J^Jl| v^lle o ^  

dJLw  ̂ *-̂ АбЛ рЦІс ^^1 q̂ /Jt̂ -Л »̂л*.Л AasÎ J!

^ ajB l̂ q ' jA»stl ^ j i*a^ Ij pL̂ l̂Jj ^ р^в^*Л t b̂ a«o *̂ j*o Aĵ aJ Lj
P P

) U  j*0^i/*f^ j>*̂  ̂ (jy&**9 Awl^iJl^ As I âJ I j  LLaaJl c_jlsJ°j^

^ j s i  L-> { j y & j  LLanJ) U j O-sl^J») £j*  aLaiJ) Cjy^i

4*auJ 1 c ^ f^ X ll)  v^lJi Аэ^ял ^ 1 ( jy ^ j i j  Jj=> щ0̂  f j i  у У  c j

l y ^ j  Ціэ^А^ 2 l^9^w J ^ J  d y ^ j  0 *  -^amC 1

aa-l J L« j  J â J  1 ? is SJ |► -/s 'jAw IauoJ Aw 1 j d  J
c. 1 p x / ^ lf K»H ), L L J I _

j [ ^ 1  J^w J, J  c Jj U S l> J-o ^  j - A4-H * l* d £ jp
<Sj ^ 3  J y i  ^  зp

1 Рук. скорѣе^.лі.\.

2 Рук. Ia^ - wJu .

3 Рук. ^іаа Л̂Д.

4 Рук.

5 Пропускъ, нс обозначенный въ рукописи.

6 Рук. ^у Л ^А ..

7 Рук. ^і^кХ А-Ц э.

8 РУК- CX^r;^JU
9 Рук. скорѣе L^gi^o.
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526 ^ u i  j  j W  j  J  J*> lA > ^  t J  y £ j= J~ ^  g *  II U j Jj *?

J  ûStJl L jaJ» j  J A aiJ J  l̂ slijĵ  £ j s i J j  ĈLlttJ j Cjl̂ ŝ  y >  U )

vliÛ lc f j o j i  1 J** jL j 4ljl ОI
kj ^ L̂  3 0/>l,jJj 0/jUl ^sil) { j *  ^ C ^ l j

ОІ? <*-ЛJ > \ oLJUl ĵ̂ У і  £j‘о ^ U j -? _? ^  5
L U 1  ^  U L̂ sLajĵ  ЦсЦі»І >1^1

^£̂ 1»,**. pLas^ ^<^lc Ь ^j-c L j L* L £ l  dJ «л Лліаі^і djl^^LaJj^
_ c- ^

рІА^ І̂ _^jL <i))>~jb+-> J  Uj**“*ij U jji ^  £?■*“ ViJ c Uy°*i

j L i i l J ^ S ^  А̂ІЛ> _,) ^  Іэ̂ Дм; I ^ aL  ̂ J I , r * V  ^•« La<Q̂/ Ij,

Le ^ L - J  dS^Jbej *>—'J j j J l j  ^ —>^1 cJ* О І -o^lc ^ C  ^

53a L i^  j^caiJI O j ^ J  pLiaJl^ , j l ; f $ l  J  > J f ,  ^  II 3 ^ c j *
 ̂ p £

j  J d l  r ; i ^ u i ,  JU JI^  dC^a Jl ^  /̂A<,UJ.̂ J j C_J [ ^  _з ^ з У і  t j

У^^імУ \  ̂ pUuJŵ !) *̂̂ aJ ^ aâ aJ L) Lj l«aaJ Ij .00 LaI  dAjlalj^ êJ J ĵm>a ^  4- >̂laJ j
^P ^  P P

djj pLoib ^J _^лЬ |4 ^ -  0 ^  _3 ^ U b  dA^j l-o ^  j |  L̂ j

djj î dC Ĵ dA3 d illlp  JsLi d ill I J l  daŜ ĵ  dJ diai  ̂ âXj *•+> »J“9 15

d^i _ /! x̂ j У  ̂ «^IJb 3 <̂ 'e Ал-І̂  ^  0 ^  2 o^—

I^aIc ^ р̂̂ льиУі i j ^/iaJ J.S ^ j^ ^ t ij  4 ^jl^_j lii^  j l  JJ a± QpsSstij

J  ^  o ^  ^ JU JI S i b  о У ^  £ І І І  J : J  y u ,  ^LLU

ry m O i ^ i I  J » J U  j l c j )  J J J  5 o ^  ^  ^ 1  r k J y i  J s J l  ] > ,

j  iJ=» /̂l pjJ ^  ^^STUj ^ JJa il pl^alJ <_^aaw.J I 20

536 j  || d^ j^ioJ Ij ^^aaj У f Л&лэул ^  jJ ajOiJ j  ̂ j

0 uJ>C ^ lj^ -П cU'^LJl j l J j  4—<aJ ^

de>̂ j ^  dAC ^ a s ^ l  J Іл O l j U a J j  0 ^ « л ІА и іІ  <_>)̂ j 1̂  d ljL lj

£ ^ l ?  <5Jf ^  J^*°-9 J^ iaJl J » i  jJ .* J ) , J l  0 ^ 1

4: Рук. \_ytf.

5 Рук. 0V9 .

6 Рук. ^АО І̂.

1 Рук.уь^.

2  Рук. ojJas.

3 Рук.
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j  -̂«1 ^(X*jj^i\ o jjj***! Lo ŝ***ij

t j - ^ l  fyi £*}UJIj  i j j& ll j  ijj. ll <jmaM.Û  o L ^ J I J jAj

ЛалВІ J J Lcka Lj dj LujJ йліз̂  йлліэ. LJg dj JfcMJ dl̂  d^Lj dJ.14J.Cjp dJsJL)̂

dD âJl jLaal. _J j Lê OJJ ( J ^ ll ^-jb^lj сі'вліі iJ lj <J»J*Jl_j

у ĵl*ê J| lj-0-ui.q J9 Ĵ jl̂ p ĵ-e-aiJ tĵ ? 4**̂ 1 ŷ&̂ Llj ^1 !•« _5

p  dJ J 3 i L  111 g J i \  f Cl ^  p , j r  J L  j \  j L  2 vSLllI u &  ^

&Ц І ly ^  ІІ p ^ l Jlj^ l (J lS-/^ ^ j> *̂<LaJ| ĵ <el  ̂ j (j«JL/̂ L*'J 54a

•̂ j Î c ^L-aj 3_^Jallj JJLo dal_̂ *Jl «^Is40!  ̂ d«JyJj <^L~j 1$j

1̂л«<Э i j j / 1̂® C.il-3 d̂Mj] L  J Ĵ.*j j \  J ĵl >̂«1̂  ^Lo 1̂ V̂ l-O p̂LsjO

10 0̂ ІУ:?_? <J!_/**<̂I_j .̂ J l̂llj tliilJ oj_^e v^hjJj 4claj otlsj ? v^ljjJJ

lĵ j> da îJlj dĵ *Jĵ  oJ^^Jl L ^  ^Jjf djtLia^Jj^ ^jJj^iJ Jj**® t, b H i 1 

^^axw-JI ojb CJ** *̂-Jd"l cJ«-̂  **0̂> i, ll oJ.® (jl J y j -̂e

-iL il ->yO 0 ^ла ̂  ^  ^  l_? (J 1*^ lj cJ'C'̂  I 4J* Ĵ® 1̂ 'I J U
dtil̂ ArC t  ̂ 1̂ J j  i j ^  _?  ̂ Jj.̂  1 1**̂11 ^̂ ,̂ *~u 0/^ 3 ^ m̂BaJ 1 oj<*> і̂ лдС ^jl̂ 1

 ̂ e ^  c
15 lj^Aa.c *̂1 >̂ IX.J j 9^/" -? l̂ -uo.̂  L̂ ** ^  J  l̂ J 1 _J*j>j o j f

Ĵ >l̂ -« jl_y*L.lJ L»j!̂  jLJ.1 ^flj © {j* j  diicL dJ j^ lj j iJ j

0̂ 5̂  J  ojll-1) ^J-O ( j -b J l <J<»ls  ̂ 1jsf> ^ И л^І) £І**° e /  J 5 j

piill || j^Jlij J.ii»Jl ^ 0 ^ 1  O ^  ĵ - c LujiJJ Oij*o 546

>)̂ *oJ c^^l ^ ,®_a (j-b>Jj ^ i>cL  Цціс ■* Li®L j ;  1̂  jJ.j Î_j

J  <JjLi| J^*10 Ч"45̂  l/*-3 -»Jdl_j ^ c  І^*лл ^ ^ ^ ll
p ^ p  * p ^

{j +j  ^jj'*-!! 5̂ ^ 1  ^  U - i  [J Ы \ (J Л̂Р.АШ.Э. e^=-l Lj Î A< J j f
^ p ‘ ^ p ^ p

L^jyis^ cLj,L> ly l^ C d i ^  dial Jj>J ,̂1 ^U«aJl j J u  ^ a j

I4* ( j ^  _? d J  j ^ J  J_ ^ J ' t l ^ ^ l  С_Ялл^ J^ ^*j  ^*® 1

1 РуК.̂ -мОІ.
2 Рук. лІ*оу\^

3 Рук. j.^.

4 Рук. Іэ̂ иі,

:UoyU ЛзАШ\ ^ 3 . .kJI.
5 Рук. Is?.

6 Рук. ^ sr^ 5.

7 Рук. ^ s y j l .
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LeJB'Jk») AzuuJJ Ъ̂ ІІЬ lj^asij dj £jy}[d*j> _jl ^  £jy~ZJ**i _?

J t j  i* l« J l {J* J ^ l ?  (J * U O/JaJ) J_ jl o ^ jb l  О [*J&*

2 l^:*J) ^Jc dUb l5 ^  ^  *?* < ^*b  XI о , і Л  1 1 ь I io LJI^jk* 1̂ 1 1»a»a ^лл) J L^?— 1^*^? ^  <\.*.& I^Cj.9 ^| <L*9 I

(Ji  ̂ U^M“I 4о/лаГ <Ц=̂  _j) <Ц̂ І) {J£^+ j \  3 ls“̂  5

55a J  6 Jj»[, J l i)  u [ j  ^  II W 0 ^  <4̂ 1 c j 5 u[* «-*"4l ^

o/ааГ" __/+■*£ (J I» _jl i-el^ O ^ Cj Ij  О ̂ Л л  o|_?

b)_, ^ej^l ^L^J) ч-''*0 l/°  c”j^ ^ ‘c Jb iJ) o^j? jfc* U  O ^ £*>}* <j

<b_jysJj t̂ ĵk* o|«? ) 4,^2* i*eJ d l̂sJi ^  ^^«*11 ^<e  ̂ v—

Ĉ U ^  Lfr*i*J I J'̂ Â l 4.̂ *» l*dJ ta-Ĵ Â> I *̂“J/*j) 4и̂  ̂i<oJ <Ia1sJ I 10

4̂ ^  ‘UjJ eLi ^jl 4j L ô O-̂ *" _j «аДл$Л oj^a)

Iŝ O j ^^1? M ^ L J J  JU»i^l ІьІ di«Jj J^J L̂j PL ij

^ лаэ̂  ^ â d Cjj£j ^ k iu ^  t'j***3 -bl^b Î as {jj'j*j 7^Л І іи*АьЛ ^ .jk j  

А̂ы.э ^>^LlJ b l^L  і а̂э { jy *̂  ^Л І i^uJ) ^ ^^вЛ j O asJj  ^i*a^JL 

,̂-oLŝ  ■̂**j“ ^ I^ joJL 1̂ a5 £jy*i 0 ЛІ 8 j  La» djL̂  ^^ ijlJJ 15

_^iJ *̂aaJ j  ̂QjjJiS' 4auu 0J  ̂ k  ̂ ÎavwJ l*ja.Jjj

556 ̂ Â J I dlALkJlj v - i  || i i .  oX [il^ L ] Ц*;» j J l  i^ J lj y il^ llj

^Li»Ij  ^^LajI ij lj ^ \  Cj âĵ  o^L*Jl _/^“j _5 o b U I  і̂ аі

<U>A Oci5® 0 ^ ° ^  ^L*Oj ^lsr*^l^ ^IâoJIj  |̂_^aJl L̂a3 *̂-*A*-l(_j

t уХІ I dluAkJl̂  k^O Aa<ai |_3 р1ла»̂ 1| L̂aS |̂*#LJl Ĵ$LAIAAAUJ 4_-<jk̂  20

C X ? 4_̂Л j AaauJ jJ ^ aJj Is Î Î aS jJ-AfiJ dXau 12^ L aJ l_J$ls  ̂^C L̂.a3

j * Ole'iLc J&, A*asH1‘I)̂  J jy J l j  Jj^J) Ua9 J &  йАаы XL j i J I

1 Рук. CU^j»J\. 7 Рук. ^ J J \ .

2 Рук. ,3 >Jl3^. 8 Рук.

3 Рук. •£*$>. 9 Рук.^~А^.

4 Рук. 10 Рук. 1‘ІуО.

5 Рук. J € . 11 Пропускъ, не обозначенный въ ру

С Рук.
кописи.

12 Рук. ^ Ц Л  ^з-Ь.
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O L l J l  1 * ^ ,1 » , J L 1 )  Ь І  Î j с г ^ Л

{Ji  ̂ C_Ĵ LXU 1 I^Jjj pLejJ) V_̂ Xs IauJjj ^эііи /*} I

^IaxJ )  3<*-̂ аГ| UIj  «^jl^a 20 ^* °  _? Л_? й ^  j y i  V_* Lji> IflJojla J

v^lJs і_^1л5 І Я ,  ^ L aj| ^ c ^ Ia*oJ)^ <*_ĵ J1^ 4 «о Іа«аЛ

5 ^ IJb  < іЛ м  Ы ^  d J -э _ і̂ і

j jbl_j A $ ij\yJj  || 4 * f^ J  J*°J <hrL/SD ^ C <—-■Ь  ^ » !  l ^ L - »  56a
 ̂ J I P

ij^ a j  I^aâ iLi la Ia<o ^ J  l* il 1 cI a» Lo j ь J_j  ̂l*jjJ I о з̂с4"  ̂I <L)j!S j ^ IaoJ I L td)4 j I» 1а«э c~~=> і*э j i  J_^*3J) 5 А̂ІаС 4 jjL a Jj ^ L jaJ J  .̂© ^^.Ы і »*_jLo) ^.j^lXlll
Л'a9 ĵi 5  ̂  ̂  ̂ ^ |_ j _̂y)jbv^lf^ pL l̂aeJl  ̂ ^C qIa IaI) g) CJ Lo ^La«o

01 «JL^-о )і|_5 j l ^ J j  t^ lk j  t l - S j U  j i  AaJj £ 9 jJ  iJ jb ?  c i lJ i  ( j £  ^ j j J l  £^ ,-0  d -S j

U c  і̂ і і  і Я  1$a5 l o  jJ.ar’ [ |I «  clU b  (j\£  ^I^jJ iJI ’ ё К >

j  ^JjuJI JL ; _, j l j J l  k_<_, j i L ,  J c  l_j_;;JI c J b jJ l  j i T I  )i>[j

l i l ,  4<oaa>« ^  s V J li  4 â _â  ^ J c  o l j j J l  4a la  ̂ J.J j <*_j â5̂  I 12>l̂  й*м L j  j  3 4P L.J

^ C  4a la.} d-Sj-b ^ jU  12 Ij j f  J_̂ а» IaaI* И Is^lJ 5 1 .  J  Ь 4 І ,!jS  ^ C  10<£l.O J j i l

15 v iL ljj  «JL-Ь  j A iJ i  ^ l i i i J l  (JLjjlfl 13 ^ jjl^  vS lJ jj  <Li[j9IaJ Ij i,^ ]̂ j  с  ‘■ц ^ a® t  ̂ I o ^ l J  L J ^
[| Iau9 j I î 0 ̂ l - j  I V̂ LL» £jC ь)Э O ^ l l  ( j l  ^ C  d J ^

^l^j^JI H l j  p Lu.aJJ ^ l» -^  i—-̂ 1 o |_ 9  «Jl>_/Jl

La»9 ^ J J . J ) ^  J-*-« A ala^Jj l i l^  ^IauaJI d ^ l i  Li.9 laj^^o

20 ^ J c  ^ U i) ІЦІ»^ d ^ l s *  iw jjjiJ ) J jii l i l^  JU ^ /J ) 0 ^ 1 )

<—-ilej ^  Vte_ĴSTt*A>  ̂ ^  (Л-i <«_j|^C l^J  ̂la ^  4a la  ̂ 1^1^ j «Aaw

1 Cp/Ujihi-al-ahb&r, ed. B rock e lm an n .
II, | AV,iv— |AA,r.

2 Рук. йул.

3 Рук. C jy ^ .

4 Рук. i__

5 PyK. fia£.

6 Ср. rUjun-al-alibar, II, ІА^»г-д.

7 Рук. C1 ^ J .

8 Рук. о І о і.

9 Рук. J ^ . .

10 Рук. \L>.

11 Рук. Is-? .̂

12 Рук.^и-І  ̂̂ -а̂ ..
13 Ср. f Uji\n-al-ahbar, II, I AH,!*)— I AV,o

14 Cp. rUjAn-al-ahbar, II, | AV,l—T-

15 C p.r Ujdn-al-ahbar, II, I AS»1'—>F-
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o [ j  oJ~[j j  aJL  o-̂ Lj_JJ J j j  1 l/C*’*' *— ^rif Ujkj^^

ц о /я і і  V*lJo ^iiS 0«-̂ "І? J  <JLe ^ o iilj  4j | ^Jc l^ lJ jj 4̂ «Л Aj Lj k-*“Oj9

ot«o^Lc ^ 1 *j <ul iJLJl v̂ Uj (jjш  LI 3 l*9j-« йл9 ĵ U

^Ljj  <—)y&  ^Jc  i^ J i  ^дьіЛл j *  ^-1  ̂ C jy ^  {J* .J^  і»^а2ы ІЬІ (j)_^aaJ|

u [ j  4 * i j l  f  £ >  J  J * *  s j c  c r ^  У* O *  j ^ * i  s j c  o b  £ j  J  5

^ j b  CJ0 О I j  £J^> j  3  u £ i  c ^ i o  ^ Jc u y ^  J y  J ^ )  O j b

57a <*^/*^ II J j  r** j  ( j j^ i  fbJ* ^j[c  4—-Л &*\*\ j \  ^ J L  f  J ^ 5,

dl*j « ^ J ^ j J l  c - ^ L o  ^ j | c  *—Л о  J ^ j LXH) ^ L « l  J U J )  bSjjl-5 £ j [ j

4_̂*a*1> 3 Vj| J  „JcJl <k̂U.J Jpj ^Jc С_яЛ l-̂> oj-?

J^LmJ ^3 jJ.*Aujyij j LaJ)  ̂ L«l  ̂ О —/ л _9 л *— v^l s ' ^l  d^iiu Ljy*ui jL J l  ю
^ g ^ p ^ ^

ц^лзги da»*lJ J j l  1̂ *̂J*J| 4Ілл9 Ij |o l^  Qj *s£  j  LJa-ej J,JLj L̂ jLi ^j^aJI 

;,j U )  ^ |  d a * * iJ j  _jl Iblj, _jLU ^ c  d l l b  J o  ^ j i x a j  Lfl«a» J

£ 0 ^ 1 )  «^lJi _jL\\  ^ J c  l^lJo J o  ° і ^ л І Г  \j ĵ+J* C j y ^ \  v J j

O ^ - l J l  J j ° l  ^ j L i  ^ t i J l  *«— I b l  L a j J  I ^ J l f ,  (LJj Aj  ^ 1

j***») л<«у ^3 £ ej ^Joj dJU 8pcj w;JI J ^ J I  £c 7 | o)_5 15

LJ^OJ І^А<^Ло iU/O 9^LJo (^IJo j \£ <Lt>y djL«-L <—Jj-o  j  dJ l*

_yAС 0 10£ и*л Ĉ J_yjjj.J I ^JaaJj J a_̂ Jj ^/aTI )bl_j d>J

J ? v ^ U b  Jj*9 jol^ djja^> c l - « .k c  ^ аЬІ_yj _j| J « i  d jL i, dJ { jy i .J ^ j|

6 7 6 ^  L*L.9 12 lol^ II A'e«̂J c3 (J L̂  ( J * J  А̂ЖІ̂ -в i—Â laC

d^^LuJl J  І аЭ LaJ j ^ aLaJ) ----ІС _yjJ іліі. J vl-l^ll ІШ.9 loJJ ^3 Li^ll 20

j  ^ 1 1  L ^  1̂  Oŵ*-  _J ^ f+> LaJ j V«̂J l<o I ^ | » э I j cLauaJ] ^3 O ^ ll  Lau.9 j О
p ^ p I Z p p

^ >Jj i j l  sLiia^Hj (jL^i*.l ^-o Lwf l^JUj ^уыэЛ j  u&=*j u -L J ) «wiLol

1 Pyre. -̂АЛ-ІО.

2 Рук. j90^o.

3 Cp. cUjun-al-ahbar, II, I AH '̂f—1 °-

4 Cp. cUjun-al-ahbar, II, |Д ^ ,!о -п .

5 Рун. ^IS.

6 Рук. j-y*£ j y 3-

7 Cp. Ujun-al-alibar, II, |ЛѴ,т_л*
8 Рук. J^SJ\.

9 Рук.

10 Рук.

11 Рук. ^CxJl.

12 Cp.' UjAn-al-ahbir, II, |ЛЧ,п-И-
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^h°La L *c J ib J I  ^j-a Іл*с L^c v£lJi>

( j l  ( і Д ^ ^  ^ c  J-?®  { j л  ^ 1  d :‘^ ,'o l  c j  c J  49J

Ĵ-O Aixiiu Î Ĵ J ^_/®J Aj LaJ  Jaia -̂J-C I^Jls ^  jl,J .ftll £9Л d J b  J

^ J O l j  C u ^ J b J I  dJI J k  J  Ы  j j J I  j l  y i i ,  J j i l l  o l i T
* £

5 ^  1лА<лі J ^ ла b L j ĵ J l.9j Q^tjJ Ij QjAsJij Qjkui\ Ь I ^SUJ ^  JJ*4

I*® -9 *Ьа«  ^ C L Z ^  L^"* -^ -л  -9 с Д с 1?*® ^ A<̂ * ’ ^ C

^L jluJJ  ̂ <*—>l_j сД )_5 2  ̂ tJ biiw j оД Д  4j| 1 | Ĵ l i j  Q^bjiiw. j  ̂ о̂ яі-»

p U jJ j  [j4 j dJ ілоліліі t j  i  q̂ 3>1j   ̂ 11 4л^а ^  Афл  ̂ t j  Lo ^oyJ Acbw ^ aLJJ^ 58ft

j  1 -0^ 9  Loiib LL.J- ^£_^j L>jJ Aj^  AaJLJ 8 <j l i l j  UaiiLi A^c L f*
 ̂ .£ C*  ̂ ^

10 Ала < ^ aLI j |^)^ o_y*0.'0 Aj ічэ) JS ^  J** ^JcZ® t—*Ja*< 0*° ->

-9

(U Ал9 j

^лкі) 5 Jb)  ̂ )Д1і 4.11© iij j ) j J )  «.-Jj V-jLo) «̂5 j b   ̂j

j b . »J ̂  Ig&o l̂ -c AaJ.a J.) ^bjJ IJ »̂9U»aJ^ jĴ AJAJ рілільі! £jl  ̂^C l^bjjb

Ĵ Jli» ‘jb \ ^  V-jl-ô ic oĴ cLj ^ iJ .J^  *̂® 4>—

О) АІІ£ АІЗ̂ Л-о O ^eJj ^jbaJj ^S>j,jJl ^  _;la.J| 8_̂ a£J
^ C-

15 [ a ^ j  aIjJ qJ * & \\  J jb j^ lJ )  jJ La i j j t u  i j } j  - / “‘e

1^1J,_1. ĵj  La la^ j C j j ^ i  O ^  d le J  q ^ t o i l l  j_J.J_j.iiJ | _J.ak^Jj i  \

A - 1 > J ^  p L u - J l^  j U _ y J l  j *** ^ J j - ^ 3  10 Ic^A^ao I j j l j  ( j j £ - >  ^ j l  aI» J  Zj .o1 \

£ j  іл-aJ Lj ^ ilJj J -ліі ^ X l l)  _ j j £  a !*J L«o.J ііліалл 11 J  la 0̂л9

J . j J . i  J J » \ \  J.ASTJ ^ i J )  || С-АЛ.ЛІ ( j J  А Іл ) l i l l L  { J *  J l a  ^ U j . ^  J J + * $ } j  5 86

20 ol^ll V̂ IJj f j  Aa^b ojbic (jjfc  1-Д*̂  Дл1| 0 0/-a^J ol^l) ^ } j ^ j  dLij

j j a j  v £ U , J . ^  a J U ^  L j }  A j L j j J j ^  ^ L e U  O y^ Ja il Аялй ал іj

{j■* j  ^b &b*̂ l oj-* АІла ^aLo dlaj J.A*il| dLLJlfc L a

1 Cp. cUj<in-al-ahbjr, II, | AA,ir—ir~.

2 Pjk . Us^ljr*-h.

3 Рук. і_лЛі\.

4 Cp. 'Ujun-al-alibar, II, | ЛV,a—я.

5 Cp.'Ujun-al-ahlntr, ІГ, ІА'і,!* —li. 

G Cp. ' Ujim-al-ahbar, II, | ЛЛ,Я — i*-

7 Рук. уь^4-1.

8 Рук. J S S .

9 Рук. уЬ Х і.

10 Рук. І^ллі/о

11 Cp. Ujfm-al-ahl)ar, ІГ, | А Л, I * — I г.



-  123 —

59a

\jJ La Lsj с̂ У 1 p ĵ I cb J 3 ^ J i j  J Aj X? АІл» AaIc  ^aj

( jL o i iC  j S i  ^ J  j j - j Lj ^  aL j  j ^ s - f jL J .)  J -^ j-U

v j c  L / ^ s - С г -  (У -  ^  i f  и ^ я- i f  < J)  o ^ J  £ _ ^  Xj

j f x J  A a llj^  j Ia»JU 1 j I ^ I  ^ C  c I axJ I j  Aj Ia^ I  J aL  C^JLJb ( j U  d j l c ^ J
^ p

Aaiaju j b l ^  Aa»L o  jk>M ^ j c  Aaj-Ь I^J La j l j J  _j wA»l 5

J ^  ^ J c  « ^ j j J l  L - J  i f ! j  J * S J  j b ~  J c  J l  AaJ j> ^ ф іэ  L a9

i ) l j  II AĈ auJ АІЛэ-j ^  ̂Aj^ j ^ jc  AajS ^Le-J) O ^  Op^ C—jLaaJ)  ̂ io li^ l

o ^ L f j  ^ J c  o j L*m j i f  i №  u I j  a j ) ^  i j  u ^ i .  с Д * ® "  ^ c  i f  l M

jjaC ^  d ie  ^ л С  A^ll? ^  ^ Дла р і^ф іі ^ 1 ^ 1  I^J-La j  A o i> o  ^  J y l j

d^s*0 '0 d l J  p L aJ I  jL a J  O j Ij  ( b l j  е Ь Д і  ^ U )  5 ^ U f  10

^ * j ;  o b  >  W ^  j s I  ,% 1I ^  o u ji

d*D йлЭ ^ 4 )  ^ P » i ‘*' j i ^ j ’0  4—aaaJJ ^ A auJ  £ ‘°,w * l -b l j  іфлС t_£AijXjj ^ J )  j ,J l3iJ |

4jyl p l J j J  i J i j  Ы *-*Д  b -®  ‘̂ L l i  ^ L - J J  ^ j j . J l  J i i ^

^ c  ^ A  1€  ^ } A \  4 j l  ^ J c  v^LJb j ^  9 d A ^ b s^  4£1j J .J I  j i o  8 Jil_3 o t l j c )

^  ^t<aa ^ | c  ( J ^  dAAuJj ^ t J ’JI ^ aHjjaJI 4^-aJ ^“*1  ̂ I^J La dÂ » L*o 15

^JJJ.»  O p_? dAAij I ^ ^ aJUjaJ ) i f  І9 dAJAbJ 1 V^li->

^ jaL JJ ^ aSaiaJI ^ a )^ 4„ .̂aaJ ^J dA*AiJ j iauw  ̂ ц р о і   ̂ ^  diaww  ̂ < ^aJ 1

596

■<3l*\Ij * Ĉ-iAJ 0̂ LC|_3 аІл

LI; J l ^ l *_. ib i j dj LaJ 4̂ 1а=» 1 12> 1̂  d: J l  г Ш ,̂ j ]j .aL.JI

& yJC 1ейл j jk ' Ua dJ la. ^ c c1>aaJ ) twJj 11 11 dÂ  j^ A^ l

r bj j* U^ л̂ . ; J^ 0j Lau-J Ĉ dA.© if 1̂
& ^

? dJa«-̂  4̂ aaJ {j***̂t ( j)  1j-f 0 ^ d j j^  sî .o ^  ІЫ ,
* $ 

dj ŷAftjAij | L aaJ ĴAl> 1 ̂ dJLc І аіаіі ^LsJ ljJ J jj

1 Гук. 1̂ 1L>

2 Рук. o\^x>.

3 Cp. cUjun-al-alibar, И, | ЛV,̂  — lr.

4 Гук. ^5y=rJ'-

5 Гук. u s U .

G Гук. ^ \ y

7 Cp. 'Ujun-al-ahbar, II, |ДѴ,И*

8 Cp. Ujun-al-alibar, И, I A V,if—1 =>.

9 Рук. ^ b a i.

10 Гук. (JClb‘.

11 РуК. Цз-ІаС.
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Aj j*>) {JcJ   ̂ \y ° ^  AaIc _̂ aL *4 __/*ol A9̂ *aJJ Aa»L©

Oo* <^IJ| 4a1c A«̂ s.o (.^ji ĵMsil u l j  t^l-Jl <bic АІЗ

i-b«Jl -̂e Іы£» l£L> 0І.? l̂ *ej-*e <W‘>

АІ*С Ĵ.A0.Jl J U  ( îJi Aâ | t-ej plijJ.Jl̂  JLa Ĵj ѵЛЛ-ô Lc j
_ p c-

ju  :ui *iiiС*^І9 <joL*i Ae j(X , jA*«lj j »Jj Ia- J  l̂ => J U

^ f j^ l  ^-S*° О*"’* II 0 ^ 5  (jl l, ^ aC^J

d*i _J LjB̂ A«J I b j іэ .̂Xj r J 1$a9 O jS l J  Lia £ j * j  <4*J 2 U AJ j J  Ax*° ĵC v L i I

J c l i АІС j a C ^XiJj ^jdjic J.iaJj J.J»Ji> J-^/Jl <—-jJJ i -Ь| L2j) J  Û  UI ĵjlJ JL-o ô
 ̂  ̂ О  ̂  ̂P

10 J| JlAa. AjJ ^lcU l 0<oaaj^ 0î j —J_/s > Aaj)  ̂ 1^1  ̂ ^ ĴaiAkJ Ij  ̂ »̂aiJ Aj]

 ̂ 1 Ajj |̂1.C L$  ̂̂  jU>aJ j ̂   ̂уА̂ лі I AaJ Jj  I ̂  Jj £̂aaaJ  Lj

- ; b  l i i ,  Л І Ь  a « U I  ^Да э . A j j  . I d a  Aa a XI^J ^ a ^J^  _Jj j |^a J ^a j JJ  l-bl^j 1-̂ 1 L i'j,A I L

І̂АЛ djj ^IcU Î̂ AuJl Ц^аЯ J ĵA> \,QSt3jJj ill

60a

.O t^C • 1*0 d /лС u ® ^  u L ^ l

( j L a  Aj U  O 'jf'O^  aJ  ̂ Aj L j  «JL-XlJa^U J.A9 ] i  (j, сУ І/Л

15 ^j) [̂( ^-e^JJ j -â  ^  ^lcU i^ jL ^ j  djj.j j  ijtu‘stij j df«-4 J-bl_j

a^jlj ІЬІэ ^  ^ * ^ _ з  cJ <*̂ c  U j**  4  Uy^i

1 j j ^ *  и u y i <1ajJj  l i l j  ^ ls M' Ajj ^lc U j J l &  - < л  1

L L L  ^ljjj.jH) j i U  £ > J L  ^«JaJj _,«,л

U * J  ^ - i 4  S i ^IcU ĵ LauIJI oJ.aC ^ AoX^Jl

IfkJ Аш|i ‘. 4 ; 3■- 0 ^  u l  j  :>\-»jjl j AauCj 4  0 ^  u|
✓  0 0 ^

3 v3L*  ̂ aXj JL аГ з̂ -̂і Уу jJ~ sti\ j-srii ^J < l i i * a IaiaĴ IJ Ĵ>J C

Ж І )

|i|_j _? il-C- iL  ^AOJ Aj| UcU v£ljĵ =k J-J /̂J Aj Î  4 V^i^j cjJ>> Ы
C ĉ- P

Aj â f̂j ^aucjjij jaioj jj£> ^ jJ>Â -ll c->li>j Ajj -ІСІЭ ч̂Ялііа J u L ^ I  c J j
t̂<> P

5AjJ^,J) J .jJ.i jy ti\ J a»J aJ] J cU <̂ L.eUf Aj Î  Î 1jJ.3. b )  ĵ IauJ^I C-Jj

1 Гук. Аі ^ аоі.,

2 Рук. ^Laa-aJI.

3 Рук. ^W^?.-

4 Рук. liUj^J.

5 Гук. <?оо,у\.
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1 *JL-*aA j j (̂ iaJ d..s9 ĵ IjjjJ^I C -̂j)j j i j  ̂ [>-^] J  _9 J>f̂ k

dj t e l j  l c J d.j Is і9̂ аЯ« і і -jJj  Jb[j JicU

{J*. v*- C
-

•V ^Jiau.Ba>0 djj «ІСІ9 I  ̂ 4aj)̂  d.J ĵ Ia»

61a ] b ] j I4J іД«э| [̂ Ŝ e-o] || 2 ^jU 1̂ 19̂  v̂ JaLŝ j І9̂ ЯЛ І аіэіІ^І

V_9auAaJ j •̂jC d.Ĵ 9 dJ 4_>aŜ I ^jicj >̂9 d.jj АІСІ9 йдіал  ̂ ^  1 2 3 4 К̂аІІ «^ j )j

O *
d.AAj d.«̂ Q] 4̂, ^  J-o ^ loJ L̂ll *— _̂ a»j 0k| da>.Kĵ  V—ij

3 1 Jl-ЛАЙЛ d-Aj)J  jIblj j U  5 dAĈ  ^AU.^ ^  * dj l̂aJLi l< a«o ^ â aJ  ̂ d̂ la l i f

djlUa) j  dkisHj G dJaal) c j c _ i J 1® ^Icli d-̂ S L l j  

^ s L' ^  i j J j  * 1  r ^  ^J dj)^ ^^.auaJĴ  ^.ijAalJ ^^Ii BaJI^ JalsJj^ d:* U J I

j i l  U i  <1a1c t, ala ^  <L« 1̂£j I'J.Quxt.ux*  ̂ ^1£aJ <1aJ I  ̂ d9.3 l<o с Д̂аа 10

^ S 1* Діаз:^  dlia Jj91^ l.o »̂Kj LiJ J ^ C  0  ̂ Ь 2> I ^  J.L LJ L

L ( j |_3 C-J,ĵ £ll) 4a9 ^LoJj _y«ê J -̂o 7j J  dakj Ĵ â  ĵ) ^L£dJ

^LuiJ^ 0b.i^/L оЬ-і /̂Ij  Jb«^ L J  Ь Л і JĴ asII Li J.a1I c_Ĵ o 

616 j^^ABJ ^  I || dJL^J) £ . i j  5 ^ U  ^  J  L» 5 6 7 4**^1 4»J*o j, 4 ^ ,  j, йа;Г  ^

^SaIj dj J _̂ aC s JL JJ  £*.1aJ dĴ Â J U !  d ĵli^J jJ I* (̂ iJ ІЛ jJ a-O ^ C  16 

J  J  ІЭ ЛаІэіІ̂ І J  b  ^j Ifljj 8 diij^.j ( j j ^ j  l#A.e ^ > y , M\ 11 laâ j dJLû Jj ĴLl

[ ^ aJ ]  d l l i  f j l  ^ ,lcb  d ii^ a ll J x * d ]  о̂ аГ  dJ^lc J ^ J )  Ы

ĵa*aJ plkc^j^ IaC I Ûjû aJ ĵ  Д̂*01̂ aJ jjp ^аІІ] dAAST’*' «- -—I Ь 0 2) Lc Ĵ<C

U  ̂ pli***  ̂ dal îjJ) 10djJ.$> J L J L  -̂ /Jlj £*1) dJ:>lc 0 { J *V̂ ljb 4а25і Le J  ^  ^  11 (̂ Ui) <Іа25і 20
іідЭІА, 12 U y Q  ^ J l  _уаа£іі] jlj.# lj J»^jj -̂;aAJ cl-jk' j i j  j ( i

1 Рук. ІХалЛ'І jj ІІ-kJ.

2 Гук. 0 U 11 0 U.
3 Гук.

4 Рук. j.^ .^'i.

5 Текстъ Фразы отъ * представляетъ
затрудненія.

6 РуК.
7 Гук.^ХІ.

8 Рук. скорѣе ГІХІ..

9 Рук.

10 Рук. <2ojs_A.

11 Пропускъ, не обозначенный въ руко
писи.

12 Рук. такъ же и дальше.
(Поправка внесена на поляхъ 
рукописи синимъ карандашемъ 
рукоіі европейца).
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^lil JjJaJj cl^aJ) ^JJl j  U ) Q  _̂aaCJ) j  IIâ -o

U ^ i  U } Q  vjjLl) JJiaJJ cl>**dJ J-Ĵ Uj j  1 Li? (Jj£J LuiJ I
Oj«aJj y ^ C ^ l j  £»Lj У і̂  pL Ĵj  ̂ Іл̂ э. O /J  ^UUj £Ĵ auJJ _з 3Ljic

j  О L***lJJ 5dJJ. j  i j L l *  c i || ig-s:* u ^ y t  j  LsL) j i  U& 62a

5 d.o^L y S  ̂ J«О ĵ J Isj (̂ jUiJ С>?я<® jJtJ'#'® Jaa5̂ ĵ JIs  ̂ <j LJ) ^  ^/a“J

. V J I  0 r , ; ^  ^lll j J>»1_j dl«s dĴ s d j £j.« j,>J ĵ JÛ  dJUsj cJb

O/L ^«u îr J i  J) Ла0<о Jll> 4ІМ и ам ily i , j  i l j  “V i y j  J

J ^ S  Ĵ *x> cUXlil  ̂eU>*Jj J^-э. JL iU  0J^ jjL i) <W*o J  IjLlcI

(tâ a8̂ (J L,J ^  ̂ Оіы̂Р J  d-іяС 0J UaC j у  O d-АфЧЭ
Ю̂ ааСІ _̂ 1і‘ Ы J.sUJl̂  cL c jll J &  )̂ £jjU ЛаЭ j  ^ лл dj 6cĵ /c Р0 2І J f  pLCil

V— 1  ̂_ _ j ^ j 12) J ^
dJLtsjj dJUsj ,J.J Ij d«ô L ĵ J Is ĵUj 1̂*0 Ь jbl̂  OtĴ  U dAS X̂j l il

йлЭ îAkjjj 4 ,^ r

J ju JI d J U  J y iJ l ^ ua. Ĵ  % і̂ ааід=> Is Ĵ J Is Ĵ̂ nlj іу a ôj I ̂  I

8 J*.» 1§J j j j  u v , l i l «ь ^

J  Is t^Lli d^il l-ê  oj*L j  d.*Jj  j  j U l \  ^jc>J «Jj Lô Lc d«,[yjj ^_j[j G26 

^Jjj .j 1̂ iJL-s* £&j d ^ j.U  pLл У і  ^ jl ^,ld к » Ц і yjI
L I  ^1 Is ji j i  L j . _jl 1сЦ« j_̂ laj U l ĵA.oii.1 d .^ L

^J) U tjtfs*  ^ с ^ L p |  c i

20 O- Ш  J ~ j ,  J  fiftj J  ̂ j  <_̂ -AAĴ j ÂAaJ aL«Oj |^j ^І^ША*1 j  \.Pj J J  Ĵ.aJ^ d«lsj
^   ̂ p ^

І̂ -ЗГ* ^AJ l-o ^ s  l«l_j dAliaJj _J ^ jL L

> ц і ^  j s u j ^  j a j i  _, j , u i  dAS u  dj,frs Laj J о L />  Us ditx»  ̂I | j«i I I  * 7 8

1 Гук. 12
2 Рук. \̂ Xxi.
3 Гук. 1̂.a£.
4 Рук. r ĵ -.
5 Рук. Лдлі.\ Lŝ .\.

G Рук. _̂Эг*\.

7 Рук. Граь ^ \Ĵ xa .

8 Рук. ц ^ ^ а і у ,  и J.AS l^J
Cp. t_->j»J\ XII, и
XIII, ЛЛ.
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^ l l s t s  ^ a s f ^  ^j.q\aJ Le Аде^ <Ь.ІС , j k . }  d-e ^Д І ^ L l s f

^ * Д і J ,* »  ^ L uaj^ J  Сш)у̂ І £j^ k b  LaJ 1 ^ d j^ sJ  j f̂cjls*0 ^  p lk * ij ^ДІ d*9

LL ^1 < j L ^ I  d<e^Lc _^k5^ J  ̂  (J-»^k pLOJl —/*■* d lk a J  1̂

63a ojPy* j dSj^y+э ^ L*s dJLo j l  Lo^L  ̂ dI*o dAs d ^ »  ^1 dkc [| 1 Ik le

dj^StJj Ĵ̂ JaJ ^ | ^**ak| Îj. — ^  ^^kaj ^  ^

^ к ш к Ь  dk c ^»ІЭ  b U  Jaaij £І^/Ш ЬкиЛ Op ^~k^

« ^ lc  h i  J.** ĉ JUJ.Ĵ  k L u j  J sl^  2pL i}lJ  j f b l  a f j l l  J^kJl_j kasf li ^LoJI_,

d l̂c t taJ j  djaJU» ĵ 2> ^ dŵ ks  ̂la ^  ^jo ic ^ ) l*xu>̂ I p̂|_/'°  ̂̂  pi 2>ĵ xk I

4^ * » l-o < ^ U j l s  ^ c a a j  ^Дс  1̂ .o * j  3 o d _ j? l  4—-ki= . h i  l^ j^ f  I^j Lo^ d f ^ J j  Д а к

hl_p d»l^.o l̂ J ^£^9 _$ d5^J.L SuU-lj d ^ J j JOb ^ cXaIJI ^ k j  pl-^jjkJ 10
^ p ^  p .. s  p

u U  oy»~ _/*»! d#^ *— jIj  J  Liky-o u L i ^ l  *—-k j

 ̂J.aJ j j lk J  lj>^ c ^ L o  ^ ^ \ j ^ j  0 l_/4 l ^Дс  J tJ f V̂ Ui>

U y ^ ij  J jJ t^  J  d S ^ I  < _ j J .X J j  d k c ^ J l iJ l j  J .e C  У j  J - Q C  ^ j  J ^  ^ c 4—“Г ' і  ^

O pJ _Д lA/*® ^ c J-^ a-Ij  £ *  [^?]

4_̂ ĵ ***>1 9 J ^̂ <*J Li I ^l*a| LJp^  ̂Ia»*9 ^C  ̂ L)̂ ліж L>c 1аЭ ( Ja 1 /J 1 |

 ̂ d l  0-/'**̂ S 9J L /^  |_s ѵДС Ŝ*xkJ I

636 « I  |t>U 15

АаЛ lo  l *» oA^[> ^ k J l  jle J l^  ^ r j jJ l Cj«aj j  J.11j J  J i- U ;

Jj-all J  J.C: _j Д̂аХІІ 1 *̂жі=к j  j^ e k  I 0j* j  4»4*s p*> <̂ »kJ J  ̂ (»c) 1

Iaj Lj Lj *̂o O LJ^ II c1-j Ij  hlj jls l*L.k| J.a=k ^ ^  ^h j
tJ^AoJj Oyil АаіС __»J L»J Ls йлла-Іі ^ іал ш.*> ô su jla -aJl і̂ -jIj j Ojjb. _3 20

5J.2I <ulc 4̂>J laJj J ^jLjjj^Jl _J>Lik Дліэ kaJ.) J -кэ d k y il Jik^j

^ 1  d l J i £o 4—-J 1J  0  U j^ stJ) (jy^ij LaJLso j .J.J.J.Ĉ k  ̂  Uy^J ^
^jljjjJ^lj йа^ b [ j  ^l^J) ^ j lk  (jL=k d.jl dkx: ^ X lli

P P
I <L*Jlj Д

v iU i ^  _, A-o LaJ  1 ^ 1 d l̂aiJ J dA*jj.J 0̂ /̂  0 ■44е J c j 1 0 /ki^ kaj ^) d-o I.L

|| d̂ sk іыэ ^jU J Ĵ awsLo (̂ f̂ ĥ l hlj djLsĴ
&

o jk ^  vk ̂ <̂*7̂ !̂  25

1 Рук. r ^ -

2 Гук. jiL^ô I.

3 Рук. .Hj=>n.

4 Рук. J J lXJI.

5 Рук. \ Z ^  \ j



і л і д і і  J 2 ^ L a J  d .A » L o  1 ^,СІ lb l_ j  ^ * J u J j  f 3- J ^  _/**■ 6 4 a

p [ y X J j  A j l o  d j j  £ j l ‘3 j j  j La u S J ^ J  J  |*odJ 0/^ J <— y J l _ j  d jb s t-H

_ jC  l*L.J I J  <J Las*"^

4 I c ^ i L  da ^ Jl^  l i a j j  3 ^,c| *  L U a J _ y » j J l  J_ ^ 9  ^ s r C l j  

5 <Ц^Л c l- j ) j  l-b)  ̂ j U  5 6 7̂ ks) J £ l i)  da Ĵ|_j L id  | ^«Jj ІьГ ,

I  ̂  ̂ Vfc_Jy«OJ 1#a j )^ d j j A j   ̂  ̂ К*л 9 L C • ^ ■ J y S l J ^

J l s  1 ^ 9  ^ i d l  J 1  ^ c  o ^a  £ «  i j ^ L j  d.*^Jj ( jj^ ^ a J j *— - i l^  ) b l^  J - j J . * i J j  

^/a^ J )  4 І9  e»l_^ll j ^ - i d l  c J » - o  ^ c  J -^  j L i< o  JUC V ^ lJb  ^ jl^

o y i ,  d i U  p L i  L ^ s i  c l - d j  I b l i  ^ J y s i j  У  vLp ^ I ?  I . j j j . i *  < jl^  L« .jj j

10 \ J a * i  j L i  ^ i J l  jJ-O j  LsByJ, C j ^ i j  ^ i j ^ i  (J T *  3  c i * - o  4 a 9 ^  ^ j A . i J l  ^ aK

4 a 9 ^ j j  <і а і £: аХ 1 і 9 p L i  ^ Z .©  d AJ b j  * i j x i  ĵ Iau-jK I  <1-j 1j  J ь J d j ^ d j  i ^ L s - l

p  ̂ p
>biJl «^.Ij Iblj J l .  ^A»ij ibjst*Э ^ ^ a* £ • j| ^-e Lila 616

^ c  < l J . i  pla«.*o 0 /аІ-о  u b ^ J  с і -j Ij  I b l j  _^ „aJj J j h i  < u ic  ^ £ l l i  Ia j L)

і і*а>ІЭ L̂ j^ ^  4—  ̂ i qj.aa5̂  a, d i» j 1̂  1 4aaL

15 dJ,j4UÂ > d j l i a l ^  йлГ і̂*** ^ L a uJ^IJ j i l^ j  jJ  І9 4 а2м| і л  j  L9j іш  ^ I

d  L i  La u x a J Jj  Q^^ijJ ] _^a aT  d^jafiJ I ® ^ a Ij  f d d c  _̂_̂ J LftJ іэ  <1а »^а ш іС

O p lj^  £  ^^/***^1 0̂ *-“ d l J  j  ̂ 0^/d3 4 a a C  t j  ^  <—L O b

J^.j dj^ Длвм J  ^  ) о d lls  ^  ІІ), J  SI J I 0 ĉ*"“  ̂ 1

J  І9 ^  d - U  j J . s f  ^ J  ^  ^ C  *1*33  j L J j  4— -jl^  o b  J 0

20 c^ jOJ 0 J “̂  4—-s Ia») Ы  ^j^J^aJ ,̂fl^Jj  ̂ £ ^ l  v u - j

_ y O - l )  J - j i s  8 j j . A l j  L ^ L o  4 ^ ,- ib _ j 4 a9^J| ^_^ JLL І Ы  *іки[уiJ  1 c -j Is *0 ! j L i ^  і а̂ л і о  

J l i  dlaiJI^ 5 ^ J I ^  || c--dd) pL«c ^ J c  d J ^  _*l o )x c  L̂ a9 J f  ^ j l i  ddaiJ)^ 65a

Ib J^  (J  І9 (^ IJ b  4 a »jwI l«  ^ й в -л к с  dJ^A< J  o W  J 1 j  Ual«* ц ^ с  І Ы ^

- 1 2 8 -

1 Рук. £ і.

2 Рук. J.A.Jij‘.

3 PyK.̂ -*j\.
4 Ср. ^ U cJ, X, r r « -

5 Рук. jk s l .

6 Текстъ Фразы отъ * представляетъ
затрудненія.

7 Рук. 0 ^ ‘?

8 Рук. J ^ b .
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€56

S J j f j  i J a J l  4 0 U  k~LJ I  J c  j J l  J c  j b  J U  0  i . u  ^

А.«1шЛ ^  J CJ9/OJj Jaĵ l ^  jij
i-cLiJl <_̂ xIa»1 b lj *̂*яаЛ dcLs**̂  iL̂ LuJl̂  5U 1 bo*  ̂ 1 0̂ 9

<_Ĵ  _J AvaLc Ak9j J 1фА2>Іо (J Uj â1»C ^лі 4—Лл ^ u m j ŷJI
J L  _ _ _5 0 ŵf P̂ j-" jJ ^ a**J ̂  <_sâ U1 ^*â  ̂ 1 ̂  |_j <J b  ^0»^ О ̂ * *̂*’

<LeO ^1 I» ^Lj*aJ| t  ̂ Cj^ ^■OJ oj 0 ь»  ̂^C ^LjliaJJ <_-*j Î  1̂ 1̂

J^  ^Ь^іЧ )ЬІ_, ^ C  J j - J  U j  -̂̂ аО і , j  <^UJb JA» j c ^ L  

^jc ĉ lJb J.> <u>L _,) JU 1 d.A.9 <jli 0̂ .9  ̂ J *  J 3 ^  J®
^Uij jb)^ V̂ lJb J.-3LA.9 jL^jiJj u l j  <4‘5k̂ ° J O  J** J  ie-P^ic J  QjS

II <Lcl~ _J 1 0 е {J6 o i*  Jj^r* i s ^  j  0 * 0  J °  ^yOJI

O b  J^* [/O'® 2 Uy^J j  o/A  ̂ c_J:> *—-j^  O b  J ^  _/?=*

10

o b  t j U l j  o-^^LJ[j 1̂ a»Lo ^ 0  LsJ Is djjjj L> jj^^*JI

^c ^ c  ѵЮ̂> o ljJ-s ^j-^/Я jiJ^ jJO  0 ^  **«0 _jJ j U  aaIc

4w»l̂ aJ) ^ I s 40) j l i_ j  0*^1  ^ C  *j0̂ > 0 j  j  0j~> Лліы oĵ j  L̂â Lo

0 1 ai**11 ^ r “ CjI (J _J 4-j Lm*J| ^  Jai^j_j ^лГ) ^ o l l  J  y j J I  j j  15

dACywj ^  t- J Lo  ̂ 4̂<yJ йС^ш

^ I j  ^Jc J J.*)j J U  ^Jc ^tOJI » l̂Jb H ^jI P-̂ aaaJ) *a Jp j z,^j~ йлл

[ ^ И ]  c r“ tS?’* f i - ' - b  ^ r  LS?’* J=*U

ГЛ  &  < 0*  ^ . f  <i(j. J 15 і СДі ^  cU ^ ii j i  dcl^J o(̂ 3 Jw 9̂ ^iOJl

jJ ІЭ i u j p i AaajoaĴ  J - /®j Ĉ Ĵ kJ l i l j  4i.*Jalj ^  <l-9/ I j j iw  O ^  20

€6a ^j-^э 0/ ^ b  v̂ aAo АІзіі  ̂ || о/ аа5̂  ^ cL^I dOc Jaixf pl_Lj|j dj^l^ ^  <̂лЭ [j

1 0  ̂  [9  ^   ̂ *^*^*f-9 b *3 ^  J ^  [/*'*'! Ij I

oOLikJI ^jo ^  oLe^LJj v»-jL ieill j  ^ J J l  ^ )

0 0 ^  jjLoiJ^I /̂3/=» O b  ^ ѵ\-Лз\\ O lc^ lJ l ( j J ^icj J l i
^p*

4.иГу2» ^ *j 0 ^  о_/0f ljJ J'J ^  ,9 0  j OaJ i»AA.iiJl ( jy  OLiil^ 25 1 2

1 Гук. Ua-^- 3 Рук. ^ .-о-і : такъ же п дальше.

2 Рук. 4 Рук. ѵ >La-*aj\.
Записки І?ост. Отд. Ими. Русск. Лрх. Обіц. Т XVJ1I. 9
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J  lis * L j AaIc  <ljl sJ*0 { J t i  J  ( j \ j k \ \  ^Jaj J -ІЭ d J jL j^

J^eJj J.as® { j ^  ^L****? ^ аЭ̂ жіэ y \ j  1

^ clu jjj (J ІЭ ito^Lc L̂ auJJ  (J'*» J  d-ê Lc

Ĵ*J ^ U J l  ^ Jc U JU  { j l j  * ЛлЛі Л t j « \  J^c

5 v^Jb ^  p li ,  2 djLejp <ц -t*a J  ^  __̂aA LvJs L<* (Jw ĵ d-e^LxS

A<>aua OLe^Lc J  0 ^ 1  £ j L k  c j  ^  *w>Ls*°l l^D,J.JJ  J  ІЭ

b LA  ЛаІ ?  l j £ J  ^ U j J l  j f j  J:> ^ U l  ^kc lb) l^JU a j j . j  || J * \ ^  666

_̂ A*joJj <N_Jy*Jĵ  ^<Д| S^C (j^  ̂ -/**° Aa»Lo (J«eC J

r U I  о У  f L J I  L/" ̂ J U  i-rAl̂ *  -J*i? <ЧЛ Le J  |P îJ-« ^ ŵ aC ŝ® j  (J«**aJ)

16 ^ c LaaJJ  ^ 1$ dsLsr̂ J ^ y &  ^  I

3 r ^ l  J ^ l  2_j^iJ! ^ b  ,J.A*Jk * d_<A.A-J o -̂A-*jlaJ 1 ^ JI j (J-Ячэ

Loу^Лл IaSJ 4as 1<o Ал іш j J  J U  L$a9 ^  ^ 1 2 3 4 0 ^ J ^  t j  0 ^  1*1

^ .jk  oj;^  J  l-*A*bl j  0̂-1) L»j) 4^StJ| ^ C  _jtuLJ| J .a1s ^ 1 ^Jj Jb lj

AjjaaaI) ĴaIs І.0іа» Is IajIу  î jy^J  4ачлі <̂ĵ 9 ѴІ/*° AaaaC ^jaJ A-о IjaJ  j

16 і ^ Я і  ^ C  A^L^Jj o * 1 1аЛ) ^jjjJ^J йлллл 0 ^  o i^  ^

U i U  s l i U  U * » L  j j C  j S i \  j d )  &  І . Ш І  c J *  Ы _, j U  Aĵ S«o j  0 j

6 c3 Iblj lj.jlc  f l lo  Cftj l i j j  йі<̂  07a

‘̂v Lj ̂  IaJ^ 11 U  p| ^ £ L o  іш 1̂  Ĵ Ĵ ̂  йл/J J?») ^ s lo  ^ l i l u r

Ibl^ Aj L»  J^ k <Jy£j j lm J )  cl-jl^ ( j j . j  A c ls ^ l  ^ jc  J j . J  ^

20 Lo ^  Аллаэ J  k*A< t j  C---J k" OyAA  ̂ cl^c) dJ ^ jy^J  AaaC t, AiJ J Ĵ.*0) t j

Jj y 9 j  ‘UJL̂ C ^AJ ІЛ i ^ j \ £  Cj I j  a —i j j  l-e^lke АаіГ

1 Коранъ, 47,32.

2 Рук. j j j iJ K

3 Стихъ изъ My аллакн Антары, см.
A rn old , Septem Moallakat, |o f"  
и A b lw ard t, Six ancient arabic 
poets, t^4 (cp. p. 23).

4 рУк- cr$№ -
5 Рук. >lX*o\.

6 Рук. ^ \)\.
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j l  J I I j  d*el*jJ! ^*j\S Ol_? LsL [<o l«J lc Lĵ a£ Ĵ̂*®
dies' ^ I j  *l S S  ĵ U ^1^ dÂ j J.®] _^«лЛ J j ^L ĵ j £j djis j L ^ J l

jJ  L*J ^ a«aJ| 4 ^ j I  ̂ Cj [j  y_,̂ gJ ^LaiAJ djl^a j Lau-JJ dftA  ̂ ла.̂ .e ^1
—  ̂ £ £

^ C  «Jl^il^ o l ^  Ij U-o LaaJ A*j) C ^ U  ^ c -jl^ ОІ_? ‘Ч'І/'®

^  Lj^Sao LajLo ^ jy S i  OiJ*̂  £ j [ j  LaiLIi La»j Cjj^i  _z*a*J^I c^ j L̂ J

^ > 0 ^  1 2 3o^^ «-iA ‘• ^  o U  ч-*̂  ̂ ;b~.
676j ' X  y j p  J a  J i J  j l  j^ s ^  j j . j  || ^J-2 b y ^ .

L̂uaJ J  <Lk£   ̂ ^C J l  J  1 »i>J J LaJjJJ dAujJ )  ̂ ^Lj J

j \ j  _,**J) J.JmJL j  j i j  J   ̂djU <u~jL> O jk ' j j i  

<4^ c r ^  j> <-M^ d4 c cj** *4* C- ^ J

O b  zs* ^  ^  j l  4h»U j U l  ^ Jc  C ^j\S
£ p ^  ^

dale Vfĉ C *•—',J^  0 |_9 <4_/Ё J  j S M )>̂ c J j “> Jj-Lij

^_9л£-Л (jL ilJ] Ĵ-O 4m Sj  < - ^  u l j  <4>JIj  ^auj. л  d-®*^ j  u

ou^lll ^ c  il^.SS liJj ^ j j  j  O^» j  4 t^ f j*  e-^Le

J y dj 1  ̂ ^  LlliaJ I  ̂ ^ ааІэ _J*J-' j  0 ̂ Aa J c  ^ J a  0 г ;^І

u ^ j  ^r* o i ^  4*ii j  4Д "  j  f J J s  4c r ^  c-^L »

II ^  .J®  o b  J *  f  j  o >  ^  J ^ j" Uj U j b ’i U*̂ >

68a *J^  0І_? dj)_/*J) ^«e dA9j ^  І^аіІс dJ^L» _y*jj.ĵ ll

і^ -aJ ( jy ^ i  ^  uU*® ,̂Â ‘ 0 ^ ’ { j * o jJ -c  ^ c d ^ L J l

(J IaJ dj Ц ^liAU^I ^.JaJ j LUJ _,) j i  d^LuJl i^ tj\S  i j j . j  LejJJi-o J

о^міі .̂9 ^ c  <l«LiJ J  ^ . j k  ^jU  j  Li J l a j  4juf j I ^  ĵ«> ĴLwj j  Jj+ sS  I 

^ C  <Lel*wJ| ^ * j\S  Cj\,3 Ij *®̂ Â«LaJ^ Jl#a ^ C  d jli jl* jj.J | ^-e

^ j l i J l  ^ І аІІ  d.r^.1 LjJ>j  LajIj  l^Aaio (j^^J 2>|̂ *ЛіЛ o j 'f j '- i  4^*leJJ

j^ iJ) J.A*;» 4 ^ - ^  LajIj  ^ i a J l  < ^ j \S i j j ^ j  J 'J j.-i

1 4 Рук.
2 Рук. 0 ^ aJ\. ' 5 Рук. uL>.

3 Рук. ; L~^J1.
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О Рук. .̂аЛэ і ^ і.
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( j \ j  2 GLUL.̂  <L«Lj  3 Ll j  Cjy^i 1 oĵ uJJ k" Cj \j  d id  I

J  j jl^ J  C^aJLO *__̂-JLftJ) A_£aAjO ( jy ^ j  dj^J ^ aJ £̂ »0 j l jy J l  £Oy© i—-jk'

Л а Ь  LaW <ijy^i J  IwL» IjL:* (jy^*  j L J l  ^jA  4_ .̂jl  ̂ 0<H L d j  u £ i  J  O^dJ

^  <LwLj  j  dJ^L» j  ||_^аі ajU disLj i^sr* pj^uu іл ^ іс  ^ \  io L i 686

5 ^jy& j  LLyl {jy^* diU ^ L aJUJ _ $̂1э ^ c  ^j^LdJ j j  d c L J l  &АуЭ

°J^j juj <uU ^nj^l) <іа1о ^Jc k̂ ,j\£ Cj \,j  /̂*»**JJ 3 ^  c.J*1**
^  ^ ^  p

doliL <l^jk 0І_? dlaSJ LLo* (jy£*  diU <1aLo p)^^> d-e^lc c ^ k  О І^  3«^1П

(Umcu diU j LjaaJ) ^ e  A^wk dĴ W_? LjUsJL, 3  b j ^A eJj ^jA  dJLo h*uj

«Jl £ ^ S- оJ*\ ^USU djU _s*Jj)!l с ^ Ц )  J *  q^$k 4~-jk u l j  OuA*̂  j  О^У®

10 J tV ji j  dl$»l ^ca*J O ^ e  ^ c  J j b  d>JL.JJ ^ J b .)  d^okiJ) <—*->k  O i^  ^ ^L Jl
p _  ^ p

^ c  . ^ d  j U  _j) p)j^«- do^Lc dJ 4 jk  L̂ aIc J su ĵ a  <->y_ olJ * \ (j \ j

c l- jk  u l j  d*^ j  j  2 LLLL, j  dJ^U J k j_ j  i_j**jA J 6  3J i ^ l  J j l i o  o J^ 9 

<L«iiiJI c>J  ̂ ^| J ІІ  ̂ )j J iaM LjIL L  j ) LcLJaue bi<e t jI ^Loj ^a»J J 

4£^i) Lilys? oji* j j  diC j \

15 d w >  ^ ^  II L j b  ('c;cj  ̂ ^  u j £ j  3 ^ ^  53 - ^ Ь  69a

J  Ia&J I lets*" J dL-LI C-jk' <ui c->̂  J jb  Jj»-I

^^I»||*11 dAx5̂  f k* L̂ Â a Is^u-iIaS J __̂ AAA»̂ I OiĴ i9  ̂^C c__-iJ ̂  u b

J a« ^ d«ê 9 j  1*aĴ  <1aaaŜ ( Op^ ^Le^j <-LaC^ <1фл1хС d̂ Ĵ ô 3

4^ -9 ob j^  j Â*ai  ̂ J  АлЗ Lw  ̂ i, 1̂  J 1 ̂   ̂IaC_? J  ̂-JJ,f 4— Lo J
P

, dbl

3»j-j рJ ~  J f j 5 cK U * 4 j  -9 !̂®/aC  ̂ dl»l i)J***>J l i j y ^ J dAAflC ol_j>

j 4 ^  4 *̂j* dAO J J  pi. d sS j ^ k '  ( j i j  dî jL» L. UbL. ,, <Lk9

Ij _jk+A 0  f t  dfJf J \ •U k ' Â Ji  ̂ dj l̂) J  djJaS db c i  J i j *  3

dl=J J-
 ̂ 1 

B̂ l ^  A_|J й o]_? Ij^*® Lo іялЯС f ^ J 3 1 4іГ J c c J i u [ j

1 PyK. oj- а Л .

2 Рук. ^LkU.-.

3 Рук.

4 Рук. U^jJL\.

5 Рук. £ \j± \.

6 Рук. Laĉ I. Текстъ этой Фразы пред
ставляетъ затрудненія.

7 Рук.
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o j— Іэ ite^yJL *-̂ «la-̂ c C)j^i c Ла^ с

^j| сі^ьы 4л Li ^<a^»a)l ^ 1 ĴwLe L̂j^J cLalaJJ *̂̂л i— ^ л  сі-ыха]] t̂ _jLê lc

696 I J  || j  Lp ^ ^ I  ^J jJU ^ jU ll^  J ^ l  U ^ j  1*ф  e ls* '

l^ ili  l^sl^C j  li^-l 4—,J.jJj j l  ^ A e J )  ^ оа̂ ІІІ j j  ц| ал 4-e^Lc

4_̂ <J £^Л _y cJ I  ̂ 4аЭ I»  ̂ t̂lflJ J гііаліс  _/**"* C lj^J 5

O^LjJ)^ 0 /^  и ф  4л*і1с L#T̂  ^ c  ^1 IpjJ-o

Зул і j U  j \  4aXj J  4л І І  ^ J  c;l^«- 4л^С  i j  CC*‘M  ^^л  ^ <Цр 4 ІІО  J,= j jj^J 

t ^ s i  U L  C ic  (jj£>  4.>U j L ^ J j  j \  p lm J l ^jA  l$*j| ei/^* ^ c  Ф

^ іа»і ^ л J^Jls ^ L ^40 j  J іэ^ал ^ L  ^ l d  <иф  1-$  ̂ £® blj^

^ І£   ̂ pLo^-^l ^jA  руЭ (J І9 ^  y_^C ^ І Э 4ьм|  ̂ 4 i^ il j  10

4 и * |^**1. ôLi j ]  4*wj  ̂ ^ЛІл _̂ .#хіхЭІ ^ л _j  d»*L»f̂  4J^-e (_J Lo ĵ 4*P

c ^ U  pj*° j  я ф ) j  ij ^ l  j  л ф іі *І» _? w-J^Jl C>*-̂  [^Jc] J j-f |°̂ Э J^_?

^jA  J  ^1а»*Э I _/a^ J c J . ^ I  4 - b
 ̂  ̂ С P

70a ^ J c  j  S jlr*  j  ^  {j a  O ^ U  ^  ^ c  || A b\j.* ,\ 3 \ 4« .|j

V^iJi (J^ о (3-?-/C j \  4^a,J.J 4_̂ .зг1лг>j l^ j^  4а1э ibj.*<3 J  (LCjS ^  4І^» 15

^  c / °  *  f*  c / °  w>*J ^ J c  _?) ^  J  C l/*  ^

^Ф=*І 0І®  {P j  C l/*  J -21 * * ^  -/ ‘*' v ^ c  *—

^  ^  v - ^  j » j  4в ъ  j ^ c  ^ ^  ^ c  J ^  с / У  ̂  o i:?

^ іл іі  (J*  J  <_;ІІіл С_)ІХС J  l^P £*laJl _/i^r» Aj U ЛІС j*C  j  ^ ^ U ij

C№ j  ^^La»I jaC ĵ A )j   ̂ I £j_/c |s  ̂Iai*S 4iu 1 20

4a^j Lj C_J  ̂, |c  0^/^ ^*'® j \  I

L-aJ t i iiJ )  j j l  V ^IJj.^A a.^J | «wî Laj) j  di^Ul ^ л  Ца>1о ^ C  qj^  ^L sC ^

^1-J-i (> _/****̂  ̂ L j \ j  C ^ °  ’’ I 4j J>| 4_^s 1a»I ĵ JO j

f jb jC  4ЭІ d J o  _^C ^ л  C J j* *  Л ыхЗ j  ^C

1 Рук. ЛіЦ^.

2 Рук.

3 PyK.^uO'SM 0 K.

4 Рук.

5 Рук. CrA ^J\.

6 Рук. ^L*^J\.
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d -L  АаІ,.!, crb ^  cj -s^* ^ W ,  0 ^ 1  CU  J706

10

d-sl^i) o b  C-0  ̂_/*! _j) «JL-J l-tj J |ftjJ) d -Ь d*J_y*o Op9 J

j \  d»^L £)9  ^C 4̂ -l.i _/aC £j*o djJ.*JjJ (J,is_/C J  ĵlJal«- ^C i_jL ^UT^I

ĴIaP JA» ,Ĵ  ^3,jJj dj^ajj) JJ AaxUJ la**j ^ a=> i Op«? ^

3 С/® *Ц* І̂ Ь  ^fb»l o i^  crL4J ^  J -^ f ^ с -/“i® <i/* j-*-^

^  ^ c O* j b  vJc J^ O — ^

с г Ь -̂  О *  J -^  ^  LУ° <J-*̂ C d~* s^ S js*  (jU

jijJ  4J.iLx9 U  j  iuLr  ̂ lej ,SJ.A» aJ pjJj J> ) J  ^aXIJJ ^Jb AaStUI

hj \  £*)Uil _/лС ^  j^ C  l#?9 CJbjs? vjb J^iJlj J ^ b  £>*Л dJb pUicK)

db ^ b ^  £̂ >1 ^ b J->-̂ *̂  c3 f *  yj:c ^?cb«-  ̂ cj

_j+s£ ^ 9  £jhuJj ^Ь»| Iblj ijl*AAi J J^  ^C  J -Э j LjaaJJ Op_?

d*jl^ || ( j [ j  о M b  ^pb^J Ч ^ "  ѵЗ^ М^Ьаэ 6- l̂*JI^ 1J ( j £_j v^IJi l$j >̂1̂  i jU  71a 

Q_j*Ak\l ^ > )  S i ^ j f  j  1 -^ b  J  АаіІІ^ Â IaJI Cĵ ksJ oJj*>\

j  **^b <>M) i j  Jk ^ I  ^  pL*Jl dĴ Î

15 0l̂ J.9 4_>.S-Lij ^JC J  4-^ ^ C ' J j'f J  ^  6J  J'i

^ P j* j  j  ii^JLo «n- j Lj  Îcj cjjulj ĵ-uiJj ZjjS^o J  cJLiJj 4»J^eI>e ^ 9

Ĵ) d*9 cj 4 ^  Vj5 ^й[/С  ̂ *̂â -b9 J

J J j J l  и У  J f  J ° j  ^ij АлЭ іл _ j £ \  _J ц̂ ф̂ і-в J  ^«el
s C p

AaaiaJJ ^ C dt9 -/*4̂  b>jJ J  ô J L» Lo j £ \  ^ C  ОАО 1л

20 L̂ j ^ aJLJ У  11 l̂ IJb A9̂ S«  ̂ Aj Î̂ I ĵ -ê lj

LaSB J  ^ L/**J ^ b  -̂в̂ 9 9 <ib^e 8 C jj^ ^ c J

J L * a*J] || 4_J1 .̂!» ^ e  £ ? J ^ I  £ ^ --/JJ  ^ C f-^  -? < - b ^  A i J l i ^  L ^ »  AaI c  716

S i b  ^  ^J(^9y*AAiAj ̂  ^ Л л і і  jj J y l s j i i j  Т̂̂ Ь̂ Ѵ Г 4 Ь  1

1 PyK.
2 Рук. 0 \ у

3 Рук. \^ x ^ .

4 Рук. ^Ьоэ.

5 Пропускъ, не обозначенный въ ру-

 ̂ Рук.
1 Рук. ^МиЦ.

8 Рук- c r? ^ ft-
9 Ср. Коранъ, 36,39. 

10 Рук. 1 ^ . .
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і л Ц  ^ J j J l _? ib J y ^ l  J у  ( j a * S ^ y  c 'iU J l^  * ~ * ° ^ \ y O l o ^ l c

£*«*9 i Ы  J ^ l  0 )  ^ U b  J C - ^ a J l  _ ^ j  4аІ  y > y

У Г '  j 1 СІАІ1» A j b  ^ )  ^ L ^1 o U ^ - 0 0 ^ * 0  j l i . U I

_,l ^ J I L 1 0 ^ J J J *  ^ )  Aa9 у  4a1c ŷ»Ok9 ( ^ J J i  <La!w| l« , 1 ^

1 d J j  la-c» ^  1 у  1 JiJbA d i j  Іал у 1 ,J.a— d.J^A< ^оЛ-11 {Jyb у  1 I j ,1 V J U

J j^ U L  O j ^ ^ ^ i j  (j* e^r* I'J? g j* i ^  у  І—- ^ J J

4̂ у*л ^ ) у y^ ^ ̂ V*3 J —/̂ Af j  dĵ leJ I jJj Lj dĴ -/®'e J   ̂̂isjLiljj dJjLlj у djjlill <_£a5̂ |̂.*A*J|̂  Â*siJj £jj] у ĴLLJj у <h_JjlaJj уФ l-e у
o L 4 £ J !  U  0 ? i / * * i  ^  J  ъі-^^у J^-O r*  C j y ^ i  V j s k  <LwJ Le ^

p^sill 5,/jL. У̂® _? J ^  jU l Іаы. ^ 1 f̂l _j 10

72a /̂Jaj у £І*мЛ J  ^Цал̂ іі <J»Le Ф J  ^ixC djjj.̂  руЭ |jd-A-Ô) | J^b у_,^Ш  <1аіі>| Lo у АСулу у do*J у 4aa£  ̂d.Ĵ 9 ̂  0*»Л*̂ у aŜX̂J I_̂ ai) ĵ) l_ĵ J»j J-^y £*y lbl.9 dJL- (jyy**±G j  А-ш-к у̂>  ̂ U [yW<*_j|̂ iJ) ^Lo J.a« оj *  J  0J*> j  âuSj j \ qJ.*muJ  \y£=> у у уФ ^ ji  ^| у

d i ? - / f  L j \ y S >  J>*» £ ° У Л c j  £ ^ o  ^ j U  j U l  ^  16

( J *  J  CT*S ^  { j *  Ь  l y * *  i J ^ J  £ ° У Л c j  V j[ .?.̂Lo ŷ» _3 tftJx: <іаОЭ Jfju \lj 1 l»L/s  ̂ {̂H“̂  cJ JyA^ ) оіыУФ  ̂ly I

J  у Ы| ÂSj, j  y^bll Ьуіиш J  âwJl j i y o  J  L$̂  J  -? 4-̂ -7*̂^
<k)yO у  ̂ -? _/?***̂  ̂   ̂  ̂ у 4̂ 1 Ĵ lJ I AO I (_J>AgO I

_J ^L-лі) ■ ■̂ r̂  ^^.JJ _jjllai J j[y»l * jljJ l ^̂ 0̂ 3 ^ Jj L̂ao  ̂ jliJ l 1 2^  ■ -/ —' —’ -" • у  W - ' t -  • у  W  ^ ^O.ÂJ l-ô /̂f̂ bwJl у 4̂ C
726 ^ajU-> _y«jjI iJjL*-'© _j 4-0^1^!^ || V^JJiT̂'4'̂  -9 _/**̂  0 ̂ ^  J ці̂ с  ̂  ̂ aSO !̂ 4-ê*jj.«e 4auSj 4aioJ L) 4aĵ j I l̂ JL«

C J 3* -? ^ с  J j-* * * * f ‘4 ^ »  ^  J  J  ^ I j j j  J l U j  V_jjlLo l̂ ajy&* ^ c  Î J i j y j jIaiaj cIjÛ Lc «̂ /«U J, o^il ijbjy І̂ аІІ  ̂ 0̂ >jJlj
1 Рук. ^ l i \

2 Глосса; текстъ испорченъ.
3 ?

4 Рук. u a s I>.
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ДлС V̂Ub A3j A* .ijj) j  J  _ул» l.£J i^Jyjfcsi ^  J  1 С̂Д) J

L U i l r ,  o jjf r& %  Llasilj U J j L i l^  J/^ 1  ^  J

0/*dl <U&JJj iu ’i l J l j  d-J^ iJb j X ^ l  2<« >b V w jj *̂oJ Ij ^Icj 4jul J  і*1л£

«ujI ^  Д̂с) JI»® {j* { j ^  j  L̂/®4 j *  ^  C* _j*b j

5 k̂ LL J,to d*ô lc Длэ> Д̂Ьм

^  i* % il  vSU: J lj;  І  i . * J I ,  ^  ) >  ^ jli)  k̂ Jb  ̂ io ^ Jl

S*1JL ^JtX*l ^J*> d-Ô lc «Ол̂ Д* ІЬІЭ jJj ÎjjaIJ d îLtij || djу А Л  Ĵ̂ AUjlj J 

j l j  J j l i  O j a  j i  J» ic O -̂e j \  i®lc J y ^ >  _J is I Oj J-=. ^C l$J J  JLZ—) oL>^L*Jl 

dJbo Oyi ^  ііД ^  ^i-9 djuJaJj j i J * \  Olo^UJl kiUj b) J * * \ C M  J

dj) ^JajJ dOl** j iOaS j ІДЬ (J l i  ds« v_ І̂ял ^  4̂ -аіХэ

jfl> 1$a9 j  ІІаХ*Д I <U9 £ІС g j l  <Li J.5̂  J * >  0 *  o j j j x i l  ^ Л І9 __/J-i ,JJ jb lioJ*

jU  dllb J^U c l-^ /j _j vl-iiis ІД*.» v̂ iJLi) o lc 'iU )

&Cyoy* ^ ^ аыД і oOf C—«jl̂  ^ 3 Lu«* dj ^  da  ̂ ^  Ы  іэІ̂ вД

J_j) C>1 ^ j  ^*y. j  ^ У .  ^IcU 1 2 3 4IJLc 0j J “o

> АІпліс  0 J ^ J 1*1 L j*aA  Д ) t j * ° 1 (tiô <«

J U  G)Jo r  J --^  -9^  ̂ c j o |  W - ^  9̂ pbl ij l« j ^1  *̂ ->yC 4ІІ »̂lcU

|| o/iJJ *■-+${ U^c j  І/^*-0 o/^ ' J^/лЛ l-bl̂ j

^i.L*J dJJ k^IJi d-o*̂Lc j  (Lo j a  _jJ.j ^-« l^ J  jMiiA Oj^T ŷOLJ__̂ iI k̂ LJb j ^Jicli 

dj L^ d.Âu _9 о̂/аяЛ̂  о_улу ^jIajaUJ  ̂ 1̂ 1̂  Î JjO4*' *̂J*iaC (L<ô<« ^3

i ^ 0Ai*iJ d.jI djJ ^  d-ê j <*—jy .  -JkJ}

0/аІ о 0ул̂  ^  l-ô l I ajÎ  I-̂ Ij  Oj^J C.Lm̂<̂ [| tLoy« kJ_9̂ ^3

736

1 Рук.

2 Отсюда до строки 7 ,J^*AaaJ.\ вклю
чительно см. L’o er ster , о. с. 294.

3 Ср. Bollettino italiano degli studii ori-
entali, Nuova Serie, Num. 7,133— 
134.

4 Рук. LOU j ,  A UtJU, В лишь
О̂ Х̂лЭ ^S. dÛ Ab^O.

5 Рук. U xJ»-^.

6 Рук.

1 Рук. А и В (З̂ -®-1'-

S Рук. ^vaJ\ txJjyj L \| A t ^JJ1
B  A ^ 3 j J \  3  ^ 0 J \

^0)1 (съ поясненіемъ Ц ^ л  ^\^о\ 

O U ^ aJI 3j"®̂  ̂ и толко
ваніемъ названія сонной артеріи).
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<ul k s u s  Aji j  iLq fA Ц I^a^L o ^ 1  j j ic ls  a -*Aj I ^   ̂Д*ім ( Д I 4 л і

J v »  r M J  j J I  р1$Л ^ і ^ Л )  Л " ^  _j*J^ Cjy î

(іЛ  .Л0 ^  Fty* ^ oŵ-e- r  i l y J I  d«4w Aâ # I» Q jjjuo оJ * i ^ ^у*иЛ I
9 9 ^  /—. î, î, ^

M j  l j j j . i  l i * i J  A o ,«  j J j  АІІ d i J b  Aj I ^  Ао^ч» J j i  p Q  A l«J

t̂ j 1 ^Дсіэ ^A cLdJl 4S*1 J с і ^ /Л   ̂ îa**«y,J 1 АЯллэ^іі t ^ 5

&Lw* l̂J A«oy<o  ̂ Aj ] i^LJ.2 Ajj ^  A o^o ^ -«  Lo^J  ̂̂  >7*Cj  ^  1$a» Lo

74a o /V  A$a2 |  (,3 -? II О ^ Л І QsjS £ j Lo ^ I  v—-j ^  l-bl^ ( J 1-3 ô &*~ a*j ^ J . |

J A ^  0 ^ ^  Ajj V^Ui AjJJ  A* o j*  ^»ІЛ Lo j j i  ^ i c L

o J ^ J - i  а£ э, J  L> V—̂ L t J j  A*Oj* J_ j) ^ jd a e J f

^ e  ^**<oLiJ ^ aJ) ^  ^y*  C->*Lo ё Л  О »  \*}S A-O^Jl ^J|^j J  10

I b l ^ j U  * I J  аІ ал Î AA Г  j j l j ^ i .  <LofO J j i  J^AJ Aj I ^ IJj>  <L>lj Аіёул 

^ 1  j  Ок^Л _? ^уЛ^гЛ j O ^ L  O*^ î j | C

A>7 <iiJi> Aj K, AjO^<0 ^J^l O '* _/*■*•*̂ ~ ASaw*  ̂ ^ I SmJ^-T ^ lJ-̂ > І, Lo ^jlc Is 0_̂ a*jaJ )

o/^ j ° u j * *  l s^ * !  ^ J c <lM  Ь [ ,  j U  Ao^-e j ^ )  Ь Л ^ "

Ao^»e  ̂  ̂ j  K-Jy ^ t  Ѵ.ЛІ-̂  Aj  ̂ | l Aj | ^|1с1з 1 о Aâ J 0 15

Ô âJ j  Qjbi*j\\ ^  ^st>e Л L« )bl^ ЛІЭ ^Ia5j I ^ j 1̂-*̂

Aj I  ̂ At o j*   ̂ ~̂*У* ^  &Loa J o_/aj ^ a»aJ I

|| £ y °  /̂***^^1 ^І^Л) Jb]_j La AaaJJ ^laiaJl У  aJ| <^lJi
9 t

746 _ j J j  ^дІкС Au*^ ^ J l  LJ^*J Aj) ^ i c l i  ^»L o) О 'і Ь  I J ^ L  £yi *$ o J jJ .* ^  ' 0 ;>
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2 Пропускъ, не обозначенный въ рукописи.

3 Отсюда и до конца см. F o e r s te  , о. с. LXXX—LXXXI и 294.
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II.

П Е Р Е В О Д Ъ .

506 Во имя Бога Всемилостиваго, Всемилосерднаго!
Глава о познаваніи будущаго, о гаданіи и о Физіономикѣх) но взгля

дамъ Персовъ.
Говоритъ Абу-'Усманъ ' Амръ-ибн-Бахръ ал-Джахизъ.
Знай, что сужденія относительно скрытыхъ (отъ насъ) обстоятельствъ 

изобилуютъ различными предположеніями, и истины въ нихъ мало, недо
статочно, и вѣрность ихъ не надежна. У каждаго народа и у каждаго пле
мени (существуютъ) соображенія, которыми они руководятся, и мнѣнія, ко
торыя они составляютъ и на которыхъ основываются. Большая часть всего 
этого (лишь) предположенія, домыслы и догадки; иногда же, въ рѣдкомъ и 
одиночномъ (случаѣ), совпадаетъ дѣйствительность съ суевѣріемъ, и (тогда 
является) воображеніе, что это бываетъ всегда и случается во всякое время, 
и что подобнаго нужно остерегаться и избѣгать. И передаетъ одинъ дру
гому, и современникъ разсказываетъ со словъ предка. И иногда гаданіе и 
Физіономическое наблюденіе сбываются относительно чего-нибудь, а по от
ношенію къ другимъ однороднымъ предметамъ не оправдываются; иногда 
же люди считаютъ что-либо дурнымъ знакомъ, а для нихъ благо въ зна
ніи его и счастье во встрѣчѣ съ нимъ.

У народовъ и племенъ (существуютъ) всякаго рода предвидѣнья, 
5 іа  Физіономическія наблюденія, предчувствія, повѣрія, гаданія и способы по

знаванія будущаго. Больше всѣхъ занимаются предчувствіями Арабы; у 
нихъ плохія предвидѣнья и неправильныя предположенія. Они сообщили 
объ этомъ въ ихъ поэзіи, гаданіи и поговоркахъ. И они утверждаютъ, 
будто «джинны» и «гули» предстаютъ передъ ними, и будто «джинны» сооб
щаютъ имъ о событіяхъ въ стихахъ, разсказываемыхъ, слушаемыхъ и по
нимаемыхъ ими. И поступаютъ они сообразно этому. И (все это) осущест
вляется у нихъ въ гаданіи по движенію птицъ, въ крикѣ птицъ, во встрѣчѣ 
съ хищнымъ звѣремъ, во (встрѣчныхъ) справа и слѣва, впереди и сзади, во 1

1) Названія различныхъ видовъ магіи (напр. и др.) въ большомъ
числѣ встрѣчаются въ настоящемъ трактатѣ. Точно разграничить значенія этихъ названій 
намъ въ настоящее время не представляется возможнымъ. Нѣкоторые позднѣйшіе авторы 
даютъ опредѣленія (напр. Хаджжй-ХалпФа, изд. F lu g e l’a, I, 34—35, IV, 194, 281, 346 и др.), 
но установить точное различіе по большей части не удается. Поэтому, при переводѣ, мы въ 
большинствѣ случаевъ ограничиваемся передачей этихъ названій синонимами, какъ впро
чемъ вѣроятно понималъ ихъ и самъ авторъ трактата.
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встрѣчѣ со змѣей, ехидной, червемъ, разными мелкими насѣкомыми, въ крикѣ 
вороновъ, воркованіи голубей, свистѣ «джинновъ», шумѣ камней, журчаніи 
водъ, разлитіи потоковъ, разсматриваніи тучъ и облаковъ, руководительствѣ 
звѣздами, познаніи созвѣздій, дождей, грома, молніи и тому подобномъ, не 
имѣющемся у другихъ народовъ.

У Индійцевъ— неимѣющіеся у другихъ домыслы, соображенія, пред
положенія, предвидѣпья, заключенія, утвержденія, толкованія, астрологія, 
медицина, Физіономика и «джафръ» т. е. познаніе дней года, дуновенія вѣт
ровъ, восхожденія и нисхожденія лунныхъ стоянокъ, на которомъ они осно
вываются въ своихъ заключеніяхъ. И говорятъ они —  «джафръ» вѣтровъ, 5іб 
«джафръ» дождей, «джафръ» созвѣздій. «ДжаФръ» (также называется 
одна) ихъ книга, заключающая опредѣленія (относительно) года. Они дѣлятъ 
его на четверти, согласно частямъ его и луннымъ стоянкамъ, и каждыя 
семь стоянокъ, (приходящіяся) на одну четверть года, называютъ «джафръ» 
и изъ него выводятъ рѣшенія относительно дождей, вѣтровъ, путешествій, 
войны и тому подобнаго. Отъ нихъ научились Хосрои и Персы (всѣмъ) про
чимъ наукамъ, отъ нихъ взяли ихъ, имъ подражали, спеціально (же) въ ме
дицинѣ, астрологіи, математикѣ, (всякаго рода) домыслахъ, познаваніи бу
дущаго, гаданіи, Физіономикѣ, стоянкахъ луны и тому подобномъ.

Что касается до Византійцевъ, то они все взяли отъ Грековъ. У нихъ 
прекрасныя, тонкія издѣлія, мудрость, медицина, ф илософ ія , приведеніе до
казательствъ и аргументовъ, умѣнье рисовать и строить, наука о видѣ не
бесъ и звѣздъ; у нихъ же заговоры, заклинанія, колдовство, предчувствіе, 
предвидѣнье и тому подобное.

Что касается Персовъ, то они взяли все отъ Индійцевъ. У нихъ — 
Физіономика, политика, повѣрія, предчувствія, знаніе дурныхъ признаковъ, 
домыслы, мнѣнія, сужденія, соображенія, аргументы, воспитаніе духа, ис
правленіе всего худого, рытье колодцевъ, каналовъ, водопроводовъ, ис- 52а 
точниковъ, проведеніе каналовъ, наведеніе плотинъ и мостовъ, (огражде
ніе) отъ паденія камней и водъ, посадка деревьевъ, разнаго рода вещи, 
полезныя для царей и государственныхъ людей и тому подобное. Индійцы 
доставили имъ разнаго рода вещи. Кисра Кубадъ, Шануръ, Кисра Ану-
ширванъ, Бахрамъ Джуръ и Шаханшахъ, царь царей........... добыли изъ
Индіи разнаго рода предметы, роздали обширныя средства и оказали обильныя 
милости индійскимъ ученымъ и мудрецамъ. И приходило ежегодно, по оче
реди, большое количество разнаго рода мудрецовъ, ученыхъ, математиковъ, 
астрологовъ, заговаривателей, заклинателей, переводчиковъ, (лицъ), дающихъ 
рѣшенія и приговоры (относительно разнаго рода вопросовъ), познающихъ 
будущее, физіоном истовъ . О ни предсказывали имъ и сообщали о томъ, что
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случится въ этомъ году и что постигнетъ ихъ. И сообщали они о томъ, 
что случится въ каждый день, каждый мѣсяцъ, весь годъ. Они утверж
дали, что знаніе этого (происходитъ) отъ семи планетъ и двѣнадцати знат 
ковъ зодіака, отъ восхода восходящей (звѣзды) и захода нисходящей, высоты 

52б ея и низкаго положенія. Они говорили имъ: все происходящее на землѣ —  
движеніе и покой, противуположеніе и соединеніе, совпаденіе и раздѣленіе 
(находится въ зависимости) только отъ движеній на небѣ, противуположенія 
и соединенія звѣздъ, восхожденія счастливой и нисхожденія несчастной; 
Всевышній Богъ содѣлалъ для земныхъ рабовъ его знаменія, проявляю
щіяся при смѣнѣ годовъ [въ текстѣ два слова, означающія одно и то же 
понятіе—годъ], мѣсяцевъ и дней въ движеніи звѣздъ и вращеніи небесъ; 
все земное, —  растущее и засохшее, растеніе и животное, —  (находится) 
подъ вліяніемъ высоко стоящихъ знаковъ зодіака и блестящихъ звѣздъ; 
событія происходятъ вслѣдствіе совпаденія и раздѣленія, противуполо
женія и соединенія ихъ, и всѣ разнаго рода явленія, знаменія и событія 
опредѣлены раньше высшимъ вліяніемъ и небеснымъ рѣшеніемъ. И рѣшали 
они согласно со всѣмъ тѣмъ, что видѣли и слышали, гадали и разбирали 
въ разнаго рода вещахъ, обстоятельствахъ и событіяхъ, въ слушаніи 
рѣчи, или крикѣ птицъ, или паденіи камней, или шумѣ деревьевъ, и 
встрѣчѣ съ животными. И выводили они рѣшенія по признакамъ членовъ 

53а людей и животныхъ, по изученію содраганія артерій или чего-нибудь 
другого въ тѣлѣ, разсматривая лопатки, судя по удару суставовъ и 
сочлененій, слѣду шага на землѣ, счету «х-с-м-и-р-джъ»,— т. е. по жребію, 
волхвованію и гаданію, затѣмъ по руководству медициной, ощупыванью ар
терій, разсматриванію водъ ихъ (?), рѣшеніямъ при помощи классификаціи 
вещей, приведенію въ видѣ доказательства прошлаго или будущаго и тому 
подобному. Всѣ обсуждавшіе дѣло или устанавливавшіе рѣшеніе, касалось 
ли это прошлаго или будущаго, записывали его и преподносили царю. Царь 
же, посмотрѣвъ его, отдавалъ въ свою тайную сокровищницу. И говорятъ, 
что Кисра Кубадъ не обращалъ вниманія на то, что преподносили ему, не 
смотрѣлъ въ него и считалъ невѣріемъ и глупостью.

Астрологи разсматривали дни недѣли, высказывали относительно нихъ 
сужденія и распредѣляли ихъ царю. Они говорили: каждый день управляется 
(особой) восходящей (звѣздой) и эта восходящая (звѣзда) рѣшаетъ судьбу 
его. (Результатомъ) ихъ распредѣленія было то, что (цари) дѣлали большое 
собраніе и важное засѣданіе, и поручали отвѣтственное дѣло знатному че
ловѣку —  въ Субботу; затѣмъ, (что) они садились для судебнаго разбира
тельства, оказывали справедливость обиженному и справлялись съ (законода
тельными) книгами — въ Воскресенье; охотились и разсматривали все,
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касающееся охоты и мѣста ея,— въ Понедѣльникъ; играли въ «поло» [букв. 
били въ «саулджаны» J)], занимались скачками и борьбой, клали въ храмы 53б 
огни— во Вторникъ; сводили счеты въ приходѣ и расходѣ, въ числѣ воиновъ, 
въ разнаго рода службахъ, въ расходованіи предметовъ, получаемыхъ отъ 
обработки, и прочаго, подлежащаго разслѣдованію, отправляли къ врагу 
шпіоновъ и лазутчиковъ, наблюдали за вышиваніемъ, выпускали серебряную 
и золотую монету, покупали и продавалп, устраивали тайныя дѣла —  въ 
Среду; разсматривали дѣла вельможъ, сановниковъ и «ахл-ал-буіотатъ» 
[семь главнѣйшихъ родовъ персидской аристократіи] и дѣла о за
кладкѣ городовъ, крѣпостей, замковъ и домовъ— въ Четвергъ; освобож
дались (отъ дѣлъ) для украшенія, омовенія, умащенія ароматами, ѣды, 
питья, одѣванія убранства ими и женами ихъ, приказывали приводить пѣвицу 
и (приносить) музыкальный инструментъ и предметы, (необходимые) для ве
селаго препровожденія времени, и (приводить) людей, (имѣющихъ цѣлью) 
развлекать (царя), и приказывали сажать и водружать деревья, и пред
ставлять плоды и (другіе), необходимые для развлеченія предметы —  въ 
Пятницу. Этотъ день былъ названъ «днемъ украшенія». И они раздѣляли 
время согласно этому. И царь наблюдалъ, чтобы каждый день недѣли про
ходилъ согласно (вышеприведенному) распредѣленію.

Затѣмъ они [т. е. цари] разсматривали дѣла людей и обстоятельства 
времени. И не одобряли они того, о чемъ сообщали имъ (съ неодобреніемъ) 54а 
знатоки физіономики , гаданія и познаванія будущаго, напр. считали дурнымъ 
знакомъ крикъ ворона, или пѣтуха, или собаки, осла, мула и тому по
добное. Нѣкоторые считали неблагопріятнымъ возгласъ и крикъ пѣтуха, и го
ворили, что крикъ пѣтуха неблагопріятенъ при встрѣчѣ со знатными людьми, 
царями и сановниками. И говорили они (еще): вой хищника разлучаетъ близ
кихъ и друзей, и указываетъ на одиночество, отдаленность, отчужденность.
И нѣкоторые изъ нихъ говорили, что эти вещи указываютъ на извѣстную 
причинную связь съ послѣдующимъ, и тотъ, кто не любитъ ихъ, не любитъ 
(собственно) эту причинную связь.

Они говорили: Кто не любитъ голоса лошадей, муловъ и ословъ, не 
достигаетъ желаемаго.

Кто не любитъ шума жуковъ, бываетъ безплоднымъ, алчнымъ въ 
душѣ.

Кто не любитъ храпа муловъ, постигается удаленіемъ съ родины, 
плохъ въ рѣчи своей. 1

1) Молотки для игры въ поло.
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Кто не любитъ треска огня, не получаетъ дохода съ земельнаго 
участка.

Кто не любитъ лая собаки, все время будетъ на чужбинѣ, будутъ 
притѣснять его несчастья.

Кто не любитъ рева осла, не расположенъ къ злымъ, любитъ хорошихъ, 
(но) страдаетъ отъ несчастья.

Кто не любитъ крика лисицъ, бываетъ хорошимъ (человѣкомъ), осво
бождающимъ людей отъ непріятностей.

Кто не любитъ голоса ежей, не имѣетъ близкаго друга, (человѣкъ) 
дурной.

546 Они говорили: Кто любитъ голоса овецъ, верблюдовъ и прочаго 
скота, тотъ гордый, злой, ненавидящій людей (человѣкъ).

Кто любитъ голоса пѣвцовъ и музыкантовъ, упорно предается раз
влеченіямъ и прегрѣшеніямъ, ненавидитъ людей.

Кто любитъ свистъ змѣй, постоянно убѣгаетъ, скрывается.
Кто любитъ шорохъ муравьевъ, постоянно бываетъ плѣнникомъ въ 

рукахъ враговъ.
Кто любитъ кваканье лягушекъ, всегда бываетъ въ жизни безсиль

нымъ.
И выводили они дурныя предзнаменованія изъ (разнаго рода) вещей 

и считали это истиной.
Говорили они: кто выводитъ дурное предзнаменовапіе изъ шума въ 

воздухѣ, постоянно ложно обвиняется въ обманѣ.
И все то, что считали дурнымъ знакомъ, что выводили но Физіоно

микѣ, или по движенію птицъ, или что считали хорошимъ знакомъ, испол
нялось въ два времени года— въ Михрмахъ и Адармахъ.

И первое дурное предзнаменованіе произошло отъ дѣтей и глупцовъ 
изъ простого народа; когда народъ болтаетъ вздоръ относительно чего-ни
будь и распространяется объ этомъ много пустыхъ слуховъ, или это служитъ 
предметомъ постояннаго разговора, то онъ убѣждается въ дѣйствительности 
этого, или (же) боится его и считаетъ дурнымъ знакомъ.

Они выводили дурное предзнаменованіе изъ голубоглазаго (человѣка), 
а особенно, когда бывалъ онъ съ рѣдкой бородой («кусаджъ»), или угре
ватъ, или когда на лицѣ его (было) много родимыхъ пятенъ. И они выска
зывали сужденія относительно родимыхъ пятенъ (смотря по тому), гдѣ на 

55а тѣлѣ они были. Если были они на лицѣ, относительно нихъ высказывалось 
(опредѣленное) сужденіе; и если было одно родимое пятно, то относительно 
него было одно сужденіе; а если два, то относительно пихъ было другое 
сужденіе; и если было родимое пятно или большая веснушка или много ихъ
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въ (какомъ-нибудь) мѣстѣ, то (опить таки) было относительно этого (особое) 
сужденіе.

И относительно сраженія (руководились они) указаніями дуновенія 
четырехъ вѣтровъ: когда вѣтеръ дулъ съ востока, побѣда принад
лежала восточному царю, если съ запада, то побѣда принадлежала вла
дыкѣ запада, съ юга — владыкѣ юга, съ сѣвера —  подобно этому 
(вышеприведенному повѣрію). Это взяли они изъ Ипдіи и отъ индійскихъ 
мудрецовъ, о чемъ упомянемъ въ своемъ мѣстѣ, если пожелаетъ Всевышній 
Богъ.

У нихъ были предметы и вещи, по которымъ они выводили хорошія 
предзнаменованія въ началѣ года, (въ томъ случаѣ), когда люди много зани
мались ими и охотно упоминали ихъ.

Годъ* въ (началѣ) котораго они занимались выдѣлкой луковъ и стрѣлъ, 
бывалъ годомъ охоты, добычи, одолѣнія хищныхъ звѣрей и побѣды надъ 
врагомъ.

Годъ, въ (началѣ) котораго они занимались выдѣлкой «джулахикъ» 
т. е. самострѣловъ, бывалъ годомъ осады и возведенія укрѣпленій.

Годъ, въ (началѣ) котораго они занимались выдѣлкой «саулджановъ», 
бывалъ годомъ спора, раздора и препирательства.

Годъ, въ (началѣ) котораго они занимались выдѣлкой пращей и (мета
тельныхъ) кампей, бывалъ годомъ, обильнымъ мелкимъ и крупнымъ рога
тымъ скотомъ и (другими) животными.

Годъ, въ (началѣ) котораго выдѣлывали они шары, бывалъ годомъ 55б 
урожая и спокойствія.

Годъ, въ (началѣ) котораго обнаруживалось много благочестія и 
строились святилища и храмы огня, бывалъ годомъ дружбы, согласія и 
любви.

Годъ, въ (началѣ) котораго было много вопля, крика, стенанія 
(вообще) и возгласовъ дѣтей, назывался ими годомъ землетрясеній. Люди 
предвидѣли, что во время него будутъ укрываться и убѣгать, и будетъ онъ 
годомъ падежа скота.

Годъ, въ (началѣ) котораго кувыркомъ............ , бывалъ годомъ, въ
который гибло много воиновъ.

Годъ, въ (началѣ) котораго было много рукобитія (?), бывала» годомъ, 
обильнымъ горемъ, плачемъ, несчастіемъ. ,

У нихъ были признаки по хищнымъ звѣрямъ, по движеніямъ и внѣш
ности которыхъ опи гадали.

Они говорили: когда воютъ волки съ горъ, и отвѣчаютъ имъ собаки 
изъ деревень, будутъ тяжелая война и пролитіе крови.
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Когда воютъ деревенскія собаки, и отвѣчаютъ имъ волки съ горъ, 
будутъ чума, и падежъ скота, и моровая язва.

Когда хищные звѣри особенно часто появляются, бѣгаютъ и кри
чатъ, это указываетъ на приходъ врага.

Когда дѣлаютъ подобное этому собаки, и отвѣчаютъ имъ другія со
баки, это указываетъ па бѣгство.

Когда дѣлаютъ подобное этому собаки и не отвѣчаютъ имъ другія 
56а собаки, это указываетъ па бѣгство населенія города и на то, что ему (при

дется) прятаться.
Когда много кричатъ лисицы, колдуны увеличиваютъ свои разруши

тельные замыслы.
Когда лисицы кричатъ крикомъ, похожимъ на вой собаки, постигнетъ 

людей сильный вредъ отъ хищныхъ звѣрей.
Когда кричатъ онѣ, какъ шакалы, будетъ много совѣщаній у вель

можъ и сановниковъ.
Когда кричитъ въ домѣ пѣтухъ до времени пѣтушинаго крика, бы

ваетъ это изъ желанія устранить бѣду, надвигающуюся на этотъ домъ.
Когда кричитъ въ домѣ курица, какъ пѣтухъ, опа предостерегаетъ 

живущихъ въ немъ отъ приближающагося несчастья.
Когда много прыгаетъ пѣтухъ на подушкѣ и ложѣ хозяина дома, 

онъ [т. е. хозяинъ] получаетъ большую славу, извѣстность и главен
ство.

Когда много прыгаетъ на подушкѣ курица, постигнетъ его неизвѣст
ность и уменьшеніе (достатка).

Когда пѣтухъ запачкаетъ коверъ его, получаетъ опъ хорошее, выгодное 
имущество и много добра.

Если запачкаетъ коверъ его курица, это указываетъ на грядущій 
падежъ скота.

Когда много квакаютъ лягушки, это служитъ указаніемъ на то, что 
смерть спустилась въ ту мѣстность, въ которой онѣ находятся.

Если же онѣ квакаютъ, а у людей смертность, это указываетъ, что 
смерть отдалилась отъ этой мѣстности.

566 Если клохчетъ [букв. стонетъ] пѣтухъ въ домѣ, будетъ боленъ въ 
немъ кто-либо изъ мужчинъ.

Если клохчетъ курица, будетъ боленъ кто-либо изъ женщинъ.
Когда пѣтухи кричатъ, какъ плачутъ, распространяется смерть среди 

женщинъ.
Когда курица кричи гъ, какъ пѣтухи, распространяется смерть среди 

мужчинъ.
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Когда каркаетъ черный воронъ и отвѣчаетъ ему курица, это указы
ваетъ на разрушеніе и на (позднѣйшее) возстановленіе (разрушеннаго).

Когда кудахчетъ курица и воронъ отвѣчаетъ ей, это указываетъ на 
обработку (чего-либо) и на (позднѣйшее) разрушеніе (этого).

Когда крысы переносятъ въ имущество хозяина дома пшеницу или 
ячмень, то будетъ прибыль въ имуществѣ его самого и его дѣтей.

Если онѣ грызутъ одежды его, это указываетъ на убыль имущества 
его самого и дѣтей его, такъ что слѣдуетъ положить этом}г предѣлъ и испра
вить. Въ этомъ (заключается) устраненіе того, чего онъ опасается отъ этого 
несчастья, съ соизволенія Всевышняго Бога.

Признаки въ огняхъ.
Когда съ трескомъ пылаетъ огонь очага направо отъ сидящаго, это 

указываетъ па дуновеніе вѣтровъ и пыль.
Если (это бываетъ) палѣво отъ сидящаго, это указываетъ па дождь 

и снѣгъ, которые скоро выпадутъ.
Если огонь кружится кругомъ очага, это указываетъ на смуту и 

споръ въ (этомъ) мѣстѣ.
Если онъ кружится кругомъ сидящаго или передъ нимъ, это указываетъ 

на грядущую побѣду и приближающееся веселье, на ѣду, питье, свадьбу. 57а

Если кружится огонь передъ очагомъ, это указываетъ на отдаленіе 
хозяина дома отъ достоянія его.

Если кружится онъ за очагомъ, это указываетъ на болѣзнь, которая 
постигнетъ обитателей этого дома.

Если огонь пылаетъ, издавая звукъ, похожій на смѣхъ, это указы
ваетъ на радость и горе.

Что касается до воспламеняющагося подъ самымъ котломъ огня, то 
это указываетъ на большіе дожди.

Когда ты видишь, что фитиль свѣтильника или свѣчи пускаетъ пузыри 
и скручивается, это указываетъ на дождь.

Когда ты видишь, что свѣтильникъ, или свѣча, или огонь, горящій 
въ очагѣ, бросаютъ много искръ, это указываетъ на большой дождь въ 
этомъ мѣстѣ или вблизи него.

Они говорили также: когда дикій Фазанъ отвѣчаетъ домашнему, на
селеніе этой мѣстности побѣдитъ враговъ.

Когда храпитъ простой человѣкъ, постигаютъ его плѣненіе и уни
женіе.

Кто дуетъ во снѣ, уничтожаетъ свое имущество.
Когда кто-нибудь стучитъ зубами во снѣ, это бываетъ указаніемъ на 

сплетню, и слѣдуетъ ему ударить себя по рту дырявымъ башмакомъ.
ю*
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Когда важный, знатный человѣкъ много чешетъ тѣло свое руками 
безъ того, чтобы у него была чесотка или въ одеждѣ (имѣлись бы) вши 
пли блохи, великъ грѣхъ его.

Когда дѣлаетъ это простой человѣкъ, онъ получаетъ выгоду.
576 Испускающій во снѣ слюни постигается отчужденностью.

Когда распространяется смерть среди крупнаго рогатаго скота, бы
ваетъ эпидемія и среди людей.

Когда распространяется смертность среди свиней, всѣ люди будутъ 
въ безопасности и здоровья.

Когда распространяется смертность среди хищныхъ и дикихъ звѣрей, 
постигнутъ людей бѣдствіе и напасть.

Когда распространяется смертность среди крысъ, будутъ у людей 
дешевизна и урожай.

Говорили они также: кто считаетъ ничтожнымъ безнравственное дѣяніе 
и желаетъ извѣстности его, —  безумецъ, слѣпецъ.

Кто порываетъ сношенія съ умнымъ и дружитъ съ глупымъ, —  без
умецъ, глупецъ.

Они говорили (еще): послѣ того какъ приложено стараніе къ исправ
ленію, постигаетъ гибель только (тогда), когда она предопредѣлена. Они 
говорили о человѣкѣ: онъ опасается, старается и не можетъ измѣнить 
судьбу.

Они говорили (еще): кто сдержанъ въ рѣчи и< въ проявленіи страсти 
[буквально вульгарнѣе] оберегаетъ себя отъ несчастій судьбы.

И говорили они (еще): когда малый не уважаетъ большого, онъ быстро 
гибнетъ, когда же большой не имѣетъ милости къ малому, его постигаютъ 
жестокое отношеніе, презрѣніе и болѣзнь.

Говорили они также: лучшее дитя то, которое (поступаетъ) согласно съ 
характеромъ дѣтей, и лучшій мужъ тотъ, который (поступаетъ) согласно съ 
характеромъ мужей, и они самые счастливые для встрѣчающихся съ ними.

Говорили они: неблагопріятна встрѣча съ человѣкомъ, домашнимъ 
или хищнымъ звѣремъ и птицей въ часъ рожденія, когда они еще не обра- 

58а зовались и не сформировались окончательно; при встрѣчѣ съ ними надо 
опасаться пролитія крови; все же несовершенное въ своемъ созданіи об
легчаетъ несчастье, потому что оно и разсматривается какъ нѣчто несовер
шенное, изъянъ котораго обратился на него самого.

Тотъ, передъ кѣмъ упадетъ съ камня змѣя, будетъ постигнутъ не
пріятностью.

Когда доставятъ въ домъ мертвую змѣю, вскормленную въ немъ, по
стигнетъ хозяина дома гибель имущества.
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Говорили оеи: когда горныя птицы и хищные звѣри снимаются со своихъ 
мѣстъ, то это указываетъ на то, что зима будетъ тяжелая и суровая.

Смерть больного, похожаго на здороваго, близка, и слѣдуетъ избѣ
гать его.

Признаки въ камняхъ.
Говорили они: Слѣдуетъ внимательно смотрѣть на дирхемъ съ чистымъ 

звукомъ и тщательно изучать его, изъ опасенія, чтобы онъ не оказался 
изъ желтой мѣди. И (слѣдуетъ) тебѣ разслѣдовать очень желтый динаръ, 
можетъ быть онъ поддѣльный или не полноцѣнный. И (слѣдуетъ) смотрѣть 
на очень зеленый хризолитъ, можетъ быть онъ изъ стекла, равно какъ и 
на очень красный яхонтъ,' можетъ быть онъ окрашенный хрусталь.

Такъ же (слѣдуетъ тебѣ разсматривать) измѣненіе мужчинъ и 
женщинъ и физіоном ику ихъ. (Слѣдуетъ) тебѣ разгадывать краснорѣчи
ваго,— можетъ быть онъ многословенъ, малополезенъ, глупъ въ работахъ 
и дѣлахъ; также молчаливаго, —  ̂ можетъ быть онъ дурной (человѣкъ), за- 58б 

вистливый, хитрый; также скромную, очень стыдливую женщину,— можетъ 
быть она развратна, порочна; также женщину воздержную, показывающую 
добродѣтель, благочестіе и праведность,— можетъ быть она строитъ козни; 
также человѣка богомольнаго, благочестиваго,— можетъ быть онъ хитрецъ. 
Разгадыванье въ этихъ вещахъ полезно. Кто свѣдущъ въ этомъ, не под
дается хитрости и обману. Слѣдуетъ тебѣ знать это, если пожелаетъ Всевыш
ній Богъ.

Они говорили: слѣдуетъ осторожному, благоразумному человѣку со
хранять свое достояніе и беречь себя и тайны свои, не дружить съ (чело
вѣкомъ), много занимающимся его достаткомъ, и не выдавать тайны раз
спрашивающему о нихъ и старающемуся понять дѣла его, и не довѣрять 
жаждущему довѣрія, такъ какъ это указываетъ на вѣроломство; развѣ
дыванье тайнъ (есть) желаиіе повредить, довѣріе же ко всякому — слабость 
и разрушеніе.

Говорили они: когда всклокоченъ хвостъ породистой или простой 
лошади, это указываетъ на путешествіе ея владѣльца; когда всклокоченъ 
онъ въ наружную сторону, это указываетъ на длинное путешествіе; если- 
же во внутреннюю,— то на продолжительныя остановку и пребываніе; если 
всклокочены волосы кругомъ хвоста, это указываетъ на отъѣздъ его и по
спѣшное возвращеніе; если справа, —  то па ущербъ въ верховыхъ живот- 59а 
ныхъ его; и если слѣва,—-то на увеличеніе въ верховыхъ животныхъ вла
дѣльца ея.

Говорили они: Когда въ воздухѣ тьма и мракъ безъ причины и безъ 
тучъ, слѣдуетъ опасаться людямъ эпидеміи и болѣзни.
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Когда на горизонтѣ темной ночью ты видишь свѣтъ, въ родѣ мерцанія 
огней, то на ту мѣстность, гдѣ видно это, нападетъ врагъ.

Если же видятъ это, когда врагъ находится въ мѣстности, то онъ уй
детъ отсюда.

Когда слышенъ трескъ въ крышѣ дома, живущій въ немъ уйдетъ 
изъ него.

Когда много кричатъ пѣтухи, это предостереженіе, предупрежденіе 
и сообщеніе относительно побѣды праведниковъ надъ грѣшниками.

Когда пѣтухъ хлопаетъ крыльями и не кричитъ, это значитъ, что 
счастье далеко отъ его хозяина.

Говорили они: когда растетъ ровно ячмень, посаженный въ началѣ 
года, это указываетъ на урожай этого года.

Если хорошо (растутъ) нижнія части (колосьевъ) этого ячменя, это 
указываетъ на урожай конца года.

Если хорошо растетъ середина его, это указываетъ на урожай се
редины года.

Когда растетъ лишь верхушка ячменнаго (колоса), въ этомъ году по
стигнутъ людей несчастья.

Когда измѣнчивъ ростъ его, измѣнчивы обстоятельства этого года.
596 Хозяинъ дома выводилъ указанія относительно самого себя изъ того, 

что росло прямо противъ него.
То, что было справа, указывало на положеніе жены его.
То, что слѣва, указывало на положеніе дѣтей его.
То, что сзади, указывало на положеніе слугъ его.
Когда (былъ) хорошъ ростъ (ячменя) но краямъ, то это (считалось) 

лучше, чѣмъ хорошій ростъ середины его [текстъ еще прибавляетъ— «п 
верха его» или «и до конца его»?], потому что ростъ расположеннаго по 
краямъ указывалъ на устраненіе несчастья.

Когда, при хорошемъ ростѣ ячменя, портили его крысы, нужно было 
опасаться кражи въ домѣ хозяина; и если портили его птицы, нужно было 
опасаться гибели цвѣта его [букв. зелепи].

Если что-нибудь губило его всего, пужно было опасаться полнаго 
несчастья; если же что-нибудь губило часть его, нужно было опасаться ча
стичнаго несчастья.

Если ростъ его былъ не ровенъ, то это порицалось, а если опъ былъ 
одинаковъ, то это благословлялось, восхвалялось.

Изъ словъ Дж-у-б-р’а Индійца относительно физіономики и (разнаго 
рода) признаковъ въ мужчинахъ и женщинахъ и т. п.
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Говоритъ Дж-у-б-ръ Ивдіецъ въ книгѣ, написанной имъ для Хосроевъ 
и посланной имъ изъ Индіи. Она хранилась въ ихъ сокровищницахъ, они 
поступали согласно съ нею, сообразовывались съ нею въ поступкахъ 
своихъ, въ государственныхъ дѣлахъ и въ разныхъ распоряженіяхъ, и съ 
нею сообразовывались и знатные, и простые.

Онъ говоритъ: слѣдуетъ играющему въ шахматы быть вдумчивымъ, 60а 

толковымъ, сообразительнымъ, разсчетливымъ. Вслѣдствіе вѣрнаго раз
смотрѣнія онъ хорошо играетъ въ нихъ, и тотъ, кго долго думаетъ во время 
игры, не бываетъ занятъ ничѣмъ другимъ, а только ею.

Говоритъ онъ также: когда ты видишь человѣка забывчиваго, задумчи
ваго безъ причины, знай, что онъ хорошій игрокъ въ шахматы.

Когда ты видишь, что онъ движетъ рукой и сжимаетъ ее, знай, что 
онъ хорошо ударяетъ мечомъ.

Когда ты видишь, что онъ вертитъ правой и лѣвой руками 
и долго третъ ихъ, знай, что онъ хорошій стрѣлокъ (персидскими) 
стрѣлами.

Когда ты видишь, что онъ склоняетъ голову къ илечамъ, знай, что 
онъ хорошо поражаетъ копьемъ.

Когда ты видишь, что человѣкъ вращаетъ безъ причины глазнымъ 
бѣлкомъ и поднимаетъ его, такъ что скрывается зрачекъ, знай, чго онъ 
хорошій стрѣлокъ (арабскими) стрѣлами.

Когда онъ дѣлаетъ это, а зубы его стучатъ, слышны хрипъ и скре
жетъ, то онъ боязливый, трусъ.

Когда руки его дрожатъ и тѣло трясется, знай, что онъ храбрый, 
хорошій стрѣлокъ, но что у него хвастовство, сумасшествіе или болѣзнь.

Говоритъ онъ: слѣдуетъ, изслѣдовать веселость человѣка, и когда ты 
видишь, что онъ ловокъ, подвиженъ, силенъ, то знай, что онъ (и) отва
женъ.

Когда ты видишь человѣка съ закругленными членами (?), знай, что 606 

онъ отваженъ, хорошо стрѣляетъ, хорошо поражаетъ копьемъ.
Когда ты видишь человѣка разсѣяннаго, быстраго въ рѣчи, произно

сящаго отрывисто, заикающагося, косноязычнаго, знай, что онъ не приго
денъ для стрѣльбы и для пораженія (копьемъ); равно какъ, если у него су
дороги и подергиванье, а также если онъ сильно трясетъ головой; и если 
слаба рука человѣка или перестала дѣйствовать, не годится онъ для бѣга и 
движенія.

Когда ты видишь человѣка, горячо разсказывающаго и при этомъ, 
какъ бы вызывая на отвѣтъ, вскакивающаго къ твоимъ услугамъ, знай, 
что онъ опытенъ въ вопросахъ и отвѣтахъ.
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Когда ты видишь человѣка, переспрашивающаго твой разсказъ, знай, 
что онъ желаетъ точнаго указанія и опытенъ въ тайнахъ отвѣтовъ.

Когда ты видишь человѣка, который, когда разсказываетъ тебѣ, 
какъ бы споритъ съ тобою, знай, что онъ ловокъ, уменъ, золъ, иногда-же 
это бываетъ отъ глупости и неразумія.

Когда ты видишь человѣка любезнаго и внимательнаго, знай, что 
онъ желаетъ отвѣта съ доводами.

Когда ты видишь человѣка, сознающагося въ невѣжествѣ, то это 
сознаніе хорошо для него.

Когда ты видишь кичливаго, изъявляющаго претензію на большее, 
чѣмъ онъ умѣетъ, знай, что онъ неразуменъ, невѣжественъ.

Къ условіямъ правильности бесѣды принадлежитъ пониманіе всту- 
б іа  пающимъ въ бесѣду своевременности ея, такъ какъ отъ пониманія этого 

зависитъ правильный выборъ времени.
Когда ты видишь бесѣдующаго, уравновѣшеннымъ въ рѣчи, знай, что 

онъ избавилъ отвѣчающаго ему отъ обиды въ отвѣтѣ и несправедливаго отно
шенія для того, чтобы не было препятствій (третьему), разбирающему лицу, 
разсудить его съ собесѣдникомъ и различить разнаго рода пріемы его въ 
рѣчи. . .  . 1)

Говоритъ онъ: когда ты видишь его также уравновѣшеннымъ 
въ словахъ, знай, что онъ оставилъ лишнее въ обнаруженіи мысли и въ 
скрываніи ея, въ осторожности и избѣганіи настойчивости, въ суровости, 
благосклонности, несправедливости, поспѣшности, и что опъ бесѣдуетъ, 
размысливъ, хорошо обдумавъ, съ искренними, хорошими порывами.

Когда ты видишь, что (человѣкъ) говоритъ и проситъ засвидѣтель
ствовать рѣчь его, а иногда приводитъ клятвы, то уже смѣшалъ опъ истину 
съ ложью, потребовалъ свидѣтельство относительно неизвѣстнаго, и говоритъ 
сообразно (лишь) со своими мыслью и воображеніемъ.

Къ хорошимъ качествамъ рѣчи (принадлежатъ): признать истиной ея 
произнесеніе, остерегаться вреднаго въ ней и лжи, приводить доказатель
ства и вѣрный примѣръ, выставлять одобряемое и принимаемаемое, сравни
вать подходящія и сходныя вещи, начинать ее по существу, во время, 
правдиво1 2).

біб Говоритъ опъ: къ хорошимъ качествамъ доставленія письма (принадле
жатъ) тѣ же пріемы, которые я описалъ тебѣ относительно разговора, 
такъ какъ онъ собственно замѣняетъ письмо, только слѣдуетъ доставляю*

1) Слова (2, остаются намъ не ясными.
2) Заключеніе Фразы мы переводимъ условно/ такъ какъ въ текстѣ недостаетъ 

глагола.
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щему письмо беречь порученное ему, хотя бы и старался при разговорѣ 
войти въ довѣріе нуждающійся въ немъ [т. е. письмѣ].

Говоритъ онъ: когда ты видишь человѣка много интригующаго и обма
нывающаго въ жизни, знай, что это не можетъ быть привычкой человѣка 
съ характеромъ хорошимъ, смиреннымъ, уступчивымъ.

Кто привыкъ къ смиренію и покорности, не въ обычаѣ у того запре
щеніе, отказъ, прикрытіе предлогами.

Въ чьемъ нравѣ— щедрость, великодушіе и т. н .. . .

Отдѣлъ о разгадываньи по произнесенію (словъ), молчанію, голосу, 
рѣчи и т. и.

; Говоритъ опъ: Хосрои разгадывали въ пустомелѣ, многорѣчивомъ —  
низкаго,, презрѣннаго (человѣка); въ много льстящемъ — коварнаго; въ 
мягко говорящемъ, тихо излагающемъ, сладкорѣчивомъ— дурного; въ 
долго молчащемъ, мало говорящемъ, — хитреца или порочнаго; въ быстро 
говорящемъ, —  сердитаго; въ заикѣ, грубо и плохо говорящемъ, —  упря
маго или несовершеннаго.

Оии говорили: неспособность выражать свои мысли —  неясность въ 62а 

понятіяхъ, бормотанье въ языкѣ, изъянъ въ изложеніи.
Они говорили: всякій многорѣчивый — малопонятливый пустомеля.
Они говорили: кто .много говоритъ—  мало дѣлаетъ.
Они говорили: остерегайся всякаго, кто говоритъ больше, чѣмъ 

дѣлаетъ, и остерегайся льстеца, не основывайся на словахъ его и не 
вѣрь ему.

Кто много говоритъ, не хорошъ въ дѣлѣ своемъ.
Кто много молчитъ и мало говоритъ, взоръ того думаетъ и молчаніе 

размышляетъ.
Эти качества свойственны ученымъ и мудрецамъ.
Если же человѣкъ не бываетъ ни тѣмъ, ни другимъ, то молчаніе 

является неспособностью къ изложенію, размышленіе —  нерадѣніемъ, 
соображеніе —  безпечностью. Это свойства глупцовъ и невѣждъ.

Говорятъ мудрецы: для каждой вещи извѣстны смыслъ и польза, 
кромѣ размышленія безумцевъ: мудрый, размышляя, принимаетъ въ со
ображеніе и испытываетъ; невѣжда, размышляя, растеривается и сму
щается. Арабы говорятъ: такой-то — пустомеля и рѣчь его вздоръ и 
вранье, если пѣтъ отъ нея пользы. И когда порицаютъ человѣка говорятъ: 
онъ говоритъ больше, чѣмъ дѣлаетъ и дѣлаетъ меньше, чѣмъ говоритъ. И 
сказано: «Когда умолкаютъ, чтобы слушать рѣчь, оии говорятъ, и хорошо 
говорятъ; но (часто) за хорошимъ словомъ слѣдуетъ противорѣчащее дѣяніе.
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Они порицаютъ земную жизнь, а сами сосутъ ее, (поглощая) безъ остатка 
[букв. пока не потечетъ наростъ на вымени]».

626 Глава о Физіономикѣ: (гаданію) по знакамъ тѣла человѣка, головы, 
волосъ и т. п.

Говоритъ А бу 'Усманъ ал-Джахизъ: Знай, что вещи, познаваемыя 
чувствами, познаются однимъ изъ пяти чувствъ, именно: зрѣніемъ, слухомъ, 
обоняніемъ, вкусомъ, осязаніемъ. И вещи, познаваемыя ими, двухъ видовъ: 
несомнѣнныя и доказываемыя. Доказываемый видъ тотъ, который нуждается 
въ приведеніи доказательства, свидѣтельства, указанія и разъясненія, чтобы 
упрочиться и утвердиться въ умѣ и стать какъ бы воспринптымъ чувствами; 
это случается съ отвлеченными вещами. Несомнѣнный же видъ восприни
мается пятью чувствами, о которыхъ мы только что упомянули. (Итакъ), въ 
этихъ (вещахъ во-первыхъ отмѣчаются) тѣ, относительно которыхъ (всѣ) 
согласны,— знатные и простые, умные и глупые— и относительно которыхъ 
не нужно приведенія доказательствъ, и (во-вторыхъ) тѣ, которыя ясны для 
однихъ и сокрыты отъ другихъ, и нуждаются въ (разборѣ) учеными, людьми 
опыта и сужденія. Для этого-же человѣкъ (долженъ) быть хорошо воспри
нимающимъ чувствами и мыслями, проницательнымъ, опытнымъ, много
знающимъ; чтобы онъ, увидѣвъ (отличительный) знакъ человѣка, особен- 

63а ность' его темперамента или его движеніе, и услышавъ рѣчь его или увидѣвъ 
поступки, позналъ бы главную составную часть его, о которой и не думаетъ 
масса людей. Это познаетъ лишь человѣкъ съ сильной душой или долгимъ 
опытомъ.

Изъ этого (приведемъ слѣдующіе примѣры): Если ты видишь человѣка, 
быстраго въ движеніяхъ, быстро запоминающаго, то знай, что онъ забыв
чивъ, и пропадаетъ (изъ его ума) то, что онъ запоминаетъ.

А медленный въ движеніи всего лучше запоминаетъ вещи и наименѣе 
забывчивъ.

Поэтому (же) говорятъ: Когда въ темпераментѣ человѣка побѣждаетъ 
черная желчь, — глубока мысль его, хорошо у него сужденіе, продолжи
тельна и устойчива (?) намять, а это отъ тяжести и постоянства движеній, 
которыя, когда тверды, сохраняютъ (равновѣсіе) частей тѣла. Поэтому 
обладающій черной желчью (въ темпераментѣ) имѣетъ медленное біеніе 
пульса, имѣетъ тонкія вены, мало подвиженъ, и темпераментъ его имѣетъ 
пользу въ движеніи и силенъ въ немъ.

Когда ты видишь, что вены человѣка сильно бьются, лицо красно, 
волосы стоятъ, то это указываетъ на смѣлость и подвижность, и человѣкъ 
въ такомъ положеніи скоро подвергается болѣзнямъ, перемѣнчивъ, не



твердъ въ жизни, въ обѣщаніи, въ обязательствѣ, преобладаютъ въ немъ 
ложь, обманъ, неправда; много онъ совокупляется, иногда (же и) развра
тенъ.

Когда при этомъ дрожитъ голова его, это указываетъ на болѣзнь 
или путешествіе.

Если стоятъ прямо волосы на головѣ его, указываетъ это на ра- 636 
зореніе.

Если дрожитъ правая сторона и волосы стоятъ, это указываетъ на 
большое благо.

Влажность съ жаромъ и полнокровіемъ указываютъ на (появленіе) 
судорогъ.

Говоритъ онъ: И когда бываетъ въ лицѣ, щекѣ, половинѣ головы и 
шеѣ (судорога), это указываетъ на параличъ и апоплексію, и обладающій 
этимъ не бываетъ здравомыслящимъ, а ослѣпленъ въ сердцѣ, со злобой и 
алчностью въ душѣ, съ завистью въ печени, съ печалью въ груди, съ бо
лѣзнью въ членахъ, со злобой во внутренностяхъ.

Говоритъ онъ: когда ты видишь, что вены человѣка быстро бьются, 
нѣтъ въ лицѣ его красноты, и видишь, что у него преобладаютъ жел
тизна и сухость губъ, то господствуетъ у него желтая желчь, онъ быстро 
движется, мало помнитъ, мало вспоминаетъ, быстро забываетъ, преобла
даютъ у него горячность и зло, опъ —  трусъ трепещущій, отчаивающійся, 
сильно остерегающійся. И если ты видишь при этомъ дрожь правой сто
роны его головы, то знай, что онъ отчаянный трусъ.

Когда на лицѣ человѣка родимое пятно, или много пятенъ, пли на 
глазахъ и щекѣ его краснота, похожая на (получаемую отъ) пощечины или на 
родимое пятпо, и тому подобное, слѣдуетъ остерегаться и опасаться его.

Когда передняя часть головы обнажена отъ волосъ, то этотъ чело
вѣкъ съ хорошей природой, благороденъ душой, а когда закрыта, то чело- 64а 
вѣкъ (этотъ) недостойный, тяжелый, глупый, неблагородный.

Арабы порицаютъ длинные волосы и хвалятъ недостатокъ волосъ и 
отсутствіе ихъ на вискахъ, и говорятъ, что это свойство благородныхъ и 
отважныхъ. Сказалъ поэтъ: «Если раздѣлитъ насъ судьба, не выходи ты 
замужъ за человѣка, съ волосами па затылкѣ и лицѣ, не лишеннаго волосъ 
на вискахъ». И когда волосы на затылкѣ и лицѣ, то это еше болѣе безоб
разно и отталкиваетъ.

Говоритъ онъ: когда ты видишь, что вены лица бьются и сильно 
движутсяг), это указываетъ па большое зло. 1

1) Вставная Фраза текста «и когда онѣ остаются на лицѣ (и) ты видишь ихъ бьющи
мися» нс вполнѣ мнѣ понятна въ данномъ мѣстѣ.
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Когда вены обозначаются на лицѣ краснотой, это указываетъ на 
дурную душу и силу ея.

Говоритъ онъ: если же это бываетъ при желтомъ цвѣтѣ (лдца), 
то указываетъ это на ничтожество души,, холодъ темперамента, холодъ 
ощущенія, малую способность различать (вещи). Иногда.же (этотъ чело
вѣкъ) бываетъ сильнымъ.

Ухо не движется. Когда же ты видишь человѣка, двигающаго ухомъ 
по желанію, знай, что онъ алченъ, съ собачьей душой, въ немъ ка
чество дикаго звѣря (соединяется) съ ничтожностью, онъ трусъ, алченъ, 
низокъ.

Говорятъ нѣкоторые спеціалисты въ Физіономикѣ: когда ты видишь, 
646 что человѣкъ движетъ ушами, когда желаетъ, знай, что у него собачья 

натура съ большой трусостью и низостью души.
Говоритъ онъ: когда ты видишь, что. волосы растутъ въ ухѣ, знай, 

что (человѣкъ этотъ) долго проживетъ.
Когда ты видишь маленькое, крошечное ухо, это указываетъ на хо

рошее качество души и натуры, любезность.;
Когда бываетъ оно большимъ, это указываетъ на низость (натуры), 

и иногда бываетъ (этотъ человѣкъ) порочнымъ или вороватымъ и т. п.
Говоритъ онъ: когда вены человѣка спокойны и вѣкиопущены, склонены, 

преобладаетъ въ немъ влажность, онъ глупый, мало думающій, изобилующій 
страстями и забывчивостью.

Говоритъ онъ: и если такъ, а въ глазу его ячмень или бѣльмо, то это 
указываетъ на глупость съ алчностью души, низостью домысла, сильной 
скупостью.

Когда ты видишь при этомъ, что правые щека, глазъ и (правая 
сторона) губы трясутся, это указываетъ на благо; если же лѣвые, то это 
указываетъ на зло, которое постигнетъ, и слѣдуетъ опасаться его.

Говорятъ спеціалисты въ (изученіи) судорогъ и (тому подобныхъ) 
знаніяхъ: йогда дрожитъ шея, это указываетъ па бѣдствіе и горе, которыя 
постигнутъ человѣка.

Говорятъ спеціалисты въ Физіономикѣ: когда длинна и узка шея, че
ловѣкъ глупъ, мало вспоминаетъ и думаетъ.

Если она слаба или крива, то это указываетъ на заблужденіе сердца, 
65а глупость, небрежность.

Говоритъ онъ: когда трясется плечо, то это указываетъ на власть, санъ, 
высокій постъ и т. п.

Говоритъ онъ: и когда между плечами родинка или веснушка, то это 
указываетъ на превосходство или на начальствованіе и высокое мѣсто.
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И также когда бываютъ (онѣ) подъ мышкой, то это указываетъ на 
славу и достоинство.

Когда въ родинкѣ волосы, это указываетъ на силу души, крѣпость 
ея, на смѣлость, превосходство, отвагу.

Когда дрожитъ находящееся между плечами родимое пятно, то это 
указываетъ на великое дѣло, которое получитъ человѣкъ, и большое повы
шеніе, а иногда указываетъ на большую власть.

Говоритъ онъ: когда дрожитъ правое плечо, это указываетъ на то, 
что что - бпиудь попадетъ человѣку въ руки и па благо, которое онъ по
лучитъ.

А когда (дрожитъ) лѣвое (плечо), то это указываетъ на потерю, кото
рая постигнетъ его;

Если будетъ на лѣвомъ (плечѣ) веснушка или родинка, это указы
ваетъ на благо, равно какъ и на правомъ также указываетъ на благо.

Когда дрожитъ правый локоть, то это указываетъ на большое благо, 
иногда же указываетъ на отвагу и силу.

Если будетъ на немъ веснушка или родинка, то это указываетъ на силу 
души, высоту помысла, благо, которое получитъ человѣкъ.

Если же будетъ на лѣвомъ, то это указываетъ на обратное.
Когда дрожитъ животъ, это указываетъ па радость и большое весе

ліе человѣка; и если на немъ [т. е. животѣ] будутъ веснушки или родинка, 
то это указываетъ на благо. 656

Говоритъ онъ: и если это женщина, то это указываетъ на обиліе потом
ства, и при томъ мужского. *

Говоритъ онъ: если вепы сухи, то преобладаютъ въ человѣкѣ холод
ность, сухость, глупость, забывчивость, и если у него веснушка или родинка, 
то это еще больше подтверждается.

Когда волосы головы закручиваются, указываетъ это на горе чело
вѣка, большую усталость, тайную озабоченность, а иногда указываетъ и на 
глупость.

Говорятъ ф и з іо н о м и с т ы : воспоминанія всего больше у  стариковъ, па
мять всего быстрѣе у , юношей.

И говорятъ другіе: юность въ полномъ расцвѣтѣ и быстрота движенія 
мѣшаютъ твердости памяти и не мѣшаютъ быстротѣ ея, потому что у 
быстраго въ движеніи нѣтъ твердости, а у стариковъ она тверже. Поэтому 
ты видишь, что старикъ держится одного мнѣнія и убѣжденія, потому что 
опытъ старика сильнѣе опыта молодого, а быстрота молодого сильнѣе бы
строты старика и сообразно сь силами его проявляется быстрота его въ 
усиліяхъ къ движенію.
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Говоритъ онъ: когда сильно движеніе, дѣлается разжиженіе крови, 
потому что отъ движенія (получается) разжиженіе крови и слабость ея, а 
при слабости ея разливается опа и высушиваетъ ее природный жаръ.

Говоритъ опъ: въ старикѣ холодъ, влажность, медлительность; ему 
бба надо много воспринимать, а память его слаба, (хотя) воспоминаніе сильно, 

и всякій разъ, когда хочетъ онъ ускорить движеніе, оно совсѣмъ не удается 
ему, и овладѣваютъ имъ газы и воспаленіе, и приводятъ его къ легко
мыслію и безразсудству.

Глава о знакахъ въ человѣкѣ— о родинкахъ и веснушкахъ.
Говоритъ онъ: знай, что не стираются знаки въ природѣ человѣка, и 

если человѣкъ старается скрыть и спрятать ихъ, природа проявляется и 
обнаруживается. И неизбѣжно обнаруживаетъ природу человѣка Всевышній 
Богъ въ дѣяніи, движеніи и жестахъ его. И Коранъ уже разъяснилъ это, 
и изложилъ, и указалъ объясненіе для пророка (да благословитъ его Богъ 
и да спасетъ!). И сказалъ Всевышній: «Если бы мы желали, мы указали бы 
ихъ тебѣ; ты узнаешь ихъ по знаку ихъ, ты узнаешь ихъ по тону ихъ 
рѣчи» [Коранъ, 47,32]. И сдѣлалъ онъ слово признакомъ, и сдѣлалъ опъ 
знакъ (тоже) признакомъ. Сказалъ поэтъ: «Все, что имѣется въ природѣ 
человѣка, хотя бы онъ считалъ это скрытымъ отъ людей, (все) узнается». 
Признакъ человѣка указываетъ на хорошее, дурное, низкое, честное, вѣр
ное и т. п. въ природѣ его.

Говоритъ онъ: это приводятъ ф и зіо н о м и с т ы  какъ доказательство, 
ббб сравнивая природу человѣка и признаки всего тѣла его.

Говорятъ они: когда велика голова, это указываетъ на обиліе голов
ного мозга и костяного мозга, на влажность, на умъ человѣка. И когда 
мала голова, указываетъ это на глупость, легкомысліе. Арабы называютъ 
(человѣка) съ маленькой головой «са'ль»; онъ у нихъ порицается, обладаю
щій ею не родовитъ, трусливъ, скупъ, похожъ головой на страуса, такъ 
какъ страусъ малоголовъ, быстро убѣгаетъ, очень трусливъ. Сказалъ поэтъ: 
«Малоголовый (страусъ постоянно) возвращается въ Зу-л-'Ушайру, къ своимъ 
яйцамъ, видомъ похожъ на носящаго длинную шубу, корноухаго раба».

Говоритъ онъ: Когда на головѣ два пучка волосъ и въ нихъ веснушка 
или родинка, человѣкъ будетъ утомлепъ, опечаленъ.

Когда на головѣ мало волосъ, это также указываетъ на усталость, 
озабоченность, взволнованность.

Если будетъ родинка между глазами, надъ правой частью лба, то 
человѣкъ этотъ— прелюбодѣй, развратникъ, не долго живущій, съ дурными 
правилами.
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Если будетъ она надъ лѣвой стороной лба, то человѣкъ утомится и до
стигнетъ власти съ усталостью, затрудненіемъ, тяготой.

Говоритъ онъ: когда родинка надъ правымъ вѣкомъ, то человѣкъ 
искусный мастеръ во всякомъ дѣлѣ.

Когда опа надъ лѣвымъ, человѣкъ (этотъ) благочестивъ, праведенъ, 67а 

богобоязненъ.
Когда она въ основаніи уха, то онъ имѣетъ злой характеръ, споритъ 

съ родственниками.
Если родинка черна, то онъ праведенъ и получитъ главенство, и 

указываетъ это на отвагу.
Если опа слѣва, вся жизнь его будетъ въ печали.
Когда она въ основаніи носа, па краю глаза, у него много вра

говъ.
Если будетъ она на лѣвой сторонѣ лба его и надъ плечомъ, то это че

ловѣкъ обиженный, (но) получающій главенство.
Если будетъ родинка между глазами его, онъ будетъ важнымъ, 

внушающимъ страхъ, любимымъ, и (вмѣстѣ съ тѣмъ) знающимъ, пра
веднымъ.

Если родинка будетъ надъ верхушкой плеча, праваго или лѣваго, 
будетъ человѣкъ долго жить и переживетъ всю свою семью.

Если будетъ оиа па соединеніи лѣваго плеча съ шеей или съ рукой, бу
детъ жизнь его гибельна и утомительна.

Если будетъ она на (соединеніи) праваго, онъ достигнетъ высокаго 
поста.

Если будетъ она на правой сторонѣ носа, онъ будетъ богобоязнен
нымъ, праведнымъ.

Если же на лѣвой, будетъ онъ усталымъ, мученикомъ.
Если будетъ она надъ правой щекой, онъ будетъ занятымъ, уста

лымъ, и достигнетъ блага лишь послѣ большого утомленія.
Если будетъ опа на краю праваго уха, человѣкъ этотъ будетъ опе

чаленъ, утомленъ, слабъ.
Если будетъ она на краю лѣваго, сверху или снизу, это указываетъ на 676 

большое благо и большую радость.
Если будетъ она на краю верхней губы слѣва, указываетъ это па 

любовь женщинъ и страсть ихъ.
Если будетъ опа на концѣ носа его, то не будутъ жить у него дѣти, 

а онъ (самъ) будетъ жить долго.
Если будетъ она подъ концомъ носа, онъ будетъ жертвой хитростей,

(но) люди полюбятъ его (въ концѣ концовъ) и склонятся къ нему.
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Если будетъ на горлѣ родинка или веснушка, то это указываетъ на 
большое благо, душевную радость, хорошее качество природы.

Если будетъ она на горловомъ хрящѣ, это указываетъ на путешествіе 
и удаленность.

Если будетъ она на правой сторонѣ шеи, то это самое сильное ука
заніе на путешествіе и удаленность.

Если будетъ она на задней сторонѣ шеи его1), слѣва, на соединеніи 
съ рукой, будетъ онъ богатъ, утомленъ, владѣть скотомъ, верблюдами, 
пашнями, хлѣбомъ.

Когда будетъ она на соединеніи съ рукой праваго плеча, ука
зываетъ это на долгую жизнь, хорошее существованіе.

Если будетъ она на лѣвомъ, то это указываетъ на то, что опъ будетъ 
владѣть скотомъ, пашнями, земельными угодьями, возвышеннымъ положе
ніемъ. -

Если будетъ она близъ праваго локтя, и при этомъ будутъ отмѣтки, 
это указываетъ па горе и заботу отъ родителей.

68а Если будетъ она на правомъ и лѣвомъ плечахъ, это указываетъ на боль
шую славу, возвышеніе среди близкихъ и пользующихся извѣстностью.

Если будутъ родинка и веснушки на груди его, надъ сосцами, (тем
ныя) всѣ какъ смола, быть ему главой дома и начальникомъ надъ соро
дичами.

Если будутъ родинка, или веснушки, или отмѣтки, на животѣ человѣка, 
онъ получитъ большое благо и избавится отъ зла, если пожелаетъ Все
вышній Богъ.

Говоритъ оиъ: если будетъ родинка съ лѣвой стороны, задняго про
хода, то это указываетъ на злобу, и достигнетъ опъ важнаго дѣла.

Если будетъ родинка на сердцѣ, и будетъ она очень чернаго цвѣта, 
то человѣкъ этотъ развратный, дурной, торопливый, легкомысленный, 
очень глупый и жадный.

Если будетъ она на животѣ, то этотъ человѣкъ прелюбодѣй, съ низкой 
душой, завистливый, очень хитрый.

1) Это значеніе я вывожу изъ слѣдующихъ словъ анатомическаго трактата въ
изданіи Р. de K o n in g , Trois traites d’anatomie arabe par Muhammed ibn Zakariyya al-Razi, 
c Ali ibn a l-c Abbas et c Ali ibn Sina, texte inedit de deux trait6s, trad, de —, Leide, 1903, 
122— 123:  ̂ *

^   ̂ т. e. поз
воночный столбъ дѣлится на четыре части: 1) шея т. е. ракаба, 2) спина, 3) поясница, 
наз. катанъ и 4) крестцовая кость. См. также Bollettino italiano degli studii orientali, Nuova 
Serie, Num. 7, 134.
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Если будетъ опа на пупѣ, то этотъ человѣкъ прелюбодѣй, любимый, 
и получитъ власть и господство.

Если будетъ опа на животѣ, въ мѣстѣ пояса, спереди, будетъ оиъ со сла
бымъ сердцемъ, со сквернымъ положеніемъ, съ дурной жизнью, прелюбо
дѣемъ.

Если будетъ Она слѣва, человѣкъ (этотъ) трусъ, боязливъ, (но) благо
честивъ.

Если будетъ родинка или черный знакъ подъ мышками, то че
ловѣкъ этотъ будетъ имѣть счастье, славу, господство и властвовать надъ 686 
своими.

Если будутъ родинка или веснушки на спинѣ человѣка, то онъ пе
дерастъ, (но) красивый и съ хорошей душой.

Если будутъ онѣ съ правой стороны спинного хребта, попадетъ онъ на 
языкъ враговъ своихъ.

Если будетъ черный знакъ надъ частью спины, прилегающей къ 
спинному хребту, то человѣкъ этотъ будетъ пораженъ въ умѣ.

Если будетъ родинка въ серединѣ спинного хребта, справа, полу
читъ онъ власть и славу.

И если слѣва, постигнутъ его безславіе и позоръ.
Если будетъ она на спинѣ его, съ лѣвой стороны, положеніе его будетъ 

затруднительно и онъ будетъ нуждаться въ людяхъ.
Если будетъ родинка на одной изъ ягодицъ его, то это указываетъ на 

смерть кого-нибудь изъ семьи его и на то, что онъ переживетъ ихъ.
И если это будетъ женщина, то умретъ человѣкъ, который дорогъ ей.
Если будетъ черный значекъ или черная веснушка на ляшкѣ, на 

сторонѣ обращенной къ другой ляшкѣ, человѣкъ будетъ богатъ, достигнетъ 
славы, власти, блага, возвышеннаго положенія.

Если будутъ опи на правой сторонѣ, то созданъ онъ для того, чтобы 
быть могущественнымъ царемъ и сильнымъ правителемъ.

Говоритъ онъ: если будетъ родинка па правой сторонѣ или черная 
точка въ верхней части правой ляшки, то человѣкъ этотъ будетъ великоду
шенъ, будетъ любить славу, восхваленіе, неразуміе, глупость и будетъ 
считаться глупымъ, безумнымъ1).

Если будетъ она па правомъ колѣнѣ, ближе къ низу, указываетъ это на бэа 
порокъ въ немъ.

Если будетъ она па членѣ, то человѣкъ этотъ отважный, умѣло сра
жающійся.

1) Переводъ этой Фразы условенъ; возможно, что текстъ въ этомъ мѣстѣ попорченъ.
Записки Вост. Отд. Имп. Русск. Арх. Общ. Т. ХѴШ. 11
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Если будетъ она на верхней части лѣвой ляшки, то человѣкъ этотъ ф и 

л о с о ф ъ , мудрецъ.
Если будетъ она па лѣвомъ колѣнѣ, получитъ онъ важный постъ, бо

гатство, имущество.
Если будутъ (родинки) на обоихъ колѣнахъ, будетъ онъ во главѣ сво

ихъ, предводителемъ ихъ, владѣть достаткомъ и богатствомъ.
Если будутъ онѣ на голеняхъ его, это указываетъ на путешествіе, зло

получіе, странствіе, усталость.
Если будутъ онѣ на пяткахъ его, будетъ онъ во главѣ своихъ и другихъ 

людей, мастеръ во всякомъ ремеслѣ, во всякомъ вопросѣ, котораго коснется, 
искуснымъ во всемъ, что дѣлаетъ.

Если будетъ черная точка на ступняхъ его, это указываетъ на боль
шое утомленіе, необходимость приводить извиненія въ (исполненіи разнаго 
рода) дѣлъ, на незначительное количество мысли и знанія, на слѣпоту сердца.

Если будетъ она на рукахъ его, (это указываетъ на то, что) онъ 
переселится.

Если будетъ она на лѣвой кисти, будетъ онъ скромнымъ, праведнымъ, 
стыдливымъ.

Если будетъ въ нижней части ноги его черный знакъ, будетъ онъ 
измѣнчивъ въ своемъ мнѣніи.

. И если это будетъ женщина, то она будетъ разносить сплетни или бу
детъ порочна.

Знаки въ женщинахъ.
Тѣ женщины, на груди которыхъ будетъ черпая или красная родинка, 

на подобіе пуговицы рубашки, похоронятъ перваго и второго мужа и нѣко
торыхъ дѣтей.

696 Та (женщина), у которой будетъ черный знакъ, или (отмѣтка) въ 
родѣ маленькой пуговицы рубашки или чечевичнаго зерна, у корней рѣс
ницъ ея глазъ, такая женщина убѣжитъ отъ мужей и возненавидитъ ихъ, 
будетъ жестокосердой, грубой.

Говоритъ онъ: та, у которой на груди или на бедрѣ будетъ черный 
знакъ, имѣетъ хорошую душу, любитъ хорошее и благополучное для каж
даго, благочестива, религіозна.

У кого изъ женщинъ или мужчинъ черный знакъ, или родинка, или 
точка, пли черная или красная веснушка, на одной сторонѣ носа, тѣ будутъ 
богаты, благополучны, праведны, будутъ любить все хорошее и полезное. 
И Богъ знаетъ все лучше всѣхъ!

Глава о познаніи дрожанія и біенія венъ.
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Говорятъ: (когда) у кого-нибудь дрожитъ темя или черепъ головы, 
это указываетъ на болѣзнь или путешествіе. Говорятъ нѣкоторые изъ 
мудрецовъ: это указываетъ на высоту помысловъ и на то, что онъ достиг
нетъ высокаго положенія.

Когда у кого-нибудь дрожитъ кожа на головѣ или встаютъ волосы 
па ней, это указываетъ на разореніе. И нѣкоторые говорятъ: это указы
ваетъ па безсердечность, плохую природу, трусость, боязливость.

Когда дрожитъ правая сторона головы, это указываетъ на грядущее 
благо.

Если же лѣвая, это указываетъ на разореніе.
Когда бьются вены головы и висковъ, это указываетъ на скорую 70а 

болѣзнь отъ крови п жара, и указываетъ (также) на страхъ, боязливость 
и безсердечіе человѣка.

Когда дрожитъ лобъ и бьются въ немъ многія вены, это указываетъ 
на горе и печаль или на воспаленіе глазъ, происходящее отъ крови.

Если у кого-нибудь дрожитъ правая сторона лица, это указываетъ 
на благо.

Если же лѣвая, то указываетъ на зло.
Когда дрожитъ середина лица, это указываетъ на горе и печаль.
Если дрожитъ глазное вѣко, это указываетъ на благо.
Когда движутся и бьются вены лица п вѣкъ, безъ дрожи (?) и безъ 

причины, (этотъ человѣкъ) дурной, клеветникъ, поноситель, чернящій и зло
словящій людей.

Когда дрожитъ край носа, это указываетъ на разореніе.
Если движутся вены губъ и носа, безъ дрожи (?), и біеніе ихъ 

сильно, или появляется при этомъ краснота, то это указываетъ на болѣз
ненныя измѣненія въ лицѣ и глазѣ.

Если (будетъ это) безъ красноты, нужно опасаться человѣку, что 
лицо его перекосится и свернется на сторону.

Подобное этому (бываетъ) также, если движется челюсть.
Когда дрожитъ правое ухо, это указываетъ на благо и добро.
Когда лѣвое, то это указываетъ на печаль и разореніе.
Если движутся вены его, безъ дрожи (?), это указываетъ на боль 

или поврежденіе, которое случится въ унтомъ каналѣ и язвы, которыя 
появятся въ головѣ.

Если дрожитъ шея, это указываетъ на утомленіе и усиліе. 70б
Если бьются вены ея [т. е. шеи], это указываетъ на крѣпкую (?) 

кровь или на грядущее событіе.
Если дрожатъ плечи, это указываетъ на власть и славу.

и*
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Если безъ дрожи трепещутъ (?) они, это указываетъ на грядущій 
страхъ пли холодную болѣзнь.

Если дрожитъ середина бороды и трепещетъ подбородокъ, это ука
зываетъ на благо.

Если движутся тамъ вены безъ дрожи (?), это указываетъ на то, 
что кровь прилила отъ головы.

Если дрожитъ правая часть рта подъ бородой, это указываетъ на 
благо.

Если слѣва, эго указываетъ па зло, и считается дурнымъ.
Если движутся въ немъ [т. е. во ртѣ] вены, безъ дрожи (?), это ука

зываетъ на разстройство слизей, спустившихся отъ головы къ бородѣ и къ 
челюстямъ, и ему хорошо пустить кровь-—кровососной банкой или (простымъ) 
кровопусканіемъ.

Когда дрожатъ члены, это указываетъ на страхъ, боязнь, тру
сость.

Если же двигаются въ нихъ [т. е. въ членахъ] вены, безъ дрожи (?), 
и л и ..........въ локтяхъ, это указываетъ на течепіе крови въ венахъ.

Когда дрожитъ правый локоть, это указываетъ на благо.
Если же лѣвый, то указываетъ это па зло и потерю.
Когда дрожитъ животъ, это указываетъ на большую радость. И 

если это упрочивается въ немъ, и дѣлается привычкой, этотъ человѣкъ—  
похотливъ, возбудимъ, любитъ соитіе и совокупленіе.

7іа И если это женщина, то она любитъ похотливость, наслажденіе, ро
жаетъ дѣтей мужского пола.

И также дрожаніе пупа сильнѣе указаніемъ для женщинъ, чѣмъ для 
мущинъ въ отношеніи совокупленія и наслажденія.

Дрожаніе ягодицъ и ляшекъ указываетъ на радость.
Дрожаніе голеней указываетъ па усталость сердца и печаль.
У кого дрожатъ ступни и лодыжки, тотъ усталъ сердцемъ, обезсиленъ 

душой. И Богъ знаетъ все лучше.

Глава о сужденіяхъ Ипдійцевъ, ихъ гаданіи, Физіономикѣ, познаваніи 
ими будущаго.

Знай, что у Индійцевъ, въ сокровищницахъ ихъ царей (имѣется) 
книга сужденій, въ которой они возводятъ (эти сужденія) къ старымъ прин
ципамъ и ученіямъ. Большая часть ея (лишь) предположеніе, Фантазія, пред
ставляющаяся имъ случайность, такъ какъ нѣтъ прочнаго доказательства 
для большей части того, о чемъ они говорятъ. И у пихъ также книга 
«ДжаФръ», по которой они судятъ о дѣлахъ, вершающихся въ (теченіе) года,
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и ищутъ они указаній для познаванія этого въ стоянкахъ луны за каждую ночь. 
Ихъ двадцать восемь стоянокъ, пока не сдѣлается (луна), какъ согнувшаяся 
старая вѣтвь пальмы. [Ср. Коранъ, 36,зэ: т. е. пока не станетъ она походить 
на засохшую вѣтвь пальмы, изгибающуюся въ видѣ серпа]. Они судятъ по 
ней [т. е. по лунѣ] всякій разъ, какъ она увеличивается или уменьшается, 
поднимается и опускается, противопоставляя (это положеніе луны) ея пред
шествовавшему (положенію). У нихъ сужденіе по четыремъ вѣтрамъ, по 
дуновенію съ сѣвера, юга, востока и запада, и по облакамъ, въ измѣненіи 7 іб  

ихъ цвѣтовъ. Изъ этого узнаютъ они признаки голода, плодородія, дорого
визны, дешевизны, благополучія, страха, измѣненія правительствъ и воз
бужденія мятежей.

У нихъ познаваніе будущаго, отличное отъ арабскаго. Это (различіе 
заключается) въ томъ, что Арабы, когда познаютъ будущее, слушаютъ 
воркованіе голубей, или голосъ птицъ, или внезапное появленіе живот
ныхъ, благополучный или неблагополучный проходъ ихъ, или трескъ 
деревьевъ, или вѣяніе вѣтра или т. п., то судятъ по этому и не нуждаются 
при этомъ (еще) во второмъ доказательствѣ, —  познаваніи (будущаго) изъ 
восходящей или заходящей звѣзды, или заходящаго (солнца), или поло
женія луны въ станціи счастливой или противуполояшой счастью т. е. 
злополучной, въ (положеніи) «соединенія», «учетверенія», «утроенія», и не 
опираются ни на что подобное, —  Индійцы же познаютъ будущее, 
выводятъ предзнаменованія и ищутъ указаній въ земныхъ явленіяхъ, 
соединяя ихъ съ небесными. Они смотрятъ на луну, на ея знакъ зодіака 
и станцію, восходитъ ли она или заходитъ, (на то) гдѣ несчастная п 
счастливая (звѣзда), какъ ея «приближеніе», «соединеніе», «разъеди
неніе», «возвращеніе» и т. п. И не судятъ они по одному явленію, —  
у нихъ много положеній, изъ которыхъ познаютъ они событія. У нихъ 
двадцать пять положеній, называемыхъ «положеніями звѣздъ», упомянутыя 
въ книгахъ о звѣздахъ, и нѣкоторые считаютъ ихъ пятнадцать, —  какъ то: 72а 

(положенія) «соединенія», «раздѣленія», «бросанія лучей», «обращенія одной 
звѣзды къ другой», «дальности ея», «близости», «любви ея», «ненависти», «воз
вращенія ея» и т. п. И у нихъ земныя указанія расположены въ таблицу 
въ двадцать пять полояіеній. Когда происходитъ какое-нибудь изъ нихъ, 
они смотрятъ гдѣ луна, въ какомъ знакѣ зодіака, въ какой станціи, и су
дятъ о счастьи его или несчастьи, благѣ и злѣ, напр. о крикѣ ворона, воѣ 
осла, лаѣ собаки. И если кричитъ воронъ, и луна въ хорошемъ положеніи, 
судятъ но тому, что видятъ, о счастьи. И если лаетъ собака, и луна въ 
скверномъ положеніи, судятъ но тому, что видятъ, о несчастьи. И кто хо
четъ найти эти положенія, смотритъ ихъ въ таблицахъ. И мы уже упомя-
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нули ихъ какъ диковинки, не приводя рѣшенія. Это —  крикъ ворона, ревъ 
осла, лай собаки, трескъ крыши, паденіе птицы, пыланіе огня, хрипъ 
мула, ржаніе лошади, крикъ пѣтуха, голосъ птицы, шелестъ дерева, вѣянье 
вѣтра, голосъ мыши, мяуканье кошки, грызенье мышью платья 2), угасаніе
свѣтильника, пятно на одеждѣ, входъ въ домъ животныхъ, встрѣча с ъ ___ ,

72б трескъ кресла и т. п. положенія. И сдѣлали они ихъ знакомъ и доказатель
ствомъ. И стоянокъ луны двадцать восемь, изъ нихъ четверо сухихъ, 
вредныхъ, гибельныхъ, во время ихъ почти никогда не удается дѣло; 
это— ад-Дабаранъ [4 станція], ал-ГаФръ [15 ст.], ал-Кальбъ-ал-акрабъ 
[18 ст.], ас-Са'д-аз-забихъ [22 ст.]; и (изъ нихъ) четверо счастливыхъ, онѣ 
влажныя, указывающія на плодородіе; это— ас-Сурайя [Плеяды, 3 стан
ція], аз-Зубра [11 ст.], ал-Джабха [10 ст.], Батн-ал-Хутъ [28 ст.]. И у 
Арабовъ (имѣются) признаки, по которымъ они узнаютъ дожди и вызываю
щее ихъ созвѣздіе, но не судятъ они по нимъ о добрѣ и злѣ. И когда кто- 
нибудь желаетъ знать это [т. е. признакъ], онъ выводитъ указанія отно
сительно этого изъ книгъ о созвѣздіяхъ и (лунныхъ) стоянкахъ. И 
книгъ познаванія будущаго, ф и зіо н о м и к и , рѣшеній, сужденій и указаній 
много, и рѣшенія различны, и Богъ лучше другихъ знаетъ истину.

Глава о познаваніи по Физіономикѣ, знакамъ, точкамъ, прыщикамъ 
и прочему, собранному изъ словъ мудреца Иппократа, въ переводѣ Хунейна- 
пбн-Исхака.

Онъ говоритъ: Знай, что Всевышній Богъ сдѣлалъ (особый) 
знакъ для каждаго члена (тѣла) животныхъ и людей. Затѣмъ сдѣлалъ Онъ 
для этого знака и для этого члена покровъ здоровья и безопасности, и по
стоянно этотъ знакъ находится сокрытымъ подъ опущенной завѣсой, со- 

73а храняемымъ за спущеннымъ покровомъ невредимости. Когда появляется 
(какой-либо) изъ этихъ знаковъ, то это указываетъ на приближеніе бѣдст
вія и появленіе ущерба, или па скорую смерть, или на приближающееся 
событіе. Говоритъ онъ: Иппократъ назвалъ эти знаки тайнами природы 
и приказалъ, чтобы они были положены съ нимъ въ могилу. И были они 
написаны на доскѣ, и положены съ нимъ (въ могилу). Говоритъ онъ: И когда 
пожелалъ Кесарь видѣть могилу Иппократа, онъ пришелъ къ ней для этого. 
И когда она (оказалась) разрушенной, онъ приказалъ возобновить ее, и при 
рытьѣ нашли въ ней ящикъ изъ слоновой кости, въ которомъ (была) плита 
съ этими знаками. И царь приказалъ возобновить ее, объяснить и пере- 1

1) Въ текстѣ еще прибавлено: «разрыванье платья^-wJ\
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вести. И была она переведена и объяснена. И значилось тамъ слѣ
дующее.

Говоритъ Инпократъ: Когда на лицѣ больного нечувствительная опу
холь, и лѣвая рука его большую часть времени положена на грудь, знай, 
что онъ умретъ черезъ двадцать три дня, особенно же если онъ въ началѣ 
болѣзни прикасается къ ноздрямъ своимъ.

Говоритъ онъ: И когда въ колѣняхъ больного сплошь крѣпкія, толстыя 
опухоли, знай, что онъ умретъ черезъ восемь дней, особенно если въ на
чалѣ болѣзни появляется обильный потъ.

Говоритъ онъ: И когда на шейной венѣ, производящей сонъ, маленькій 
прыщъ въ видѣ точки, знай, что этотъ больной умретъ черезъ пятьдесятъ 73б 
дней отъ начала болѣзни, п признакъ этого тотъ, что онъ въ началѣ болѣзни 
имѣетъ сильную жажду.

Говоритъ онъ: И когда на языкѣ крошечный прыщъ, похожій на песью 
муху или зернышко «хирва'» [клещевина], знай, что человѣкъ этотъ 
умретъ въ этотъ день, и признакъ этого тотъ, что онъ въ началѣ своей 
болѣзни страстно желаетъ горячихъ по существу своему вещей.

Говоритъ онъ: И когда на пальцахъ маленькій черный прыщъ, въ родѣ 
чечевичнаго зерна, который болитъ, знай, что человѣкъ умретъ черезъ два 
дня послѣ заболѣванія, и признакъ этого тотъ, что онъ въ началѣ болѣзни 
тяжелъ тѣломъ.

И когда на большомъ пальцѣ лѣвой руки или на большомъ пальцѣ лѣ
вой ноги затвердѣлый, небольшой прыщъ въ родѣ боба, темно-сѣраго 
цвѣта, не болящій, знай, что больной умретъ черезъ шесть дней отъ 
начала болѣзни, и признакъ этого тотъ, что онъ въ началѣ болѣзни очень 
измѣняется.

И когда на среднемъ пальцѣ правой ноги прыщъ золотистаго цвѣта, 
знай, что человѣкъ умретъ черезъ двѣнадцать дней послѣ болѣзни, и 
признакъ этого тотъ, что онъ въ началѣ болѣзни имѣетъ сильное желаніе 
(ѣсть) пикантныя вещи.

Говоритъ онъ: И когда ногти пальцевъ темно-сѣраго цвѣта, а на лбу 74а 
кровавый прыщъ, знай, что человѣкъ умретъ черезъ четыре дня отъ начала 
болѣзни, и признакъ этого тотъ, что у него въ началѣ болѣзни большая 
жажда, большая зѣвота.

Говоритъ онъ: И когда въ большихъ пальцахъ обѣихъ ногъ сильный зудъ 
и цвѣтъ шеи темно-сѣръ, знай, что человѣкъэтотъ умретъ на пятый день 
отъ заболѣванія, и признакъ этого тотъ, что онъ мочится въ началѣ болѣзни 
сильно, много, и моча испорчена.

Говоритъ онъ: И когда на вѣкѣ больного три прыща, одинъ черный, дру-
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гой темно-сѣрый, третій рыжеватый, знай, что этотъ человѣкъ умретъ 
черезъ семнадцать дней отъ начала болѣзни и признакъ этого тотъ, что онъ 
сильно, много харкаетъ въ началѣ болѣзни.

Говоритъ онъ: И когда на одномъ вѣкѣ больного (имѣется) прыщъ въ 
орѣхъ, мягкій, темно-сѣраго цвѣта, знай, что онъ умретъ черезъ два дня и 
признакъ этого тотъ, что онъ въ началѣ болѣзии спитъ тяжелымъ сномъ.

Говоритъ онъ: И когда течетъ изъ ноздрей больного кровь рыжева
таго цвѣта и на правой рукѣ его появляется бѣлый прыщъ, не причиняю
щій боли, знай, что онъ умретъ черезъ два или три дня отъ начала болѣзни, 
и признакъ этого тотъ, что онъ совершенно не хочетъ ѣсть.

746 Говоритъ онъ: И когда появляется на лѣвой ляшкѣ больного сильная 
краснота, не причиняющая боли, длиной въ три пальца, знай, что онъ умретъ 
черезъ пятнадцать дней отъ начала болѣзни, а признакъ этого тотъ, что въ 
началѣ болѣзни сильный зудъ и страстное желаніе ѣсть овощи.

Говоритъ онъ: И когда за лѣвымъ ухомъ больного черный прыщъ, 
знай, что человѣкъ умретъ черезъ двадцать четыре дня отъ начала болѣзни 
и признакъ этого тотъ, что онъ страстно желаетъ въ началѣ болѣзни холод
ной воды.

Говоритъ онъ: И когда за лѣвымъ ухомъ твердый прыщъ въ родѣ 
горошины, знай, что человѣкъ этотъ умретъ черезъ двадцать дней отъ на
чала болѣзни въ тотъ часъ, въ который появился этотъ прыщъ, и признакъ 
этого тотъ, что онъ въ началѣ болѣзни много мочится.

Говоритъ онъ: И когда за правымъ ухомъ красный прыщъ, въ родѣ 
обжога огнемъ, величиной съ бобъ, знай, что онъ умретъ черезъ шесть 
дней послѣ болѣзни и признакъ этого тотъ, что онъ въ началѣ болѣзни 
много блюетъ.

Говоритъ онъ: У нѣкоторыхъ бываетъ боль въ кончикѣ penis’a, и 
когда у кого-нибудь бываетъ это, (а) затѣмъ появляется на локтѣ прыщъ 
темно-сѣраго цвѣта, (человѣкъ этотъ) умретъ на пятый день болѣзни, 

75а и признакъ этого тотъ, что онъ въ началѣ болѣзни хочетъ много пить 
вина.

Говоритъ онъ: И когда подъ лѣвой мышкой является большой прыщъ, 
величиной съ айву, темно-сѣраго цвѣта, знай, что человѣкъ умретъ черезъ 
пятнадцать дней послѣ (начала) болѣзни и признакъ этого тотъ, что въ 
началѣ болѣзни у него тяжелый сонъ.

Говоритъ онъ: И когда на лодыжкѣ большой, темно-сѣраго цвѣта 
прыщъ, знай, что больной умретъ черезъ двадцать восемь дней отъ начала 
болѣзни, и признакъ этого тотъ, что онъ въ началѣ болѣзни страстно хочетъ 
холоднаго воздуха или холодной ѣды.
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Говоритъ онъ: И когда на лѣвомъ вискѣ рыжеватаго цвѣта прыщъ, 
знай, что человѣкъ умретъ черезъ четыре дня отъ начала болѣзни и при
знакъ этого тотъ, что у него неизлѣчимый, сильный зудъ въ обоихъ гла
захъ.

Говоритъ онъ: И когда въ серединѣ головы черная опухоль, въ родѣ 
орѣха, не высокая, знай, что человѣкъ умретъ черезъ сорокъ дней отъ на
чала болѣзни и признакъ этого тотъ, что въ началѣ болѣзни онъ много зѣ
ваетъ.

Говоритъ онъ: И когда на груди черная опухоль, знай, что человѣкъ 
умретъ черезъ три мѣсяца отъ начала болѣзни, и признакъ этого тотъ, 
что въ началѣ ея онъ страстно хочетъ дыни и затрзгдняется въ испусканіи 
мочи, и иногда поражаетъ больного параличъ. "56

Говоритъ онъ: И когда поражаетъ больного параличъ, и вылѣчится 
онъ, и снова заболѣетъ, то умретъ онъ по истеченіи полныхъ семи дней отъ 
начала возвратной болѣзни его. И иногда бываетъ знакъ, или прыщъ, 
или краснота, или что-нибудь, указывающее на это. И признакъ этого тотъ, 
что онъ поправляется во второмъ заболѣваніи, и при поправленіи (и) уми
раетъ.

Говоритъ (авторъ): я нашелъ еще слѣдующіе знаки, (взятые) изъ 
Иппократа и присоединяю ихъ къ этимъ отдѣламъ (книги).

Говоритъ Иппократъ: знаковъ сквернаго цвѣта семь: красный цвѣтъ, 
желтый, синій, черный, тусклый, темно-сѣрый, свѣтло-сѣрый.

Говоритъ онъ: Красный цвѣтъ указываетъ на изобиліе крови, иногда 
убиваетъ, иногда безопасенъ, (но) указываетъ па скорую болѣзнь.

Говоритъ онъ: Желтый цвѣтъ указываетъ на сильное разстройство, 
длинную болѣзнь, (однако) прекращающуюся.

Синій цвѣтъ —  скверный знакъ; указываетъ на скорую смерть.
Говоритъ онъ: Черный цвѣтъ указываетъ на скверные знаки, (однако) 

проходящіе, а если съ нимъ являются прыщи, указываетъ на смерть.
Говоритъ онъ: Тусклый цвѣтъ съ зеленымъ оттѣнкомъ указываетъ на 

проходящую болѣзнь, а если безъ этого— указываетъ на длинную и (однако) 
проходящую болѣзнь.

Говоритъ онъ: Темно-сѣрый цвѣтъ указываетъ на разстройство, 
быстро проходящее, а если являются съ нимъ прыщи, указываетъ это на тса  
плохіе знаки и смерть. . . ., особенно если являются съ ними прыщъ, или 
опухоль, или нарывъ, или почесыванье, или зудъ и т. п.

Знай это и сравнивай; тогда ты поступишь правильно, если поже
лаетъ Всевышній Богъ. И Богъ знаетъ лучше всѣхъ, мы разсчитываемъ 
па Него и Онъ лучшая опора.



Слава Богу, Господу міровъ, и да благословитъ Богъ господина на
шего Мухаммеда, потомство его и благороднѣйшихъ сподвижниковъ его, 
и да спасетъ!

Оконченъ списокъ въ оберегаемомъ Дамаскѣ, —  да защититъ его 
Всевышній Богъ!— въ Понедѣльникъ 8 числа славнаго мѣсяца Рамадана 
757 г.

Слава Богу, Единому!
Списалъ его бѣдный предъ Всевышнимъ Богомъ рабъ Абдуллахъ-ибп- 

Сулейманъ-ибы-ар-Райханй ал-Маусылй (да проститъ его Богъ!).
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ІИ.

И З С Л Ѣ Д О В А Н І Е .

1. Значеніе изданнаго текста. Вопросъ объ его источникахъ. Отрывки изъ
Айн-намэ въ арабской литературѣ. Айн-намэ и отрывокъ изъ ІХ-ой 
главы Мерзбап-намэ. Рамки псевдэпиграФическаго трактата Иппо- 
крата и Джавидан-Хиреда. Переводы съ индійскаго въ сасанидскую 
эпоху и ихъ значеніе въ нашемъ вопросѣ. Древне-арабскіе переводы 
индійскихъ и персидскихъ книгъ суевѣрнаго характера. Изученіе 
примѣтъ.

2. Сношенія древней Персіи съ Индіей. Характеристика индійцевъ у Джа-
хиза. Гаданіе, книга и астрономическій терминъ «джафръ». Различіе 
индійскаго и арабскаго гаданій. —  Переводъ цитаты изъ Айн-намэ у 
Ибн-Кутейбы. —  Значеніе и роль автора въ изданномъ трактатѣ.

3. Группировка примѣтъ. Календарныя примѣты: 1) церемоніальный ка
лендарь недѣли —  парсійскіе трактаты (Хакйкат-й-роджха, Матй- 
ган-й-сй-роджъ) и арабскіе литературные источники (Махасин-уа-л- 
аддадъ, 'Уіон-ал-ахбаръ); примѣты церемоніальнаго раздѣленія мѣсяца 
въ сасанидскую эпоху; 2) примѣты по занятію въ началѣ года;
3) примѣты по росту ячменя тогда-же; 4) примѣты о побѣдѣ по дуно
венію вѣтра; 5) Михрмахъ и Адармахъ; связанныя съ ними примѣты; 
«выѣздъ безбородаго».

4. Примѣты о животныхъ; разница между ними и календарными примѣ
тами. Полезныя животныя. Примѣты о пѣтухѣ и курицѣ; пѣтухъ и 
курица въ парсизмѣ. Примѣты о собакѣ и роль ея въ парсизмѣ. При
мѣты о ежѣ, лисицѣ, воронѣ, рогатомъ скотѣ, мелкомъ скотѣ, мулѣ, 
ослѣ. Примѣты о лошади и ея роль въ древней Персіи. Вредныя жи
вотныя. Волки, муравьи, лягушки, крысы, змѣи. Примѣты о змѣяхъ 
по сообщеніямъ Бйругій и парсійскимъ источникамъ. Персидскія при
мѣты о змѣяхъ и индійскій культъ змѣй. Близость сообщеній Бйрунй 
къ «ривайетамъ». — Примѣты объ огнѣ и культъ его въ парсизмѣ.—  
Остальныя примѣты; о хищныхъ звѣряхъ, о снѣ, о явленіяхъ при
роды, о встрѣчѣ и др.

5. Физіономическая часть трактата. Индіецъ Дж-в-б-ръ и сообщенія Джа-
хиза. Отношеніе Физіономической части трактата къ старо-персид



скимъ памятникамъ. —  Предсказанія по родимымъ пятнамъ; сходный 
трактатъ Мелампода; арабскій трактатъ на ту же тему, приписывае
мый Иппократу. — Предсказанія но дрожанію членовъ тѣла; сходный 
турецкій трактатъ. —  Прочія Физіономическія данныя трактата. —  
«Могильное посланіе» псевдо-Инпократа. —  Заключеніе.

1 .

Настоящая работа основана на изданіи и переводѣ текста сочиненія, 
возводимаго къ арабскому писателю ІХ-го вѣка Абу 'Усману 'Амру-ибн- 
Бахру ал-Джахизу1). Сочиненіе это, при всей краткости, представляетъ, по 
нашему мнѣнію, интересъ для науки. Оно интересно во-первыхъ тѣмъ, что 
авторомъ его считается Джахизъ, одинъ изъ виднѣйшихъ представителей 
древняго періода арабской литературы, всѣ сочиненія котораго заслуживаютъ 
внимательнаго изученія и изданія. Во вторыхъ оно интересно потому, что 
по содержанію является одиимъ изъ древнѣйшихъ въ арабской литературѣ 
и столь мало еще изученныхъ сборниковъ примѣтъ и повѣрій, Коренящихся 
съ одной стороны въ древней наукѣ, съ другой въ народномъ міросозерцаніи. 
Въ третьихъ, наконецъ, интересъ къ нему увеличивается тѣмъ, что эти при
мѣты и повѣрья возводятся въ до-мусульманскую Персію и такимъ обра
зомъ даютъ намъ матеріалъ для ея культурной исторіи. При ограниченности 
источниковъ для этой культурной исторіи, цѣненъ %всякій касающійся ея 
литературный памятникъ. Особенно же цѣненъ такой, который, хотя-бы 
лишь въ пѣкоторыхъ своихъ частяхъ, можетъ быть отнесенъ къ сасанид- 
ской эпохѣ. Въ этомъ послѣднемъ отношеніи видимъ мы особенный инте
ресъ вышеиздапнаго трактата.

За изданіе сочиненій Джахиза взялся сравнительно недавно голландскій 
арабистъ Г. Ф ан-Ф лотепъ , съ успѣхомъ начавшій эту работу. Къ сожа
лѣнію, преждевременная кончина не дала ему возможности продолжать и 
довести изданіе до конца. Нынѣ эта работа, трудная и сложная, ждетъ 
спеціалиста-Филолога. Пишущій эти строки подошелъ къ изученію этого 
трактата не съ точки зрѣнія спеціальнаго интереса къ Джахизу, не какъ 
арабистъ- ф и л о л о г ъ ; побудительной причиной являлось для него культурно

1) О немъ см. С. B ro c k e lm a n n , Geschichte der arabischen Litteratur, T, Weimar, 1808, 
152 — 153. Литературная дѣятельность его послужила предметомъ подробнаго изслѣдованія 
въ статьѣ G. V an V lo ten , Een arabisch natuurphilosof in de 9-de eeuw, Tweemaandelijksch 
Tijdschrift, Mei, 1897.
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историческое содержаніе текста, особенно вышеуказанное значеніе его для 
культурной исторіи до-мусульманской Персіи.

Сочиненіе это, какъ мы уже сказали, не велико. Это небольшой трак
татъ, носящій названіе «главы» о гаданіи «по взглядамъ Персовъ». Рукопись, 
сохранившая намъ его, содержитъ не только эту «главу» о персидскомъ га
даніи, но и арабскій переводъ книги о Физіономикѣ Полемона1). Рукопись 
написана однимъ и тѣмъ же лицомъ и соединеніе въ пей двухъ однород
наго содержанія трактатовъ тѣмъ понятнѣе, что самъ Джахизъ повидимому 
былъ знакомъ съ писаніями Полемона1 2]. Однако, нужно отмѣтить, что 
содержаніе обоихъ трактатовъ лишь однородно, по далеко не тожественно. 
Въ то время какъ первый трактатъ имѣетъ несомнѣнную близость съ ан
тичной литературой и, являясь переводомъ греческаго сочиненія, пс пред
ставляетъ особыхъ затрзгдпеній въ вопросѣ объ источникахъ, второй трак
татъ касается главнымъ образомъ до-мусульманской Персіи и источники 
его темнѣе и сложнѣе.

Сообщая о персидскихъ примѣтахъ и повѣрьяхъ, трактатъ не указы
ваетъ источниковъ. Кромѣ того, мы знаемъ изъ сообщеннаго уже ранѣе 
извѣстія Мас'удй3), что Джахизъ нѣкоторыя свои сочиненія приписывалъ 
болѣе древнимъ авторамъ (папр. Ибп-МукаФФѣ), такъ что, если-бы его 
указанія на источники и находились въ настоящемъ трактатѣ, они нужда
лись бы въ предварительной критикѣ. Къ счастью, однако, мы пмѣемъ дру
гой матеріалъ для критики источниковъ. Въ извѣстной антологіи Ибн- 
Кутейбы 'Уюп-ал-ахбаръ4], въ одиннадцатой главѣ второй книги, до пасъ 
дошли сообщенія сходнаго содержанія (что было уже указано Б роккель- 
маномъ5); вся эта глава посвящена «персидскимъ взглядамъ» па разнаго 
рода примѣты и повѣрья. Большая часть этой главы буквально совпадаетъ 
съ сообщеніями трактата Джахиза. При этомъ отмѣтимъ, что у Ибп- 
Кутейбы, —  что особеппо важно, —  сохранилось точное указапіе на источ
никъ, изъ котораго опъ почерпнулъ свои сообщенія; онъ начинаетъ эту

1) Книга Полемона о Физіономикѣ занимаетъ листы 2 6 —50а, трактатъ Джахиза 
506 — 76 а. Объ этомъ сочиненіи Полемона см. подъ JM- 1206 Catalogue codicum orientalium 
Bibliotecae Academiae Lugduno Batavae, III, 165 — 166. Арабскій текстъ книги Полемона 
вмѣстѣ съ латинскимъ изданъ G. Н о£Г тапн’омъ у К. F o e r s te r , Scriptores pbysiognomonici, 
I, 93—295, cp. LXXX—C.

2) V an  V lo ten , o. c. 25.
3) B ro c k e lm a n n , o. c. 152—153.
4) Ibn Qutaiba’3 fUjun al-abbar, lierausgegeben von C. B ro c k e lm a n n , Teil I, Zeitscbrift 

fur Assyriologie, 18. Erganzungsheft, Semitistiscbe Studien 18, Berlin, 1900; Teil II, Zeitscbrift 
fur Assyriologie, Beiheft zum XVII Band, Strassburg, 1903; Teil III, ib., Beibeft zum XIX Band, 
Strassburg, 1906. Изъ десяти книгъ пока изданы три.

5) Gescbicbte der arabischen Litteratur, I, 153.
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главу заявленіемъ: «читалъ я въ книгѣ Айнъ». Такимъ образомъ его сооб
щенія являются цитатой изъ книги Аннъ, т. е. изъ сдѣланнаго Ибн-МукаФ- 
фой перевода сасанидской Айн-намэ, книги, о которой мы считаемъ необхо
димымъ сказать здѣсь нѣсколько словъ.

Въ 'Уюн-ал-ахбаръ сохранились цитаты изъ разнаго рода древнихъ, 
не арабскихъ письменныхъ источниковъ, взятыя Ибн-Кутейбой изъ араб
скихъ переводовъ. Среди нихъ упоминаются не опредѣляемыя точнѣе «книги 
Персовъ, Индійцевъ и Византійцевъ», а также и книги съ опредѣленнымъ 
заглавіемъ —  «Кптаб-ат-Таджъ», «Сіяр-ал-'Аджамъ», «Китаб-ал-Айнъ», 
имѣющія прямое отношеніе къ персидской, до-мусульмапской старинѣ. Бар. 
В. Р. Р озенъ  въ спеціальной статьѣ, посвященной этому сочиненію Ибп- 
Кутейбы, въ частности первымъ двумъ книгамъ, указалъ эти цитаты по 
петербургской рукописих). Количество этихъ цитатъ различно. Изъ «визан
тійскихъ кпигъ» дается лишь одна небольшая цитата изъ «геопоники». 
Цитаты изъ «индійскихъ книгъ» восходятъ всѣ къ Калйлѣ и Димнѣ, лишь 
съ нѣкоторыми измѣненіями въ отдѣльныхъ случаяхъ1 2). Источники цитатъ 
изъ «персидскихъ книгъ» опредѣлить труднѣе3); укажемъ, однако, что въ 
нѣкоторыхъ случаяхъ4) мы, весьма возможно, имѣемъ дѣло съ отрывками изъ 
такъ называемой «книги завѣта Ардешйра», стихотворный, не дошедшій до 
насъ переводъ которой, былъ сдѣланъ современникомъ Ибн-Кутейбы Бала- 
зурй 5). Что касается далѣе до книгъ опредѣленныхъ авторовъ, то не разъ

1) Baron Y. R osen , Zur arabischen Literaturgeschichte der alteren Zeit. I.Ibn-Quteiba: 
Kitab 'Uj'un al-akhbar, Melanges Asiatiques, VIII, 18S0, 745—779 или Bulletin de l ’Academie 
Imperiale dcs Sciences de St.-Petersbourg, t. 27, 1881, 55—78. Въ изданіи B ro c k e lm a n n ’a 
указаны на поляхъ страницы петербургской рукописи, такъ что справки по цитатамъ вполнѣ 
доступны.

2) См. въ III т. цитаты и указанія B r o c k e lm a n n ’a на стр. рѵ*,п; J-1 ѴЛ»IРЛЧ»ІЛ>
("I | , if; ^[*4 ,11; Р'ѴЧЗ1; самъ Ибн-Кутейба приводитъ цитату изъ КалПлы п

Димны т. е. изъ перевода Ибн-МукаФФЫ, на стр. слѣд. и я слѣд.
3) Цитаты изъ персидскихъ книгъ въ III т. Уюн-ал-ахбаръ см. на стр. и

ГАЧ,іѵ.
4) См. I, Гр£,о; Г*,о; ІН ,о .
5) Фихристъ, I, I I —іо и f*1 1Ч?!- Какое отношеніе имѣетъ это приписывавшееся 

АрдешПру сочиненіе къ упоминаемому у Mac уди Карнамаджу, написанному яко бы тѣмъ 
же царемъ (см. Les prairies d’or, texte et traduction par B a rb ie r  de M eynard  et P a v e t  de 
C o u r te il le , II, Paris, 1863, 162 и 449; cp. и Мнрхонда у Sacy , Мёшоіге sur diverses antiquites 
de la Perse, Paris, 1793, 280), сказать трудно. Быть можетъ, это одно и то же сочиненіе. Во 
всякомъ случаѣ, извѣстный пехлевійскій Карнамакъ нѣчто другое, такъ какъ не принадле
житъ къ области дидактической литературы, а является историческимъ преданіемъ. Эта 
«книга завѣта», по своему основному содержанію, могла быть вовсе не персидской; Z oten -  
b erg , L’histoire de Gal'ad et Schimas, Journal Asiatique (цитуется далѣе подъ иниціалами JA), 
IX Serie, 1886, A® 7, 104, признаетъ завѣты царя сыну въ извѣстной, вошедшей въ составъ 
Тысячи и одной ночи и близкой къ персидской дидактической литературѣ повѣсти, буддій
скими по духу.



пазывается Ибн-МукаФФа; при цитатахъ изъ его сочиненій упоминаются 
иногда заглавія ихъ, иногда же просто дѣлается ссылка на его имях). Изъ 
этихъ сочиненій его особенно отмѣчаемъ «Сіяр-ал-'Аджамъ», т. е. переводъ 
персидской оффиціальной хроники, такъназ. Худай-намэ. Быть можетъ, тому 
же Ибн-МукаФФѣ принадлежитъ и авторство нѣсколько разъ цитованноп 
«Китаб-ат-Таджъ» (цитаты приводятся лишь въ первой книгѣ 'Уюн-ал- 
ахбаръ). Эта книга и по заглавію, и по содержанію приводимыхъ отрывковъ 
(ближе см. въ вышеупомянутой статьѣ бар. Розена), также была перево
домъ какой нибудь старо-персидской книги. Нѣсколько цитатъ дается и изъ 
книги Айнъ, тоже переведенной Ибн-МукаФФОй. Въ первой книгѣ даются 
двѣ краткія цитаты—изреченіе персидскаго царя и нѣкоторыя правила судеб
ныхъ постановленій. Во второй книгѣ имѣется длинный отрывокъ о теоріи 
военнаго дѣла, съ добавленіемъ въ одну Фразу на ту же тему; затѣмъ пра
вила о стрѣльбѣ изъ лука и игры въ поло; наконецъ вся одиннадцатая глава 
этой книги посвящена старо-персидскимъ примѣтамъ и повѣрьямъ, о чемъ мы 
уже сказали выше. Въ третьей книгѣ сообщается одинъ краткій отрывокъ1 2) 
о томъ, въ какую сторону направляли предпочтительно царскіе покои, при 
чемъ указывается, что особенно выбиралась восточная сторона, какъ бла
гопріятная. Только отрывокъ военнаго трактата съ правилами о стрѣльбѣ 
изъ лука и игры въ поло, и глава о примѣтахъ и повѣрьяхъ, даютъ нѣкото
рую возможность судить о характерѣ того сочиненія, изъ котораго они 
взяты. Прочіе отрывки слишкомъ незначительны и по объему, и по содер
жанію.

Извѣстій объ Апн-намэ и цитатъ изъ нея сохранилось вообще пе мпого. 
Пишущій эти строки въ спеціальной статьѣ, посвященной разбору отрывка 
военнаго трактата въ 'Уюн-ал-ахбаръ, изложилъ то, что намъ извѣстно о 
составѣ этой книги и тѣ соображенія, на которыя наводили сообщенія о 
ней3). Тѣ краткіе отрывки, которыми мы располагаемъ въ пока извѣстныхъ 
книгахъ 'Уюи-ал-ахбаръ, разумѣется не могутъ дать даже приблизительнаго 
представленія о характерѣ Айп-памэ, книги, состоявшей, по сообщенію 
Китаб-ат-тенбйхъ Мас'удй, изъ нѣсколькихъ тысячъ листовъ, но все же нѣ
которыя данныя извлечь можно. Такъ, повидимому, можно установить бли
зость ея съ Худай-намэ, а потому и ея ОФФиціальный характеръ. Ея общій 
характеръ намѣчается также изъ аналогіи съ позднѣйшими, сходнаго со

1) Цитаты изъ его сочиненіи въ III т .сУюн-ал-ахбаръ, РТг*,іл и
2 ) Csr. I ll, M U ir  сл.
3) Отрывокъ военнаго трактата изъ сасанпдской «Книги установленіи» _cL> ^£оТ,

Записки Восточнаго Отдѣленія Имп. Русскаго Археологическаго Общества (цитуются далѣе 
ЗВО), XVII, 249—282; объ АПн-намэ: 250—252.
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держанія сочиненіями (папр. Айни-Акбарй Абу-л-Фазля). Весьма возможпо, 
что и сообщенія о разнаго рода «установленіяхъ» сасанидскаго государства, 
дошедшія до насъ въ арабскихъ сочиненіяхъ, также являются позаимство
ванными изъ этой книги, но сказать что либо опредѣленное въ этомъ отно
шеніи довольно трудно. Кромѣ 'Уіон-ал-ахбаръ, до насъ дошла небольшая 
цитата изъ Айн-намэ въ касающейся исторіи сасанидскихъ царей части 
сочипенія, приписываемаго Са'алибй1). Эга цитата, впрочемъ, не велика и 
незначительна по содержанію; она касается преданія о томъ, какого рода 
людей особенно цѣнили разные персидскіе цари, отъ Джема до Апуширвана. 
Зотан бэръ  высказалъ предположеніе1 2 3), что нѣкоторыя сообщенія Мас'удп 
въ Мурудж-аз-захабъ о дворовомъ этикетѣ и общественной іерархіи, уста
новленной Ардешйромъ, равно какъ отрывокъ девятой главы извѣстнаго 
персидскаго сборпика басенъ и притчъ Мерзбан-намэ, позаимствованы изъ 
Айн-памэ. Во всякомъ случаѣ уМас'удй источникъ либо не заказанъ, либо, 
поскольку намъ доступно, дошелъ въ неразборчивой Формѣа), и вопросъ о 
позаимствованіи имъ сообщеній о мѣстничествѣ при дворѣ Сасаиидовъ, 
о генеалогіяхъ «усваровъ», «мерзбановъ» и пр. изъ Айн-памэ, остается пока 
предположеніемъ. Для приведенія же въ извѣстность остатковъ эгой книги 
имѣетъ значеніе выяснить по возможности отношеніе къ ней отрывка въ 
Мерзбан-намэ4). Зотан бэръ  выразился нѣсколько неопредѣленно, отмѣтивъ

1) II. Z о ten  b erg, Ilistoire des rois des Perses par al-Tha’alibi, texte arabe publie et 
traduit, Paris, 1900, 14—15.

2) О. с. XXIII. Th. N o ld e k e , Gescbicbte der Perser und Araber zur Zeit dcr Sasaniden,
Leyden, 1879,8, anm. 3, считаетъ данныя у Mac удП не ясными и ссылается также на извѣ
стіе Ибн-МукаФФЫ въ'Уюн-ал-ахбаръ (хотя страница петербургской рукописи не указана, 
но приводимое имъ сообщеніе несомнѣнно то, которое въ печатномъ изданіи находится въ 
І-мъ т., на стр. |р  |,о слѣд.) о раздѣленіи Ардешйромъ народа на четыре класса. Сообщеніе 
о древнихъ четырехъ классахъ, на которое указывалъ N o ld e k e  въ посланіи Ардсшйра 
(несомнѣнно находящееся въ І-мъ т. на стр. слѣд. печатнаго изданія сУюн*ал-ахбаръ),
имѣется также и въ сочиненіи Бйруніі объ Индіи,— см. Alberuni’s India, edited in tbe arabic 
original by Dr. E. S acb au , London, 1887, слѣд.; Alberuni’s India, an englisb edition
with notes and indices by Dr. E. S acb au , I, London, 1888, 1 0 0 . Письмо Ардешмра называетъ 
четыре сословія—ученыхъ, «носителей вѣры»; «усваровъ», рыцарей т. с. военное сословіе; 
гражданскихъ чиновниковъ, «украшеніе государства»; земледѣльцевъ, «опору страны». У 
БирунП названы: «усвары» и царскіе сыновья; священнослужители; врачи, звѣздочеты и 
прочіе ученые; земледѣльцы и ремесленники. У Mac удП (II, 162) — гражданскіе чиновники, 
ученые, «усвары» и земледѣльцы.

3) Z o te n b e r g , о. с. XLII, п. 3. На той же страницѣ онъ высказываетъ мысль, что 
отъ времени составленія до ФнрдоусП, Худай-намэ значительно измѣнилась и пополнилась 
миѳическими и эпическими преданіями и историческими документами въ родѣ АПн-намэ. 
Прибавимъ, что полнаго сліянія Худай-намэ съ АПн-намэ предполагать изъ этого, ра
зумѣется, еще нельзя,— во первыхъ потому, что АПн-намэ самостоятельно состояла изъ 
нѣсколькихъ тысячъ листовъ, а во вторыхъ потому, что она существовала еще въ ІѴ-мъ 
вѣкѣ Хиджры (основываемся на сообщеніи Mac уди въ Китаб-ат-тснбПхъ).

4) О Мерзбан-намэ наиболѣе полно говорится въ статьѣ Ch. S c h e fe r , Chrestomathie



только, что быть можетъ оттуда же заимствованъ одинъ отрывокъ изъ де
вятой главы Мерзбан-намэ, по эта неопредѣленность легко разъясняется 
благодаря статьѣ Ш еФера, гдѣ указано, что въ этой девятой главѣ, попутно, 
во время разговора двухъ дѣйствующихъ лицъ (двухъ куропатокъ, являю
щихся главными дѣйствующими лицами этой главы), упоминается «изложе
ніе установленія персидскихъ хосроевъ»1). Несомнѣнно, что заимствованіе 
именно этого мѣста изъ Айн-намэ и предполагалъ Зотанбэръ . Имѣя въ 
данномъ случаѣ также дѣло съ предположеніемъ, мы обратились къ имѣю
щимся въ Петербургѣ двумъ рукописямъ Мерзбан-намэ* 2) и арабской пере
дѣлкѣ этого сборника, принадлежащей Ибн-'Арабшаху и озаглавленной Фа- 
кихат-ал-хулаФа3). Отрывокъ этотъ4) помѣщенъ въ рѣчи одной изъ куропа
токъ передъ ихъ отправленіемъ ко двору орла. Куропатка сообщаетъ о томъ, 
какъ одинъ изъ персидскихъ хосроевъ приказалъ собрать со всѣхъ сторонъ 
государства всякаго рода людей и размѣстить ихъ въ опредѣленномъ порядкѣ 
для пира. При этомъ отдѣляется особая часть чиновниковъ для соблюде
нія согласнаго обычаю порядка въ этомъ размѣщеніи. Самъ хосрой садится 
на тронѣ. Затѣмъ выходитъ особый глашатай, призывающій всѣхъ присут
ствующихъ къ соблюденію установленнаго порядка; рѣчь его къ нимъ 
приводится5). Далѣе сообщается, что этотъ обычай соблюдался впослѣдствіи 
персидскими царями, при чемъ однако имя установившаго его хосроя не

persane h l’usage des ёіёѵез de l’Ecole Speciale des langues orientales vivantes, T. II, Paris, 
1885, 194—211. Литературу о ней см. V. C hau vin , Bibliographie des ouvrages arabes ou re- 
latifs aux arabes publies dans l’Europe chretienne de 1810 k 1885, t. II, Liege-Leipzig, 1897. 
210—216 и H. E th e, Neupcrsiscbe Litteratur, Grundriss der iranischen Philologie, II, 3, Strass- 
burg, 1902, 328—329. Новую персидскую редакцію этого сочиненія указалъ М. Th. H ou tsm a , 
Eine unbekannte Bearbeitung des Merzban-nameh, Zeitschrift der Deutschen Morgenlandischen 
Gescllschaft (цнтуется далѣе подъ иниціалами ZDMG), LIT, 1898, 359 — 393. Татарскій 
переводъ Мерзбан-намэ, подъ заглавіемъ ‘__напеча
танъ въ Казани, въ 1864 г.

2) Рукопись Азіатскаго Музея Имп. Академіи Наукъ, Л1; 275а, fol. 158а,и—159а,8 (да
тировано 25 Джумада-ал-авваль 1063 г. X.; краткое упоминаніе о ней см. Melanges Asiatiques, 
IV, 1863, 54); рукопись Имп. Публичной Библіотеки, Л» 479, fol. 180а,6 —181а,8 (о ней см. 
В. D orn , Catalogue des manuscrits et xylographes orientaux de la Bibliotheque Imperiale 
Publique de St.-Petersbourg, 1852, 406—407).

3) Liber arabicus .tLala-l seu Fructus imperatorum et iocatio
ingeniosorum auctore Ahmedc filio Mohammedis cogDominato Ebn-Arabschah quern primum 
e codicibus edidit et adnotatiouibus criticis instruxit G. G. F r e y ta g , pp. I — II, Bonnae. 1832— 
1852. См. и  C hau vin , o. c. 188—210.

4) Въ рук. Азіатскаго Музея онъ озаглавленъ ^ и разсказъ
ведется отъ лица куропатки Йра; въ рук. Публичной Библіотеки онъ озаглавленъ
и разсказъ ведется отъ лица куропатки Азад-Чехрэ.

5) Ср. у Mac уди, Мурудж-аз-захабъ, II, 158—9 о церемоніалѣ въ присутствіи хосроя 
и должности «хуррем-баша» (^ob и его подручныхъ.

Записки Вост. Отд. Имп. Русск. Лрх. Обга. Т. XVIII. 12



— 178 —

упоминается. Разсказъ приводится для того, чтобы убѣдить собесѣдника, 
другую куропатку, всегда быть довольной своимъ положеніемъ1). Общій 
характеръ его весьма неопредѣленный и опъ не только не имѣетъ точной 
исторической датировки, но и бытовыя подробности его не ясны, —  онѣ 
устанавливаютъ лишь Фактъ существованія мѣстничества въ сасанидскомъ 
государствѣ. Что подобнаго рода сообщенія могли быть въ Айн-намэ весьма 
вѣроятно; но они могли быть также и въ другихъ близкаго содержанія кни
гахъ. Укажу, напр. на цитату изъ Сіяр-ал-'Аджамъ, т. е. изъ Худай-намэ, 
въ первой книгѣ 'Уіон-ал-ахбаръ1 2 3), по характеру весьма близкую къ 
отрывку Мерзбан-намэ. Въ пей разсказывается о томъ, какъ Ардешйръ, 
по достиженіи власти, собралъ пародъ, и какъ представитель народа гово
рилъ ему рѣчь съ благими пожеланіями, которая вся и приводится. Ко
нечно, одного упоминанія слова Айнъ, т. е. «установленіе», въ заглавіи 
цитаты, еще недостаточно для отнесепія ея къ Айн-намэ. Она могла про
исходить и изъ Худай-намэ, и изъ устныхъ преданій, присутствіе которыхъ 
возможно, не сомнѣваясь, допустить въ книгахъ, подобныхъ Мерзбан-намэ. 
Итакъ, мы должны пока ограничиться въ цѣляхъ выясненія состава Айн- 
намэ, вышеуказанными цитатами изъ 'Уюн-ал-ахбаръ.

Въ вопросахъ культурной исторіи сасанидской Персіи Худай-намэ 
и Айн-намэ являются источниками первостепенной важности. Поэтому 
особенно важно, что мы имѣемъ въ одиннадцатой главѣ второй книги 'Уюн-ал- 
ахбаръ сообщенія, въ значительной части тожественныя содержащимся 
въ изданномъ нами трактатѣ. Это указываетъ на несомнѣнную зависи
мость послѣдняго отъ древне-персидскихъ, сасаиидскихъ матеріаловъ.

Такимъ образомъ, мы можемъ опредѣлить присутствіе древнихъ пер
сидскихъ источниковъ въ изданномъ нами трактатѣ, а потому и возводить нѣ
которыя дошедшія до насъ въ рукописи ХѴІ-го вѣка сообщенія арабскаго 
писателя ІХ-го вѣка къ сасанидской Персіи. Однако, какъ ни мало указы
вается въ этомъ трактатѣ источниковъ, мы имѣемъ возможность, кромѣ Айн- 
намэ, отмѣтить въ немъ цитаты даже съ указаніями, откуда онѣ взяты. 
Въ концѣ трактата сообщается небольшой отрывокъ изъ сдѣланнаго Ху ней- 
номъ-ибп-Исхакомъ8) перевода изъ Иппократа, «изъ словъ мудреца Иппок- 
рата» говорится въ текстѣ. Отрывокъ этотъ касается ряда признаковъ, по

1) Чины, приводимые въ Факихат-ал-хулаФа (I, F *l^  слѣд.), не имѣются въ персид
скомъ текстѣ и весьма вѣроятно предположеніе F r e y ta g ’a (II, 118 слѣд.), что они относятся 
скорѣе всего къ Египту, гдѣ жилъ Ибн-'Арабшахъ съ 840 г. X. и гдѣ закончилъ это со
чиненіе въ 852 г.

2 ) I, |р  |,о слѣд.
3) О немъ см. B r o c k e lm a n u , Gescbichte der arabischen Litteratur, I, 205—206.
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которымъ можно опредѣлить скорую смерть больного, такъ называе
мыхъ «знаковъ смерти». Согласно ранѣе произведеннымъ изслѣдованіямъ 
М, Ш тей н ш ней дера1), отрывокъ этотъ принадлежитъ къ такъ называемой 
«псевдэпиграФической» литературѣ и приписанъ Инпократу ложно. Даже 
переводъ его далеко не всегда приписывается Хуыейну-ибн-Исхаку. Ш тейн- 
ш нейдеръ указалъ уже, что Хунейну-ибн-Исхаку приписанъ переводъ въ 
индійскомъ изданіи трактата, озаглавленнаго «Рисалатъкабрійя», «Могильное 
посланіе». Заглавіе это онъ получилъ отъ особыхъ условій, при кото
рыхъ этотъ трактатъ былъ яко-бы пайденъ, о чемъ мы будемъ говорить 
еще дальше. Кромѣ того, этотъ же трактатъ имѣется въ арабской руко
писи еврейскими буквами Монакской библіотеки. Затѣмъ имѣются версіи 
переводовъ латинскаго, греческаго, итальянскаго. Тѣмъ же Ш тейншНей
деромъ указаны и нѣкоторыя другія, вѣроятныя арабскія версіи этого 
трактата1 2) Нѣтъ никакого сомнѣнія, что нашъ отрывокъ есть тотъ же 
трактатъ. Въ небольшомъ введеніи этого отрывка разсказывается вкратцѣ 
исторія того, какъ это сочиненіе Иппократа дошло до потомства. Та же 
исторія сообщается и въ указанныхъ Ш тейнш нейдеромъ трактатахъ, 
и у Ибн-Абй-Усайбі'и. Въ виду того, что она имѣетъ нѣкоторый интересъ 
спеціально для нашего вопроса объ источникахъ, мы сообщаемъ ее.

По этой исторіи, Иппократъ, открывшій особые признаки, указываю
щіе на близкую смерть человѣка, пожелалъ унести ихъ съ собою въ могилу. 
Они были переписаны на доску и положены въ ящикъ изъ слоновой кости, 
который въ свою очередь былъ поставленъ въ могилу Иппократа. Впослѣд
ствіи «кесарь» пожелалъ видѣть могилу великаго врача и, найдя ее раз
рушенной, приказалъ исправить. При раскопкахъ былъ найденъ ящикъ изъ 
слоновой кости съ содержащимися въ нихъ «знаками смерти». Такимъ 
образомъ они были найдены и стали извѣстны. Хотя въ этомъ преданіи и 
Фигурируютъ имена Иппократа и «кесаря», въ немъ нѣтъ ничего спеціально- 
античнаго, такъ какъ сходныя преданія о нахожденіи знаменитыхъ книгъ 
мы можемъ указать и въ другой области, при чемъ отмѣчаемъ, что эта об
ласть особенно интересна въ нашемъ вопросѣ, —  это область иранскихъ

1) М. S te in s c h n e id e r , Mauoscritti arabici in caratteri ebraici, Bollcttino italiano degli 
studii orientali, Nuova Serie, Firenze, 1877— 1882, 128— 135, cp. ib., 333 слѣд. и его же, Die grie- 
chischen Aerzte in arabischen Uebersetzungen, Archiv far pathologische Auatomie und Physi- 
ologie und fur ldinische Medicin, herausgegeben vou R. V irch ow , B. 124, Berlin, 1891, 131—132.

2 ) Кромѣ версій и варіантовъ, указанныхъ S te in s c h n e id e r ’oin,, приведу еще бер
линскую рукопись, которой мы пользовались при изданіи, обозначивъ ее буквой А и арабскую 
рукопись Л» 857 Лейпцигской Университетской Библіотеки, содержащей то же сочиненіе, 
что и рук. А, см. Katalog der Handschriften der Uuiversitats-Bibliothek zu Leipzig, II, Die 
islamischen, christlich-orientalischen, judischen uud samaritanischen Handschriften, vonK .V ol-  
le rs , Leipzig, 1906, 284.

12*
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преданій. Сходное сообщается о книгѣ Джавидан-Хиредъ1), упомянуть 
которую здѣсь мы пользуемся случаемъ.

С ильвестръ  де - Саси посвятилъ въ свое время этой книгѣ спеціаль
ную статью, въ которой указывалъ, что это до-мусульманскій литературный 
памятникъ, древне-персидское Философское сочиненіе, заслуживающее 
изданія и перевода1 2). Несмотря на то, что статья Саси была написана уже 
давно, это сочиненіе съ тѣхъ поръ не привлекало къ себѣ должнаго внима
нія. «Джавидан-Хиредъ», въ переводѣ съ персидскаго «Вѣчный Разумъ»,—  
памятникъ дидактической литературы, весьма сложный и разнообразный но 
своему составу. Въ основѣ его лежали, повидимому, завѣты миѳическаго 
персидскаго царя Хушенга (араб. Ушханджъ). Преданіе, сообщаемое по 
сочиненію Джахиза Иститалат-ал-Фахмъ, возводитъ арабскій переводъ 
этой книги къ эпохѣ халиФа Мамуна и Хасапа-ибн-Сахла (брата везира 
Мамуна Фадла-ибн-Сахла). Въ XI в. по Р. X. Абу-'Алй-ибн-Мискавейхп 
включилъ этотъ переводъ въ свою книгу «Адаб-ал-'Арабъ уа-л-Фурсъ». 
Впослѣдствіи съ арабскаго текста дѣлались ново-персидскіе переводы3). 
Хотя рукописей этого сочиненія (въ различныхъ версіяхъ) встрѣчается до
статочное количество, мы пользуемся случаемъ указать интересный кодексъ 
Азіатскаго Музея Академіи Наукъ за № 6 8 0 4). Кодексъ этотъ содер
житъ: «мудрыя изреченія Ушханджа (т.е. Хушенга), называемыя Джавидан- 
Хиредъ», исторію этой книги въ извлеченіи изъ Джахиза и Ибн-Мискавейхи, 
совѣты мудреца Адурба (т. е. Атурпата) сыну, мудрыя изреченія Бузурдж- 
михра, совѣты Кисры Кубада, завѣщаніе Буз}рджмихра Кисрѣ, муд

1) Общія замѣчанія о неіі см. B ro c k e lm a n n , GAL, I, 342 и E th e , о. с. 346 (у кото
раго не указанъ древній, до-мусульманскій, персидскій источникъ книги).

2 ) S. de S acy , Memoire sur le Djavidan Khired, Мёшоігез de l’lnstitut Royal de France, 
Academie des inscriptions et belles-lettres, T. IX, 1831, 1—31.

3) О рукописяхъ см. Bibliothecae Bodleianae codicum manuscriptorum orieutalium
catalogue a Io a n n o  U ri confectus, I, Oxonii, 1787, 86,№292 и II,confecit A .N ic o ll , editionem 
absolvit E. B. P u sey , Oxonii, 1835, 576; Catalogue codicum orientalium Bibliotecae Academiae 
Lugduno Batavae auctoribus P. de Jo n g  et M. J. de G oeje, ІУ, 1S60, 191—192, № 1833; 
Catalogue of the persian manuscripts in the British Museum by Ch. R ieu  II, 1881, 440—441, 
№ Or. 457; Catalogue des manuscrits arabes de la Bibliothfcque Nationale par le Bar. de S la n e , 
Paris, 1883 — 1895, 643, № 3957; Catalogue of the persian etc. manuscripts in the Bodleian Library 
by E. S ach au  — H. E th e , I, the persian manuscripts, Oxford, 1889, 857, cm. JVs 1417; Cata
logue of persian manuscripts of the library of the India Office by II. E th e , I, Oxford, 1903, 
1202— 1204, № 2210. 0  cp. еще C. S a lem an n , Mittelpersische Studien, Melanges
Asiatiques, IX, 1888, 215—216 и A h lw a r d t, Verzeichniss der arabischen Ilaudschriften der 
koniglichen Bibliothek zu Berlin, В. VII, 1895, 626, AT1 8727.

4) Озаглавленный ?Lĉ \ ^  O L i-Д-о^ jyL  <*_olXS
£ Ш . Кодексъ помѣченъ 759 г. Х .=  1358г. по Р. X.; дата написана 

нѣсколько инымъ почеркомъ, быть можетъ скорописью, быть можетъ другой рукой. Краткое 
упоминаніе объ этой книгѣ см. В. D orn, Das Asiatischc Museum, St Petersburg, 1846, 289.
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рыя изреченія Апуширвана, мудрыя изреченія Джемшида, завѣіцапіе даря 
Хурмуза, разныя изреченія мудрецовъ — индійскихъ, персидскихъ и араб
скихъ, мудрыя изреченія Мухаммеда, 'Алй, завѣты Лукмана сыну, изре
ченія Хасана Басрійскагог). Какъ видимъ, большая часть содержащихся 
въ этомъ сочиненіи отрывковъ возводится къ до-мусульманской Персіи, 
а это, —  равно какъ заглавіе «Джавидан-Хиредъ» (на что уже указывалъ 
Саси), —  Фактъ, съ которымъ необходимо считаться. Это нужно при
нять во вниманіе даже теперь, когда еще не сдѣлано подробнаго срав
ненія этихъ отрывковъ съ соотвѣтственными текстами въ пехлевійскихъ 
подлинникахъ и позднѣйшихъ мусульманскихъ переводахъ. Отрывки, воз
водимые къ мусульманской эпохѣ (напр. къ 'Алй и Хасану Басрійскому), 
конечно позднѣйшія добавленія. По мнѣнію Саси даже тѣ изреченія, кото
рыя но содержанію кажутся принадлежащими мусульманскому времени, 
могутъ относиться къ сасанидской Персіи, такъ какъ религіозный синкре
тизмъ послѣдней допускалъ большія различія во мнѣніяхъ. Саси сравни
валъ изреченія Джавидан-Хиреда съ этическими и политическими сентен
ціями какъ Хитопадеши, такъ и Калйлы и Димны. Это сравненіе Саси мы 
особенно отмѣчаемъ, такъ какъ оно лишній разъ указываетъ на сильное 
вліяніе индійскихъ переводовъ въ сасанидской литературѣ, къ чему мы еще 
вернемся1 2). Не входя въ дальнѣйшее, подробное разсмотрѣніе этой книги, 
отмѣтимъ, что для насъ интересно преданіе о находкѣ ея и переводѣ на 
арабскій языкъ, сообщаемое Ибп-Мискавейхи, руководившимся въ свою 
очередь разсказомъ Джахиза3).

Согласно этому предапію, халифъ Маыупъ желалъ одарить посла Ка-

1) Ср. содержаніе Джавидан-Хиреда Британскаго Музея — Н іей , о. с. нѣсколько от
личающееся. Тамъ имѣются изреченія Бахмана, сына ИсФендіяра, и Гермеса, а не имѣется 
завѣтовъ Адурба. Послѣдніе (въ перс. пер. въ Библ. India Office 22а сл. и 42а сл.; въ рукописи 
Азіатскаго Музея 28а слѣд. и 8 8 а слѣд., въ пагинаціи кодекса л. 66  пропущенъ вовсе), 
заслуживаютъ вниманія и интересны для сравненія съ извѣстными пехлевійскими завѣтами 
Агурпата, доступными и непехлевистамъ благодаря работамъ парсіііскихъ ученыхъ и но
вымъ европейскимъ переводамъ — СЬ. H a r le z , Le livre des conseils d’Aterpat i Mansar- 
spendan, Le Museon, VI, 1887, 6 6 —79 и Fr. M u ller , Beitrage zur Textkritik und Erklarung 
des Andarz i Aturpat i Mahraspandan mit ciuer deutscher Uebersetzung, Sitzuugsberichte der 
Wiener Akademie der Wissenschaften щитуютсн далѣе подъ иниціалами SBWA), phil. — hist. 
Classe, B. 136, 1897, VIII Abb., SS. 1 - 2 5 .  О сходной дидактической литературѣ см. еще 
Тѣ. N o ld ek e , Persiscbe Studien, II, ib., В. 126, 1892, XII Abh., S. 29, anm. 2 и E th e , o. c. 
346 folg.

2 ) Sacy , o. c. 8 , указалъ сообщеніе Ибн-Мискавейхи, который говорилъ, что долго
искалъ упоминаемую въ XllLx^ol Джахиза старо-персидскую книгу Джавидан-Хи-
редъ и наконецъ нашелъ ее въ Фарсѣ у мобедан-мобеда. Ср. съ этимъ аналогичное сообще
ніе Mac удіі объ Анн-намэ, полный экземпляръ который можно было найти въ его время 
лишь у мббедовъ и другихъ, пользующихся властью лицъ.

3) Рук. Аз. Муз., л. 206 слѣд.; ср. Sac у, о. с. 10 suiv.
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булистанскаго царя Дубана, отказавшагося отъ денегъ и просившаго у 
халифа старо-персидскую книгу, хранившуюся въ 'Иракѣ, въ Мадаипѣ, 
въ сокровищпицѣ хосроевъ, находившейся подъ заломъ дворца («Иваномъ»). 
Посланный Мамуна нашелъ тамъ небольшой сундукъ изъ чернаго стекла. 
Дубанъ, открывъ его, досталъ оттуда кусокъ атласной матеріи, въ которую 
было завернуто сто листовъ. Это и была книга Джавидап-Хиредъ*)• При 
содѣйствіи Хасана-ибн-Сахла она была переведена на арабскій языкъ. 
Таково преданіе о находкѣ этой книги, сопоставляемое нами съ вышепри
веденнымъ преданіемъ о находкѣ сочиненіи Иппократа о «знакахъ смерти». 
Хотя эти преданія въ обоихъ случаяхъ не тожественны, однако мы указы
ваемъ и сближаемъ ихъ. Мы лишній разъ отмѣчаемъ отсутствіе историче
ской достовѣрности извѣстія о псевдэпиграФическомъ сочиненіи «знаки 
смерти». Мы видимъ, что преданія о находкахъ старыхъ книгъ въ развали
нахъ древнихъ построекъ, распространялись въ эпоху усиленной перевод
ческой дѣятельности въ халиФатѣ и на несомнѣнно древне-персидскія темы, 
а потому и не считаемъ возможнымъ рѣзко отграничивать приложенный къ 
нашему трактату отрывокъ псевдо-Иппократа отъ древне-персидскихъ 
повѣрій и примѣтъ1 2).

Кромѣ источниковъ несомнѣнно сасапидскаго происхожденія (Айн- 
памэ), а также нѣкоторыхъ полу-научныхъ, полу-народныхъ традицій 
(трактатъ о «знакахъ смерти» псевдо-Иппократа), нашъ текстъ имѣлъ также 
среди своихъ источниковъ индійскіе матеріалы. Въ одномъ мѣстѣ онъ прямо 
называетъ цитату —  «изъ словъ» нѣкоего индійца о Физіономикѣ3).

Мы дальше будемъ говорить относительно отношеній древне-индій
скихъ науки и повѣрій къ сасанидской Персіи, —  о нихъ сообщаетъ трак
татъ Джахиза. Здѣсь мы отмѣчаемъ еще одинъ рядъ источниковъ —  пер
сидскіе переводы индійскихъ книгъ. Этими переводами пользовались и дру
гіе арабскіе пйсатели. Мы уже указывали на цитаты изъ индійскихъ книгъ 
у Ибн-Кутейбы. Эти цитаты, впрочемъ, — несмотря на то, что Ибп-Кутейба 
всегда почти говоритъ: «читалъ я въ одной индійской книгѣ», — всѣ сво
дятся къ Калилѣ и Димнѣ, и этимъ лишній разъ доказываютъ то громадное 
вліяніе, которое оказалъ этотъ сборникъ странствующихъ повѣстей на раз

1 ) Рук. Аз. Муз. л. 2 1 6 ,11—12:
2) Sacy , о. с. 15, считалъ возможнымъ признать, что книга даже могла быть найдена 

въ развалинахъ Мадаина. Къ этой части преданія мы относимся скептически, но считаемъ 
вполнѣ возможнымъ возводить время перевода Джавидан-Хиреда на арабскій языкъ къ 
эпохѣ Мамуна, въ виду извѣстныхъ иранофильскихъ стремленій этого халиФа.

3) Въ текстѣ онъ названъ Въ этой же области извѣстны также со
чиненія и другого индійца 0 которомъ мы тоже почти ничего не знаемъ.
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витіе арабской литературы. Цитаты нашего трактата слишкомъ спеціальны, 
чтобы восходить къ Калилѣ и Димнѣ; онѣ касаются не мудрыхъ изреченій 
и нравственныхъ сентенцій или странствующихъ повѣстей, а ф и з іо н о м и к и  

и разнаго рода примѣтъ и повѣрій. Впрочемъ, темъ подобнаго рода могла 
касаться и Калила и Димна, заключающая въ себѣ, какъ извѣстно, богатый 
Фольклорный матеріалъ, а потому и нѣкоторыя цитаты нашего трактата 
могутъ исходить изъ нея или имѣть съ нею общій въ данномъ случаѣ 
источникъ. Мы встрѣчаемъ напримѣръ въ Калилѣ и Димнѣ1) Физіономиче
скую примѣту, по которой преобладаютъ дурныя качества у того, у кого 
лѣвый глазъ меньше праваго и постоянно моргаетъ, а носъ согнутъ въ 
правую сторону. Примѣръ изъ Калилы и Димны, по нашему мнѣнію, осо
бенно характеренъ, такъ какъ памъ извѣстенъ путь, которымъ перешло это 
сочиненіе въ арабскую литературу, — именно черезъ посредство пехлевій
скаго перевода, съ котораго уже переводилъ Ибн-МукаФФа. Тотъ же 
путь должны были конечно пройти и другія индійскія сочиненія. Поэтому 
имѣющіяся въ нашемъ трактатѣ цитаты изъ индійскихъ сочиненій могутъ 
быть даже включены въ «персидскіе взгляды» на разнаго рода повѣрья и 
примѣты, хотя мы въ данномъ случаѣ и не имѣемъ критерія въ видѣ 
сасанидскихъ памятниковъ.

Подъ сасанидскими памятниками мы разумѣемъ не только спеціально 
Айн-памэ. Проникновеніе древне-персидскихъ матеріаловъ въ нашъ трак
татъ возможно было и изъ другихъ, сходныхъ памятниковъ. Еще въ древ
нюю эпоху арабской литературы дѣлались переводы и писались книги о 
разнаго рода примѣтахъ и повѣрьяхъ1 2 * *). Рядомъ съ извѣстной намъ ф и з іо 

ном икой  Полемона и ф и зіо н о м и к о й , л о ж н о  приписываемой Аристотелю, мы 
имѣемъ упоминанія о разнаго рода книгахъ о повѣрьяхъ и примѣтахъ, —  
среди пихъ называются и персидскія, и индійскія книги: индійская хиро

1) S. <le Sacy , Calila et Dimua on Fables de Bidpai, Paris, 1816, IKA,5! слѣд. Cp. J. 
G u id i, Studii sul testo arabo del libro di Calila e Dimna, Roma, 1873, 45, n. а. Хотя Б енФ ей  
(Tb. B cn fcy , Pantschatantra, Fiinf Bucher indischer Fabeln, Marchen und Erziihlungen, I, 
Leipzig, 1859, 298) считалъ шестую главу арабской версіи (судъ надъ Димной)не-индійской, 
а возникшей скорѣе подъ мусульманскимъ вліяніемъ, у Ибн-Кутейбы, ' Уібн-ал-ахбаръ, III,

слѣд., болѣе подробная характеристика дается какъ цитата изъ «индійской» книги. 
Древней Индіи были хорошо извѣстны Физіономическія правила. Законы Ману, гл. VIII, 26 
(G. B iih ler, The laws of Маии, Sacred books of the East, XXV, Oxford, 1SS6 , 257) говорятъ, 
что природа человѣка познается изъ внѣшняго вида, движеній, походки, жестовъ, рѣчи, 
измѣненій глазъ и лица. Ср. ІІанчатантру, I кн., 50 (B en fey , II, Leipzig, 1859, 12 и 372, 
п. 63).

2) См. Фихристъ, I, ГІг*; ср. II, 155. Тутъ называются:

Lĵ Lr̂ .
(3 c_AX£. По Фихристу (I, If";

ср. II, 8 ) у древнихъ персовъ существовало особое иисьмо для этого рода тайныхъ наукъ.
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мантія, персидскій трепетникъ и пр. Весьма вѣроятно, что не только изъ 
арабскаго перевода Айн-намэ, сдѣланнаго Ибн-МукаФФОЙ, но и изъ пере
водовъ этихъ книгъ черпалъ авторъ нашего трактата.

Прежде чѣмъ перейти къ разбору и комментарію текста, мы считаемъ 
нужнымъ сказать нѣсколько словъ о нашемъ отношеніи къ этой сторонѣ 
дѣла. «Приступая къ объясненію примѣтъ», писалъ К. К ав ел и н ъ *): 
«прежде всего должно опредѣлить предметъ, къ которому онѣ относятся 
и значеніе, которое онъ имѣлъ или могъ имѣть въ языческомъ быту. 
Это первое и главное, иногда довольно трудное: остальное понять легко. 
Ф илософскія схемы, общія начала и воззрѣнія, глубокомысленныя аналогіи 
тутъ не у мѣста». Дѣйствительно, не облекаясь, подобно обряду, въ опре
дѣленную внѣшнюю Форму, примѣта, кромѣ того, гораздо короче его. За
тѣмъ, она имѣетъ по большей части очень общій характеръ по своему со
держанію, опредѣляющему отношеніе между двумя или нѣсколькими пред
метами. Вслѣдствіе этого общаго характера содержанія, очень трудно опре
дѣлить въ примѣтахъ элементъ культурнаго общенія, элементъ заимство
ванія. Также трудно опредѣлить и генезисъ ихъ. Поэтому наиболѣе пра
вильнымъ взглядомъ на изученіе примѣтъ, является, по нашему мнѣнію, 
тотъ, который стремится лишь по мѣрѣ возможности опредѣлить значеніе 
предмета, къ которому примѣта относится. По отношенію этого вида народ
наго творчества въ полной силѣ оказывается теорія однородности законовъ 
развитія народной психики. Мало помогаютъ объяснепію примѣтъ и ана
логіи. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ онѣ, впрочемъ, могутъ служить иллю
страціей, какъ напримѣръ бытующая по сіе время примѣта можетъ иллю
стрировать извѣстіе древняго автора. Весьма важнымъ вопросомъ при 
изученіи народныхъ примѣтъ и повѣрій является также вопросъ о взаимо
дѣйствіи народнаго міросозерцанія и древней науки, народной словесности 
и книжнаго преданія. Необходимо признать, что это общеніе было очень 
велико и трудно сказать, гдѣ кончается народное міросозерцаніе и начи- 1

1) К. К ав ел и н ъ , Нѣсколько словъ о примѣтахъ, Архивъ историко-юридическихъ 
свѣдѣній, относящихся до Россіи, изд. Н. К алач ов ы м ъ , Кн. I, СПБ. 187G, отд. VI, стр. 
3— 13. Эготъ ученый задавался цѣлью опредѣлить значеніе примѣтъ и методъ ихъ изученія. 
Опредѣливъ примѣту какъ примѣченное человѣкомъ постоянное, но непонятное для него 
отношеніе между явленіями или событіями, онъ установилъ два рода ея: одинъ—основанный 
на опытѣ и наблюденіи, другой—на вѣрованьяхъ, при чемъ однако оба рода тѣсно связаны 
между собою. Кромѣ того, однѣ примѣты указываютъ на связь между различными явленіями 
природы, другія на связь между этими явленіями и событіями жизни человѣка или на связь 
между различными видами послѣднихъ. Примѣты, по его мнѣнію, не только памятники бы
товые, но и памятники эволюціи народной психики. Онъ считалъ, что примѣты сохраняютъ 
и раскрываютъ многія изъ тѣхъ бытовыхъ подробностей, которыя исчезли изъ сказанія, 
обряда и пр.
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нается древняя наука. Изданный нами текстъ является этому нагляднымъ 
примѣромъ: народныя повѣрья и примѣты тѣсно переплетаются въ немъ съ 
астрологіей, магіей и пр.

2 .

Итакъ, нашъ текстъ признаетъ сильное вліяніе Индіи на суевѣрія и 
гаданія сасанидской Персіи, а также на развитіе ея научныхъ традицій; 
въ особомъ приложеніи говорится вкратцѣ объ индійскихъ «сужденіяхъ» 
относительно тѣхъ вопросовъ, которымъ посвящено содержаніе нашего 
текста. Рядомъ съ разнаго рода «суевѣрными знаніями», имъ называются 
также и нѣкоторыя заимствованныя отъ индійцевъ науки —  медицина, 
астрологія, математика. Болѣе того, подобно тому какъ византійцы заим
ствовали всю культуру отъ древнихъ грековъ, такъ и персы считаются имъ 
позаимствовавшими всю культуру отъ индійцевъ. Ежегодно яко бы явля
лось ко двору хосроевъ значительное количество этихъ мудрецовъ изъ 
Индіи, которые и сообщали имъ о грядущихъ событіяхъ. Предсказанія ихъ 
носили въ себѣ рѣзко астрологическій характеръ — знаніе грядущаго, по 
ихъ мнѣнію, зависило отъ положенія планетъ и знаковъ зодіака, отъ вос
хода и захода звѣздъ. Ихъ записанныя постановленія передавались царю, 
а затѣмъ хранились въ особой тайной сокровищницѣ1).

Хотя сношенія сасанидской Персіи съ Индіей несомнѣнно должны 
были быть весьма оживлеішы, историческія извѣстія, которыми распола
гаемъ мы въ этомъ отношеніи, скудиы. Какъ Шах-намэ, такъ и арабскія 
историческія сочиненія не разъ упоминаютъ объ отношеніяхъ до-сасанид- 
ской Персіи къ Индіи, но всѣ эти разсказы носятъ разумѣется совершенно 
Фантастическій характеръ 1 2). По этимъ разсказамъ еще Хушенгъ бывалъ 
въ Иидіи, Кейкубадъ поручилъ Рустему управленіе Индіей, БйштасФЪ осно
валъ въ Индіи храмы огня и пр.3) Немногимъ впрочемъ надежнѣе и со

1) То же преданіе объ этой сокровищницѣ сохранилось вѣроятно и въ преданіи о на
ходкѣ Джавидан-Хиреда подъ дворцомъ Кисры.

2 ) J. R eiu an d , Мёшоіге geograpbique, historique et scientifique sur l ’Inde, Paris, 1849 
(Extrait du tome XVIII, 2 partie des Memoires de l’Academie Nationale des inscriptions et 
belles-lettres), 54 suiv.

3) Z o ten b erg , Tba'alibi, 6 , 146, 255 и др. О греческихъ врачахъ въ древней Персіи 
ср. цитаты въ статьѣ L. С. C a s a r te l l i ,  Uu traite pehlevi zur la medecine, Le Museon, T. V, 
1886, 313—314. Кромѣ приведеннаго у C a s a r te l l i  (черезъ S p ie g e l’n) извѣстія Прокопія 
Кесарійскаго объ изслѣдовавшемъ Кавада врачѣ СтеФанѣ (П, 26) см. еще у того же Прокопія 
(II, 28) о греческомъ врачѣ Тривунѣ у Ануширвана. (Ср. также Прокопія Кесарійскаго 
исторія войнъ Римлянъ съ Персами, книга И, пер. С. Д ест у н и с а , коми. Г. Д е с т у н и с а . 
СПБ. 1880, 193— 194, 205).
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общенія о сношеніяхъ съ Индіей Сасанидовъ. По одному изъ этихъ пре
даній, Шапуръ во время болѣзни просилъ письменно индійскаго царя при
слать ему хорошаго врача. Такъ совѣтовали ему поступить мобеды и мерз- 
бйны, не довѣрявшіе греческимъ медикамъ. Индійскій врачъ вылечилъ 
Шагіура и рекомендовалъ ему для житья Сузы, жители которыхъ ознако
мились отъ него съ медициной1). Тотъ же царь построилъ яко бы города 
въ Индіи и заставилъ царей Синда и Хиида платить ему дань1 2). Цикломъ 
легендъ увито сказаніе о путешествіи въ Индію Бахрама-Гура3). Какъ по 
поэтическимъ (Шах-намэ), такъ и по историческимъ сообщеніямъ (араб
скія сочиненія) власть Хосроя Ануширвапа простиралась яко бы до Индіи4). 
Къ его царствованію возводится по преданію перенесеніе изъ Индіи въ 
Персію шахматной игры и извѣстнаго сборника басенъ и притчъ Калилы и 
Димны. При его дворѣ находилось яко бы болѣе сотни медиковъ —  грече
скихъ, индійскихъ и персидскихъ5). Какъ къ нему, такъ и къ другимъ саса- 
нидскимъ царямъ6), приходили посольства отъ индійскихъ владѣтелей съ 
письмами и подарками7). Слѣды этихъ сношеній яснѣе можетъ быть сохрани
лись въ тѣхъ переводныхъ съ индійскаго сборникахъ басенъ и сказокъ, а 
также въ ихъ отрывкахъ, которые прежде чѣмъ попасть въ сирійскую или 
арабскую литературы, должны были быть переведены при Сасанидахъ на 
пехлевійскій языкъ8).

.Въ одномъ изъ сочиненій того же Джахиза сохранилась краткая 
характеристика Индійцевъ и ихъ культуры, характеристика, сходная съ

1 ) Весьма возможно, что въ сасанидской Персіи переводили уже на персидскій языкъ 
индійскія медицинскія сочиненія,—см. J. J o lly , Indische Medicin, Grundriss der indo-arischen 
Philologie, B. I ll, Heft 1 0 , 1901, Strassburg, 18.

2 ) Z o ten b erg , o. c. 529, 530, 531. Cp. N o ld ek e , Tabari, 67.
3) N O ld ek e, Tabari, 106 folg. Z o ten b erg , 560 suiv.
4) R e in a u d , 125, Z o ten b erg , 615.
5 ) Z o te n b e r g , 629. Cp. N o ld ek e , o. c., 304 (гдѣ у Хосроя ПарвПза 360 ученыхъ— 

предсказателей, волшебниковъ и астрологовъ).
6 ) Cp. N o ld ek e , 371 folg.
7 ) О сношеніяхъ Сасанидовъ съ династіей Гупта см. замѣчанія у L a sse n , Indische 

Altertbnmskunde, II, 1874, 1007—8; объ Индіи и сасанидской Персіи см. также S p ie g e l, 
Eranische Altertkumskunde, III, Leipzig, 1878, 353 и 421. Иранскія вліянія на Индію, отсут
ствующія въ греко-бактрійскую и индо-парѳянскую эпоху, можно точно опредѣлить съ 
появленіемъ индо-скиоскаго царства: мы видимъ на монетахъ иранскія божества и иранскіе 
титулы, пирей и персидскій костюмъ; персидскіе маги основали въ Индіи въ УІ в. храмъ 
солнца — см. J. D a r m e ste te r , Points de contact entre le Mahabbarata ct lo Shah-Namah 
(JA, 8  serie, X, 1887, 38 suiv.).

8 ) Напр. тотъ же сборникъ Калила и Димна. Частичный примѣръ представляетъ
разсказъ изъ антологіи, приписываемой тому-же Джахизу, въ статьѣ бар. В. Р. Р о зен а , 
Къ вопросу объ арабскихъ переводахъ Худай-Намэ, Восточныя Замѣтки, СПБ. 1895,153 сл. 
(въ изданіи V an V lo te n ’a см. сл.).
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его сообщеніями въ нашемъ трактатѣ1). Индійцы, по его словамъ, зани
мали первое мѣсто въ астрологіи, математикѣ, медицинѣ, отличались въ 
изобразительныхъ искусствахъ; имъ принадлежало изобрѣтеніе Шахматовъ, 
самой благородной, наиболѣе требующей сообразительности и размышленія 
игры; они выдѣлывали превосходные мечи, которыми лучше другихъ и 
сражались; отличались въ музыкѣ и танцахъ. Славились также индійскія 
поэзія, краснорѣчіе, философія, словесныя науки. Отъ нихъ была взята 
книга «Калила и Димпа» и отъ нихъ шло несравненное индійское алое. 
Такую характеристику быть можетъ индійцы получили еще со времени 
Сасанидовъ.

Кромѣ сообщеній о заимствованіи персами отъ индійцевъ, нашъ текстъ 
даетъ также нѣкоторыя извѣстія объ индійскихъ гаданіяхъ. Среди разнаго 
рода особыхъ, свойственныхъ индійцамъ знаній, называется, между про
чимъ, особое знаніе — «джаФръ», т. е. знаніе календаря и связанныхъ съ 
нимъ астрономическихъ и метеорологическихъ явленій. Тѣмъ же именемъ 
называлась и книга, заключавшая въ себѣ эти опредѣленія, альманахъ. 
Кромѣ того, каждыя семь лунныхъ станцій они называли этимъ именемъ. 
Такимъ образомъ, текстъ даетъ намъ новые матеріалы въ вопросѣ объ 
индійскомъ календарѣ, въ частности въ вопросѣ о такъ называемомъ лунномъ 
зодіакѣ, «накшатра-зодіакѣ», состоящемъ изъ 27 или 28 созвѣздій (въ на
шемъ текстѣ 28). Зодіакъ этотъ существовалъ позже и у арабовъ, которымъ 
даже приписывается важное значеніе въ выработкѣ его1 2). Это индійское 
названіе, значеніе котораго нѣсколько уясняется нашимъ текстомъ, пред
ставляетъ также интересъ и въ вопросѣ о позднѣйшихъ арабскихъ кни
гахъ. Оно, впрочемъ, встрѣчалось уже ранѣе въ арабской литературѣ, 
напримѣръ въ «Ал-асаръ ал-бакійя» Бйрунй3 * *), сочиненіи, посвященномъ 
хронологіи древнихъ народовъ, — и при томъ нѣсколько разъ. ПроФ. С ахау,

1 ) см. Tria opuscula auctore Abu Othman Amr 
ibn Bahr al-Djahiz Basrensi, quae edidit G. V an Y lo te n , Lugduni Batavorum, 1903, Af—ло.

2) Инд. накшатра =  араб. маназиль. Объ этомъ вопросѣ (равно какъ вообще объ
индійскихъ астрономіи и астрологіи) см. G. T h ib a u t, Astronomic, Astrologie uud Mathematik 
(Grundriss der indo-arischen Philologie, B. I ll, H. 9), Stras^burg, 1899, 12 folg. БйрунП (India) 
даетъ общія свѣдѣнія объ индійскихъ астрономіи и астрологіи: индійская литература объ 
астрономіи и астрологіи — VPV сл. 11 ѣ 152 сл.; принципы ихъ — |,ю  сл., II, 2 11  сл.; имена
планетъ, знаковъ зодіака, лунныхъ станцій и т. п .— |«Г,г* сл., I, 213 сл.; лунныя станціи— 
Рг^Р,і сл., II, 81. Объ арабской астрологіи мы имѣемъ цѣнную статью О. L oth , Al-Kindi 
als Astrolog, Morgenlandische Forschungen, Festschrift Dr. H. L. Fleischer gewidmet, Leipzig, 
1875, 261—309, гдѣ пояснены и многіе термины, встрѣчаемые въ нашемъ трактатѣ —

A.i^UbO, ААліІьо, и т. д.
3) Chronologie orientalischer Volker von Alberuni, herausgegeben von Dr. E. S a ch a u ,

Leipzig, 1878- The chronology of ancient nations, an english version of the arabic text of the
Athar-ul-baldya of Albiruni, translated by Dr. E. S a c h a u , London, 1879.
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издатель и переводчикъ этого сочиненія, отмѣтивъ тѣ мѣста, гдѣ это на
званіе встрѣчаетсях), указалъ на то, что словарь арабскаго языка не даетъ 
объясненія этого слова, что оно есть спеціальный терминъ индійской астро
логической системы, стоящій въ тѣсной связи съ лунными станціями, и что 
оно вѣроятно означаетъ нѣкоторыя подраздѣленія этихъ станцій. Опредѣ
леніемъ нашего текста гипотеза проФ. Сахау подтверждается, —  «при 
индійскомъ происхожденіи понятія, весьма возможно и индійское происхож
деніе слова». Эго же слово извѣстно въ позднѣйшей мусульманской лите
ратурѣ еще какъ названіе книги, —  преимущественно магическаго со
держанія. По Ибп-Халдуну, «джаФръ» — мистическая книга, комментарій 
на нѣкоторыя части Корана и объясненіе ихъ скрытаго смысла1 2). Названіе 
книги «джаФръ» дало поводъ къ пароднымъ этимологіямъ, что особенно 
понятно при иностранномъ происхожденіи этого названія3).

Кромѣ упоминанія «джафра», извѣстія нашего текста объ индійскихъ 
гаданіяхъ интереспы еще тѣмъ, что противопоставляютъ и сравниваютъ 
ихъ съ арабскими. Различіе между ними заключается въ томъ, что арабскія 
гаданія основаны непосредственно на наблюденіи разнаго рода явленій; изъ 
этого наблюденія выводились арабами разнаго рода заключенія, —  при 
этомъ не представлялось необходимости во вторичномъ доказательствѣ, 
основанномъ на астрологическихъ данныхъ4). Передъ нами—типичное нату
ральное гаданіе. Другой характеръ имѣло, но сообщенію нашего текста, 
индійское гаданіе. Индійцы познавали будущее изъ земныхъ явленій, «соеди
ненныхъ съ небесными». Они выводили заключенія изъ событій и явленій, 
лишь справившись съ астрологическими данными. Крикъ ворона, лай со
баки и пр. имѣлъ для нихъ опредѣленное значеніе лишь тогда, когда они 
сопоставляли ихъ съ положеніемъ небесныхъ свѣтилъ, напримѣръ съ тѣмъ, 
въ какомъ знакѣ зодіака или въ какой станціи находилась луна и пр. 
Передъ нами, такимъ образомъ, типичная «юдиціарная» астрологія, зани

1) Chronology, 371 — 372.
2) Prolegomeues historiques d’Ibn Khaldoun, Notices et Extraits des manuscrits, XYI, 1 , 

184—185, 191; XX, 1, 214—216, 224—225.
3) Уже Van Y lo ten , Recherches sur la domination arabe, le chiitisme et les croyances 

messianiques sous le khalifate des Omayades, Verhandelingen der koninglijke Akademie van 
Weteuschapen, Afdeeling Letterkunde, Nieuwe reeks, Deel I, Amsterdam, 1896, 56, n. 6 , пред
полагалъ иностранное происхожденіе этого слова, коптское или греческое (урафѵ̂ ). О книгѣ 
«джаФръ» см. еще J. G o ld z ih er , Materialien zur Kenntniss der Almohadenbewegung in Nord- 
africa, ZDMG, 1887, B. 41, 123 и его же, Muhammedaniscbe Studien, I, Halle, 18S9, 271; 
cp. A b lw a r d t, o. c. I ll, 1891, 551. О наукѣ подъ этимъ же именемъ ср. ХаджжП-ХалПФа, 
II (1837), 603 и D ozy, Supplement aux dictionnaires arabes, II (1881), 164 (при словѣ

4) Нѣкоторыя древне-арабскія примѣты, основанныя на наблюденіи луны и звѣздъ 
см. у А. ѵ. Кг е m е г, Beitrilge zur Kenntniss der G eschichte und Sitten der Araber vor dem Islam 
(nach Teskiret Ibn Hamdfiu), SBWA, phil.-hiat. Classe, 1851, VI, 410—450, спец. 444 folg.
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мающаяся опредѣленіемъ вліянія свѣтилъ на судьбы человѣка1). С ущ е
ственнымъ различіемъ является, такимъ образомъ, то, что у  арабовъ обыч
ныя гаданія первобытнаго народа, тогда какъ у индійцевъ гаданію даны 
яко-бы  научныя основы, въ видѣ астрологическихъ данныхъ1 2). Мы оста
новились нѣсколько на этихъ сообщеніяхъ объ индійскихъ «сужденіяхъ» по
тому, что нашъ текстъ приписываетъ имъ вліяніе на персидское гаданіе 
черезъ являвшихся ко двору хосроевъ мудрецовъ. Это вліяніе могло разу
мѣется проходить и инымъ путемъ, благодаря исконнымъ историческимъ 

связямъ этихъ странъ.

Выше мы уже указывали на то, что въ 'Уюн-ал-ахбаръ, во второй 
книгѣ, сохранился, съ указаніемъ источника, рядъ древне-персидскихъ 
примѣтъ и повѣрій, въ большинствѣ сходныхъ съ сообщаемыми въ нашемъ 
текстѣ. Эти сообщенія выдѣлены Ибн-Кутейбой въ особую главу (одиннад
цатую), которая, помимо содержанія, особенно важна какъ одна изъ весьма 
немногочисленныхъ изъ извѣстныхъ намъ до сихъ поръ цитатъ изъ Айн- 
намэ. Сравнивая содержаніе этой цитаты съ нашимъ текстомъ, мы должны 
указать, что въ ней можно найти лишь очень мало примѣтъ и повѣрій, 
отличныхъ отъ нашего текста; остальныя почти буквально совпадаютъ. 
Кромѣ небольшихъ отступленій, лишь заключеніе цитаты (дурная и хоро
шая примѣта при встрѣчѣ и царскіе обычаи) существенно отдаляется отъ 
нашего текста.

Въ нѣкоторыхъ случаяхъ, какъ мы убѣдились при изданіи, цитата 
изъ Айн-намэ помогаетъ установить текстъ нашего трактата3), такъ 
что приходится сожалѣть, что она слишкомъ кратка. Для сравненія съ 
нашимъ текстомъ представляемъ полный переводъ этой цитаты ('Уіон-ал- 
ахбаръ, II, 186,9— 189,4).

1) По персидскимъ преданіямъ, юдиціарная астрологія положена въ основу распро
страненной на Востокѣ игры «нардъ» (триктракъ). Объ юднціарной астрологіи въ Персіи 
вообще см. Voyages du chevalier Chardin en Perse et autres lieux de l ’Orient, nouvelle edi
tion par L. L anglfcs, t. II, Paris, 1811, 274 и t. IV, ib. 314 suiv. Основателями ея считаются 
древніе маги — ib. t. VIII, 375—376. Въ дальнѣйшемъ нашемъ изложеніи при ссылкахъ на 
Ш ар ден а  мы будемъ имѣть въ виду именно это его изданіе.

2 ) Относительно указаній погоды лунными станціями и ихъ значеній ср. сообщенія
нашего текста съ таблицей названій, значеній и погоды у БПрунП, C hronologie^rcv— ("гМ; 
Chronology, 351. Тотъ-же авторъ, — 219, даетъ рядъ древне-персидскихъ астрологи
ческихъ повѣрій. Арабскія наблюденія надъ звѣздами БПрунП тоже считаетъ основанными 
не на наукѣ, а на народномъ преданіи — тамъ-же Р ГЛ— 226—227 (объ пива, 
тамъ-же 428).

3) Первая и вторая книги Уюн-ал-ахбаръ изданы В г о с к е іт а п п ’омъ по двумъ ру
кописямъ—Азіатскаго Музея Академіи Наукъ и медресе Кёпрюлю въ Константинополѣ.
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«Взгляды Персовъ на гаданіе и руководство имъ.
Читалъ я въ книгѣ Айнъ, что Персы говорили:
Когда горные хищные звѣри и птицы начинаютъ сниматься со своихъ 

мѣстъ, то это указываетъ на то, что зимовка будетъ тяжелая и суровая.
Когда крысы приносятъ хозяину дома пшеницу и ячмень, пли 

(вообще какую-нибудь) пищу, будетъ прибыль въ имуществѣ его самого 
и его дѣтей.

Если же онѣ грызутъ одежды его, это указываетъ на убыль въ 
имуществѣ его самого и его дѣтей, такъ что слѣдуетъ ему положить этому 
предѣлъ и исправить.

Когда громко пылаетъ огонь, то это указываетъ на большую ра
дость.

Когда (огонь) пылаетъ завывая [букв. пламенемъ подобнымъ плачу], 
то это указываетъ на горе.

Что касается до огня, воспламеняющагося подъ котломъ, то это 
указываетъ на большіе дожди или на прибытіе гостей.

Когда начинается падежъ быковъ и коровъ, то будетъ смертность 
и среди людей.

Когда начинаютъ околѣвать свиньи, то всѣ люди будутъ въ безопас
ности и здоровы.

Когда начинаютъ околѣвать хищные звѣри, то постигнетъ людей 
нужда.

Когда начинаютъ околѣвать крысы, будетъ у людей изобиліе всего.
Когда много квакаютъ лягушки, это указываетъ на грядущую 

смертность.
Когда клохчетъ въ домѣ пѣтухъ, будутъ больны мужчины.
Когда клохчетъ курица, будутъ больны женщины.
Когда кричатъ пѣтухи крикомъ, похожимъ на плачъ, распростра

няется смертность среди женщинъ.
Когда кричатъ такъ же курицы, распространяется смертность среди 

мужчинъ.
Когда каркаетъ черный воронъ и отвѣчаетъ ему курица, то это ука

зываетъ на разрушеніе и на (позднѣйшее) возстановленіе (разрушеннаго).
Когда кудахчетъ курица и отвѣчаетъ ей воронъ, то это указываетъ 

на обработку (чего-либо) и на (позднѣйшее) разрушеніе (этого).
Когда почтенный человѣкъ храпитъ во снѣ1), онъ достигаетъ славы 

и высокаго положенія.

1) Читая вм. g .
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Кто дуетъ во снѣ, уничтожаетъ свое имущество.
Когда кто-пибудь стучитъ во снѣ зубами, то это указаніе па сплетню, 

и слѣдуетъ ему ударить себя но рту дырявымъ башмакомъ.
(Когда) передъ кѣмъ-нибудь упадетъ съ камня змѣя, постигнутъ его 

вредъ и непріятность.
Когда въ воздухѣ тьма и мракъ безъ причины, нужно народу опа

саться эпидеміи и болѣзни.
Когда на небосклонѣ ясною1) ночью виденъ свѣтъ, въ родѣ мерцанія 

огней, то на ту мѣстность, гдѣ видятъ это, нападетъ врагъ.
Если же видятъ это, а въ этой мѣстности находится врагъ, то онъ 

уйдетъ изъ нея.
Когда неожиданно залаетъ ночью собака, это указываетъ на то, 

что воры задумали ограбить имущество, находящееся въ домѣ или у со
сѣдей.

Когда пѣтухъ хлопаетъ крыльями и не кричитъ, это указываетъ на 
то, что счастье далеко отъ его хозяина.

Когда въ домѣ много кричитъ сова, выздоровѣетъ больной, если 
таковой находится въ немъ.

Когда слышенъ въ жилищѣ трескъ, уйдетъ изъ него живущій въ
немъ.

Когда воютъ волки съ горъ и отвѣчаютъ имъ собаки изъ деревень, 
будутъ тяжелая война и нролитіе крови.

Когда воютъ собаки и отвѣчаютъ имъ волки, будутъ эпидемія и 
повальная смертность.

Когда неожиданно начинаютъ сильно выть собаки, это указываетъ 
на прибытіе врага въ ту мѣстность, гдѣ онѣ находятся.

Когда кричитъ въ домѣ пѣтухъ до времени пѣтушинаго крика, то 
это бываетъ изъ желанія устранить бѣду, надвигающуюся на этотъ домъ.

Когда кричитъ въ домѣ курица, какъ пѣтухъ, она предостерегаетъ 
живущихъ въ немъ отъ приближающагося несчастья.

Когда много прыгаетъ пѣтухъ на подушкѣ хозяина дома, онъ [т. е. 
хозяинъ] получаетъ славу и извѣстность.

Если дѣлаетъ это курица, постигаютъ его неизвѣстность и презрѣ
ніе.

Когда пѣтуЗсъ запачкаетъ коверъ его, онъ получитъ обильное иму
щество и большое богатство; и это (даже) въ томъ случаѣ, когда слуги 
уберутъ съ ковра (оставшееся на немъ).

1) Читай ясною вм. «темной» также въ трактатѣ Джахиза.
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Если запачкаетъ коверъ его курица, получитъ отъ него большое 
благо жена его.

Говорили они (еще): Близка смерть больного, похожаго на здо
роваго.

Здоровый, похожій на больного, подверженъ болѣзни, и необходимо 
избѣгать его.

Слѣдуетъ познать говорливаго (человѣка),— быть можетъ онъ не хо
рошо дѣлаетъ дѣло.

(Необходимо познать) молчаливаго, сдержаннаго,— быть можетъ онъ 
коваренъ.

И считали они дурнымъ встрѣтить новорожденнаго въ часъ его 
рожденія, если только онъ не былъ съ какимъ-нибудь недостаткомъ: такъ 
какъ въ такомъ случаѣ его несчастіе и горе обратились противъ него 
самого.

Считали они (также) дурнымъ встрѣтить хронически больного, не
благопріятнаго именемъ, дѣвушку— дѣвственницу, мальчика— идущаго въ 
школу.

Считали они (также) дурнымъ (встрѣтить) связанныхъ быковъ, 
(вообще) связанное животное, ведомое въ поводу верховое животное и 
несущее питье, дрова и__ 3

Считали они хорошимъ знакомъ (встрѣтить) здороваго тѣломъ, 
благопріятнаго именемъ, красивую и бывшую замужемъ женщину, маль
чика—  идущаго изъ школы, животныхъ, нагруженныхъ пищей, соломой 
или навозомъ.

Не отстраняли они отъ царскаго слуха пѣсенъ пѣвицъ, скрипа мачтъ, 
ржанія лошадей [букв. породистыхъ и простыхъ лошадей].

Въ мѣстѣ ночлега его [т. е. царя] держали пѣтуха и курицу.
Когда дарили ему лошадей, вели ихъ къ нему слѣва направо, равно 

какъ мелкій и крупный скотъ; невольниковъ же, хищныхъ звѣрей и пр. 
вели къ нему справа налѣво».

Персидскія примѣты и повѣрья составляютъ весьма древній слой на
шего трактата1 2). Древни, вѣроятно, также и сообщенія объ индійскихъ 
вліяніяхъ на древне-персидскую науку и древне-персидскій Фольклоръ.

1) Въ текстѣ стоитъ «собаку». У D ozy, Supplement, II, 482, приведено слово
LJ£, «сортъ ячменя», но изъ Ибн-'Апвама, языкъ котораго сильно отличается отъ языка 
Ибн-Іѵутейбы.

2 ) Цѣнный матеріалъ о персидскомъ гаданіи имѣется у Ш ар ден а , IV, 430 suiv.
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Какъ увидимъ ниже, «Физіономическая» часть нашего трактата, значи
тельнѣйшая часть его, трз^днѣе возводится къ опредѣленному источнику. 
Н ужно, при этомъ, помнить, что трактатъ дошелъ до насъ на арабскомъ 
языкѣ, какъ памятникъ арабской литературы. Въ этомъ отношеніи онъ не 
лишенъ интереса и для арабскаго Фольклора; недаромъ, во введеніи, авторъ 
указываетъ на арабовъ, какъ на народъ, болѣе всѣхъ прочихъ преданный 
разнаго рода суевѣріямъ: общенію съ «джиннами» и «гулями» и всякимъ гада
ніямъ 1 2). Эти гаданія даже перечисляются въ трактатѣ и мы можемъ срав
нить ихъ съ другими дошедшими до насъ матеріалами2). Отмѣтимъ тѣ источ
ники арабскаго Фольклора, которые упоминаетъ авторъ: поэзію, гаданія и по
говорки, т. е. именно тѣ матеріалы, которые и по сіе время являются первосте
пенными нашимиисточпиками для изученія древне-арабскаго Фольклора. Этимъ 
сообщеніемъ, до извѣстной степени, характеризуется отношеніе автора трак
тата къ его матеріаламъ3). Передавая суевѣрія, онъ оговаривается, что «исти
ны въ нихъ мало», «вѣрность ихъ не надежна», что они происходятъ отъ 
дѣтей и невѣжественной массы. Передъ нами, такимъ образомъ, ученый 
книжникъ, стоящій или старающійся стоять выше того, что онъ передаетъ.

1) Нѣкоторые античные писатели приписывали птицегаданію арабское происхожде
н іе—А. B o u c h e -L e c le r c q , Histoire de la divination dans l’antiquite, T. I, Paris, 1879, 132, 
op. впрочемъ 139.

2) О древне-арабскомъ Фольклорѣ см. статьи А. ѵ. K rem er, Studien zur vergleichenden
Culturgeschicbte nach arabisclien Quellen, SBWA, phil.-bist.Classe, В. CXX, 1890, Abhandl. 
I ll  и VIII, G. van V lo te n , Damoneu, Geister und Zauber bei den alten Arabern, Wiener Zeit- 
scbrift fur die Kunde dcs Morgenlandes, VII, 1893, 1G9—188, 233—248, VIII, 1894, 59-— 
74, 290—293 (объ арамейскихъ, набатейскихъ и индійскихъ вліяніяхъ на арабскій Фольк
лоръ см. стр. 235) и книги J. W e l lh a u s e u , Reste arabiscben Heidentums, Berlin, 1897 и 
J. G o ld z ib er , Abbandlungen zur arabischen Philologie, I—II, Leiden, 1896—1899. Сооб
щенія объ арабскомъ гаданіи см. у МасудП, Prairies d’or III, 1864, рр. 333 suiv. Примѣры 
разнаго рода гаданія у древнихъ арабовъ ^ o L ^ , приводятся въ из
вѣстной космографіи КазвПнП, Cazwini’s Kosmograpbie, II Tbeil, berausgegeben von F. W iis-  
te n fe ld , Gottingen, 1849, сл. Различныя толкованія древне-арабскихъ способовъ га
данія въ европейскихъ сочиненіяхъ см. напр. Н. L. F le is c h e r ,  Kleinere Scbriften, III, 
Leipzig, 1888 ( =  Berichte iiber die Verhandlungen der Konigl. Sachs. Gesellschaft der Wissen- 
schatten, pbil. hist. Classe, 1849), 201—202; G. F l i ig e l ,  Die Loosbucher der Muhammadaner, 
Berichte iiber die Verhandlungen der Konigl. Sachs. Gesellschaft der Wissenschaften zu Leipzig, 
phil.-hist. Classe, XIII, 1861, 29, 37, 40; E. W. L an e, Arabian Society in the middle ages, 
London, 1883, 86 сл.; E. R e h a tse k , Magic, Journal of the Bombay branch of the Royal Asiatic 
Society, XIV, 1886, 216—219; J. W e l lh a u s e n , o. c. 205—206.

3) Въ  ̂ того же Джахиза имѣется также перечисленіе ряда
арабскихъ магическихъ знаній; среди нихъ называются ьуДэД,

(^1*), ((Д*), і—i5J\ и др.; среди примѣтъ и Физіоно
мическихъ наблюденій указываются имѣющіяся и въ нашемъ трактатѣ (o^UJ\

и др.)—см. Tria opuscula etc., | | |. Въ виду склонности Джахиза повторять въ различ
ныхъ своихъ произведеніяхъ одну и ту же тему (ср. напр. ЗВО, XVII, 281, пр. 1), облег
чается вопросъ о принадлежности ему того или иного сочиненія.

Зашіскп Вост. Отд. ІІып. Руссіс. Лрх. Общ. Т. XVIII. 13
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Этотъ характеръ автора сказывается и во введеніи къ Физіономическому 
отдѣлу, гдѣ имъ классифицируются «познаваемыя чувствами вещи». Въ  
этой классификаціи, въ этихъ мимоходомъ брошенныхъ замѣчаніяхъ, мы 
только и можемъ видѣть личность автора, арабскаго натуръ-ФилосоФа, по 
выраженію Ф а н -Ф л о т е н а . Нужно, однако, прибавить, что этого очень 
мало, и трактатъ, подобно тому какъ выписанная Иби-Кутейбой цитата изъ 
арабскаго перевода персидской книги, представляетъ главнымъ образомъ 
запись народныхъ примѣтъ и повѣрій, а также преданій древней науки. 
Д аж е изрѣдка встрѣчающіяся объясненія примѣтъ (напр. встрѣча съ ново
рожденнымъ, имѣющимъ какой-нибудь Физическій недостатокъ, находя
щаяся и въ отрывкѣ изъ Айн-намэ), никоимъ образомъ не могутъ быть 
отнесены на долю автора и въ этомъ ихъ особенный интересъ.

3.

Среди многихъ и разнообразныхъ примѣтъ и повѣрій, находящихся 
въ нашемъ трактатѣ, можно отмѣтить нѣкоторыя, имѣющія между собою 
сходство, а потому и поддающіяся группировкѣ.

При этой группировкѣ мы прежде всего должны выдѣлить повѣрья и 
примѣты, относящіяся къ опредѣленному времени и потому имѣющія въ 
нѣкоторыхъ случаяхъ календарный характеръ. Съ нихъ мы и начнемъ наши 
объяснительныя замѣчанія, во-первыхъ потому, что опредѣленія времени 
даютъ иногда указанія на мѣсто, а во - вторыхъ потому, что съ кален
дарныхъ повѣрій и примѣтъ начинаетъ и нашъ трактатъ.

Послѣ разсказа о посѣщеніяхъ сасанидскихъ царей индійскими мудре
цами, нашъ текстъ сообщаетъ о томъ, что астрологи «распредѣляли царямъ 
дни недѣли», руководясь мнѣніемъ, что каждый день находится подъ влія
ніемъ особой звѣзды. Затѣмъ слѣдуетъ перечисленіе дней въ порядкѣ 
мусульманскаго календаря, отъ Субботы до Пятницы. Суббота была пред
назначена для собраній и совѣщаній царей; Воскресенье —  для суда; Поне
дѣльникъ — для охоты; Вторникъ —  для военныхъ упражненій (игры въ 
поло, скачекъ, борьбы) и возжиганія священныхъ огней; Среда —  для вер
шенія разнаго рода государственныхъ дѣлъ: Финансовыхъ операцій, чеканки 
монетъ, наблюденія за промышленными и торговыми дѣлами и пр.; Чет
вергъ —  для спеціальныхъ занятій дѣлами высшихъ классовъ населенія и 
для построекъ всякаго рода; Пятница, «день украшенія», —  для отдыха е
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праздниковъ. За соблюденіемъ подобнаго рода распредѣленія дари наблю
дали съ особымъ вниманіемъ.

Передъ нами такимъ образомъ нс обычный календарь, а календарь 
царей, своего рода церемоніальный календарь, регулировавшій придворную 
жизнь. Хотя эго необходимо имѣть въ виду при комментаріи, все же названія 
дней связаны съ общимъ календарнымъ распредѣленіемъ, а потому намъ 
необходимо вспомнить характеръ иранскаго календаря1)- Иранскій годъ 
распадался на 12 мѣсяцевъ, по 30 дней въ каждомъ; соотвѣтственные дни 
каждаго мѣсяца назывались одинаково; каждый день имѣлъ своего духа- 
покровителя; именемъ этого духа день и назывался. Мѣсяцъ не дѣлился на 
недѣли, хотя первый, восьмой, пятнадцатый и двадцать третій дни были 
особенно посвящены Аурамаздѣ1 2). Въ Авестѣ имѣются два небольшихъ 
трактата — большой и малый Сйрбза, два молитвенныхъ календаря изъ 
тридцати частей (по числу дней), въ которыхъ призываются духи каждаго 
дня3). Въ пехлевійской литературѣ также существуетъ небольшой трактатъ 
объ особенностяхъ тридцати священныхъ существъ, именемъ каждаго изъ 
которыхъ названъ каждый день мѣсяца4)- Кромѣ того, имѣются два трак
тата, описывающіе дѣйствія, особенно предпочитаемыя для совершенія въ 
каждый день мѣсяца: Хакйкат-П-роджха и Матйган-й-сй-роджъ5). Первый 
трактатъ даетъ лишь самыя краткія наставленія6); подробнѣе касается 
этихъ вопросовъ второй трактатъ. Д астуръ  П еш отандж и С андж ана 
сдѣлалъ въ свое время переводъ на англійскій языкъ этого второго трак
тата или версіи его для исторіи Парсовъ, написанной Д осабхай Ф рамджи 
К а р а к а 7)- Нѣкоторыя изъ дѣйствій имѣютъ прямое отношеніе къ «дѣя

1) Общія свѣдѣнія объ иранскомъ календарѣ у L. Н. G ray, Der irauische Kalender, 
Grundries der iranischen Philologie, В. II, Strassburg, 1904, 675 — 678. Прибавимъ, что 
относительно отсутствія недѣль у древнихъ Персовъ весьма рѣшительно высказываются 
БПруніІ, Chronologie, г*Л>Н слѣд., Chronology, 58 и КазвПніі—Cazwini’s Kosmographie, I Theil, 
herausgegeben von F. W u ste n fe ld , Gottingen, 1S49, V V ° слѣд.

2) БПрунй, Chronologie, r*A — Chronology, 58 сообщаетъ, что въ древности персы не 
имѣли недѣли и что ихъ примѣру (равно какъ согдійцевъ и хорезмійцевъ) слѣдуютъ копты.

3) J. D a r m e ste te r , Le Zend-Avesta, traduction nouvelle, vol. II, Paris, 1892 (Annales 
du Musee Guimet, vol. XXII), 294 suiv. (цитуется далѣе подъ иниціалами ZA).

4) W est, Pahlavi literature, 116 (cp. и 10S). Переводъ его-же въ Sacred Books of the 
East, V, 1880, 404—406.

5) W est, Pahlavi literature, 110—111.
6) Переводъ W e s t’a помѣщенъ въ Museon, VI, 1887, 268—272 (статья Notes sur quel- 

ques petits textes pehlevis, 263—273).
7) D o sa b h a i F r a m ji K arak a , History of the Parsis, vol. I, London, 1884, 132— 144. 

Переводъ этотъ не указанъ въ пехлевійской литературѣ W e s t’a. У K a r a k a  трактатъ 
названъ Madegane-lak-Yom. Въ виду того, что въ современной жизни Парсовъ подобнаго 
рода предписанія ежедневныхъ поступковъ не извѣстны, естественно относить ихъ въ 
древнее время — K araka , 144.

13*
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ніямъ царей»; нѣкоторыя имѣютъ къ нимъ косвенное отношеніе. Изъ 
дней перваго рода отмѣчаемъ слѣдующіе: во второй день мѣсяца Бахманъ 
царямъ рекомендуется собирать совѣщанія; четвертый день Шахрйваръ 
вообще благопріятенъ для царей, хорошъ для назначенія высшихъ долж
ностныхъ лицъ, для выдачи имъ жалованья, для суда преступниковъ, для 
всякаго рода благодѣяній; въ девятый день Адаръ хорошо молиться въ 
храмахъ огня и одарять ихъ (это рекомендуется впрочемъ не исключи
тельно царямъ); въ десятый день Абанъ хорошо проводить каналы, сажать 
деревья, вообще производить посѣвы (это рекомендуется впрочемъ не 
исключительно царямъ); въ семнадцатый день Срошъ царямъ рекомен
дуется омывать лицо и чесать волосы (?); двадцатый день Бахрамъ особенно 
хорошъ для охоты (не исключительно для царей). Большинство же рекомен
дуемыхъ дѣйствій не имѣетъ отношенія къ царямъ. Въ этихъ трактатахъ 
всѣ дѣйствія распредѣлены на 30 дней и мы не находимъ даже намека 
на какія-нибудь иныя подраздѣленія мѣсяца. Съ другой стороны, какъ 
мы уже отмѣтили, нашъ трактатъ называетъ лишь семь дней и при
томъ именуетъ ихъ арабскими названіями, тогда какъ ему вообще не чужды 
древне -персидскія названія, какъ увидимъ дальше. Нужно однако отмѣтить, 
что, какъ мы упомянули, сообщенія нашего текста отличаются отъ пехле
війскихъ трактатовъ тѣмъ, что даютъ не обычный календарь, а распредѣ
леніе дней царя. Съ другой стороны, въ нѣкоторыхъ другихъ древнихъ 
памятникахъ арабской литературы до насъ дошли стоящія въ связи съ 
иранскими сюжетами распредѣленія дней. Кромѣ сообщенія Бйрунй1) о томъ, 
что персы дѣлятъ всѣ дни года на счастливые и несчастные, въ приписы
ваемой тому-же Джахизу антологіи «Китаб-ал-махаспн-уа-л-аддадъ», вслѣдъ 
за сообщеніями несомнѣнно заимствованными изъ источниковъ, стоявшихъ 
въ связи съ сочиненіями сасанидской эпохи, мы встрѣчаемъ слѣдующее «описа
ніе дней», какъ выражается текстъ1 2) : «Сказалъ Кисра: вѣтряный день (пред- 
назначенъ) для сна, облачный — для охоты, дождливый — для веселья и 
питья. И говорятъ другіе: Суббота —  день хитрости и обмана, Воскре
сенье— день посадки и постройки, Понедѣльникъ —  день путешествія и 
исканія выгоды, Вторникъ —  день кровопусканія, Среда — день затруд
ненія и несчастія, Четвергъ —  день хожденія на поклоненіе, Пятница —

1) Chronologie, Chronology, 217.
2) Le livre des beautes et des antitheses, attribue & Abu-OthmanAmr ibn Bahr al-Djahiz

de Basra, texte arabe publie par G. van  V lo te n , Leide, 1898, слѣд. Переводъ свя
занныхъ съ днями повѣрій изъ этого сочиненія былъ данъ по вѣнской рукописи въ статьѣ 
J. G o ld z ih er , Ueber Tagewahlerei bei den Mohammedanern, Globus, LX, 1891, 257—259, 
въ которой собраны нѣкоторыя любопытныя повѣрья относительно счастливыхъ и несчаст
ныхъ дней у мусульманскихъ народовъ.
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день мечети, женщинъ и (одѣванія праздничныхъ) одеждъ [или богопочи
танія] ». Въ 'Уюн-ал-ахбаръ, во второй книгѣ, въ короткой второй главѣ, 
трактующей о наилучшемъ времени для путешествія и войны, сообщается 
версія того-же текста1): «Говорятъ: Суббота — день хитрости и обмана, 
Воскресенье — день посадки и постройки, Понедѣльникъ —  день путеше
ствія и исканія выгоды, Вторникъ —  день войны и крови, Среда —  день, 
въ который ничего не берутъ и ничего не даруютъ1 2) [т. е. день несчастія], 
Четвергъ —  день посѣщенія важныхъ лицъ и удовлетворенія желаній, 
Пятница —  день проповѣдей и брака». Прибавимъ, что въ этой главѣ, при 
всей ея краткости, имѣется сообщеніе изъ персидскаго сочиненія3). Этотъ 
недѣльный календарь въ обѣихъ своихъ версіяхъ нѣкоторыми изъ распредѣ
леній имѣетъ сходство съ нашимъ текстомъ. Кромѣ того, мы знаемъ изъ 
другихъ источниковъ, что, въ цѣляхъ церемоніала, мѣсяцъ дѣлился на части 
(таковы Фарвардйнъ и Михрмахъ, дѣлившіеся на шесть частей); при 
празднованіи Науруза первые шесть дней мѣсяца имѣли особое значеніе —" 
получалась какъ бы шестидневная церемоніальная недѣля4). Такимъ обра
зомъ, хотя въ обычномъ персидскомъ календарѣ и не было недѣли, мы 
встрѣчаемъ примѣры существованія опредѣленной группы дней въ цере
моніалѣ, отголоски извѣстій о чемъ мы имѣемъ и въ позднѣйшихъ арабскихъ 
извѣстіяхъ.

Къ такимъ же календарнымъ повѣрьямъ и примѣтамъ относятся далѣе 
и наблюденія надъ предметами и поступками, которыми было ознаменовано 
начало года. Такъ, годъ, въ началѣ котораго много занимались выдѣлкой 
луковъ и стрѣлъ, бывалъ годомъ удачной охоты и побѣды надъ врагомъ; 
годъ, въ началѣ котораго вершили много благочестивыхъ дѣлъ, бывалъ

1) См. II, | о ^ ,іг  слѣд.
2) Варіантъ «день взятія іі врученія».Мы переводимъ по варіанту рук. Р по аналогіи 

съ вышеприведеннымъ сообщеніемъ въ Китаб-ал-махасинъ уа-л-аддадъ, гдѣ «день затруд
ненія и несчастія».

3) Въ этихъ характеристикахъ дней нѣтъ, по нашему мнѣнію, также близости къ 
господствующему нынѣ у мусульманъ представленію о дняхъ недѣли — Понедѣльникъ, 
Среда (ср. однако G o ld z ih e r , ц. с. 258), Четвергъ и Пятница счастливые дни, остальные 
несчастные — ср. Th. Р. H u g h es , А dictionary of Islam, Loudon, 1895, 79 (сообщеніе 
H ug he s ’а касается впрочемъ главнымъ образомъ индійскихъ мусульманъ). По сообщенію 
Ш ар ден а , среда у Персовъ вообще счастливый день (IV, 444); ср. о дняхъ у него же еще 
IX, 90. О нѣкоторыхъ примѣтахъ, связанныхъ съ днями, въ мусульманской Персіи см. за
мѣчанія въ Kitabi Kulsum Naneh ou le livre des dames de la Perse contenant les regies de 
leur moeurs, usages et superstitions d’interieur, traduit et annote par J. T h o n n e lie r , nouv. 
ed., Paris, 1891, 106, 108, 122, 124. Нѣкоторыя свѣдѣнія о счастливыхъ и несчастныхъ 
дняхъ въ персидскомъ Фольклорѣ см. и у E l la  С. S y k es, Persian folklore, Folk-lore, vol. 
XII, 1901, 264, 265.

4) См. нашу статью «Древнѣйшія арабскія извѣстія о празднованіи Науруза въ са- 
санидской Персіи», ЗВО, XVI, 020—046, спеціально 029—030.
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годомъ «дружбы, согласія и любви» и т. д. Таковыхъ наблюденій приводится 
девять. Бйрунй даетъ намъ извѣстія о повѣрьяхъ и примѣтахъ, близкихъ по 
существу къ сейчасъ приведеннымъ. Такъ, онъ приводитъ слова «заклинате
лей»1) относительно перваго дня новаго года1 2): «кто утромъ, прежде чѣмъ 
сказать что-либо, прихлебнетъ трижды меда и надушитъ комнату тремя кус- 
ками воска, избавитъ себя отъ болѣзней», и относительно шестого дня3): «кто 
утромъ, прежде чѣмъ сказать что-либо, трижды вкуситъ сахара и умаститъ 
себя масломъ, отстранитъ отъ себя на этотъ годъ несчастья». Хорошимъ 
предзнаменованіемъ считалось, по его словамъ, смотрѣть на утреннюю зарю 
въ первый день4); въ шестой день счастье было яко-бы распредѣлено 
среди людей, а потому этотъ день и назывался «днемъ надежды»5). Казвйнй 
сообщаетъ сходное 6).

Къ этому же разряду примѣтъ и повѣрій принадлежатъ и сообщаемыя въ 
нашемъ трактатѣ извѣстія о гаданіи по росту ячменя. Древнѣйшіе арабскіе 
источники объ иранскомъ Фольклорѣ, каковы Кисравй и Бйрунй, сообщили 
намъ о постройкѣ столбовъ изъ кирпича, засѣвавшихся разнаго рода зер
нами, по росту которыхъ гадали о томъ, что случится въ предстоящемъ 
году. Извѣстія эти мы разобрали и комментировали въ другомъ мѣстѣ7). 
Оба сообщившихъ объ этомъ обычаѣ автора отмѣтили, что наибольшее 
вниманіе удѣлялось посѣву ячменя. Ритуальное значеніе ячменя находитъ себѣ 
полное объясненіе въ томъ, что онъ является однимъ изъ древнѣйшихъ 
культурныхъ растеній народовъ индо-европейскаго племени вообще, иран
цевъ особенно8). Шестнадцать примѣтъ относительно ячменя, сообщен
ныхъ въ нашемъ трактатѣ, подробно разбираютъ различныя состоянія его 
роста.

Къ этимъ же календарнымъ повѣрьямъ и примѣтамъ можно отнести и 
возводимыя къ индійскимъ мудрецамъ заключенія относительно побѣды въ 
сраженіи въ зависимости отъ дуновенія вѣтра. Быть можетъ, примѣта отно
сительно побѣды того, съ чьей стороны дулъ вѣтеръ, была основана на прак
тикѣ: сасанидская военная теорія настойчиво рекомендовала, чтобы при

1) ^
2) Chronologie, И Ч 5і - г; Chronology, 200.
3) Chronologie, Chronology, 201—202.
4) Chronologie, p | o,ir; Chronology, 199.
5) Chronologie, h’ I V,a—4; Chronology, 201.
6) Kosmographie, I, Л*,іѵ слѣд.
7) См. вышеупомянутую статью нашу о древнѣйшихъ арабскихъ извѣстіяхъ о празд

нованіи Науруза, 041—043.
8) О. S ch ra d er , Reallexicon der indogermanischen Altertumskunde, Strassburg, 1901, 

289—290.
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сраженіи вѣтеръ, равно какъ и солнце, приходились въ тылъ войска1). Въ 
зависимость отъ направленія вѣтра ставитъ постройку царскихъ покоевъ и 
отрывокъ изъ Айн-намэ у Ибн-Кутейбы1 2).

Наконецъ,къ этимъ же календарнымъ примѣтамъ, относится наблюденіе 
относительно того, что все загадываемое исполнялось въ два мѣсяца пер
сидскаго года —  въ седьмой мѣсяцъ Михрмахъ и въ девятый Адармахъ. 
Бйрунй 3) оставилъ намъ сообщенія относительно этихъ мѣсяцевъ персид
скаго года, при чемъ эти его сообщенія касаются и Фольклора. Въ Михр
махъ приходился большой праздникъ осепняго равноденствія Михраджанъ, 
по значенію своему равнявшійся празднику весенняго равноденствія На- 
урузу. Распредѣленіе этого праздника было то же, что и Науруза, только 
начало его приходилось не на первое, а на шестнадцатое число; «великимъ 
Михраджапомъ» именовалось двадцать первое число, Рамрузъ. Какъ отно
сительно Науруза, такъ и относительно Михраджана, «заклинатели» выска
зываютъ опредѣленныя соображенія: «Кто отвѣдаетъ гранаты и понюхаетъ 
розовой воды въ день Михраджана, отстранитъ отъ себя много горя» 4). 
Такъ-же какъ въ Наурузъ, и въ этомъ случаѣ Хурмузъ, сына Шапура, 
Смѣлый соединилъ, по преданію, оба дня —  Михраджанъ и Рамрузъ, 
сдѣлавъ праздникомъ все время между этими двумя днями; такъ-же какъ въ 
Наурузъ, весь мѣсяцъ былъ раздѣленъ на шесть частей, по пяти дней въ 
каждой, при чемъ каждая часть была праздникомъ особаго класса. Что ка
сается до описанія Адармаха, то начало его, къ сожалѣнію, утрачено въ 
текстѣ Бйрунй; тѣмъ не менѣе въ сохранившейся части дошли нѣкоторыя, 
любопытныя свѣдѣнія. Такъ, «заклинатели» считали время на утренней 
зарѣ перваго числа этого мѣсяца особенно благопріятнымъ и говорили, что 
тогъ, «кто утромъ, прежде чѣмъ сказать что-либо, отвѣдаетъ айвы и поню
хаетъ цедръ, будетъ счастливъ весь годъ». Персы въ древности пили медъ, 
если луна была въ «огненной станціи» и воду, если она была въ «водяной»,—  
вообще, по словамъ Бйрунй, они сообразовывались съ лунными станціями. 
Персы, далѣе, считали хорошимъ знакомъ разсматривать облака и по тому, 
были ли они темпыя или свѣтлыя, густыя или тонкія, заключали будетъ 
ли годъ счастливый или несчастный, плодородный или неурожайный. Девятый 
день эгого мѣсяца —  день огня, названный именемъ духа, властвующаго 
надо всѣми огнями; эго время — разгаръ зимы; по закону Зардушта, на

1) См. вышеупомянутую статью нашу объ отрывкѣ военнаго трактата изъ сасанид- 
«кой «Книги установленій», 255 и 266—267.

2) III, ГЧі,іг.;
3) Chronologie, Р|*Т,і слѣд., рро,г слѣд.; Chronology, 207—210, 211.
4) Ср. КазвПнй I, ЛР,ѵ—л.
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родъ посѣщалъ въ этотъ день храмы огня и даровалъ туда приношенія. 
Сходныя, но болѣе краткія описанія даетъ и Казвйнй г).

Въ описаніи Лдармаха у этого послѣдняго автора сохранилось въ 
празднованіи перваго дня мѣсяца описаніе такъ называемаго «выѣзда без
бородаго». Сообщеніе объ этомъ сохранилось не только у Казвйнй, но и у 
другихъ арабскихъ авторовъ, напр. у Мас'удй (въ Мурудж-аз-захабъ и 
Китаб-ат-тенбйхъ) и Димашкй1 2). Въ Китаб-ат-тепбйхъ мы имѣемъ лишь 
краткое упоминаніе объ этомъ праздникѣ, но въ Мурудж-аз-захабъ имѣется 
небольшое описаніе его, озаглавленное «праздникъ выѣзда безбородаго». 
Въ это время, по разсказу Мас'удй, персы ѣли согрѣвающую пищу и 
пили согрѣвающіе напитки, такъ какъ время это было самое холодное; 
«безбородый» представлялъ собою врага холода, на котораго лили холод
ную воду; въ отвѣтъ на это онъ долженъ былъ кричать: «жарко, 
жарко!». С ахау, при переводѣ Бйрунй, вставилъ небольшой отрывокъ 
изъ сочиненія того же автора «Ал-канун-ал-мас'удй» о той же цере
моніи, ничего существеннаго къ опубликованнымъ уже извѣстіямъ 
не прибавляющій3). По Казвйнй, «безбородый», поѣвъ горячей пищи, 
намазавъ себя мазями и одѣвъ па себя рубища, выѣзжалъ на ослѣ, дѣлалъ 
видъ, что ему очень жарко и опахалъ себя вѣеромъ, съ криками: «гермъ, 
гермъ!» т. е. «жарко, жарко!». Народъ при этомъ лилъ на него воду и бро
салъ снѣгъ и ледъ. У «безбородаго» была съ собою настойка изъ красной 
глины, которой онъ мазалъ одежды тѣхъ, которые не давали подачекъ. 
По разсказу Димашкй, за нѣсколько времени до праздника, «безбородаго» 
плотно кормили и поили хмельными напитками. Въ началѣ мѣсяца его 
одѣвали въ платье изъ хорошей матеріи и сажали на корову; въ рукѣ у 
него былъ воронъ, народъ сопровождалъ его, лилъ на него воду, бросалъ 
снѣгъ, размахивалъ вѣерами, а онъ кричалъ: «жарко, жарко!». Такъ 
продолжалось семь дней, при чемъ народная толпа, сопровождавшая «без
бородаго», грабила и буйствовала. По окончаніи семи дней, все успокаива
лось. Съ этимъ обрядомъ «симпатической магіи», кромѣ упоминанія объ 
Адармахѣ, нашъ текстъ связывается еще тѣмъ, что непосредственно за

1) I, ЛI ,г * —  Ah',и; лг,п —  ЛГ,І.
2) Prairies d’or, ІІГ, 413—414; Kitiib at-tanbih, Bibliotheca Geographorum Arabicorum, 

ѴІІГ, Leyde, 1894, Но,л=і; B. C arra de Y aux , Le livre de l’avertissement et de la revision 
de Magoudi, Paris, 1896, 288; A. F. M ehren , Cosmographie de Chems ed-din Abou Abdallah 
Mahommed ed-Dimichqi, texte arabe publie d’apres l ’edition commencee par M. F r a h n  et 
d’apres les manuscrits par—, St.-Petersbourg, 1866, |JV<l,ii слѣд.; A. F. M ehren , Manuel de 
la cosmographie du moyen age, traduit de l ’arabe et accompagnee d’eclaircissements par, —  
Copenhague, 1874, 406.

3) Chronology, 211 и 423.
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этимъ упоминаніемъ приводитъ слѣдующую примѣту: считалась неблаго
пріятной встрѣча съ безбородымъ человѣкомъ (равно какъ съ голубогла
зымъ и угреватымъ) 1).

Таковы тѣ, находящіяся въ нашемъ трактатѣ примѣты и повѣрья, кото
рыя имѣютъ связь съ календаремъ. Возможно, что повѣрья и примѣты о дняхъ, 
приведенныя въ порядкѣ мусульманской недѣли, основаны на старо-персид
скомъ церемоніальномъ распредѣленіи дней. Заслуживаютъ далѣе вниманія 
гаданья, связанныя съ началомъ года, указывающія лишній разъ назначеніе 
Науруза въ старо-персидской обрядности. Эго подтверждается и другими 
источниками, отчасти уясняющими нашъ трактатъ,— еапр. такъ называемые 
«сады Адониса»1 2) заставляютъ предполагать, что гаданье по ячменю произ
водилось не только по полю или отдѣльнымъ колосьямъ, но и по особымъ 
посѣвамъ на глиняныхъ столбахъ, сооружавшихся спеціально для цѣлей га
данья. Наконецъ, заслуживаютъ вниманія указанія на роковое значеніе мѣся
цевъ свѣта и огня, Михрмаха и Адармаха, во время которыхъ исполнялись 
гаданья.

4 .

Въ предъидущей главѣ мы разсмотрѣли нѣкоторыя повѣрья и примѣты, 
имѣющія связь съ календаремъ. Дошедшія до насъ арабскія извѣстія, пе
реводныя или заимствованныя изъ персидскихъ источниковъ, заставляютъ 
предполагать близость этихъ повѣрій и примѣтъ къ сасанидской эпохѣ. Возво
дить ихъ ко времени, предшествовавшему этой эпохѣ, у насъ пѣтъ основа
ній, хотя нѣкоторыя изъ нихъ и могутъ быть весьма древни (напр. гаданье 
по ячменю). При разсказѣ объ индійскихъ мудрецахъ, посѣщавшихъ Персію, 
называются имена нѣкоторыхъ царей; имена эти царей Сасанидскихъ — Ко- 
бада, Шапура, Ануширвана, Бахрама-Гура. Распредѣленіе дией имѣетъ 
непосредственное отношеніе къ церемоніалу двора; нѣкоторые предметы, 
выдѣлкой которыхъ знаменуется начало года, также относятся къ сравни
тельно высокой культурѣ и при томъ особенно типичны именно для саса
нидской Персіи (напр. «саулджаны», палки или молотки для игры въ поло); 
обрядъ гаданія по росту растеній, согласно арабскимъ извѣстіямъ, былъ 
общепринятымъ въ сасанидской Персіи.

1) По Прокопію Кесарійскому (I, 11), персидскимъ царемъ не могъ быть одноглазый 
или вообще человѣкъ съ тѣлеснымъ недостаткомъ. Ср. N o ld e k e , Tabari, 45, anm.

2) Ср. ЗВО, XVI, 027 и 042.



Держась по возможности порядка изложенія въ нашемъ трактатѣ, мы 
должны перейти къ инымъ старо-персидскимъ повѣрьямъ и примѣтамъ, 
древность которыхъ можетъ быть возведена въ болѣе отдаленную эпоху. 
Эти повѣрья и примѣты касаются разнаго рода животныхъ и древность ихъ 
подтверждается въ значительной части персидскими литературными памят
никами. Нашъ трактатъ называетъ цѣлый рядъ животныхъ, по которымъ 
гадали персы; мы встрѣчаемъ —  пѣтуха и курицу, собаку и волка, крысъ, 
змѣй, лисицъ, лягушекъ и т. д. Форма этихъ примѣтъ и повѣрій чрезвы
чайно архаична. Большая часть цитаты изъ Айн-намэ у Ибн-Ку гейбы со
держитъ именно эту часть нашего трактата. Разборъ мы начнемъ съ одного 
изъ важнѣйшихъ животныхъ до-мусульманской Персіи— пѣтуха.

Примѣты относительно пѣтуха, сообщаемыя въ пашемъ текстѣ, слѣ
дующія: 1) пѣтушиный крикъ до времени есть предостереженіе, 2) пры
ганье пѣтуха на подушкѣ и ложѣ хозяина дома — предсказаніе славы, 3) 
экскрементъ пѣтуха на коврѣ— предсказаніе счастія, 4) клохчетъ пѣтухъ—  
болѣзнь мущины (или мущинъ), 5) заунывный воскликъ пѣтуха —  смерть 
женщинъ, 6) хлопанье крыльями безъ крика— несчастье хозяина, 7) час
тый крикъ— предостереженіе и предсказаніе побѣды, 8) крикъ пѣтуха не
благопріятенъ при встрѣчѣ со знатными людьми и царями. Въ цитатѣ изъ 
Айн-намэ также сообщаются повѣрья относительно пѣтуха, совпадающія съ 
приведенными въ нашемъ трактатѣ, за исключеніемъ двухъ послѣднихъ изъ 
вышеуказанныхъ; кромѣ того, въ ней приводится еще извѣстіе объ обычаѣ 
держать въ мѣстѣ ночлега царя пѣтуха и курицу. Въ связи съ примѣтами отно
сительно пѣтуха, стоятъ таковыя же и относительно курицы. Въ нашемъ трак
татѣ сообщается: 1) крикъ курицы, похожій на пѣтушиный, есть предостере
женіе, 2) прыганье курицы на подушкѣ хозяина дома — предсказаніе без
славія и ущерба, 3) экскрементъ курицы на коврѣ —  предсказаніе падежа 
скота, 4) клохчетъ курица— болѣзнь женщины (или женщинъ), 5) заунывный 
воскликъ курицы— смерть мущинъ, 6) когда курица отвѣчаетъ карканью во
рона— что-нибудь будетъ разрушено, а затѣмъ возстановлено, 7) когда во
ронъ вторитъ кудахтанью курицы—  что-нибудь будетъ воздѣлано, а затѣмъ 
разрушено.Въ цитатѣ изъ Айн-намэ сообщаются тѣ же повѣрья и относитель
но курицы, съ той лишь разницей, что экскрементъ ея на коврѣ означаетъ 
не предсказаніе падежа скота, а полученіе богатства женой хозяина дома.

Пѣтухъ имѣлъ и имѣетъ особенное значеніе въ маздеизмѣ *). Г ей геръ  
въ своей книгѣ о древней восточно-иранской культурѣ далъ очеркъ той 1

1) О пѣтухѣ и курицѣ въ индо-европейской древности см. S c h r a d e r , Keallexicou, 
322— 326.
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роли, которую пѣтухъ игралъ въ вѣрованіяхъ иранцевъ1)- Особенно почи
тался пѣтухъ потому, что онъ поддерживалъ людей въ ихъ стремленіи 
къ бодрости; пробуждая, онъ побуждалъ ихъ снова возжечь огонь очага. 
Въ восемнадцатомъ «Фаргардѣ» (главѣ) Вендйдада подробно излагается 
значеніе пѣтуха 1 2). Пѣтухъ, ближайшій пособникъ Сраоши3), добраго 
духа, защищающаго міръ отъ демоновъ ночи. Въ часъ зари онъ взы
ваетъ къ людямъ, онъ побуждаетъ ихъ пробудиться, чтобы не набросился на 
нихъ злой духъ сна, склоняющій людей къ дурнымъ мыслямъ, дурнымъ сло
вамъ и дурнымъдѣяніямъ4). Въ первую треть ночи Атаръ, сынъ Аурамазды, 
(т. е. огонь) призываетъ хозяина дома встать, опоясаться, омыть руки, взять 
дерево, принести его, затѣмъ зажечь это чистое дерево, взятое чистыми ру
ками. Во вторую треть ночи Атаръ взываетъ къ земледѣльцу— встать, опоя
саться, омыть руки, взять дерево, принести его, затѣмъ зажечь это чистое де
рево, взятое чистыми руками. Въ третью треть ночи Атаръ зоветъ на помощь 
Сраошу и тогда пѣтухъ будитъ людей своимъ крикомъ. Тотъ, кто даетъ 
вѣрующему пару этихъ птицъ, пѣтуха и курицу, какъ бы даетъ ему рай, 
такъ какъ пѣтухъ не позволитъ ему забыть время молитвы. По Бунда - 
хишу5) пѣтухъ созданъ для борьбы съ демонами и колдунами, дѣйствуя 
вмѣстѣ съ собакой; пѣтухъ и собака, согласно откровенію, болѣе всѣхъ 
остальныхъ созданій помогаютъ Србшу (т. е. Сраошѣ) въ уничтоженіи вра
говъ. Шаястъ-ла-шаястъ (X, 30) 6) указываетъ, что не слѣдуетъ убивать 
курицу, кричащую по пѣтушиному; этому дому угрожаетъ несчастіе 
со стороны колдуновъ, —  пѣтухъ не въ состояніи отстранить его, и 
курица своимъ крикомъ помогаетъ ему, особенно въ томъ случаѣ, когда 
нужно принести въ этотъ домъ для устраненія несчастія еще одного пѣ
туха. Саддаръ (XXXII) 7) развиваетъ положеніе, указанное въ Шаястъ-ла-

1) W. G e ig er , Ostirauische Kultur im Altertum, Erlangen, 1882, 365—368.
2) D a r m e s te te r , ZA, II, 244—247. Cp. также послѣдній переводъ этого Фаргарда у 

К. F. G e ld n er , Vendidad, Fargard XVIII въ Avesta, Pablavi and Ancieut Persian Studies in 
honour of the late Shams-ul-ulama Dastur Peshotanji Bebraroji Sanjana, I Series, Strassburg- 
Leipzig, 1904, 201 folg.

3) О Сраошѣ, Срошѣ см. ZA, I, Paris, 1892, 357—358 п извѣстія БПрунП, Chronologie, 
РІА и Chronology, 204.

4) Переводъ возгласа пѣтуха данъ и у G e ig e r ’a, 366.
5) XIX, 33, Pahlavi texts translated by Е. W. W est, I, Oxford, 1880, 73 (Sacred books 

of the East, V). Это мѣсто приведено и у D a r m e s te te r ’a, ZA, II, 244, n. 24.
6) W est, Pahlavi texts, I, 330—331.
7) Въ мусульманской Персіи несвоевременное пѣніе пѣтуха имѣетъ дурное значеніе; 

по крайней мѣрѣ въ Кульсум-нэнэ, T h o n n e lie r ,  о. с. 19 — 20, несвоевременно поющему 
пѣтуху рекомендуется свернуть шею. Сходное сообщеніе приводится у L. D u b eu x , La 
Perse, Paris, 1841, 400 (по М орьсру), а также у Е. S yk es, о. с. 265. Это примЬръ реакціи 
ислама противъ старо-нерсидскихъ вѣрованій.
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шаястъ: когда кричитъ курица или не во время кричитъ пѣтухъ, ихъ не 
слѣдуетъ убивать и считать это дурнымъ знакомъ 1). Этотъ крикъ является 
слѣдствіемъ того, что «врагъ нашелъ дорогу въ этотъ домъ»; курица или 
пѣтухъ въ одиночку не могутъ удалить его и курица идегь на помощь пѣ
туху ; нужно принести другого пѣтуха, который помогъ бы первому. Когда 
пѣтухъ кричитъ не во время, его не слѣдуетъ убивать, такъ какъ причина 
та-же, что и крикъ курицы. Въ каждомъ домѣ, гдѣ имѣется младенецъ, 
надо держать пѣтуха для устраненія врага отъ этого дома. Въ другомъ 
мѣстѣ той-же книги (XXXIV)1 2), сообщается о грѣхѣ убивать животныхъ—  
ягненка, козленка, упряжного въ соху быка, военную лошадь, ласточку, 
уничтожающую скорпіоновъ, и пѣтуха, — но самый большой грѣхъ убій
ство пѣтуха.

Другимъ очень важнымъ животнымъ сасанидской Персіи является 
собака, о которой нашъ текстъ также сообщаетъ повѣрья и примѣты. 
Прежде всего, отмѣчается, что тотъ, кто не любитъ лая собакъ, будетъ 
жить на чужбинѣ, будетъ несчастенъ. Изъ примѣтъ указываются: 
1) вой волковъ въ горахъ и отвѣтный вой Собакъ въ деревняхъ— предска
заніе тяжелой войны; 2) вой собакъ въ деревняхъ и отвѣтный вой волковъ 
въ горахъ— предсказаніе эпидеміи на людей и домашнихъ животныхъ; 3) 
когда однѣ собаки обнаруживаютъ безпокойство (бѣгаютъ, лаютъ и пр.), 
а другія не вторятъ имъ —  предсказаніе бѣгства; 4) впрочемъ на то-же 
указываетъ, но нашему тексту, и то, что другія собаки вторятъ имъ. Въ ци
татѣ изъ Айн-намэ, кромѣ приведеннаго въ нашемъ текстѣ, сообщается 
еще слѣдующее: 1) неожиданный лай собаки ночью указываетъ на замыслы 
воровъ противъ даннаго дома или сосѣдей; 2) неожиданный вой собакъ ука
зываетъ на прибытіе врага.

Очеркъ значенія собаки въ древней восточно-иранской культурѣ былъ 
также данъ Гейгером ъ въ вышеназванномъ его сочиненіи3). Собака 
являлась тогда вѣрнымъ спутникомъ и другомъ человѣка; она охраняла 
безопасность его и его имущества, особенно стада. 13, 14 и часть 15-го 
Фаргарда Вендйдада посвящены собакѣ и родственнымъ ей животнымъ4). 
Перечисляются наказанія, слѣдуемыя за убійство или просто ударъ собакѣ, 
при чемъ называются разныя собаки: охраняющая стада 5), охраняющая

1) Е. W. W est, Pahlavi texts, III, Oxford, 1885 (Sacred books of the East, v. XXIV), 
293—294. Это мѣсто вкратцѣ указано и у D a r m e ste te r ’a, ZA, II, 244, п. 24.

2) ІЬ. 295.
3) G e ig er , о. с. 368—373.
4) D a r m e s te te r , о. с. 192 suiv. ’
5) Ср. Дйнкардъ, VIII, 23—W est, Pahlavi texts, IV, Oxford, 1892 (Sacred books of the 

East, vol. XXXVII), 81 сл.
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домъ, бродячая собака, собака дрессированная т. е. охотничья 0- Собака, 
охраняющая стада, бѣгаетъ вокругъ усадьбы, высматривая вора или волка. 
Домашняя собака бѣгаетъ съ той-же цѣлью вокругъ дома. Бродячая со
бака уничтожаетъ вредныхъ животныхъ и изгоняетъ злого духа. Указы
ваются наказанія, слѣдуемыя за дарованіе собакамъ плохой пищи и та 
пища, которая слѣдуетъ собакѣ. Говорится о леченіи больной собаки. 
Аурамазда излагаетъ назначеніе собаки— она создана беречь имущество 
человѣка отъ вора, отъ волка. Относительно помѣсей собаки съ волками 
указывается, что помѣсь собаки съ волчицей опаснѣе, вреднѣе, чѣмъ помѣсь 
волка съ собакой. Подробно описываются качества этого животнаго. При
казывается давать свободный доступъ къ дому какъ пастушеской, такъ и 
домашней собакѣ. Далѣе, согласно персидскимъ вѣрованіямъ, послѣ смерти, 
душа собаки переходила въ выдръ,— изъ одной собаки образовывались двѣ 
выдры,— отсюда святость выдръ. Даются разнаго рода предписанія относи
тельно обращенія съ собакой, когда ей нужно ощениться. И въ позд
нѣйшей литературѣ маздеизма восхваляется собака. Въ Бундахишѣ1 2) 
собака является сотрудницей пѣтуха въ борьбѣ со злыми духами и 
колдунами. Саддаръ (XXXI) 3) предписываетъ ласково обращаться съ со
бакой, не бить и не гнать ее; совпадая съ сообщеніями нашего текста, 
Саддаръ указываетъ, что лай собаки прогоняетъ враговъ. Съ собакой свя
зана и особая часть въ погребальномъ обрядѣ, не указанная впрочемъ 
прямо въ Авестѣ. Часть эта носитъ названіе «Сагдйдъ»и состоитъ въ томъ, 
что къ трупу подводятъ собаку 4), которая своимъ взглядомъ отгоняетъ 
злого духа. Въ Арта-ВйраФъ-Намакѣ сообщается о жестокихъ мукахъ, 
постигающихъ человѣка, не давшаго пищи, задарившаго или убившаго 
собаку 5).

По древне-персидскимъ вѣрованіямъ ежъ принадлежалъ также къ со
бачьей породѣ и поэтому также пользовался почетомъ. Начало тринадцатаго 
Фаргарда Вендйдада считаетъ ежа однимъ изъ созданій Аурамазды, каж
дую ночь, отъ полночи до восхода солнца, уничтожающимъ злыя существа. 
Большой вредъ наноситъ себѣ человѣкъ, убивающій еж а6). По Бундахишу, 
ежъ созданъ на погибель муравьевъ, уничтожающихъ посѣвы. Д арм сте-

1) Различныя породы собакъ упоминаются въ 5-мъ Фаргардѣ — D a r m e s te te r , 76. 
Ср. Бундахишъ (ХІУ, 19)—W est, о. с. 48—49.

2) XIX, 33 — W est, о. с. 73.
3) W est, о. с. 292—293.
4) D a r m e s te te r , о. с. 149.
5) М. А. B artli61em y, Arta Viraf-Namak ou livre d’Arda Viraf, Paris, 1887, chap. 

XLYIII.
6) D a r m e s te te r , o. c. 192 suiv.



- 2 0 6  —

тер ъ  4) указалъ параллельныя къ Вендйдаду мѣста изъ Бундахиша, Ш а- 
ястъ-ла-шаяста и Саддара, а также интересное мѣсто у Якута, по кото
рому въ Седжестанѣ каждый домъ имѣлъ своего ежа, истреблявшаго 
пресмыкающихся. Древне-персидское вѣрованіе отразилось и въ пашемъ 
текстѣ— тотъ, кто не любитъ ежей, не будетъ имѣть друга и есть вообще 
человѣкъ порочный.

Къ собачьей-же породѣ относилась и лисица. Бундахишъ1 2) называетъ 
десять видовъ собачьей породы: пастушья собака, домашняя собака, бро
дячая собака, охотничья собака, выдра, лисица, ихневмонъ, ежъ, дикобразъ 
и цибетная кошка. Понятно такимъ образомъ, что вмѣстѣ съ собакой, выд
рой и ежомъ, и лисица называется среди твореній Добраго Духа (ср. Фар- 
гардъ 13).

Въ нашемъ текстѣ сообщаются слѣдующія повѣрья и примѣты отно
сительно лисицы: 1) хорошій человѣкъ тотъ, который не любитъ крика ли
сицъ; 2) когда много кричатъ лисицы, надо опасаться бѣдствій отъ колду
новъ; 3) когда крикъ лисицъ походитъ на вой собакъ, постигнетъ людей 
вредъ отъ хищныхъ звѣрей; 4) когда крикъ ихъ походитъ на вой шакаловъ, 
то много будетъ дѣла вельможамъ.

Воронъ,священная птица Авесты3 4), воплощеніе духа побѣды, царской 
славы, также упоминается въ древне-персидскихъ повѣрьяхъ. Карканье 
ворона и отвѣтное кудахтанье курицы указываютъ на разрушеніе чего- 
нибудь и на позднѣйшее возстановленіе разрушеннаго, тогда какъ кудах
танье курицы и отвѣтное карканье ворона указываютъ па обработку чего- 
либо и на позднѣйшее разрушеніе этого. Это же повѣрье приводится и въ 
цитатѣ изъ Айн-намэ.

Упоминаются также въ нашихъ текстахъ и нѣкоторыя домашнія жи
вотныя, имѣвшія большое значеніе въ восточно-иранской культурѣ. Мы 
находимъ примѣту относительно крупнаго рогатаго скота: когда распро
страняется среди него смертность, то будетъ эпидемія и среди людей. Ко
рова играетъ очень важную роль во всѣхъ частяхъ Авесты; Г ейгеръ  въ 
вышеупомянутомъ сочиненіи своемъ подробно говорилъ о роли рогатаго 
скота въ восточно-иранской культурѣ4). Упоминается также и мелкій скотъ, 
впрочемъ въ одномъ случаѣ: кто любитъ слушать голоса овецъ, верблю
довъ и пр. скота— грубый и злой человѣкъ. Овцы и козы, какъ уже ука

1) О. с. 194, п. 5.
2) XIY, 19 — о. с. 48—49. Ср. D a rm este ter , о. с. 76, п. 63, а также ib. 197— 198.
3) ZA, II, 149, п. 16, 560, 566, 571, 624—625. Ср. S ch ra d er , Reallexicon, 769.
4) О. с. 343—350. О подраздѣленіи животныхъ вообще см. Бундахишъ, XIY — W est, 

о. с. 48 сл.
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залъ Г е й г е р ъ 1), имѣютъ гораздо меньше значенія въ Авестѣ, чѣмъ 
крупный скотъ, что объясняется тѣмъ же ученымъ особенной пользой 
послѣдняго рода домашнихъ животныхъ, а также тѣмъ, что Авеста была 
составлена главнымъ образомъ для осѣдлаго населенія, въ жизни котораго 
крупный скотъ былъ важнѣе, чѣмъ болѣе близкія кочевому быту овцы и 
козы. Быть можетъ, этимъ объясняется краткое и пренебрежительное 
отношеніе нашего текста къ любящимъ голоса овецъ1 2). Относительно 
муловъ и ословъ говорится, что не любящій ихъ голосовъ не дости
гаетъ желаемаго; не любящій храпа муловъ, удаляется съ родины, 
лишенъ возможности свободно объясняться; не любящій ослинаго рева, 
хотя и имѣетъ хорошія качества, несчастливъ 3). Въ Арта-ВйраФЪ- 
Намакѣ описываются жестокія пытки умершихъ, при жизни «закрывав
шихъ рты» вьючнымъ домашнимъ животнымъ4) и вообще мучившихъ ихъ5); 
хорошее обращеніе съ домашними животными наоборотъ ведетъ къ блажен
ству въ загробной жизни6). Въ повѣрьяхъ и примѣтахъ упоминаются также и 
нѣкоторыя другія, менѣе часто встрѣчающіяся въ древне-персидской куль
турѣ животныя и птицы: жуки (не любящій ихъ шума безплоденъ и алченъ), 
Фазаны дикій и домашній (перекликанье ихъ предсказываетъ побѣду надъ 
врагами), совы (только въ цитатѣ изъ Айн-намэ, — когда много кричатъ 
совы, это указываетъ на выздоровленіе больного)7), свиньи (ихъ падежъ 
предсказываетъ безопасность людей).

Прежде чѣмъ перейти къ животнымъ, признававшимся съ точки зрѣ
нія маздеизма вредными и дурными, мы остановимся еще на одномъ жи
вотномъ, считавшемся ваяшымъ и полезнымъ. Это животное —  лошадь, 
игравшая громадную роль въ древней Персіи 8).

1) О. с. 362—365, ср. 344—345.
2) Тутъ же, впрочемъ, говорится и о верблюдахъ, о которыхъ см. G e ig er , о. с. 356-361 .
3) Объ ослѣ см. G e ig er , о. с. 361—362.
4) B a r th e le m y , ch. LXXV.
5) lb., ch. XXX, LXXIY, LXXVII.
6) lb., ch. XV.
7) Въ звачительномъ числѣ народныхъ примѣтъ сова пользуется дурной славой.

Относительно мусульманской Персіи укажу напр. на мѣста въ Гулистанѣ Са'діі (Констан
тинопольское изданіе, ІРЧІ» Р | и въ которыхъ сова называется птицей, не оказы
вающей покровительства и приносящей дурную вѣсть. См. также S y k e s , о. с. 265.

8) О лошади въ древней Персіи, кромѣ G e ig er , о. с. 350—356, см. еще С. А. P ie tr e -  
m ont, Les chevaux de PAvesta, Revue de Linguistique, 1880, 315—325 и его же Les chevaux 
dans les temps piAhistoriques et historiques, Paris, 18S8; M odi, The bas-relief of Beharam Gour 
at Naksh-i-Rustam, and the horse in ancient Ігйп, two papers read by — , Bombay, 1895; 
S ch ra d er , o. c. 622—627; J. von N e g e le in ,  Das Pferd im arischen Altertum, Kooigsberg 
1903. По русски — A. K. М ар ковъ , О неизданныхъ Арсакидскихъ монетахъ, Вѣстникъ 
Археологіи и Исторіи, изд. СПБ. Археологическимъ Институтомъ, вып. XI, 1899, 161— 
176, о лошадяхъ: 162—169.
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Въ нашемъ текстѣ, кромѣ предсказанія, что тотъ кто не любитъ ржа
нія лошадей, не получаетъ желаемаго, имѣется цѣлый рядъ повѣрій отно
сительно гаданія по всклокоченнымъ волосамъ лошади. Таковыхъ повѣрій 
шесть: 1) всклокоченный хвостъ лошади предсказываетъ путешествіе ея 
владѣльца, 2) если опъ всклокоченъ наружу— предстоитъ длинное путеше
ствіе, 3) если онъ всклокоченъ внутрь —  долгая остаповка, 4) всклокочен
ные волосы кругомъ хвоста предсказываютъ отъѣздъ и быстрое возвра
щеніе, 5) если съ правой стороны — убыль въ верховыхъ животныхъ, 
6) если съ лѣвой—увеличеніе ихъ. Не смотря на спеціальный характеръ 
этого гаданія, можно указать въ позднѣйшей персидской литературѣ сход
наго содержанія сочиненія. К а з а р т е л л и  х) привелъ въ свое время пер
сидскую рукопись съ двумя трактатами о лошади и гаданіи по ней. Рукопись 
эта индійскаго происхожденія, и по мѣсту написанія, и по содержанію. По 
словамъ К азартелли  1 2), также въ санскритской литературѣ упоминается 
«аварта», локонъ, который считается счастливымъ или несчастнымъ пред
знаменованіемъ смотря но тому мѣсту, гдѣ онъ находится. Можно отмѣ
тить нѣкоторыя примѣты, близкія къ нашему тексту: такъ, хозяинъ лошади 
будетъ богатъ и счастливъ, если сзади, на боку ея, будутъ такіе волосы; 
равно какъ будетъ у пего много такихъ лошадей, если такіе волосы бу
дутъ подъ копытомъ лошади 3). Такимъ образомъ лишній разъ подтверж
дается близость нашего трактата къ индійскимъ мотивамъ.

Переходя къ вреднымъ животнымъ, начнемъ съ волковъ. О нихъ со
общаются примѣты, связанныя съ собаками: будетъ война, когда воютъ 
волки съ горъ и вторятъ имъ собаки изъ деревень; будетъ эпидемія, падежъ 
скота, когда воютъ деревенскія собаки и вторятъ имъ съ горъ волки; 
частые набѣги хищныхъ звѣрей предсказываютъ приходъ врага, но когда 
распространяется среди нихъ смертность, постигнутъ людей бѣдствія; когда 
горные хищные звѣри и птицы начинаютъ приходить въ движеніе, это ука
зываетъ на суровую зиму. Сходное мы находимъ и въ Айн-намэ. Волкъ, 
врагъ стадъ, считался Авестой вреднымъ животнымъ; его желательно 
было увидѣть первымъ 4 5); противъ него говорили заклинапія г>). Кромѣ 
волковъ, нашъ текстъ упоминаетъ еще слѣдующихъ вредныхъ живот

1) L. C a sa r te ll i ,  Salfttar; Іа ріегге de-touche du cheval, traduit du persan, Le Museon, 
IX, 1890, 9 6 -1 0 5 , 185—192, 4 0 2 -4 1 1 .

2) 0 . c. 98. Въ первомъ трактатѣ глава III говоритъ о счастливыхъ случаяхъ, отд. 4 
главы IV — о несчастныхъ (103 suiv., 187 suiv.); во второмъ о подобнаго рода гаданіи гово
рится въ гл. II ф . 408).

3) О. с. 103, 104.
4) D a r m e s te te r , ZA, I, 92.
5) О. с. И, 353, 355.
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ныхъ: муравьевъ, лягушекъ, крысъ, змѣй. Любящій шорохъ муравьевъ, 
всегда будетъ попадаться въ руки враговъ. Кто любитъ кваканье лягушекъ, 
постоянно терпитъ въ жизни; когда онѣ много квакаютъ, то это является 
предсказаніемъ смерти; когда же онѣ квакаютъ, а смертность уже 
распространилась, то это указаніе на то, что смертность эта скоро 
прекратится. Смертность крысъ предсказываетъ дешевизну и урожай; 
когда онѣ приносятъ съ собою зерна пшеницы или ячменя, будетъ прибыль 
въ имуществѣ; когда онѣ грызутъ одежды, это указываетъ на убыль иму
щества. Кго любитъ свистъ змѣй, осужденъ па бѣгство; постигнетъ непріят
ность того, передъ кѣмъ упадетъ змѣя; постигнетъ гибель имущества того, 
кому принесутъ мертвой вскормленную въ его домѣ змѣю. Эти животныя 
считаются вредными и въ Вепдйдадѣ, гдѣ въ видѣ искупленія требуется 
избіеніе ихъ, равно какъ и черепахъ и мухъ *). Въ Саддарѣ цѣлая глава 
(XLIII) посвящена дурнымъ животнымъ и ихъ истребленію; изъ гшхъ на
зываются— лягушка, змѣя, муравей, мы ш ь1 2). Въ Арта-ВйраФЪ-Намакѣ 
указывается, что часть грѣховъ простится тому, кто при жизни уничтожалъ 
муравьевъ, змѣй и т. под. животныхъ3). Съ однимъ изъ этихъ животныхъ, 
именно со змѣей, связанъ вопросъ, о культурныхъ вліяніяхъ въ повѣрьяхъ 
древней Персіи, вопросъ задѣтый и нашимъ текстомъ. Кромѣ того, примѣты 
о змѣяхъ дошли до насъ и въ другихъ источникахъ. Поэтому мы позволяемъ 
себѣ нѣсколько остановиться на этомъ вопросѣ.

Бйрунй въ концѣ своего изложенія праздниковъ персидскихъ мѣсяцевъ 
даетъ таблицу, указывающую какой день каждаго мѣсяца считался Персами 
счастливымъ или несчастнымъ, а также что означало увидѣть змѣю въ 
каждый день мѣсяца 4). Мы, разумѣется, не имѣемъ пикакого основанія 
сомнѣваться въ достовѣрности этого сообщенія, хотя бы змѣя и считалась 
вреднымъ и дурнымъ животнымъ по Авестѣ. Болѣе того, въ позднѣйшей пар- 
сіпской литературѣ имѣются сообщенія сходиаго содержанія. Сохранился на 
персидскомъ языкѣ небольшой стихотворный трактатъ о томъ, что означаетъ 
каждый день встрѣча со змѣей5). Трактатъ этотъ, озаглавленный Мар-намэ, 
былъ изданъ съ переводомъ въ 1893 г. въ Бомбеѣ ученымъ парсомъ Д. Д.

1) D a rm este ter , ZA, II, 212—213, 254—255. О черепахахъ см. тамъ же, 195, о мухѣ 
{спеціально трупной мухѣ) 98 (ср. XI, 146).

2) W est, Pahlavi texts, ІИ, 306—307.
3) B a r th e le m y , ch. LX. Еще Геродотъ (I, 140) писалъ, что маги вмѣняютъ себѣ 

въ заслугу умерщвленіе муравьевъ, змѣй и прочихъ пресмыкающихся и летающихъ ж и
вотныхъ.

4) Chronologie, Р Г І — PPTi Chronology, 218.
5) Краткое упоминаніе о немъ W est, Pahlavi literature, 128.
Записки Вост. Отд. Иші. Русск. Арх. Общ. Т. XVIII. 14
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М оди1). Текстъ былъ изданъ по имѣющимся въ Индіи «ривапетамъ» т. е. 
сборникамъ религіозныхъ преданій. Въ небольдюмъ введеніи М оди коснулся 
вопроса о значеніи змѣи въ древне-персидскихъ вѣрованіяхъ 1 2). Онъ ука
залъ священные тексты, касавшіеся змѣи въ персидскихъ вѣрованіяхъ: какъ 
жрецъ, такъ и простой вѣрующій долженъ былъ имѣть палку для избіенія 
змѣй и змѣя являлась синонимомъ злого духа. Однако, М оди признавалъ 
способъ гаданія по виду змѣй чуждымъ древнимъ Персамъ, хотя мы и 
имѣемъ трактаты о значеніи встрѣчъ со змѣей въ каждый день мѣсяца. 
Такимъ образомъ, хотя Мар-намэ парсійская книга на персидскомъ языкѣ,—  
что опа парсійская доказывается парсійскими названіями дней и тѣмъ, что 
она входитъ въ составъ ривайетовъ,— М оди считалъ ее не древней (около 
четырехъ вѣковъ существованія)3) и возникшей вѣроятно подъ чуждымъ 
вліяніемъ. Благодаря тому, что мы находимъ у Бйрунй извѣстія вполнѣ 
сходныя съ Мар-намэ, мы можемъ древность этихъ повѣрій отодвинуть въ 
болѣе отдаленное время. Различія между текстами весьма не велики: у 
Бйрунй счастливыхъ дней 13 4), переходный день 1 (Махъ— до полудня 
хорошо встрѣтить, послѣ полудня худо), несчастныхъ дней 11 5), неопре
дѣленнаго характера 5 (Джушъ— питаніе только четырехногими животными; 
Дан-ба-михръ— болѣзнь, сопровождаемая поправленіемъ; Сурушъ — путе
шествіе и возвращеніе; Аштадъ— постройка новаго дома; МарасФапдъ — 
короткое путсществіе); въ Мар-намэ счастливыхъ дней 14 6), несчастныхъ 
дней І2  7), неопредѣленнаго характера 4 (Бушъ и Михръ — предстоящее 
путешествіе; Сурушъ —  отправленіе домой и одѣванье новаго платья; Бах
рамъ—  отворачиваться отъ этого дня). Эти несущественныя различія сво

1) J. J. M odi, The persian Mar-n&meh or the book for taking omens from snakes, 
Bombay, 1893.

2) По вѣрованіямъ языческихъ арабовъ змѣи являются духами; Мухаммедъ разли
чалъ два рода змѣй—хорошихъ и дурныхъ; о культѣ же змѣй у арабовъ нѣтъ слѣдовъ— 
см. Th. N o ld e k e , Die Schlange nach arabischem Volksglauben, Zeitschrift fur Volkerpsycho- 
logie und Sprachwissenschaft, I, 1860, 412—416.

3) Текстъ изданъ Моди безъ соблюденія размѣра стиховъ; размѣръ этотъ і__
основываясь на которомъ вносимъ нѣкоторыя поправки — ст. 4а вм.
ст. 5а вм. ст. 9а вм. ст. 10а вм. ст. 14а
у  BM.y^^-Lo; ст* 16 а у*4э-'«-'0;> в м .^ д .^ ^ ;  ст. 25а в м . ст. 32а
вм. Кромѣ того не выдержанъ размѣръ въ ст. Іа, 21а и 31а.

4) Хурмуздъ, ШахрПваръ, ИсФандармадъ, Хурдадъ, Дай-ба-адаръ, Адаръ, Абанъ, 
Хуръ, Тиръ, Михръ, ФарвардПнъ, Рамъ, Динъ.

5) Бахманъ, Ардйбахиштъ, Мурдадъ, Рашнъ, Бахрамъ, Бадъ, Дай-ба-дПнъ, Ардъ, 
Асманъ, Замьндъ, АнПранъ.

6) Хурмуздъ, ШахрПваръ, СиФандармадъ, Хурдадъ, Дай-ба-адаръ, Адаръ, Абанъ, 
Хуръ, ТПръ, Дай-ба-михръ, ФарвардПнъ, ДПнъ, Астадъ, ЗамьПдъ.

7) Бахманъ, Ардйбахиштъ, Мурдадъ, Махъ, Рашнъ, Рамъ, Бадъ, Дай-ба-дПнъ, Ардъ, 
Асманъ, Мараспандъ, АнПранъ.
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дятся къ слѣдующимъ. Махъ '(12-й день), по Бйрунй, хорошъ до полудня, 
плохъ послѣ пол}'дня, по Мар-намэ вообще несчастливъ; Джушъ (14-й день) 
по Бйрунй, —  питаніе исключительно четырехногими животными (неопре
дѣленнаго характера), по Мар-намэ— путешествіе (тоже неопредѣленнаго ха
рактера); Дай-ба-михръ (15-й день) знаменуется у Бйрунй болѣзнью, отъ ко
торой потомъ поправляются (неопредѣленнаго характера); въ Мар-намэ 
удовлетвореніемъ желаній человѣка; Михръ (16-й день) —  у Бйрунй новое 
пріобрѣтеніе, въ Мар-намэ— предстоящее путешествіе; Рамъ (21-й день)— 
по Бйрунй знаменуетъ путешествіе и побѣду надъ врагами, въ Мар-намэ—  
постоянную вражду и борьбу; Аштадъ (28-й день) —  у Бйрунй постройка 
новаго дома (неопредѣленный характеръ), въ Мар-намэ— веселье; Замьядъ 
(28-й день)— у Бйрунй горе, по Мар-намэ— полученіе справедливаго; Ма- 
распандъ (29-й день)— по Бйрунй краткое путешествіе (неопредѣленнаго ха
рактера), по Мар-намэ— стѣснительное положеніе; Анйранъ(30-й день) — 
по Бйрунй наказаніе за прелюбодѣяніе, по Мар-намэ —  горе и раздумье. 
Другія различія, которыя можно замѣтить между обоими текстатами, 
настолько незначительны, что отмѣчать ихъ врядъ-ли имѣетъ какое-либо 
значеніе. Итакъ, изъ сравненія обоихъ текстовъ мы можемъ сказать, что 
гаданія по встрѣчѣ со змѣей, съ положительнымъ и отрицательнымъ харак
теромъ, можно встрѣтить въ иранскомъ Фольклорѣ не только въ болѣе но
выхъ ривайегахъ, но и въ памятникахъ ХІ-го вѣка, а въ виду того, что 
большая часть сообщеній Бйрунй касается сасанидской Персіи и основана 
на сасанидскихъ матеріалахъ, у насъ нѣтъ основаній отрицать присутствіе 
ихъ и въ сасанидской Персіи. Съ другой стороны, какъ мы уже говорили, 
М оди  считалъ эти вѣрованья настолько чуждыми маздеизму, что предпола
галъ чуждое вліяніе и такимъ образомъ выдвигалъ вопросъ о заимствованіи 
и культурныхъ вліяніяхъ.

Изданный нами трактатъ, говоря о вліяніяхъ на персидскія при
мѣты и повѣрья, приписывалъ ихъ главнымъ образомъ Индіи. Есть ука
заніе на то, что въ поздиѣйшее время, въ мусульманскую эпоху, арабы 
переводили съ индійскаго различныя книги, а между ними и книги о 
змѣяхъ J). Съ другой стороны, мало странъ, которыя были бы такъ бо
гаты змѣями и змѣинымъ культомъ, какъ Индія 3). Подобно народамъ 
античнаго міра, Индійцы по сіе время вѣрятъ въ то, что каждый домъ 
имѣетъ свою домашнюю змѣю3) (ср. въ нашемъ трактатѣ повѣрье о 1 2 3

1) S ach au , Alberuni’s India, translation, I, XXXIY.
2) M. W in te r n itz , Der Sarpabali, ein altindischer Schlangencult (Mittheilungen der 

anthropologischen Gesellschaft in Wien, XVIII Band, 1888,25—53, 250—265), 25 и 34.
3) W in te r n itz , 257.
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змѣѣ, «вскормленной въ домѣ»). Такимъ образомъ, если, принимая предпо
ложеніе М о д н о  чуждомъ вліяніи, говорить о заимствованіи, приходится 
обращаться къ Индіи М. Относительно змѣй и змѣинаго культа въ Индіи 
мы имѣемъ рядъ работъ, которыя заключаются изслѣдованіемъ Виптер- 
ница о Сарпабали, древне-индійскомъ культѣ змѣй. Прежніе изслѣдователи, 
какъ Ф ергю ссонъ и др., полагали, что культъ змѣй былъ заимствованъ 
арійскимъ населеніемъ Индіи отъ аборигеновъ и появился поздно. Новыя 
данныя, собранныя Винтерпицемъ, опровергаютъ эти утвержденія и ото
двигаютъ этотъ культъ въ болѣе отдаленное время 1 2). Для насъ интересно 
сообщеніе, по которому брахманы избѣгали змѣи и встрѣчу съ ней считали 
дурнымъ знакомъ; однако они принимали и принимаютъ участіе въ культѣ 
змѣй, культѣ, весьма развитомъ. Такимъ образомъ, получается явленіе, 
сходное съ разбираемымъ нами: съ одной стороиы, культъ животнаго не 
препятствуетъ считать дурнымъ знакомъ встрѣчу съ нимъ, съ другой— въ 
нѣкоторыхъ случаяхъ встрѣча можетъ считаться приносящей счастье, хотя 
бы животное и считалось дурнымъ. Не отрицая возможности вліянія Индіи 
на сасанидскую Персію, мы имѣемъ въ данномъ случаѣ слишкомъ сложный 
матеріалъ, чтобы высказываться съ несомнѣнной опредѣленностью.

Въ заключеніе укажемъ еще одинъ, близкій къ только что разобран
ному примѣръ зависимости сообщеній Бйрунй отъ тѣхъ же источниковъ, 
что и позднѣйшіе персидскіе ривайегы. Эта близость источниковъ лишній 
разъ подтвердитъ достоверность извѣстій Бйрунй. Въ Ал-асар-ал-бакійя3) со
хранился любопытный заговоръ противъ скорпіоновъ. Въ пятый день 
ИсФандармадрузъ, между зарей и восходомъ солнца, писали на че- 
тыреугольныхъ листахъ бумаги слѣдующій заговоръ: «Во имя Бога 
Всемилостиваго, Всемилосерднаго! ИсФандармадмахъ и ИсФандармадрузъ! 
Я  завязалъ идущее и приходящее, —  внизу и наверху, —  за исключеніемъ 
коровъ, —  во имя Язатъ и во имя Джема и Афрйдуна,—  во имя Б ога,—  
клянусь Адамомъ и Евой, —  на одного Бога полагаюсь я!» На три стѣны 
дома клали но три такихъ листка, а четвертую оставляли пустой для вы
хода скорпіоновъ. Тотъ же Д. Д. М оди опубликовалъ пехлевійскій текстъ 
и англійскій переводъ заговора4), искореняющаго изъ дома насѣкомыхъ и

1) Повѣрья о змѣяхъ, какъ хранительницахъ кладовъ, у мусульманскихъ народовъ— 
D efr  em ery , Gulistan ou le parterre de roses par Sadi, traduit du persan, Paris, 1858, 238— 
239, note, считалъ индійскими по происхожденію (богъ сокровищъ Кувера и охраняющія его 
гротъ змѣи).

2) W in te r n itz , 262 folg.
3) Chronologic fY 4); Chronology, 216.
4) Болѣе краткая версія этого же заговора была издана,транскрибирована и переведена 

М. H aug, An old pahlavi-pazand glossary, edited b y D a stu r  H o sh a n g ji J a m a sp ji A sa ,



также входящаго въ составъ ривайетовъ 1). Текстъ заговора слѣдующій: 
«Во имя творца Ормузда! Въ день Спендармадъ мѣсяца Спендармада я замк
нулъ уста всѣмъ вреднымъ созданіямъ, злымъ духамъ мужского и жен
скаго пола, волшебникамъ, волшебницамъ, злоумышляющимъ, «кавіямъ» и 
«карапамъ» (тоже злыя существа, вѣроятно еретическое духовенство), зло
дѣямъ, разбойникамъ, волкамъ, притѣснителямъ,— славой Бога, славой героя 
Ферйдуна, славой звѣзды Тиштара (Сиріуса), славой звѣзды Сатвёса, сла
вой звѣзды Вананда, славой звѣзды ХаФтбранга»* 1 2). Заговоръ этотъ долженъ 
писаться шафрановой водой на оленьей кожѣ или на бумагѣ и приклеиваться 
на главную дверь дома. Отмѣчаемъ близость этихъ заговоровъ.

Къ этимъ же повѣрьямъ, восходящимъ еще къ отдаленной древности, 
къ эпохѣ восточно-иранской культуры, мы относимъ и находящійся въ на
шемъ трактатѣ рядъ повѣрій, связанныхъ съ огнемъ. Повѣрій этихъ го
раздо меньше, чѣмъ повѣрій, связанныхъ съ разнаго рода животными, но 
они выдѣлены за то въ особую небольшую главу подъ названіемъ «признаки 
въ огняхъ». Отдѣльно отмѣчена только одна небольшая примѣта, — кто не 
любитъ треска огня, не получаетъ дохода съ земли. «Признаковъ въ огняхъ» 
всего десять: изъ нихъ восемь касаются очага съ горящимъ въ немъ огнемъ, 
одинъ касается какъ очага, такъ и свѣтильника или свѣчи, и наконецъ одинъ 
касается лишь свѣтильника или свѣчи. Трескъ огня3) на очагѣ направо отъ

revised and enlarged, with an introductory essay on the pahlavi language by—,Bombay-London, 
1870, 23—24, Appendix IV Nirange kharfastar zadan (an incantation for the destruction of 
vermin). Относительно этого текста cp. Pand-namak i Zaratust, der Pehlevitext mit Ueberset- 
zung, kritischen und Erliiuteruugsnoten von A .F re im a n n , Wiener Zeitschrift fur die Kunde des 
Morgenluudes, XX, 1906, 154— 155.

1) J iv a n ji J a m s h e d j i M odi, Two amulets of ancient Persia. Nirang-i-Jashan-i- 
Burzigaran (a religious formula used as a charm on the day of the festival of the cultivators, 
the 5-th dayofthe 12-th Parsee month) and au Avesta amulet. Two papers read before the Anthro
pological Society of Bombay, Bombay, 1901, 3—6. Тѣмъ же авторомъ изданъ и переведенъ 
заговоръ противъ болѣзни глазъ изъ ривайетовъ, см. J. J. M odi, Cbarms or amulets for some 
diseases of the eye, and a few ancient beliefs about the eclipse being two papers read before 
the Anthropological Society of Bombay, Bombay, 1894, 1—9.

2) K. Г. З ал ем ан ъ , просмотрѣвшій текстъ и переводъ М оди, обратилъ мое вни
маніе на два короткія, новоперсидскія гаданія по змѣямъ, изданныя имъ въ статьѣ Ueber 
eine Parsenhandschrift der Kaiserlichen Oeffentlichen Bibliothek zu St.-Petersburg, Travaux de 
la troisieme session du Congres Iuternatioual des Orientalistes a St.-Petersbourg, Tome II, 
St.-Petersbourg—Leyde, 1879, 497—498. Первое гаданіе сообщаетъ чего нужно ожидать, если 
встрѣтить змѣю въ тотъ или другой день,—при этомъ приводятся дни семидневной недѣли. 
Второе гаданіе касается юдиціарной астрологіи, соединенной со встрѣчей со змѣей. Оно 
предсказываетъ событія изъ встрѣчи со змѣей при нахожденіи луны въ одномъ изъ двѣ
надцати знаковъ зодіака.

3) Заговоръ противъ треска огня въ мусульманской Персіи см. Кульсум-нэнэ, 
T h o n n e lie r , о. с. 103.
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сидящаго— предсказываетъ вѣтеръ и пыль, налѣво— дождь и снѣгъ; когда 
огонь очага кружится кругомъ него— предсказаніе смуты и спора, когда же 
передъ сидящимъ— побѣда и радость; когда кружится онъ передъ очагомъ— 
отъѣздъ хозяина, когда за очагомъ— болѣзнь въ домѣ; когда звукъ пылаю
щаго па очагѣ огня напоминаетъ смѣхъ, быть и радости, и горю; когда 
огонь подходитъ подъ самый котелъ очага— будутъ большіе дожди; также 
будетъ дождь, когда скручивается и пузырится ф и т и л ь  свѣтильника или 
свѣчи; также будетъ дождь, когда огонь въ очагѣ бросаетъ много искръ. 
Въ цитатѣ изъ Айн-намэ у Ибн-Кутейбы мы также находимъ сходныя по
вѣрья: громко пылаетъ огонь— большая радость; пылаетъ завывая— горе; 
когда огонь очага подходитъ подъ самый котелъ—  большіе дожди или при
бытіе гостей.

Ш радеръ  указалъ уже ту громадную роль, которую игралъ огонь въ 
индо-европейской древности 1 2 3). Почитаніе огня па очагѣ, этого «господина 
дома», являлось отличительной чертой древней религіи Грековъ и Римлянъ, 
Индійцевъ и Иранцевъ. Особенно въ маздеизмѣ, этой религіи огия по пре
имуществу, мы находимъ развитой культъ его. По Г е й г е р у 2), огонь былъ 
для народа Авесты священнѣйшимъ и чистѣйшимъ элементомъ, отраяіепіемъ 
Аурамазды; огонь создавалъ свѣтъ и изгонялъ злыхъ духовъ; изъ дыма 
и пламени огня узнавали велѣнія божества. Д арм стетеръ  указалъ, 
что огонь, сынъ Аурамазды, является въ различныхъ Формахъ, небес
ныхъ и земныхъ, и что тексты, давая различныя классификаціи, раз
личаютъ особенно естественные огни (но ихъ различпымъ проявленіямъ и 
происхожденію, числомъ 5) и соціальные огни (числомъ 3, по числу трехъ 
главныхъ классовъ авестійскаго общества) 2). Подробную классификацію 
огней даетъ Бундахишъ 4 5). Шаястъ-ла-шаястъ (XII, 3) г>) совѣтуетъ дер
жать въ домѣ огонь и удалять остывшіе уголья; тамъ же (XII, I I ) 6) ука
зывается, что въ домѣ, въ которомъ имѣется беременная женщина, необхо
димо поддерживать огонь для отогнанія злыхъ духовъ. Послѣднее рекомен

1) О. с. 367 и 674. Нѣкоторыя интересныя переживанія культа огня въ современной 
Персіи были отмѣчены у N. de K h a n ik o ff, Memoire sur P6thnograpbie de la Perse, Paris, 
I8G6, 91—92 (cp и K. Р и т т е р ъ , Иранъ, ч. I, перевелъ и дополнилъ II. Х ан ы к овъ , СПБ. 
1874, 519-520).

2) О. с. 353 -355 .
3) D a r m e s te te r , ZA, I, 149—158. Здѣсь приведены мѣста, касающіяся огня, изъ 

Ясны и Спрбза. ВендПдадъ (ZA, II, 69 и 136 зиіѵ.) говоритъ о невинности огня и объ 
очищеніи его.

4) W e s t , о. с. 61—65.
5) О. с. 339—340.
6) О. с. 343.
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дуется и въ Саддарѣ (Х У І)J); тамъ-же (XXXIX и ХСП)1 2) совѣтуется под
держивать священный огонь въ домѣ— ночью воспламенять его одинъ разъ, 
днемъ дважды; тамъ-же (XLIX) 3) указываются правила относительно со
храненія огня и золы.

Понятно, что объ огнѣ, элементѣ, который далъ даже свое имя почи
тателямъ маздеизма, огнепоклонникамъ 4), долженъ былъ существовать въ 
сасанидскую эпоху рядъ повѣрій и примѣтъ, изъ которыхъ до насъ дошло 
нѣкоторое количество. Эти повѣрья и примѣты, дошедшія до насъ и въ издан
номъ нами трактатѣ, и въ цитатѣ изъ Айн-намэ, относятся не только къ 
священному огню въ храмахъ, но и къ древнѣйшей стадіи почитанія огня, 
къ огню домашняго очага.

Кромѣ примѣтъ и повѣрій, относящихся къ опредѣленнымъ животпымъ 
и къ огнямъ, въ нашемъ трактатѣ и въ цитатѣ изъ Айн-намэ имѣются нѣкото
рыя примѣты и повѣрья общаго характера, но содержанію своему однако 
близкія къ только-что приведеннымъ. И самые тексты признаютъ ихъ повпди- 
мому сходными, такъ какъ приводятъ рядомъ. Изъ такихъ примѣтъ отмѣ
тимъ: 1) вой хищныхъ звѣрей разлучаетъ близкихъ и предсказываетъ оди
ночество (только въ нашемъ трактатѣ), 2) когда хищные звѣри начинаютъ 
безпокойно бѣгать и кричать, это предсказаніе прихода врага (только въ на
шемъ трактатѣ), 3) когда горные хищные звѣри и птицы обнаруживаютъ 
безпокойство, это предсказаніе суровой зимы (и въ нашемъ трактатѣ, и въ 
Айн-намэ), 4) когда начинается падежъ хищныхъ звѣрей, постигаетъ людей 
нужда (и въ нашемъ трактатѣ, и въ Айн-намэ),— эти примѣты касаются хищ
ныхъ звѣрей вообще; далѣе слѣдуютъ примѣты относительно сна: 5) когда 
храпитъ простой человѣкъ, его постигаютъ плѣнъ и униженіе (только въ на
шемъ трактатѣ), 6) когда-же знатный, то онъ получаетъ возвышеніе и по
чести (лишь въ Айн-намэ), 7) указаніемъ на сплетню служитъ скрежетъ во 
спѣ зубами; для исправленія этого рекомендуется ударить себя по рту ды
рявымъ башмакомъ (и въ нашемъ трактатѣ, и въ Айн-намэ); 8) пускающій 
во спѣ слюни, будетъ постигнутъ отчужденностью (только въ нашемъ трак
татѣ); 9) дующій во снѣ, уничтожаетъ имущество (и въ нашемъ трактатѣ, и въ 
Айн-намэ); затѣмъ 10) когда много чешетъ себя знатный человѣкъ— великъ 
грѣхъ его (только въ нашемъ трактатѣ); 11) когда дѣлаетъ это простой, опъ

1) О. с. 277.
2) О. с. 301, 355—356.
3) О. с. 311—312.
4) D a r m e ste te r , ZA, I, LIX слѣд.
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получаетъ большую выгоду (только въ нашемъ трактатѣ); сюда же относятся 
нѣкоторыя наблюденія надъ природными явленіями: 12) тьма безъ причины и 
безъ тучъ— предсказаніе эпидеміи (и въ нашемъ трактатѣ, и въ Айн-памэ)1); 
13) мерцающій ясною ночью свѣтъ на небосклонѣ —  предсказаніе напа
денія врага (и въ нашемъ трактатѣ, и въ Айн-намэ); 14) а если видятъ это, 
когда врагъ находится въ данной мѣстности, то онъ уйдетъ оттуда (и въ 
нашемъ трактатѣ, и въ Айн-намэ)1 2); затѣмъ 15) повѣрье о трескѣ въ крышѣ 
дома,— предсказапіе отъѣзда живущаго въ немъ (и въ нашемъ трактатѣ, и 
въ Айп-паыэ); 16) повѣрья относительно неблагопріятной встрѣчи: а) счи
талось несчастливымъ увидѣть только-что рожденное существо, за исклю
ченіемъ того случая, когда опо бывало съ какимъ-нибудь недостаткомъ, 
такъ какъ тогда, по любопытному объясненію текстовъ, иесчастіе его при
роды обращалось противъ него самаго3) (и въ нашемъ трактатѣ, и въ Айн- 
памэ), б) хронически больного, в) неблагопріятнаго именемъ, г) дѣвушку 
дѣвственницу4), д) мальчика, идущаго въ школу5), е) связанныхъ животныхъ, 
ж) вообще животныхъ съ опредѣленной ношей (все это только въ 
Айн-намэ); 17) повѣрья относительно благопріятной встрѣчи: а) счита
лось счастливымъ увидѣть здороваго, б) человѣка съ благопріятнымъ име
немъ, в) замужнюю женщину, г) мальчика, идущаго изъ школы, д) живот- 
пыхъ съ опредѣленной ношей (только въ Айн-памэ); наконецъ только въ 
Айн-намэ сохранилось 18) повѣрье о веденіи къ царю лошадей и пр. до
машнихъ животныхъ слѣва направо, а невольниковъ и хищныхъ звѣрей

1) Повѣрья древнихъ персовъ о несчастьи затменія въ полнолуніе и новолуніе для 
посѣвовъ см. у БПрувй, Chronologie, РР'Р', Chronology, 219. Ср. данныя въ статьѣ J. J. 
M odi, А few ancient beliefs about the eclipse въ Charms or amulets for some diseases of 
the eye and a few ancient beliefs about the eclipse, Bombay, 1894, 9—24.

2) По БПрувй (Chronologie, p | o; Chronology, 199—200), на горѣ Дама въ Фарсѣ каж
дую ночь въ Наурузъ виденъ далеко распространяющійся и сильно сіяющій свѣтъ.

3) Очевидно считалось, что новорожденное существо (изъ текста нашего трактата
пыясняется, что безразлично—человѣкъ или животное), появившись на свѣтъ, передаетъ 
все свое несчастье тому, кто первый увидитъ его. Повѣрье персовъ о зачатіи ребенка 
несовершеннаго вида въ день новолунія см. у БПрунП, Chronologie, и Chronology, 219.
По позднѣйшимъ мусульманскимъ примѣтамъ красивый скорѣе подверженъ сглазу, чѣмъ 
уродъ — см. Е. Q u a trem ere , Proverbes arabes de Meidani, JA, III serie, У, 1838, 235—236. 
Ср. примѣту, сообщенную Б о гп ’омъ въ ZDMG, X, 810.

4) Въ параллель къ этому повѣрью приведемъ примѣту изъ персидской книги у Ибн- 
Кутейбы ( Ujun al ahbar, II, | Arc, f —о), по которой считалось дурнымъ признакомъ вынуть 
изъ колчана стрѣлу, съ написаннымъ на ней женскимъ именемъ.

5) Это повѣрье, равно какъ нижеслѣдующее о благопріятной встрѣчѣ съ мальчи
комъ, идущимъ изъ школы, основаны, вѣроятно, на взглядахъ маздеизма на пользу про
свѣщенія см. Саддаръ, LI—о. с. 313—314; объ обязанностяхъ школьника см. небольшой 
текстъ, изданный и переведенный у J. D a r m e ste te r , Les devoirs de l’ecolier, JA, 1889, 
XIII, 355—363.
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справа налѣво J). Въ цитатѣ изъ Айн-намэ сообщается также обычай не 
устранять отъ слуха царей пѣсенъ, скрипа мачтъ, ржанья лошадей. Въ на
шемъ трактатѣ говорится лишь о симпатіи къ музыкѣ, которая однако по- 
видимому осуждается: кто любитъ музыку, предается прегрѣшеніямъ, не
навидитъ людей. Наконецъ, въ томъ-же отдѣлѣ нашего трактата, кото
рый содержитъ вышеразобранныя повѣрья и примѣты, содержится нѣ
которое количество нравственныхъ сентенцій и совѣты относительно 
опредѣленія драгоцѣнныхъ камней. Что нравственныя сентенціи могли 
входить въ составъ сасанидскихъ книгъ, вполнѣ допустимо; болѣе того, 
даже сходство ихъ съ однородными мзгсульмапскими сентенціями не исклю
чаетъ возможности возводить ихъ къ сасанидскому источнику1 2), Нѣкоторыя 
изъ этихъ сентенцій имѣются и въ цитатѣ изъ Айн-намэ (напр. о молчали
вомъ и говорливомъ), что лишній разъ подтверждаетъ возможность пе
рехода сасанидскихъ дидактическихъ сочиненій въ письменность мусульман
скихъ народовъ.

Кромѣ вышеприведенныхъ, носяшихъ на себѣ слѣды песомнѣпной 
древности и песомнѣнно-же, въ виду совпаденія съ цитатой изъ Айн-намэ, 
заимствованныхъ изъ сасанидскаго источника примѣтъ и повѣрій, нашъ 
текстъ занятъ въ значительпой части физіоном икой . Послѣ гаданій по росту 
ячменя, идетъ цитата изъ нѣкоего индійца Дж-у-б-р’а относительно ф и зіо 

номики и разнаго рода ««признаковъ». Книга Дж-у-б-р’а была яко-бы на
писана для хосроевъ, прислана изъ Индіи и хранилась въ сокровищни

1) Объ индо-европейскомъ представленіи о правой и лѣвой сторонахъ см. S c h r a d e r ,
о. с. G63—GG4 (краткую замѣтку объ этомъ см. еще у Н. A rb o is  de J u b a in v il l e  въ Revue 
Celtique, XXVII, j\l- 2, 1906, Avril, 170—171). Объ арабскихъ аналогичныхъ представле
ніяхъ о и о которыхъ упоминаетъ и нашъ текстъ, см. напр. J. W e l lh a u s e n ,
о. с. 202. Близкую примѣту къ арабскимъ ^ L aj и  независимо или подъ вліяніемъ
ихъ, мы находимъ въ древнѣйшемъ памятникѣ испанскаго народнаго эпоса, въ поэмѣ о 
Сидѣ, въ самомъ началѣ ея. «При выѣздѣ изъ Бивара — вороны были имъ направо, при 
въѣздѣ-же въ Бургосъ—налѣво. Увидя это, мой Сидъ пріободрился и поднялъ голову: 
Слава Богу! Альваръ Фаньезъ, это доброе предзнаменованіе. ..» .

2) Ср. Sacy , Memoire sur le Djavidan Khired, 25. Въ этомъ отношеніи было бы инте

ресно внимательное изученіе сочиненія Ибн-МукаФФы изданнаго въ Каирѣ
и переведеннаго Van Ѵ іо іе п ’омъ въ голландскомъ журналѣ Tweemaandelijksch Tijdschrift, 
1902. Съ этого голландскаго перевода былъ сдѣланъ Французскій—La perle incomparable ou 
Tart du parfait courtisan de Abdallah ibn al-Mokaffa, traduction frangaise d’apres la version 
neerlandaise de M. van V lo te n , Bruxelles, 1906.
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цахъ персидскихъ царей. Тутъ мы имѣемъ то же, что ранѣе сооб
щалось вообще объ индійскихъ мудрецахъ и сочиненіяхъ, служившихъ 
руководствомъ для Сасанидовъ. Только иослѣ этого введенія начинаются 
собственныя слова Джахиза. Джахизъ также говоритъ о Физіономикѣ; двѣ 
особыя главы посвящены гаданіямъ по родимымъ пятнамъ и по дрожанію 
членовъ тѣла. Въ заключеніе помѣщены два дополненія; одно, уже ранѣе 
нами упомянутое, о разнаго рода индійскихъ гадапіяхъ и другое, псевд- 
эпиграФическій трактатъ смонакахъ смерти», т. е. рядъ сообщеній о томъ, 
по какимъ признакамъ оопредѣляется смерть больного, рядъ своеобразныхъ 
діагнозовъ смерти. Все это, за исключеніемъ краткаго сообщенія объ индій
скихъ гаданіяхъ, относится къ Физіономикѣ1).

Въ Физіономическихъ наблюденіяхъ, кромѣ сравненій разнаго рода 
проявленій душевной жизни съ характеромъ человѣка, нужно отмѣтить двѣ 
значительныя группы наблюденій: одна —  гаданіе по родимымъ пятнамъ, 
другая— гаданіе по дрожанію членовъ 1 2). Каждой группѣ посвященъ даже 
особый отдѣлъ. Мы остановимся на нихъ подробнѣе въ виду того, что имъ 
отдано особое вниманіе, а также потому, что только онѣ представ
ляютъ собою нѣчто цѣлое, тогда какъ другія Физіономическія наблюденія 
отрывочны. Эти послѣднія, поскольку они заслуживаютъ вниманія, будутъ 
отмѣчены гіами далѣе.

Прибавимъ, что въ данномъ случаѣ мы не имѣемъ вспомогательнаго 
текста, какимъ являлась для пасъ ранѣе цитата изъ Айн-намэ, не только 
помогавшая при пониманіи текста и замѣнявшая другія рукописи, ной удо
стовѣрявшая съ несомнѣнностью сасанидское происхожденіе примѣтъ и по
вѣрій. Одпако, въ той-же цитатѣ имѣются двѣ примѣты этого порядка. Мы ра

1) Кромѣ упомянутаго нами выше сборника R. F o r s t e r ’a, имѣется еще изданіе 
ХѴІІІ-го вѣка—J. S. F. F r a n z iu s , Scriptores pbysiognomoniae veteres, Altenburgi, 1780. 
Кромѣ двухъ небольшихъ трактатовъ Мелампода,—о гаданіи по дрожанію членовъ и по 
родимымъ пятнамъ, о которыхъ мы будемъ говорить далѣе,—изданіе F r a n z ’a заключаетъ 
Физіономическіе трактаты псевдо-Аристотеля, ІІолемона и Адамантія, имѣющіеся и въ 
изданіи F o r s te r ’a.

2) B o u c h e -L e c le r c q , о. с., 160 suiv. говоритъ объ этого рода гаданіи у антич
ныхъ народовъ съ приведеніемъ нѣкоторыхъ данныхъ древней и новой литературы о 
пемъ. Этому «пальмическому» гаданію въ его санкціонированной Формѣ онъ приписы
ваетъ позднее происхожденіе, считая введшимъ его стоика Посидонія (II—I в. до Р. X.), 
68 и 165. Это «пальмическое» гаданіе онъ дѣлитъ на три группы: гаданія по судоро
гамъ, по чиханію и по шуму въ ушахъ. Изъ этихъ трехъ группъ, по отношенію къ му
сульманскимъ народамъ, больше всего привлекала вниманіе вторая—см. напр. рядъ ин
тересныхъ сообщеній въ замѣткѣ D efrem e ry , Sur quelquea opinions singulifcres des musul- 
mans (Comptes rendus de l ’Academie des inscriptions et belles-lettres, 2-e serie, VII, 1871). 0  
гаданіи по родимымъ пятнамъ въ античномъ мірѣ см. краткія замѣчанія у B o u c h e — 
L e c le r c q , 174—175.
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зумѣемъ слѣдующія двѣ примѣты: близка смерть больного, похожаго на здоро
ваго и здоровый, похожій на больного, подверженъ болѣзни. Первая изъ нихъ 
имѣется и въ нашемъ текстѣ, при чемъ она находится не въ отдѣлѣ ф и з іо 

н о м и к и , а вмѣстѣ съ тѣми повѣрьями и примѣтами, которыя находятся и въ 
Айн-намэ, именно послѣ примѣты о передвиженіяхъ горныхъ хищныхъ 
звѣрей и птицъ х). Далѣе, нашъ текстъ, говоря объ индійскихь мудрецахъ 
при сасанидскомъ дворѣ, называетъ ихъ знатоками ф и з іо н о м и к и . Тутъ же 
находитъ себѣ мѣсто спеціальная группа гаданій по родимымъ пятнамъ. Нако
нецъ отмѣтимъ, что въ нѣкоторыхъ пехлевійскихъ рукописяхъ имѣются ря
домъ съ чисто Фольклорнымъ матеріаломъ, какъ заговоры противъ лихора
докъ, сообщенія относительно значенія разнаго рода природныхъ знаковъ 
на тѣлѣ т. е. именно сообщенія Физіономическаго характера, которыя еще 
ждутъ спеціалиста-изслѣдователя 1 2). Нашъ текстъ, упоминая персидскія га
данія, говорить, что при этомъ имѣло значеніе расположеніе и число роди
мыхъ пятенъ,— если было оно на лицѣ, это имѣло опредѣленное значеніе; 
если было одно или было ихъ нѣсколько, это также имѣло опредѣленное 
значеніе и т. д. Такъ какъ эта группа упоминается какъ существовавшая 
въ древне-персидскомъ гаданіи, мы начнемъ съ ея разбора 3).

Заключепія по родимымъ пятнамъ о будущемъ человѣка находятся въ 
той части трактата, которая дается какъ сообщеніе самого Джахиза. Кромѣ 
особой части, спеціальной главы о родимыхъ пятнахъ, эти заключенія упо
минаются и ранѣе въ сообщеніяхъ Джахиза4). Такъ упоминается: 1) когда на 
лицѣ человѣка одно пятно или много ихъ, или же на глазахъ или на щекѣ 
краснота, то онъ опасенъ, 2) родинка между плечами знакъ превосходства, 
(по мусульманскому преданію это даже «печать пророчества»), 3) то-же зна
ченіе имѣетъ и родинка на подмышкѣ, 4) волосы въ родинкѣ указываютъ 
на силу души, 5) родинка на плечахъ предсказываетъ благо, G) родинка на

1) Фраза изъ АПн-намэ помогаетъ намъ отдѣлить эту примѣту нашего текста отъ 
предъидущей, такъ какъ безъ этой Фразы ее можно было бы въ нашемъ текстѣ связы
вать и ставить въ зависимость отъ первой части предъпдущей.

2) W e st , РаЫаѵі texts, I, XLVI.
3) Отмѣтимъ, что у современныхъ гебровъ существуютъ наблюденія надъ движе

ніями кожи и членовъ тѣла см. А. I lo u tu m  - S c h in d le r , Die Parseu in Persien, ihre 
Sprache und einige ihrer Gebriiuche, ZDMG, XXXVI, 1882, 84. На угадыванье характера по 
строенію рта въ МссневП Джелал-ед-дмна Руміі указывалъ H am m er. Traces de la bucco- 
mancie chez les Persans, JA, 4-me serie, t. 19, 1852, 289—290.

4) Мы не будемъ здѣсь останавливаться на возможной связи примѣтъ надъ роди
мыми пятнами съ излюбленной бъ позднѣйшемъ мусульманскомъ бытѣ «мушкой», (о
ней въ новооерсндской поэзіи см. Anis-el- ochcbaq, traite des terraes 1'iguriis relatifs a la de
scription de la beautc, traduit du persau et annote par Cl. H u a rt, Paris, 1S75, 49 suiv.).



правомъ локтѣ предсказываетъ высокія внутреннія качества человѣка тт 
благо, 7) родинка на лѣвомъ локтѣ предсказываетъ обратное. Примѣты, 
относящіяся къ родимымъ пятнамъ, очень кратки; онѣ только опредѣляютъ 
мѣсто пятна и выводятъ заключеніе. Въ концѣ слѣдуютъ еще четыре при
мѣты йодъ рубрикой «знаки въ женщинахъ», также касающіяся родимыхъ 
пятенъ, при чемъ однако четвертая примѣта говоритъ одинаково какъ о 
мущинахъ, такъ и о женщинахъ. Съ другой стороны, изъ шестидесяти 
двухъ примѣтъ главы о родимыхъ пятнахъ, двѣ относятся спеціально къ 
женщинамъ. Такимъ образомъ, у насъ нѣтъ основанія отдѣлять эти части 
трактата одну отъ другой, хотя дѣйствительно никакихъ иныхъ различій въ 
лицахъ нашъ трактатъ въ данномъ случаѣ не даетъ,— мы имѣемъ различія 
въ толкованіяхъ лишь при упоминаніи мущинъ и женщинъ. Значительное 
число примѣтъ опредѣляетъ часть тѣла, на которомъ находится родимое 
пятно и выводитъ свои заключенія. Въ перечисленіи членовъ тѣла замѣ
чается несомнѣнная послѣдовательность. Текстъ начинаетъ со лба, переходитъ 
къ вѣкамъ, ушамъ, носу, глазамъ, плечамъ, щекамъ, губамъ, горлу, шеѣ, пле
чамъ, локтямъ, груди, животу, сердцу, спинѣ, ляшкамъ, колѣнамъ, голенямъ, 
пяткамъ, ступнямъ, затѣмъ возвращается къ рукамъ и кистямъ ихъ. Изъ 
этого перечисленія мы видимъ, что нашъ текстъ, хотя и съ отступленіями, 
выдерживаетъ извѣстный порядокъ— описаніе примѣтъ спускается отъ го
ловы къ ногамъ. Отступленія не существенны: такъ, онъ возвращается къ 
примѣтѣ о родимомъ пятнѣ на лбу, вставляетъ примѣту о родимыхъ пят
нахъ на плечѣ между примѣтой о глазахъ и примѣтой о носѣ, примѣту о 
локтѣ между примѣтами о плечахъ и отдѣльно отъ рукъ, примѣту о рукахъ 
относитъ на самый конецъ. Эти отступленія могутъ также объясняться пе
рестановками переписчиковъ. Кромѣ того, мы должны помнить неустойчи
вость примѣты, которая имѣетъ въ разное время и въ разномъ мѣстѣ раз
ное значеніе. Изъ такого рода примѣтъ укажемъ напр. на примѣту о ро
динкѣ на животѣ— въ одномъ случаѣ человѣкъ получитъ большое благо и 
избавится отъ зла, въ другомъ — онъ оказывается прелюбодѣемъ и вообще 
человѣкомъ низкихъ качествъ; или па родинку на одной сторонѣ носа,— въ 
одномъ случаѣ указывается, что родинка па правой сторонѣ его предска
зываетъ праведность человѣка, на лѣвой мученичество, въ другомъ же 
случаѣ говорятся, что родинка на одной сторонѣ носа (различіе между сто
ронами не указывается) предсказываетъ богатство, благополучіе, правед
ность. Отмѣчаемъ также различіе между правой и лѣвой сторонами, дѣлае
мое нашимъ текстомъ, при чемъ въ одномъ случаѣ дается преимущество 
одной сторонѣ, а въ другомъ— другой, такъ что нельзя установить съ опре
дѣленностью иредиочтеніе одной стороны другой.
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Заключенія по родимымъ пятнамъ о будущихъ событіяхъ и о харак
терѣ человѣка не представляются чѣмъ-то исключительнымъ въ Физіо
номической литературѣ. Мы имѣемъ напр. небольшой греческій трактатъ, 
приписываемый нѣкоему Меламподу, жившему яко-бы при Птолемеѣ Фи- 
ладельфѣ 2). Содержаніе этого трактата тожественно только что разобран
ной главѣ нашего трактата,— онъ касается заключеній о б}-дущемъ по ро
димымъ пятнамъ. Построеніе его очень сходно съ главой нашего трактата, 
только наблюденій меньше. Безъ всякаго введенія, трактатъ прямо начи
наетъ съ перечисленія наблюденій. Порядокъ частей тѣла тотъ же, что іі 
въ нашемъ трактатѣ: начиная съ головы, онъ переходитъ на тѣло и кон
чаетъ ногами. Въ большинствѣ случаевъ упоминается— что означаетъ такая- 
то примѣта у мущинъ и что у женщинъ. Въ отношеніи сторонъ, на кото
рыхъ находятся родимыя пятна, текстъ Мелампода отличается отъ нашего: 
въ заключеніи онъ прямо говоритъ, что родинка па правой сторонѣ озна
чаетъ счастье, а на лѣвой —  несчастье; повѣрье, вполнѣ отвѣчающее 
древне-греческимъ представленіямъ о правой и лѣвой сторонахъ. Обращаясь 
къ сравненію нашего текста съ текстомъ Мелампода отмѣчаемъ, что боль
шинство тѣхъ частей тѣла, которыя приведеиы у Мелампода, упомянуты и 
въ пашемъ трактатѣ. Сходство, одиако, можно отмѣтить лишь въ меньшин
ствѣ изъ нихъ; большинство же не сходится. Отмѣтимъ примѣту о родинкѣ 
на сердцѣ: и тутъ, и тамъ указывается, что человѣкъ этотъ дурной; далѣе 
нѣкоторое сходство имѣютъ напримѣръ примѣты — о шеѣ (у Мелампода— 
богатство, въ нашемъ трактатѣ тоже богатство, но только въ томъ случаѣ, 
когда на задней сторонѣ шеи), о животѣ (у Мелампода— ненасытность, въ 
нашемъ трактатѣ— прелюбодѣяніе), о подмышкѣ (у Мелампода богатое су
пружество, въ нашемъ трактатѣ —  счастье и слава) и нѣкоторыя другія. 
Прочія примѣты не имѣютъ даже относительнаго сходства. Отмѣтимъ, нако
нецъ, что въ нашемъ трактатѣ опредѣленія гораздо развитѣе, гораздо подроб- 1

1) MeXajj.7tooo; І£роурар.|лхтеи); тгЕр'і slaitov тоіі асор.ато; цаѵти^ тгрі<; ПтоХеріаГЬѵ ВааіХеа 
изданъ у F r a n z ’a, 501—509. О времени ср. однако 501, u. 1. Какъ на образецъ подобнаго 
рода литературныхъ памятниковъ укажу еще на переведенный по французски у J. N i- 
c o la id e s , Les livres de divination, traduits sur un manuscrit turc inedit, Collection Internatio
nale de la Tradition, Paris, 1889, 87—8S мусульманскій литературный памятникъ, — 
небольшой трактатъ о значеніи родимыхъ пятенъ по Льву Мудрому. Примѣты идутъ въ 
опредѣленномъ порядкѣ, начиная со лба, но доходятъ, если судить по изданному пере
воду, лишь до рукъ и груди; примѣты въ значительной части относятся къ мущинѣ; въ 
одномъ случаѣ сдѣлано различіе между значеніями родимаго пятна у мущинъ и у жен
щинъ. Отмѣчаемъ еще особый видъ существующихъ въ мусульманскихъ литературахъ 
примѣтъ—по ранамъ и контузіямъ или ушибамъ, см. А. C erteu x , Sobriquets et superstitions 
milituires, IV, Livres populaires dans les armees musulmanes, Revue des traditions populaires, 
II, 1887, 182 — 183.
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нѣе, гораздо разнообразнѣе, чѣмъ у Мелампода, у котораго кругъ наблюденій 
п заключеній гораздо уже. При вышеуказанныхъ различіяхъ имѣется однако 
сходство общаго построенія трактатовъ: и здѣсь, и тамъ никакого различія 
между лицами, по которымъ выводятся примѣты нѣтъ, —  указываются 
лишь мущины и женщины; и здѣсь, и тамъ отмѣчаются правая и лѣвая 
сторона; и здѣсь, и тамъ перечисленіе располагается въ опредѣленномъ по
рядкѣ— отъ головы къ ногамъ.

Въ заключеніе этихъ примѣтъ о родимыхъ пятнахъ укажемъ, что и 
относительно нихъ арабскіе литературные памятники ссылаются на антич
ную традицію. Въ Физіономическомъ трактатѣ, берлинской рукописью кото
раго мы пользовались для сличенія того мѣста нашего текста, въ которомъ 
говорится о «знакахъ смерти» Иппократа, тому-же греческому ученому 
приписано небольшое разсужденіе о родимыхъ пятнахъ (43а— 45а)1). Всѣ 
признаки расположены почти въ томъ же порядкѣ, что и примѣты въ на
шемъ трактатѣ и у Мелампода: отъ головы къ ногамъ. По содержанію, 
примѣты также просты— указывается часть тѣла, на которой имѣется ро
димое пятно и отмѣчается затѣмъ, что послѣдуетъ. Можно даже сказать, 
что этотъ трактатъ еще проще но Формѣ, такъ какъ не различаетъ при
мѣтъ у мущинъ и у женщинъ.

Кромѣ главы о гаданіи по родимымъ пятнамъ, въ Физіономической части 
нашего трактата имѣется также особая глава о гаданіи по дрожанію чле
новъ. Сборники съ подобнаго рода примѣтами пе являются рѣдкостью въ 
позднѣйшей мусульманской литературѣ. Ф лейш еръ издалъ въ свое время 
переводъ одного подобнаго, турецкаго трактата, снабдивъ его цѣн
ными вступительными замѣчаніями1 2). Отмѣтивъ трактатъ Мелампода3), 
сравненный имъ съ переведеннымъ имъ текстомъ на ту-же тему, 
Ф лейш еръ указалъ на большую распространенность сочиненій на эту 
тему въ мусульманскихъ литературахъ. Какъ выясиилось позже, по 
тому же вопросу въ греческой литературѣ имѣется еще одинъ трактатъ,

1) C j U>L£J\  ̂ (3 с?"0* Ср* еще берлинскій каталогъ
A h lw a r d t’a, ІУ, 557, № 5373.

2) Н. L. F le is c h e r , Ueber das vorbcdeutende Gliederzucken bei den Morgenlandern 
(Berichte uber die Verhandlungen der konigl. aachs. Gesellschaft der Wissenschaften, phil.— 
hiat. Clasae, 1849, 244—256 =  Kleinere Schriften, B. I ll, Leipzig, 1888, 199—212). См. еще 
N ico la i'd es , о. с. VIII—IX.

3) МеХарлтоВз? ирзурарщатеоо; эгері 7саХр.йѵ цаѵтсхт) яро; ІІтоХераТоѵ ВатіХба—F ran z , 
451—501. Если редакція этого трактата старше редакціи трактата о родимыхъ пятнахъ, то 
содержаніе этого послѣдняго своей простотой какъ будто указываетъ на большую сравни
тельно съ первымъ древность.



меньшихъ размѣровъ, чѣмъ трактатъ Мелампода, и повидимому болѣе древ
ній, приписываемый Гермесу Трисмегистух). Уже Ф лейш еръ совершенно 
справедливо отмѣтилъ, что напрасно искать происхожденіе или путь заим
ствованія этого рода наблюденій; мысль, которая вполнѣ примѣнима вообще 
къ изученію примѣтъ. Съ другой стороны, тотъ же Ф лейш еръ указалъ, 
что въ александрійскую эпоху несомнѣнно значительное количество восточ
ныхъ суевѣрій перешло въ греко-римскій міръ и обратно. Тогда же воз
никъ въ восточныхъ литературахъ рядъ псевдэпиграФическихъ тракта
товъ съ именами Платона, Аристотеля и др., трактатовъ, никогда не суще
ствовавшихъ на греческомъ языкѣ. Восточныя вліянія въ позднѣйшей ви
зантійской гадальной литературѣ несомнѣнны: мы имѣемъ напр. извѣстія о 
переводѣ съ персидскаго на греческій геомантіи персидскаго Фило
софа Занаты и о несомнѣнно восточнаго происхожденія сонникѣ Ахмета1 2). 
Въ частности гаданіе но трепету членовъ тѣла нельзя, однако, относить на 
долю восточныхъ заимствованій при присутствіи ихъ въ произведеніяхъ, 
близкихъ къ народной жизни (напр. у Ѳеокрита и Плавта, какъ указалъ 
Ф л ей ш ер ъ 3), хотя въ отдѣльныхъ случаяхъ и возможно общеніе. 
Это же гаданіе существовало далѣе и въ древней Индіи, примѣры 
чего мы находимъ въ Сакунталѣ (указано Ф лейш еромъ); оно же 
имѣется и въ Калилѣ и Димнѣ4). Такимъ образомъ, литературные па
мятники, весьма близкіе къ сасанидской эпохѣ и къ древнему періоду араб
ской литературы, упоминаютъ объ этихъ примѣтахъ.

Обращаясь къ главѣ о примѣтахъ этого рода въ нашемъ текстѣ, отмѣ
чаемъ прежде всего, что эти примѣты, какъ и примѣты о родинкахъ, имѣ
ются не только въ спеціальной главѣ, но упоминаются и раньше. Почти съ 
самаго начала главы о Физіономикѣ, приводимой со словъ самого Джахиза, мы

1) Трактатъ этотъ изданъ полностью вмѣстѣ со славянскими «трепетниками» и съ  
указаніями предшествующей литературы М. С п ер ан ск и м ъ , Изъ исторіи отреченной лите
ратуры, II, Трепетники, СПБ., 1899 (Памятники древней письменности и искусства, изд. Об
щества Любителей Древней Письменности, СХХХІ), см. 18 сл. и тексты 35 — 36. Сходный 
съ изданными С п ер ан ск и м ъ  трепетниками еврейскій текстъ, «книга членотрясеній» (въ 
рукописи и изданіи ХУІ-го вѣка въ Азіатскомъ Музеѣ Имп. Академіи Наукъ), былъ ука
занъ В. Н. П е р е т ц ем ъ , Матеріалы къ исторіи апокриѳа и легенды, I, Къ исторіи Гром- 
ника, СПБ., 1899 (Зап. Ист.-Фил. Фак. СПБ. Унив., ч. ЫѴ, вып. 1), 82.

2) К. K ru m b ach er , Geschichte der byzantinischen Litteratur, Miinchen, 1S97, 630 и 
631. Литература о Физіономикѣ въ византійской литературѣ приведена тамъ же, 620.

3) Отрывки Физіономическаго содержанія изъ писателей античнаго міра собраны въ 
вышеупомянутомъ изданіи F o r s te r ’a, II, 233 слѣд.

4) См. вышеприведенныя наши замѣчанія по этому поводу. Указанія мѣстъ, касаю
щихся примѣтъ по трепету членовъ тѣла, въ различныхъ памятникахъ индійской литера
туры см. у H u ltz sc h , Prolegomena за Vasantaraja’s Qakuna, Leipzig, 1879, 56.



встрѣчаемся съ примѣтами о трепетѣ. Онѣ приводятся въ безпорядкѣ, между 
примѣтами падъ родимыми пятнами и другими, но даютъ матеріалы, кото
рые необходимо сопоставить съ сообщаемыми въ спеціальной главѣ. Изъ 
этихъ наблюденій отмѣчаемъ слѣдующія: 1) сильно бьющіяся вены, красное 
лицо и стоящіе прямо волосы указываютъ человѣка подвижного, быстро 
подвергающагося болѣзнямъ, не падежнаго, живого; 2) дрожаніе при 
этомъ головы, предсказываетъ болѣзнь либо путешествіе; 3) дрожь правой 
стороны головы, при стоящихъ прямо волосахъ, предсказываетъ большое 
благо; 4) дрожь въ лицѣ, щекѣ, половинѣ головы и шеѣ предсказываетъ пара
личъ, обнаруживаетъ мало здравомыслящаго, озлобленнаго человѣка; 5) быст
рое біеніе венъ, желтый цвѣтъ лица, сухость губъ предсказываютъ забывчи
вость, горячность, трусость, увеличивающуюся еще, если дрожитъ правая 
сторона головы; 6) сильное біеніе венъ указываетъ на зло; 7) дрожаніе 
правой щеки, праваго глаза и правой стороны губы предсказываетъ благо; 
8) дрожаніе лѣвой щеки, лѣваго глаза и лѣвой стороны губы предсказы
ваетъ зло; 9) дрожаніе шеи— предсказаніе горя; 10) дрожаніе плеча— пред
сказаніе власти; 11) дрожаніе находящагося между плечами родимаго пятна 
(т. е. знака пророчества)— предсказаніе важнаго дѣла и большой власти; 
12) дрожаиіе праваго плеча— предсказаніе блага; 13) дрожаніе лѣваго —  
горя; 14) дрожаиіе праваго локтя— большое благо; 15) дрожаніе живота—  
радость и благо; 16) дрожаніе живота женщины предсказываетъ обиліе 
мужского потомства. Сюда же относятся и наблюденія падь движеніемъ 
ушей. Спеціальная глава «о познаніи дрожанія и біенія венъ» состоитъ, 
какъ глава о родимыхъ пятнахъ, изъ ряда примѣтъ, въ данномъ случаѣ 
тридцати семи. Расположеніе ихъ — отъ головы къ ногамъ, какъ и 
въ той главѣ, при чемъ порядокъ ихъ нарушенъ лишь одинъ разъ,— между 
примѣтами, касающимися лица, вставлены шея и плечи. Наибольшее коли
чество примѣтъ относится къ головѣ и лицу. Такъ же какъ въ примѣтахъ 
о родимыхъ пятнахъ различаются правая и лѣвая стороны. Въ нѣкоторыхъ 
случаяхъ указывается также различіе въ примѣненіи примѣты по отноше- 

'нію къ мущинѣ и женщинѣ. Противорѣчія въ примѣтахъ отмѣчаются са
мимъ текстомъ: въ началѣ его сообщается, что по мнѣнію однихъ дрожаніе 
темени или черепа предсказываетъ болѣзнь или путешествіе, а по мнѣнію дру
гихъ высоту помысловъ; когда дрожитъ кожа на головѣ или встаютъ волосы, 
эго но мнѣнію однихъ предсказаніе разоренія, а ио мнѣнію другихъ безсер
дечность, дурныя качества натуры, трусость. Въ отношеніи сторонъ, текстъ 
отдаетъ преимущество правой, такъ какъ, въ случаѣ различія, дрожаніе 
правой стороны предсказываетъ благо, а лѣвой —  зло. Членовъ тѣла, упо
минаемыхъ въ этой главѣ, значительное число. Большинство изъ нихъ у по
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мянуто одинъ разъ, немногіе два раза. Общій характеръ примѣтъ тотъ же, 
что и примѣтъ о родинкахъ— незамысловатость и простота.

Въ настоящемъ случаѣ мы также имѣемъ матеріалъ для сравненія. 
Мы имѣемъ не только два греческихъ, румынскій и нѣсколько славянскихъ 
текстовъ, но и восточный-же, хотя и позднѣйшій, въ вышеупомянутомъ 
изслѣдованіи и переводѣ Ф лейш ера. Число примѣтъ въ турецкомъ сбор
никѣ значительно больше— 123. Въ такомъ количествѣ примѣтъ несомнѣнно 
должны встрѣчаться части тѣла, названныя и въ нашемъ трактатѣ. Такъ, 
мы находимъ здѣсь правую и лѣвую стороны головы, правое и лѣвое уши, 
правое и лѣвое вѣки, носъ, верхнюю и нижнюю губы, подбородокъ, шею, 
правое и лѣвое плечи, правый и лѣвый локти, ляшку, животъ и стороны 
его, пупокъ, ягодицы, правую и лѣвую голени, правую и лѣвую лодыжки. 
Однако, большинство примѣтъ, связанныхъ съ этими частями тѣла, не сов
падаетъ съ примѣтами нашего трактата. Нѣкоторое сходство можно отмѣ
тить лишь въ примѣтахъ, связанныхъ съ правой и лѣвой сторонами: такъ, 
но нашему трактату, дрожаніе правой стороны головы предсказываетъ 
благо, лѣвой— разореніе, по трактату же Ф лей ш ера—дрожаніе правой 
стороны предсказываетъ превосходство надъ людьми, лѣвой— благополуч
ное окончаніе путешествія; дрожь праваго уха, по нашему трактату, пред
сказываетъ благо, лѣваго— печаль, по трактату же Ф лейш ера— хоро
шій и дурной разговоръ о человѣкѣ; дрожаніе праваго локтя предсказы
ваетъ у насъ благо, а лѣваго зло и потерю, тогда какъ у Ф лей ш ера— 
полученіе пользы и озабоченность отъ врага; дрожаніе ягодицъ и тутъ, 
и тамъ указываетъ на радость. Этими примѣтами почти и исчерпывается сход
ство этихъ трактатовъ, не позволяющее заключать о ихъ близости и про
исхожденіи изъ одного источника. Оба эти трактата, однако, принадле
жатъ несомнѣнно къ одному типу литературныхъ произведеній и пред
ставляютъ собою два варіанта этого типа въ мусульманской литературѣ. 
Мы не будемъ останавливаться дольше на другихъ, извѣстныхъ намъ 
подобнаго рода сочиненіяхъ,— на двухъ греческихъ трактатахъ, сравнен
ныхъ г. С перанским ъ1), на румынскомъ, выводившемся г. Г астер о м ъ  
изъ вышеупомянутаго турецкаго1 2), и др. Отмѣтимъ лишь, что но харак
теру къ нашему трепетнику ближе короткій трепетникъ, приписывае
мый Гермесу Трисмегисту, чѣмъ болѣе развитой трепетникъ Мелампода.

1) О. с. 18 слѣд.
2) М. G a ster , Das tiirkische Zuckungsbuch in Rumimien, Zeitscbrift fiir Romanische 

Rhilologie, В. IV, 1880, 65—72. Предположеніе G a s te r ’a отвергалось А. И. В е с е л о в с к и м ъ  
(Archiv fur Slavische Pliilologie, V, 469—470) и С п ер ан ск и м ъ , о. с. 76, np. 3.

Записки Вост. Отд. Цми. Русск. Арх. ООщ. Т. XVIII. 15
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Нѣкоторыя части послѣдняго (напр. примѣты о дрожаніи темени, о стоя
щихъ прямо волосахъ, о дрожаніи правой и лѣвой сторонъ головы, лба 
и нѣкоторыя другія) имѣютъ впрочемъ нѣкоторое сходство съ нашими при
мѣтами. Интересно, что въ этомъ трактатѣ Мелампода среди источниковъ 
его называются «египтяне», что указываетъ на признаваемое самимъ 
трактатомъ восточное вліяніе (см. напр. стр. 461) *).

Прочія Физіономическія правила сообщаются либо какъ цитата изъ 
индійца Дж-у-б-р’а, либо со словъ Джахиза. Цитаты изъ Дж-у-б-р’а, кромѣ 
нѣсколькихъ постановленій (объ игрѣ въ шахматы, о своевременности разго
вора, о хорошихъ качествахъ рѣчи) касаются исключительно наблюденій 
надъ дѣйствіями человѣка для познанія его характера. Такимъ образомъ, соб
ственно гаданія устраняются изъ этой части. Что касается далѣе состава на
блюденій, то здѣсь мы замѣчаемъ весьма детальное разграниченіе: указыва
ются особенности характера хорошаго игрока въ шахматы, внѣшнія отли
чія умѣющихъ хорошо владѣть мечомъ, копьемъ, разнаго рода стрѣлами1 2), 
а у этого рода лицъ еще наблюдаются разнаго рода Физіономическія про
явленія (скрежетъ или хрипъ, дрожаніе и пр.). Главнымъ же содержаніемъ 
этихъ наблюденій является рѣчь человѣка, по которой познается характеръ 
его. Цитата изъ этой индійской книги даже завершается особымъ отдѣ
ломъ, касающимся опредѣленія характера по молчанію, голосу, рѣчи и пр. 
Намекъ на сасанидскую Персію встрѣчается именно въ началѣ этого отдѣла, 
когда упоминается, что хосрои обращали яко-бы спеціальное вниманіе на 
разговоръ и манеру его у человѣка. Цитата эта заключается арабскими 
стихами, принадлежащими конечно не индійскому сочиненію. Вполнѣ впро
чемъ возможно, что и самое это индійское сочиненіе является псевдэпи- 
граФическимъ, какъ напр. сходнаго содержанія сочиненіе, приписываемое 
Томтому, тоже индійцу3) и тоже почти неизвѣстному лицу.

Собственныя сообщенія Джахиза, кромѣ двухъ спеціальныхъ отдѣ
ловъ,—  о гаданіи но родимымъ пятнамъ и но дрожанію членовъ, —  также 
заключаютъ въ себѣ наблюденія надъ проявленіями человѣка для познанія

1) О личности Мелампода см. еще С п ер ан ск ій , о. с. 16, прим. 6.
2) Однимъ изъ этихъ наблюденій мы воспользовались уже въ нашей статьѣ объ 

отрывкѣ военнаго трактата изъ АПн-намэ, о. с. 276—277.
3) См. F le is c h e r , о. с. 203. Упоминанія этого лица у ХаджжП-ХалпФы см. въ

указателѣ, при ѴІІ-мъ томѣ, 1242 (ср. D. C hw olsohn , Die Ssabier und der Ssabismus, I, 
St. Petersburg, 1856, 712—713).
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его характера. Эти наблюденія открываются небольшимъ введеніемъ, класси
фицирующимъ познаваемыя чувствами вещи въ двѣ группы—вещей, непо
средственно воспринимаемыхъ чувствами и вещей, воспринимаемыхъ лишь 
послѣ доказательства. Для познанія второй группы вещей необходимо быть 
особо выдающимся человѣкомъ, для истолкованія ихъ другимъ нужны уче
ные, «люди опыта и сужденія». Среди примѣровъ этой второй группы вещей 
называется значительное количество примѣтъ, касающихся родимыхъ пя
тенъ и дрожаній членовъ тѣла, приведенныхъ нами уже выше. Изъ другихъ 
внѣшнихъ признаковъ, опредѣляющихъ характеръ, кромѣ дѣйствій чело
вѣка, отмѣчаются чисто медицинскія наблюденія, напр. присутствіе черной 
желчи въ темпераментѣ, или Физическія особенности— волосы въ ухѣ, длина 
шеи и пр. Изъ бытовыхъ данныхъ сообщается о томъ, что арабы порицали 
длинные волосы и одобряли недостатокъ ихъ, въ подтвержденіе чего приво
дится стихъ изъ 'Антары. Персовъ Джахизъ въ данномъ мѣстѣ не упоми
наетъ ни разу и у насъ нѣтъ прямыхъ указаній, чтобы возводить эти сооб
щенія его къ сасанидской эпохѣ. Въ общемъ вступленіи къ этому трактату, 
упоминающемъ персидскую традицію въ этомъ отношеніи, приводимыя 
здѣсь наблюденія также не упоминаются. Въ арабской же литературѣ и эта 
часть является однимъ изъ древнѣйшихъ видовъ этого рода памятниковъ1).

Минуя приложеніе объ «индійскихъ сужденіяхъ», о которомъ мы уже 
говорили ранѣе, переходимъ ко второму и послѣднему приложенію, касаю
щемуся такъ называемыхъ «знаковъ смерти». Этотъ псевдэпиграФическій 
трактатъ Иппократа дошелъ до насъ, какъ мы уже говорили, не только въ 
нашей рукописи, но и въ иныхъ. Въ цѣляхъ изданія текста мы имѣли подъ

1) И въ позднѣйшее время продолжаетъ существовать традиція древней Физіономи
ческой литературы. Какъ примѣръ укажу небольшой персидскій трактатъ, написанный 
для османскаго султана БаязПда ІІ-го и имѣющійся въ не-древней рукописи въ Библіо
текѣ Учебнаго Отдѣленія Министерства Иностранныхъ Дѣлъ (описанъ вкратцѣ у 
Bar. Y. Во sen , Collections scientifiques de l ’lnstitut dcs langues orientales, ІІГ, Manuscrits 
persans, St.-Petersbourg, 188G, 320, JVL* 129). Физіономическія наблюденія даны въ опредѣлен
номъ порядкѣ, начиная со лба (4а), переходя къ бровямъ, глазамъ, носу, рту, губамъ, зу
бамъ, подбородку, усамъ и бородѣ, лицу, ушамъ, общему виду человѣка, тальѣ, голосу, ды
ханію, шеѣ, плечамъ, рукамъ, пальцамъ, ладонямъ, ногтямъ, животу и кончая боками и 
спиною; въ заключеніе наблюденій сообщается еще о мясѣ тѣла и смѣхѣ (106— 11а). До
вольно обширное заключеніе трактуетъ о «возможности измѣненія несовершенства»; въ 
немъ приводится между прочимъ (13а сл.) разсказъ о Платонѣ и гшдійскомъ мудрецѣ, 
являющемся большимъ знатокомъ ф и з і о н о м и к и .
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руками во первыхъ Физіономическій трактатъ нѣкоего Мухаммеда-ибн- 
Абу-Талиба ад-Димашкй (жилъ въ ХІІІ-мъ вѣкѣ), въ Берлинской ру
кописи ХѴІ-го вѣка, въ заключеніи котораго помѣщены приписываемые 
Иппократу знаки, по которымъ предсказывалась смерть больного. Во вто
рыхъ, мы имѣли индійское изданіе арабскаго текста, также содержа
щаго перечисленіе тѣхъ-же знаковъ смерти и приписываемаго Иппо
крату. Эти трактаты, при нѣкоторыхъ различіяхъ, настолько сходны, что 
могутъ быть названы варіантами и несомнѣнно восходятъ къ общему источ
нику. Изъ различій отмѣтимъ неравное число примѣтъ въ этихъ трехъ ва
ріантахъ. Въ нашей рукописи 23 примѣты; въ берлинской— 24 (по счету 
самой рукописи, но собственно 25, такъ какъ подъ 23-й примѣтой указаны 
2 примѣты); въ индійскомъ изданіи — 25. Далѣе, въ нашей рукописи до
вольно подробно разсказывается преданіе о нахожденіи этихъ примѣтъ въ 
могилѣ Иппократа1); берлинская рукопись не говоритъ объ этомъ, —  она 
лишь указываетъ, что эти признаки возводятся къ Иппократу; индійское 
изданіе лишь очень кратко сообщаетъ, что эти примѣты были найдены въ 
могилѣ Иппократа и переведены съ греческаго на арабскій при Мамунѣ 
Хунейномъ-ибн-Исхакомъ. Что касается до содержанія примѣтъ, то онѣ 
отличаются въ нѣкоторыхъ случаяхъ въ опредѣленіяхъ сроковъ, черезъ 
которые примѣта должна сбыться. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ различно по
строеніе Фразъ —  въ одномъ трактатѣ болѣе краткое, въ другомъ болѣе 
подробное. Порядокъ примѣтъ выдерживается почти одинаковый. Такъ, 
примѣты берлинской рукописи и индійскаго изданія одинаковы; въ нашей 
рукописи не имѣется семнадцатой, девятнадцатой и двадцать пятой при
мѣтъ берлинской рукописи и индійскаго изданія, а въ послѣднихъ нѣтъ 
двадцать третьей примѣты нашей рукописи. Переходя далѣе къ частностямъ 
отмѣчаемъ слѣдующее. Въ первой примѣтѣ какъ наша рукопись, такъ и 
А (Берлинская; примѣты и время выражены цифрами) даютъ срокъ 
времени въ 23 дня, тогда какъ В (индійское изданіе; примѣты и время 
выражены словами) называетъ 13 дней; А при этомъ поясняетъ еще, 
что значитъ прикосновеніе къ ноздрямъ1 2). Во второй примѣтѣ наша 
рукопись и А даютъ 8 дней, а В —  3. Въ третьей примѣтѣ нашъ 
текстъ называетъ 50 дней, А и В — 52. Въ пятой примѣтѣ нашъ 
текстъ считаетъ признакомъ болѣзни «тяжесть тѣла», А «тяжесть рукъ», 
В «блужданіе» (?)3). Въ седьмой примѣтѣ нашъ текстъ и В называютъ 12

1) Ср. S te in s c h n e  ider, Manoscritti arabici etc., 129.

2) L«jbuX -̂l (Ji, і̂ лллэі j  dj J

3) A — JLL \ J B  — J L oa (?).
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дней, А — 22. Въ девятой примѣтѣ нашъ текстъ и В называютъ обѣ ноги 
и шею, А —  одну ногу и лицо; А опредѣляетъ смерть «во время захода 
солнца», В — «до захода солнца»1). Въ одиннадцатой примѣтѣ А и В приво
дятъ какъ признакъ не тяжелый сонъ, а «сонливость»* 2). Въ двѣнадцатой 
примѣтѣ нашъ текстъ даетъ 2 или 3 дня, А и В —  3. Въ тринадцатой 
примѣтѣ въ нашемъ текстѣ упомянуты 15 дней, въ А и В— 25. Въ В че
тырнадцатая и пятнадцатая примѣты поставлены въ обратномъ порядкѣ 
съ нашимъ текстомъ и съ А. Въ А, въ четырнадцатой примѣтѣ, упоми
нается какъ признакъ «сильная жажда»3). Въ пятнадцатой примѣтѣ нашъ 
текстъ и В (четырнадцатая примѣта) даютъ 20 дней, А— 2. Въ шестнадца
той примѣтѣ нашъ текстъ даетъ 6 дней, А и В — 7. Семнадцатая примѣта 
А и В не имѣется въ нашемъ текстѣ; она гласитъ4), что красный прыщъ 
величиной съ бобъ подъ бородой предсказываетъ смерть черезъ 52 дня и 
признакъ этого обильное выдѣленіе мокроты. Слѣдующая въ нашемъ текстѣ 
примѣта (17) совпадаетъ со слѣдующей въ А и В (18). Девятнадцатая при
мѣта въ А и В отсутствуетъ въ нашемъ текстѣ и гласитъ 5), что темный, 
не причиняющій боли прыщъ на правой рѣсницѣ предсказываетъ смерть—  
по А черезъ 7 дней, по В черезъ 9, до восхода солнца, при чемъ признакомъ 
этого является зѣвота. Въ слѣдующей примѣтѣ (18 нашего текста и 20 А 
и В) число дней у насъ и въ А 15, въ В— 25; признакъ— въ нашемъ текстѣ 
тяжелый сонъ, въ А —  больной много спитъ, въ В —  больной спитъ много 
и тяжело6). Примѣта относительно опухоли на серединѣ головы (у насъ 
21, А и В— 23), даетъ въ нашемъ текстѣ 40 дней и какъ признакъ зѣвоту,

В A — _CCsy B — ..jLo yy>\
2) A — fy J \  B -  Ц у .

3) \J.

j) А Д.ІІЭ (3 cyC  —sdJ\ \]>^

J 5 1 <з УУ* U-*-C C~jLo  Ц у  ^  U y  or 3  (рук. ЦуЦо)
dJ> Л иоу, В С у :  Ц т у -С э  ^ frli aUsLJI (3 оу--? С л С  \H

• .cjo 3̂ i- C aJ AC CJb j) (J,\
A — \J3 0yj \  C;Jo Js.  \313

yj|L..*.J\ ^>Уу У  ^ y C  Ц у Л ліу  ^wo ICy v CCy:

1J 9 ' <3 (РУК* B — oj-C (текстъ ^ о Ш )  у *  Y>\

^ y c  y y  ^  C y  Цд- ^ t o  J \  ys-u 0yu\

6) A 5 ®
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въ А —  4 дня и какъ признакъ забытье, въ В —  90 дней и какъ признакъ 
забытье, желаніе ѣсть дыню, обильное мочеиспусканіе1). Примѣта (у насъ 
22, А вторая часть 23-й, В —  24) относительно опухоли на груди (въ В 
високъ, возможно впрочемъ, что тутъ описка)1 2) даетъ въ нашемъ текстѣ и 
въ В 3 мѣсяца, а въ А 8; признаки во всѣхъ трехъ случаяхъ различны 3 4). 
Послѣдняя примѣта нашего текста относительно паралича ые имѣется ни 
въ А, ни въ В; заключительная примѣта А и В слѣдующая*): прыщи подъ 
шеей и на нижнемъ вѣкѣ лѣваго глаза предсказываютъ смерть черезъ 11 
ночей или 1 ночь по А и черезъ 21 ночь по В, и признакъ этого позывъ на 
сладкое. Мы не указываемъ нѣкоторыхъ иныхъ мелкихъ различій, нс 
имѣющихъ большого значенія для характеристики варіантовъ.

Для выясненія изводовъ и вообще литературно^ исторіи этого псевдэ- 
пиграФическаго трактата требуется сопоставленіе всѣхъ имѣющихся версій 
его, какъ западныхъ, такъ и восточныхъ; при незначительной роли его въ 
основной темѣ изданнаго нами сочиненія, мы заботились лишь объ исправленіи 
и правильной передачѣ текста этого трактата въ нашемъ изданіи, предостав
ляя сличеніе версій тому, кто спеціально этимъ вопросомъ заинтересуется. 
Приведенныя различія достаточно указываютъ, думаемъ мы, на несомнѣн
ную и въ данномъ случаѣ, какъ и въ примѣтахъ о родимыхъ пятнахъ и 
трепетахъ, неустойчивость примѣтъ и ихъ записей. Прибавимъ, что нашъ 
текстъ заканчиваетъ свою цитату изъ псевдо-Иппократа еще примѣтами 
относительно цвѣта лица, также приписываемыми имъ тому-же ученому 
древности.

1 ) А — СЛЬ'.Л'О Лио^о 3,  В — СЛ 3  AJ 'Jp jA b

^ Initio  ̂ о

2) вм.

3) А — ^Д̂ -Л j'us-i’ 2 3  iX=Ll> ; B — А.І1 ЛЛ
 ̂ jcŷ J 1 j ijS -  i\ 1 jiLb\ <x -̂ІЭ-лЛ ^ Jo) І

(глОССа — о ^ Ц Л  J y L J l  (3 £_yoyo ^5').
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 ̂ ^ i i l  гХ-'О.-.-О ^]Д  ^3 <XJ ^ А.Л -S-.X-S 0^^ .

См. также Ste in sc hue ider, Mauoscritti arabici, 134.
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Разборъ изданныхъ нами текста и перевода законченъ. Какъ изъ 
вступительныхъ замѣчаній, такъ и изъ порядка этого разбора видно, на
дѣемся, ясно, что мы разсматривали этотъ трактатъ какъ нѣчто составное, 
а потому разложили и нашъ комментарій на пѣсколько главъ.

Въ Физіономической части трактатъ все же является однимъ изъ 
древнѣйшихъ памятниковъ этого рода въ арабской литературѣ. Мы позво
лимъ себѣ повторить сказанное выше —  не имѣя прямыхъ указаній 
на заимствованіе этого отдѣла изъ сасанидскихъ источниковъ, мы не 
можемъ считать эти сообщенія, относящимися несомнѣнно къ до-му- 
сульманской Персіи. Однако, возможность вліянія сасанидскихъ традицій 
на подобнаго рода полу-научныя примѣты вполнѣ имѣетъ мѣсто. И въ 
западной литературѣ мы имѣемъ подобнаго рода трактаты (Мелам- 
иода, Гермеса Трисмегиста), выводимые изъ эпохи сильнѣйшихъ во
сточныхъ, а слѣдовательно и персидскихъ, вліяній. Въ этомъ же 
отдѣлѣ мы имѣемъ и псевдэпиграФическое сочиненіе «знаки смерти» 
Иппократа, имѣющееся и въ западныхъ литературахъ, но весьма возможно 
восточнаго происхожденія. По крайней мѣрѣ, рамка его имѣетъ нѣчто 
общее съ рамкой персидскаго Джавпдан-Хиреда. Если по внѣшней Формѣ 
примѣтъ судить объ ихъ древности, то Физіономическія примѣты нашего 
трактата обнаруживаютъ несомнѣнную древность, такъ какъ онѣ очень не 
сложны; съ другой стороны, онѣ не даютъ именно благодаря своей про
стотѣ никакого мѣстнаго колорита и тѣмъ лишаютъ возможности подмѣ
тить въ нихъ источники.

Сообщенія нашего трактата объ индійскомъ Фольклорѣ приближаютъ 
его къ старой Персіи, особенно потому, что вообще многіе индійскіе мотивы 
должны были пройти въ арабскую литературу черезъ сасанидскіе памят
ники. Напомнимъ, что въ началѣ трактата объясняется почему въ немъ во
обще приводятся индійскія суевѣрія, — они важны для выясненія персид
скихъ суевѣрій.

Но особенно важны для культурной исторіи до-мус}тльманской Персіи 
тѣ матеріалы, которые по своему содержанію, либо по соотвѣтствію съ 
данными Айн-намэ, уже несомнѣнно обнаруживаютъ сасанидскій источникъ. 
Однако, и здѣсь передъ пами не однородный матеріалъ. Нѣкоторыя (напр. 
календарныя) примѣты ведутъ насъ иногда къ придворному церемоніалу, 
иногда къ сравнительно культурнымъ условіямъ жизни,— все это возводитъ 
ихъ къ сасанидской эпохѣ и у насъ въ данномъ случаѣ нѣтъ необходимости 
отодвигать ихъ далѣе. Но нѣкоторыя изъ нихъ производятъ впечатлѣніе еще 
болѣе отдаленной старины. Эти примѣты, дошедшія до насъ въ саса- 
нидскомъ памятникѣ, существовали въ сасанидское время, по условія,
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рисуемыя ими, могутъ быть возведены къ болѣе отдаленной эпохѣ. Мы ра
зумѣемъ эпоху древней, такъ называемой восточно-иранской культуры *), 
элементы которой не только продолжали существовать въ сасанидскую 
эпоху, но существуютъ и до сихъ поръ у принявшихъ исламъ иранскихъ 
племенъ.

К. Иностранцевъ. 1

1) Характеристику ея см. наир. у II. O ld en b crg , Аиз Indien uud Irau, Berlin, 1899, 
143—144.


