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Х.М.Муздстан

"ДЖАУИ АД-ХИКАЙАТ" ИЗ РУКОПИСНОГО СОБРАНИЯ ЛО ИВ АН

Манускрипт Х1У в. "Джами ал-Хикайат" - один из самых ста
рых и ценных списков в коллекции персидских рукописей ЛО ИВ - 
представлен в специальной литературе только краткими и общими 
сведениями.-^ До настоящего времени этот список (шифр d  327) 
считался уникальным; не были установлены некоторые исходные 
данные сочинения и списка; было неизвестно имя автора; назва
ние "Джами ал-Хикайат" - “Собрание рассказов" - конкретизиро
валось равными авторами по-разному: "Джами ал-Хикайат", "Но
вый Марвбав-наме”, "Джавами ал-Хикайат ва Лавами ал-Ривайат"^.

Последовательный анализ текста сочинения (затрудненный 
дефектностью списка: в нем утрачены начальные и конечные листы, 
попорчен текст, имеются лакуны в середине), а также более ши
рокий учет каталогов рукописных собраний мира, позволили полу
чить некоторые данные об авторе "Джами ал-Хикайат" и о самом 
сочинении.

Основываясь на данных турецких каталогов, фиксирующих 
наличиь рукописей в различных библиотеках Турции, можно пола
гать, что сочинение одноименного названия, отмеченное в Стам-
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fie в частном собрании Хаким-Оглы Али-Паши (представлено в 
■•ух томах)3 и в библиотеке Хосров-Паши (турецкий перевод пер- 
|«го тома) , тождественно с нашим.

Идентификация нашего списка со стамбульскими рукописями,
> которых полностью сохранилось начало сочинения - предисловие, 
is» волне т установить автора ""Джами ал-Хикайат". Это - Бадр ад- 
ка Мухаммад ибн Асгад ибн Абдаллах Ханафи а?-Тустари (Х1У в.), 
>омпилятор и популяризатор многочисленных религнозно-философ- 
ких и дидактических сочинений, переводчик с арабского на пер
шений и с персидского на арабский. Его перу принадлежат, в 
•астности, следующие сочинения, рукописи которых дошли до на- 
тегацего времени: ' 'Si ^  ,>

Jy* У ^  '
* и» *• 1,1 « S*--—»— • J»—

Cy-J I----И d)l—5—О гу— i

>— 1— ;t_S_3-П

i, наконец, * i ; •. ‘ , написанное для Атабека Нусрат
U -Дина6, правившего в период с 696/1296-97 по 733/1332-33 г.
I Луристане .

Несмотря на достаточную известность Тустари (его имя упо
минается в ряде источников, в частности, в "Тарих-и Гуэида", 
у Хаджи Халифы, в "Хабиб ас-сийар" и др.), наука располагает 
крайне скудными сведениями о его жизни и литературной деятель- 
кости. Из текста "Джами ал-Хикайат" по рукописи ИВ АН можно 
установить некоторые факты его биографии; они сводятся к сле
дующему. Тустари, как явствует из строк его вступительной касы
ды, приоыл в Дели ко двору Ала ад-Дина Мухаммада в поисках 
пристанища после долгих мытарств, просил об аудиенции; дождав
шей ее, заявил о своем намерении составить настоящее сочинение 
(собрание рассказов - Хикайат или притчей - Латаиф, см. л.Л®- 
5е). Его намерение было правителем одобрено. Собрание рассказов 
■ притч было завершено автором в Дели, после чего Тустари, сам 
себя называвший "чужеземцем" и алидом (лл. 4б-35б), вернулся в 
Хорасан.

Итак, сочинение было написано в Индии, в Дели, для Ала ад- 
Дина Абу-л-Муджахида Мухаммад-шаха ибн Туглук-шаха, правившего
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с 725/1324-25 по 75I/I350-5I г.8 - об этом есть упоминание ав
тора на л. 253®, а также в приписке на л. 27е*. Это дает возмож
ность с больней определенностью датировать время создания "Джа- 
мн ал-Хикайат" (ранее предполагалось, что сочинение написано 
для Ала ад-Дина Мухаммада Хилджи (695/1295-96 - 7I5/I3I5-I6).

Эти биографические сведения можно дополнить некоторыми дан
ными, полученными из других сочинений Тустари. Так, в 709/1309- 
10 г* Тустари, по-видимому, находился в Тебризе, так как Тебриз 
указывается местом создания его другого сочинения - "Шарх ат- 
тавалн ".

Сравнение "Джами ал-Хикайат" с аналогичными памятниками рак 
ней персоязычной литературы, представляющими собой собрания рас
сказов н притч - "Марэбан-наме", "Джавами ал-Хикайат" Мухаммада 
Ауфи н "Равзат ал-угул” - позволяет сделать вывод, что рассмат
риваемое сочинение Тустари представляет собой большой свод 
средневековых произведений художественной прозы малых форм, со 
ставленных в основном по литературным источникам. Главным ис
точником для этого свода послужил "Равзат ал-угул" (598/1201-
02). Созданная Тустари большая антология рассказов дополнена 
сведениями из разных областей знания - географии, космографии, 
астрономии, медицины - и традиционными богословскими текстами.

Характер этого сочинения позволяет отнести его к любопыт
ному жанру своеобразных средневековых альманахов - специальных 
книг для занимательного, поучительного и познавательного чте
ния. Книга Тустари заслуживает внимательного изучения в этом 
качеотве как литературный и культурный памятник эпохи.

Н.Д.Мнклухо-Маклай и др., "Некоторые редкие и уникаль
ные персидские н таджикские рукописи в собрании Ленинградского 
отделения Института востоковедения АН СССР, М.,1960, стр.8-9.

Ср., например: В.Ивавов. - АВ ЛО ИВ, ф. 19, оп.Т, ед. 
хр.12, л.19; a Ia

(рец. на книгу: "Востоковедные фонды крупнейших библиотек Со
ветского Союэа". Составитель А.С.Тверитннова. М., 1963. 
о».: • rv I - v r ^  ) гt г • 0 i^s ' V *  j:1- - ^  *

3) г у -г л ^»г и  «:!*<« >  Jb,I f£>.
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4) ГЧ ^  JL. QfA, *;U~fc5 j-z —iS

j j  ® T' j* ^iU JL» x  * wl Cm̂ ai
U 1  ^  • \ T > 1  «J^Jh-l l_*l « ; Ц Ц ^ У

о Л - П ^ О П *  • J^b.» “lAL^vib JS-*-»"
 ̂® * Jtw X * Jĵ fcxl цм 4jl .wl !■ î gf LmA *

» U y , r  Jkb. i n *  o W 'o W  .,•» <bW-*l &,»!* •««**»> lU *
T*A ^  JLw i^Ju J^fcw«l ^L ji tfl cr/l—ft* "

Этому сочинению посвящена специальная статья афганского 
филолога А.Хабиби, помещенная в журнале *Л <  ■* 'г*1 • *1^г"L-*”

° 1 "  Статья включает публикацию небольших отрывков И8
сочинения Тустари. Хабиби, однако, ошибочно относит деятельность 
Тустари к 568/1172-73 - 58I/II85-86 г.

7) toYA ^  1 41»'1ГП  • J & b - }  .,*1̂  ^.L.*

8) ГА 1 ^ - U r ^ ^ A l t ^ J L J U J - ^ L W  6 o ^ '* « V - r  cm- « V

О.П.Петрова

"РОСИА БЭНГО" - ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКИЙ ПАМЯТНИК 1793 г.
ЭКСПЕДИЦИИ А.ЛАКСМАНА В ЯПОНИИ 1 2

1. В Японии до последнего времени считали первым русско- 
японский словарь, составленный ученым Капурагава Хосю /17SI- 
1809/ из лексики, собранной Дайкокуя Кодаю во время его пребы
вания в России и помещенной в 11-й книге "Хокуса Монряку" 
/"Скитания на севере”/. Словарь датируют 1794 г. и содержит он 
ок. 1500 слов и выражений.

2. 0 наличии в библиотеке Кабинета министров словаря "Ро- 
сиа бэнго" читатели узнали из статьи Мацумура Акира в журнале 
"Бунгаку - Гонаку" /сент. 1964 г., № 33/. Мацумура сообщил
о нем следующие данные: "Рукопись "Росиа бэнто" , 2 тома, со
ставитель и место составления не известны; собственность биб
лиотеки Кабинета министров; размер 13,5 х 19,7 см, каждый 
том в отдельном переплете; число листов: I-й т. - 100, 2-й т,- 
87; на наклейке на обложке и внутри - одно и то же заглавие 
"Росиа бэнго"; ни предисловия, ни послесловия, ни указателя 

нет. Содержание: собрание слов японского языка и русского языка 
и наоборот - русского и японского; кое-где вставлены толкова-
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