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Записки Коллегии Востоковедов, VM ^m oires du C o m it6  des O rie n talistes

Персидский „тафсир“ ТабариОбласть мусульманской экзегетики является одной из наименее привлекающих внимание исследователей персидской литературы. Помимо авторов каталогов рукописей, интересовавшихся этим отделом персидской литературы постольку, поскольку требовала этого поставленная ими задача, первым, насколько известно, был Э . Б р о у н , подробно обследовавший один из древнейших и весьма интересный комментарий на Коран, хранящийся в библиотеке Кембриджского университета и датированный 628 г. х . ,  т . е. 1231 г . н. э .1
Центр тяжести в этом образцовом описании лежит в грамматических 

и лексических особенностях языка данного комментария, и результаты, 
полученные Э .Б р о у н о м , являются, конечно, ценным материалом для исто

рии раннего периода новоперсидского языка, до сих пор за скудостью 
подобного рода материалов недостаточно полно освещенной. Между тем, 
помимо абсолютной ценности, которую представляют для Филолога в ука
занном отношении в частности персидские комментарии на Коран, в осо
бенности древнейшие, как всякий литературный памятник, не малый инте

рес и для социолога являет собою ряд существующих, идущих из разных 
эпох «таФСйров» на арабском и персидском языках.Дело в том, что комментатор в своем объяснении текста Корана неизбежно отражает в большей или меньшей степени взгляд той идеологической среды, к которой он принадлежит, будь то одна из ортодоксальных мусульманских школ или же иное религиозно-философское направление, тем

1 Е. G. Browne. Description of an old Commentary on the Kur’an. JRAS, July 1894, 
pp. 422—524; A Catalogue of the Persian Manuscripts in the Library of the University of Cam
bridge. Cambr. 1896, pp. 13—37.



802 А. А. РОМАСКЕВИЧсамым вскрывая наличие группировок или даже классов, участвующих в общественной жизни определенной страны мусульманского Востока. Таким образом изучение подобного рода литературных памятников с указанной точки зрения, в их хронологической последовательности, должно дать новый материал для истории общественной жизни на Востоке, о которой, как и об экономике Востока, до сих пор к сожалению, мы так мало знаем, так что появление новых комментариев или находка новых, ценных в том или ином отношении, списков уже существующих заслуживает полного внимания.К ак известно древнейшим комментарием Корана на иерсидском языке считается перевод с арабского «таФсйра» Абу Джа'Фара Мухаммада ибн Джарира ат-Табарй, сделанный в Бухаре спустя несколько десятков лет после смерти автора (923 г. и. э.) по поручению саманидского эмира М ансура ибн Н у ха (961— 976 гг.) со списка специально доставленного из Багдада, с одобрения и под наблюдением целой коммиссии из тогдашних выдающихся теологов Средней Азии. По распоряжению этого же самого эмира был сделан перевод на персидский язык знаменитой «Летописи» того же автора; так сказать «историзм» автора проявился и в его неисторическом труде —  комментарии Корана, где он всего охотнее комментирует и поясняет упоминаемые в Коране исторические события. Самым старым списком персидского «таФсйра» Табарй считался до последнего времени экземпляр (лишь один первый том), принадлежащий Парижской национальной библиотеке, датированный 1210— 1225 гг. н. э. и писанный в Азар- байджане;1 вторым по древности являлся также первый том, принадлежащий Бенгальскому азиатскому обществу в Калькутте, написанный предположительно в конце Y I I  или в начале V I H  в. х . и происходящий возможно из Х ор асан а;2 наконец, самый поздний, невидимому неполный, датированный 1478 г . н. э ., изготовленный в Индии, в Джанпуре, и хранящийся в Британском музее.8 В  недавнее сравнительно время в Персии был обнаружен четвертый экземпляр «таФсйра» Табарй на персидском языке, по древности и полноте стоящий впереди трех упомянутых списков; найден был он при следующих обстоятельствах. В  мае 1926 г . министерствами народного просвещения
1 Е. Blochet. Catalogue des manuscrits persans de la Biblioth£que Nationale. Paris. 

MDCCCC Y, № 25, pp. 16—17.
2 W. Ivanow. Concise descriptive Catalogue of the Persian Manuscripts in the Collection 

of the Asiatic Society of Bengal. Calcutta, 1924, pp. 462—463.
3 Ch. Rieu. Catalogue of the Persian Manuscripts in the British Museum, I, p. 8—9.



й Финансов Персии для обследования состояния усыпальницы (buq'a) шейха СаФй-ад-Дйна в Ардабйле и находящихся в ней археологических и художественных ценностей— древней Фаянсовой посуды, старых текстилей, ковров и рукописей —  была командирована коммиссия из трех лиц —  двух представителей вышеупомянутых министерств и известного немецкого археолога Е .  Х е р ц Ф е л ь д а . Помимо некоторого количества предметов материальной культуры, уцелевших от щедрых пожертвований эпохи сеФевидов и десятка прекрасных списков произведений Фирдоусй, Низами, Са'дй и др., один из членов этой коммиссии, Сейид Абдуррахйм Хальхалй,1 среди наваленной в углу заброшенного, темного и сырого помещения груды бумажного хлам а— разрозненных рукописей и отдельных их листов с великолепными иногда «унванами», обнаружил пять хорошо сохранившихся томов персидского «таФсйра» арабского историка; остатки совершенно истлевшего ш ес^ го  тома валялись здесь ж е. Доставленный в Техеран этот «таФ- сйр» пополнил собою небольшой пока состав «национального» музея Персии.2Приоритет возможного в будущем издания вновь найденного списка нашедший оставил за собой,3 составление же подробного описания взял на себя известный уже молодой персидский ученый Са'йд-и-НаФйсй; поэтому самому, а так же ввиду кратковременности моего пребывания в Техеране летом 1927 г . я ограничился лишь самыми необходимыми изысканиями для предварительного ознакомления всех интересующихся историей персидской литературы.Вновь найденный экземпляр «таФсйра» Табари заключает в себе тома1— I V  и V I ,  размером 30 х  40 см\ переплеты отсутствуют у I  и 1П т .; входной лист потерян лишь в первом томе, в прочих томах входные листы украшены заглавными виньетками (sare 1ойЬ) в характерном стиле, соответствующем эпохе написания и известном уж е нам по другим литературным памятникам, списанным в эту эпоху; бумага тряпичная, так называемая
1 Сеийд Абдуррахйм Хальхалй, ученый издатель вышедшего в Техеране в 1927 г. 

из печати дивана ХаФиза, является незаурядным знатоком персидской и арабской литера
тур, знакомым с европейскими методами историко-литературных исследований и обладате
лем ценной библиотеки, в которой находятся редкие и древние списки персидских и араб
ских сочинений, напр. превосходно сохранившийся диван поэта ал-Ахталя, писанный 
в 499 г. х., т. е. в 1105—1106 г. н. э.

2 «Armaghan», год VII, вып. 6—7 (октябрь — ноябрь 1926 г.), стр. 400; газета «Safaq- 
i-Surx » № 676 от 26 I 1927.

3 сс Armaghan », ibidem.
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804 А. А. РОМАСКЕВИЧ«ханбалыкская»; количество строк в среднем колеблется от 15 до 1 7 ; общее количество листов 183 4; почерк— крупный старинный «насх». Первый лист начинается с recto: y l  <u»i ( j y  I j b  . . .

jp ** y l  j l  j  J J a  Од* _»^ L i  pt4-l y l  j  fj  (ji <4** _> J-^ Jl СЛ (Ji

j l  J  <t-' ibj3 J  v. iLs Lw, j l  у  y Z .  j l  J  ) j  Aw*!) ^ L *vlo»)j o lj £j*l ^  *^1*^ у  L$I»A <W® J  Jl )j_yL* j b  Z>y

j l  ^ L iij)  li I j  L ie  c-<cL> ^ L o  y ? l i i*  wî ~“ _/^«l b y t y i

у  )j  <y  L y  ^ y  ) Li j  L za I у  le j  у  (J.<e L» pi у  <y*i у  Cj  L*®
j j i *  j i ?  £ у^^•Lio v j l i ,  y J

I ^jl ĴLaIa Lmw ĴUs? у Ij  3

j l  Ju iL  J*  ŷAAUJU d-oJ8 SJU  L' ^AwLu j j J  {[̂ 1 ^ { j l  *-̂ ê  *5̂  £ j l  Ij  ^LuJj A*ic4«Лс ^IjjSjP j i  byJ ^  ĴLeuM**
j \  ij* 4  J * * } *  1 O b  • • • u b *  V t4***̂  ^ J - i  pb-> d-***<o Uj ^ j)  -^4 (f« l v) ^ j J j  Ij  JLo ĵ  ubt-°^ 1^°* >

p<илЛ^ ^л»уЛ dJUL j  I j  i y . a j vH j  (^ jis f j »  ...« со б р а л и  из города Бухары (таких) как законоведа Лбу Бекра ибн Ахмада ибн Хамида и как Халйля ибн Ахмада ас-Сиджистанй, и из города Балха Абу Джа'Фара ибн Мухаммада ибн Алй (происхождением) из Баб-уль-Хинда, и законоведа аль- Хасана ибн А л й . . .  и Абу-ль-Джахма Халида ибн Ханй аль-МутаФаккиха^ и из города Самарканда и из города ИсФйджаба и Ферганы и из каждого города, который находился в Мавераннахре; и все они дали (разрешительные) надписи для перевода этой книги, (заявив) что это путь правильный. После этого приказал эмир Сейид Малик МузаФФар А бу Салих1 2 этому собранию ученых, чтобы они избрали из своей среды каждого, кто образованнее и ученее, для того, чтобы те перевели эту книгу. После этого те перевели и этот (перевод) сделали они в двадцать томов; из всей совокупности этих (томов) они положили четырнадцать томов, каждый (в) поло
1 Так в тексте; быть может надо читать: ^>\^Ь ^
2 Саманид Мансур ибн Нух.



ПЕРСИДСКИЙ «ТАФСИР» ТАБАРИ 805вину одной седьмой (Корана), чтобы совокупность всех (их) была «та®- сйр»’ом Корана со (времени) после смерти посланника (божия) да будет над ним мир! до того времени, когда Мухаммад ибн Джарир из этого мира ушел, а это было в В45 году от «хиджры» посланника (божия) да будет над ним мир!И  шесть других томов они положили, так что этот (перевод) закончен был в двадцати томах. И «таФсйр» Корана (товарищей и) друзей посланника (божия), которые были после него, и рассказы о повелителях верующих, которые были до этого (настоящего) времени, мы изложили в семи томах, каждый том в одну седьмую (Корана) ради сокращения; и у  бога помощь и безгрешность!».Далее золотыми чернилами выведено заглавие следующей главы: ^1j i  J -Аэ .Содержание ближайших if .:
f . 2r : ( j £*» <Uaif . 2y: U o y -  ĴLCf* 3V.
f. 4r : qj y

H a  f. 1г, внизу, слева по диагонали —  приписка другою рукою:
J  ^ dJkj jtoC. \ Ij  lj Lej I j i  С- I 1 a/uP ^  iJLo

j  t U i \  j  j  Lid/Порядок толкования: под каждым словом выписанной целиком суры Корана дается его персидский эквивалент в диагональном направлении; вслед за окончанием текста суры идет само толкование, состоящее в объяснении отдельных пассажей (не стихов), содержащих какой-либо законченный рассказ, напр. о М оисее, сыне Имрана, и др.Последний исходный лист тома V I  содержит на recto, в золоченом обрамлении обычную концовку (колофон) на арабском языке: ju * ?  < 1 ^
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> il 4ilj k c  ^  dJJ) <L*a>j ^1 ^LstlJ I <>JboJj > aJ1 ĵa«euJJ  ̂ O j+лллА*-( ? _ ^ 0  {J*  i-1* ^  { j i  ^ ji ( j i  <-l*~J
<»Ijli-«̂ lJ J  £ j * X * y l }  ^*4 J  л*® _̂ 1ы ^1 _J djjUJ J  <Lol̂ J J  <U»LeJ JJ) _̂ *C■ **" <̂T® J j ^ l  t j  ( j t * If ^ L i » ĵ  o U L l J  (̂ rJ L l jlU 1Из только-что приведенного колофона явствует, что данный экземпляр персидского комментария Табари закончен переписыванием в месяце I  Рабй' 606 г . х .,  т. е. в сентябре 1209 г . н. э ., место написания же не указано, но основываясь на вышеприведенной приписке на f. 1г, можно предположить, что настоящий «таФСйр» уж е ряд веков находился в Арда- бйле, в Азарбайджане, и там ж е, в Азарбайджане, как и парижский экземпляр, был написан.К  золоченому обрамлению, содержащему колофон, как бы привешено 
вертикальными сторонами своими второе такое ж е, но меньших размеров, 
и заключает в себе следующую приписку мастера, трудившегося над позоло-той и разрисовкой книги, почерком того же стиля: Ijlp j *  £ >

^  i iL j aJJI ,fl“ i t' ^ wLaJI с ^шЛ  4iiii* i j  ьа1)
O i t ?• ^  -» ^

dJUj 'jM C (UaI LIo4 J  ^jlu J  AJj L  alii ?^aiC4*»Jui j  <и & _, <u»LJ <tUJ _ > i L j , т. e. указанная работа была закончена 11-го Раджаба 608 г . х . или в декабре 1211 г. н. э.В  языке и орфографии настоящего списка, при том беглом просмотре, который оказался для меня возможным, замечаются присущие данной эпохе особенности, уже отчасти известные по имеющимся в Европе памятникам персидской литературы соответствующего времени, но разумеется окончательное суждение об этом списке, ценном по полноте, возможно будет лишь после детального анализа Формы и содержания, который, надо надеяться, с успехом выполнят научные силы возрождающейся Персии, строго придерживаясь методов, выработанных современной Филологией.
А. Ромаскевич.




