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П Р Е Д И С Л О В И Е

Академией Наук еще в начале 1926 г. было пред
решено издание сборника, который был бы посвящен 
турецкому поэту Мир-Али-Ширу Неваи, по случаю 
исполнившегося пятисотлетия со дня его рождения по 
мусульманской лунной эре. О б этом было заявлено 
Непременным Секретарем 6 марта 1926 г. на Первом 
Всесоюзном Туркологическом Съезде в Баку. Указан
ный в этом заявлении, напечатанном в стенографи
ческом отчете Съезда, срок издания сборника (осень 
1926 г.) пришлось несколько изменить; иначе, чем 
предполагалось, определилось и содержание сборника, 
в виду неполноты и устарелости имевшихся ранее 
сведений о Мир-Али-Шире, как деятеле в области 
литературы, турецкой и персидской, и в области 
политической жизни. На пополнение этого пробела 
в научной литературе было признано необходимым 
обратить главное внимание.

В. Бартольд.
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К ИСТОРИИ ЛИТЕРАТУРНОГО 
СРЕДНЕАЗИАТСКО-ТУРЕЦКОГО ЯЗЫКА

А. Н. САМОЙЛОВИЧА

Имя второго из сыновей Чингиз-хана, Чагатая,1 полу
чившего в удел земли к востоку от улуса Джучи, к которому 
относился и Хорезм, т.-е. большую часть Западного Туркестана 
с  прилегающими землями Туркестана Восточного (главная 
ставка находилась около нынешней Кульджи), употреблялось 
в западной части Чагатаева улуса, в Мавераннагре при чага- 
таидах и тимуридах1 2 „для обозначения кочевого и сохранившего 
кочевые традиции населения" смешанного: монгольско-турецкого, 
монгольская часть коего вскоре отуречилась. Такое же насе
ление восточной части Чагатаева улуса именовалось „м огу
лами". В мемуарах на чагатайском языке тимурида Бабура3 люди 
одного хана делятся на „сипахи", „райат", „м огул " и „чага- 
тай". Кочевники-чагатайцы вошли в XVI веке после падения 
власти тимуридов и возникновения узбецких владений на быв
ших тимуридских землях в состав узбецкой кочевой массы, 
и поныне среди узбеков Самаркандского и Хивинского районов 
имеются4 родовые деления с именем „чагатай". Как один из

1 Так как искусственная, книжная транскрипция этого имени „Джагатай" 
не является в русской научной литературе общепризнанной и так как при 
постоянном живом общении со среднеазиатскими турками я привык к живому 
произношению „Чагатай" (по-казацки „Шагатай"), усвоенному и западно
европейской литературой, то я вслед за К орш ем пишу не „Джагатай", 
а „Чагатай".

2 В. В. Бартольд, Улугбек и его время. Зап. Акад. Наук, VIII серия, по 
историко-филол. отд., т. XIII, № 5, 1918 г., стр. 11.

3 Изд. И льминского, стр. 255; изд. Беверидж, стр. 202.
4 А ристов , Заметки об этнич. составе тюркских племен. Жив. Старина 

1896 г., вып. III-IV , стр. 423, 425.

Мир-Алв-Шир.
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А. Н. САМОЙЛОВИЧ

следов завоевания Индии тимуридом Бабуром племя „  чагатай “  
отмечено переписью 1881 г. в составе населения Индии.1

В связи с  этими фактами первоначальное значение наз
вания „чагатай" применительно к языку должно было бы 
сводиться к обозначению живых говоров кочевников —  „чага- 
тайцев", т.-е. чагатайских говоров, позднее —  говоров тех 
узбецких родов, которые именуются „чагатай". Отзвуком 
иного значения названия „чагатай" применительно к языку 
являются известные слова хивинского автора XVII века Абуль- 
гази-хана, который именовал язык своего произведения „Р од о 
словное древо турецкое" просто „турецким" (  )  и при этом
пояснял: 1 2 „и  я так выражался по-турецки, что и пятилетнее 
дитя поймет; чтобы было ясно, я не примешивал ни одного 
слова из чагатайско-турецкого, персидского и арабского (язы
ков)". Не может быть никакого сомнения в том, что под „чага
тайско-турецким" Абульгази разумел не жи
вые говоры узбецких в его время родов „чагатай", а трудный 
для понимания современных ему широких читательских кругов 
Хорезма классический литературный язык Средней Азии, 
сформировавшийся, судя по названию, в пределах бывшего 
Чагатаева улуса. Такое применение названия „чагатай" к языку 
на среднеазиатской почве свидетельствует о  том, что на этой же 
почве в известное время тож е  название „чагатай" имело ана
логичное применение и к населению бывшего Чагатаева улуса 
без ограничения его кочевой частью. И действительно, именно, 
подобное расширенное значение имеет, например, выражение 
„чагатайский народ" ^ 1Хяд-) в поэме современника и па
негириста узбекского Шейбани-хана, перешедшего на его сто
рону от тимуридов, Мухаммеда Салиха „Ш ейбани-намэ".

В этой поэме „чагатайский народ" дважды противоста- 
вляется, как население тимуридских владений, новым пришель
цам в Мавераннагр, узбекам.3 В уста Шейбани-хана влагаются

1 А ри стов , стр. 317.
2 Издание Дем езона, стр. 37; перевод, стр. 36. Перевод С аблукова 

(Казань, 1914 г.), стр. 33. Текст приведен в моей статье „ Материалы по средне
азиатско-турецкой литературе", ЗВО, XIX, стр. 02.

3 Мухаммед Салих. Шейбани-намэ. Посмертное издание П. М. М елио- 
ран ского, 1908 г., стр. 75 и 211. См. еще А ристов , стр. 420.

-  2 —
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К ИСТОРИИ СРЕДНЕАЗИАТСКО-ТУРЕЦКОГО ЯЗЫКА

такие слова при его беседе с дервишом-депутатом от осажден
ного тимуридского Самарканда:

Знай, что я заботлив в отношение ко всем,
Что я расположен ко всем народам.
Пусть чагатайский народ не зовет меня узбек ом ,
Пусть он не томится бесполезными размышлениями., .

В другом месте описывается, как представители тимурид- 
ских войск под Чарджуем, который принадлежал уже Шейбани- 
хану и защищался его слугой, автором поэмы, Мухаммедом 
Салихом, упрекали Мухаммеда Салиха, изменившего тиму- 
ридам:

Говорили: ты из чагатайского народа,
В этом месте ты среди чагатайских людей.
Почему подружился ты с узбекам и,
Почему ты стал хану таким слугой?.

В настоящее время среди коренного населения Туркестана 
название „чагатай “ сохраняется с одной стороны как имя 
•Одного из узбецких родов, с  другой —  как обозначение старого, 
не современного литературного языка исламской эпохи без 
дальнейших уточнений.

Значительно более расширенное применение названия „ ча
гатай “ наблюдается за пределами Средней Азии. Некоторые 
европейские туркологи, и в том числе В ам бери , употребляли 
название „чагатайский" для обозначения как литературного 
среднеазиатско-турецкого языка исламской эпохи, начиная 
с  XII века и до XIX, так и современных живых среднеазиатско- 
турецких диалектов, в том числе —  узбецких.1 Расширенный 
в  своем применении к турецким языкам и диалектам до неопре
деленных размеров, термин „чагатайский" употреблялся, как 
синоним столь же неопределенного, поныне существующего 
термина „восточно-турецкий" (Гигк-опепЫ, озЫйгк^зсЬ).

В трудах наиболее авторитетных туркологов второй поло
вины XIX и начала X X  веков термин „восточно-турецкий" 
получает отличное от термина „чагатайский" применение, 
закрепляясь в классификациях турецких языков Р а д л ов а  и 
К орш а за определенной группой языков и диалектов, состав

1 Са$»,а1а13сЬе 5ргасЬз*и<Пеп (1867 г.), стр. 1—2, 4—5. Современных 
живых среднеазиатско-турецких диалектов и преимущественно восточно-турке
станских касается книга М. Хартмана „ СадЬаЫзсЬез“ (1902 г.).

— 3 -  *
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А. Н. САМОЙЛОВИЧ

коей, правда, в трудах названных двух ученых не вполне 
совпадает. В моей классификации1 этому термину соответствует 
термин „северо-восточный". Р адл ов, К орш  и М ел и оран - 
с к и й а съузили применение термина „чагатайский" (или „дж а- 
гатайский"), сохранив его лишь за сменившим уйгурский язык 
литературным среднеазиатско-турецким языком исламской эпохи, 
но оставили при этом открытым вопрос о более точном опреде
лении литературного чагатайского языка с установлением хроно
логических и географических его пределов.

Проф. К б п р ю л ю з а д э  М ехем м ед  Ф у а д  выявил свое отно
шение к вопросу о содержании понятия „чагатайский язы к" 
тем, что в своем обширном труде1 2 3 „ Первые мистики в турецкой 
литературе “ предложил, „  как самое простое и самое правильное 
определение" чагатайского языка следующее: „восточно-турец
кий литературный язык, возникший и утвердившийся вслед за 
завоеваниями Чингиза под влиянием исламской культуры". 
Не считая возможным относить к памятникам чагатайского 
языка первоначальный, не дошедший до нас оригинал „хикме-* 
тов" Ахмеда Есеви (XII в.), с чем я согласен, проф. К б п р ю 
л ю за д э  одним из первых по времени памятников чагатай
ского языка объявляет „Кысасу-ль-энбия“ Рабгузи (XIV в .) 
с оговоркой, что он содержит в себе ряд языковых особен
ностей, „напоминающих язык Кутадгу-билиг" (я продолжаю, 
исключать труд Рабгузи из круга произведений чагатайской 
литературы, имея в виду первоначальный текст Кысасу-ль- 
энбия), и, наконец, утверждает, будто бы появившееся в XIV в. 
в Джучиевом улусе „ Мухаббет-намэ “ Хорезми относится 
к числу золотоордынских произведений, „написанных не на 
местном языке, а на литературном языке, именуемом нами ча
гатайским" (стр. 196).1 Далее К б п р ю л ю з а д э  говорит: „Н а

1 Некоторые дополнения к классификации турецких языков (1922 г.),, 
стр. 7—9.

2 В. В. Радлов, Ярлыки Токтамыша и Темир-Кутлуга. ЗВО, III, стр. 1—3. 
Корш , Древнейший народный стих турецких племен. ЗВО, XIX, стр. 140. 
М елиоранский, Турецкие наречия и литературы. Энцикл. Слов. Брокгауза 
и Ефрона, изд. I, т. 34, стр. 161.

3 е.лДдСоМ (Стамбул, 1918 г.), стр. 165, сноска.
На стр. 163, сноска 1 К бпрю лю задэ основательно упрекает Вам бери, 
и Ж. Тури в неправильном пользовании термином „чагатайский".

— 4 —
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К ИСТОРИИ СРЕДНЕАЗИАТСКО-ТУРЕЦКОГО ЯЗЫКА

писанное в том веке, в котором всюду в турецком мире в изо
билии встречаются турецкие произведения, „  Мухаббет-намэ “ 
особенно важно в том отношении, что оно указывает на по
явление подобных произведений во владениях Золотой Орды 
в VIII в. хиджры под покровительством турецких ханов и царе
вичей и на то, что эти произведения писались на чагатайском 
языке, принятом в качестве общего единого литературного 
языка в Мавераннагре, Хорасане, Персидском Ираке и Фарсе, 
короче говоря в турецких дворцах Азии “ (за исключением Ана
толии и Азербайджана).

Изучение „ Мухаббет-намэ “ Хорезми привело меня к иному 
мнению о языке этого произведения, чем только что цитованное 
мнение проф. К б п р ю л ю з а д э . Не признавая памятниками чага
тайского языка и чагатайской литературы основные тексты 
„хикметов “ Ахмеда Есеви и „ Кысасу-ль-энбия “ Рабгузи, я не 
считаю возможным относить к произведениям этого языка 
и этой литературы также и „М ухаббет-намэ" Х о р е зм и . „М у
хаббет-намэ “ особенно важно потому, что оно не только свиде
тельствует о существовании местных турецких литературных 
деятелей в Золотой Орде в XIV веке, но и доказывает наличие 
в Джучиевом улусе и во входившем в него Хорезме литера
турного языка с  явными отражениями местных золотоордын
ских диалектов, языка, значительно отличного поэтому от чага
тайского и относящегося к эпохе, когда чагатайский язык 
в Чагатайском улусе не обнаруживал еще заметного развития. 
Мы не знаем ни одного крупного памятника чагатайского языка, 
языка группы а не „ д “ (как труд Рабгузи), в Чагатайском 
улусе за XIV век.

Изучение „М ухаббет-намэ" несколько затрудняется тем, 
что этот памятник дошел до нас только в одном списке, хотя 
и каллиграфическом, но позднем, XVI века.1 2 Однако сохранности 
его языка в известных пределах должно было содействовать 
то, что он написан стихами квантитативного метра (*. уь )  в форме 
рифмующих внутри себя двустиший со вставными однорифмными

1 См. еще Али Рахим и А. А зи з : 1̂313 (1925 г., т. I),
стр. 40.

2 „ Мухаббет-намэ“ имеется еще в другой рукописи Брит. Муз. (Ог. 8193), 
написанной уйгурским шрифтом (XV в.); ср. ДАН-В 1924, 58. Ред.

-  5 -
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газелями того же метра. Только те языковые элементы „М у- 
хаббет-намэ которые не нарушают метра и рифмы, привле
каются нами к исследованию с  возможной осторожностью. 
Наименьшие сомнения, по-моему, может вызывать сохранность 
в копии „М ухаббет-намэ“ его словарного материала, с  рас
смотрения коего мы начнем языковой анализ этого памятника. 
Считаю интересным и важным дать прежде всего список неко
торых слов, общих для „ Мухаббет-намэ “ и для памятника XIII в. 
„Кысса-и Ю суф “ А ли, второй из коих еще в большей степени, 
чем первый, не может относиться к чагатайской литературе 
Чагатайского улуса и который с излишней решительностью 
относится последним его исследователем проф. Б рок к ел ь- 
м а н о м 1 к анатолийско-турецкой литературе. Кроме работы 
Б рок к ел ьм а н а  я пользуюсь своей ненапечатанной статьей 
„ К какой из турецких литератур относится роман XIII в. Иосиф 
и Зулейха?".

Я привлекаю также словарные данные из весьма ценного 
и до сих не изданного и точно не определенного литературного 
памятника на смешанном уйгурско-кыпчацком языке, роман 
„Х оср ев  и Ширин" некоего К утба . Давно приступив к под
готовке издания копии этого памятника, хранящейся в Нацио
нальной Библиотеке в Париже (Апшеп 1оп<1з 1игс, №  312), 
я неоднократно цитовал его в своих работах, как памятник 
XIII —  XIV века, написанный среди египетских кыпчаков. 
Ныне я склоняюсь к тому, что оригинал был написан в Золотой 
Орде в XIV в., а в Египте сделана довольно дефектная копия 
выходцем из кыпчацкого народа Б ерке-ф акы хом . В вводных 
главах поэмы, посвященных правителю и его жене, называется 
„шахзадэ Тени-бек хан“ и его жена „Хан-М елек“ , при чем упо
минается „государство Белая О рда“ 3 1 ) ;  гл. VII,
стихи 4— 5 (Е *̂>):

1 Рго{. Эг. Саг1 Вгоске1шапп, 'АИ’з С^ззаЧ 1изи1, с1ег аНез1е Уог1аи{ег 
<1ег озташзсЬеп ЬН:ега1иг. Етге1аиз$аЬе. Айз с)еп АЪЬапсНипдеп <]ег К. Ргеизз. 
Ак. «1ег ^ззепзсЬ. ^Ьгдап» 1926. РЫк-ИВзЕ К1аззе, № 5.

— 6 —

www.ziyouz.com kutubxonasi
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Глава VIII, стихи 1 — 2 :

Стих 28:

*  О У ^ У *  ^ —? о1*о С Ь ,_ ,Л о  АЗЦХо

Когда я цитую „Кысса-и Ю суф " по своей статье, я имею 
в виду казанское (сокращ. Каз.) издание 1311 года хиджры 
(типогр. Чирковой).

—  подарок (292 а, дважды; Каз. 41). В словарях чагатай
ского языка П а в е -д е -К у р т е й л я  и „А буш ка" этого слованет. 
Махмуд Кашгарский дает это слово (I, 125), как огузское. Шейх 
Сулейман Бухарский приводит его (стр. 10) с  цитатой из не
известного автора. Из современных языков, кроме османского, 
оно известно еще в крымско-татарском в форме „арма^ал" 
(Р а д л ов  I, 339). Переписчик „ Мухаббет-намэ“ XVI в., пови- 
димому, этого слова не понимал, ибо дважды изобразил его, 
как

— чистый (304а; Каз. — 36, 44). „А р ы "  Р а д л о - 
вым (I, 266) отмечено для куманского, кумандинского и 
османского, „а р у "  (I, 282) для диалектов северо-западной 
группы, в том числе для куманского, крымского, казанско- 
татарского. По-чагатайски: 1 о&И (Сул. Бух. 10; П.-де-К.
16). Махм. Кашг. (1, 61) —  арьщ. Таким образом второе слово 
для эпохи обоих памятников можно признать кыпчацко-огуз- 
ским. „Х оср ев  и Ширин" дает это слово в том же выражении, 
что и „ Мух.-намэ"

— пища (291 Ь; Каз. 12 , 54). Махм. Кашг. (I, 76), Рад- 
л ов  (I, 583).

— прежде (304 Ь; Вг. 46); судя по метру, читалось 
„аш ну". Махм. Кашг. (I, 117). Рад л ов  (I, 601) по Кут.-Бил. 
и Рабг. Араб-Филолог. Чагатайские словари этого слова не 
отмечают. Встречается в „Х оср ев  и Ш ирин".

‘ — рай  (294 а, 307 Ь; Вг. 50). Махм. Кашг.
(I, 107). Р ад л ов  (I, 1732). В „Х оср ев  и Ш ирин" встречается 
и начальный, согдийский вид этого слова: (XV, 62).
Диван Секкаки (И ей, Т., р. 284) (5 а, 6 сн.).

— 7 —
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—  вот  (292а; Каз. 12, 21). Махм. Кашг. (I, 40). Р ад л ов  
(I, 1148). Араб-Филолог. Из чагатайских памятников встре
чается только в ранних X V  в., например, у Атаи, Секкаки. 
В словаре „А буш ка" нет. Имеется в „Х оср ев  и Ш ирин".

—  бог, собственно могучий (309, а; Вг. 46). Махм. Кашг. 
(1, 73). Р а д л ов  (I, 1007). „Х оср ев  и Ш ирин".

5' —  много (295 а; Вг. 51). Махм. Кашг. (I, 199). Р а д л о в  
(I, 1812). „Х оср ев  и Ширин". Секкаки (12а, 1 сн.).

—  великий (290 Ь; Вг. 12, §  14). В отличие от „ары " слово 
формы северо-восточной или юго-восточной, в частности уйгур
ской и позднее —  чагатайской.

— хороший, добрый  (292 а, 295 Ь; Вг. 10— 11, §  10). 
Р а д л ов  (I, 659) апч в куманском, ап (I, 698) у луцких караимов. 
Араб-Филолог. В этой форме слово должно быть признано огуз- 
ско-кыпчацким.

В „ Мухаббет-намэ “ слово встречается исключительно 
в соединении со словом О Т  „имя", и я склонен считать это 
соединение старым традиционным среднеазиатско-турецким 
литературным выражением, ибо мы встречаем его и в „Кутад^у- 
бШг" (1817— 1825— 196— 201о), и в „Х осрев и Ш ирин", гл. VIII, 
стих 10:

я? ^чу.,* э ^ ^

*  *

гл. XII, стих 25:

—  говорить (292 а, 293Ь; Каз. 3, 40). М. К. (I, 152). 
Р а д л ов  (I, 9). Хосрев и Ширин.

—  ст ыдит ься  (303а; Каз. 56). Словарь „А буш ка" 
этого слова для чагатайского языка не дает. Словари П аве- 
д е -К у р тей л я  (135) и Сулеймана Бухарского (61) приводят 
слово с цитатой без указания автора. Р а д л ов  (I, 1573— 4), 
кроме чагатайского, ссылается на диалекты барабинский и луц
ких караимов, в говоре коих имеются еще образования: 1манд1р 
(у) и 1манч. Распространенность этой основы в говорах караимов 
говорит за кыпчацкую принадлежность этих образований.
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—  наследство (307, Ь; ; Вг. 47: Словарь
Р а д л о в а  дает это слово как из чагатайского языка (I, 1455), 
так из ряда живых диалектов северо-западной, или кыпчацкой 
(по моей классификации) группы: телеутск. анч1, алтайск. шр,
ТОбоЛЬСК. 1НЦ1.

—  поистине, наверняка (301, Ь; Вг. 51). Б роккел ьм ан , 
относит ба]ык к числу слов, общих языкам уйгурскому и старо
османскому. Для чагатайского языка это слово не засвидетель
ствовано. Махмуд Кашгарский (III, 124) объявляет его огуз- 
ским. О но имеется в „Х осрев и Ширин".

3 ^  — находить (292 Ь, 299 а, 303 а, 313 Ь; Вг. 47). Это 
слово является одним из наиболее крупных словарных отличий 
произведений Хорезми и Али от памятников чагатайской лите
ратуры, в которых ему обычно соответствует глагол „та п ", встре
чающийся в „ Мухаббет-намэ “ только два раза. Глагол „б у л ", 
известный языку орхонских надписей, уйгурскому и языку 
„Кутадэдг-бШг", встречается также в „Х осрев и Ширин" и у 
„А раба-Ф ил олога", а из современных живых диалектов —  
в анатолийско-турецком и крымском. В „Кысса-и Ю суф ", как 
и в „М ухаббет-намэ", глагол „б у л " встречается чаще, чем 
„та п ".

сгЧЧ? —  как (307 Ь; Вг. 47). В чагатайском языке этот по
слелог встречается только у авторов до Неваи (Атаи, Секкаки, 
Аутфи, Мир-Хайдар Маджзуб). В старо-османских текстах тот-же 
послелог встречается в форме .

Зи-з15 —  находит ь (297 Ь; Каз. 42). См. .
‘ —  много (307 Ь, 311Ь; Вг. 52). Махм. Кашг.

(I, 200, 211). Кут.-Бил. (Р а д л ов  III, 1085). Словари „А буш ка" 
и С. Бухарского этого слова не отмечают; П а в е -д е -К у р т е й л ь  
дает его без цитаты (217); см. Секкаки ( 1 2 а, 1 сн.). Встречается 
в старо-османском.

О У  —  вчера (291Ь: о У : Каз. 5: <*3у). Без наращения
„ а " ,  слово это имеет значение „вч ера" еще в сойотском (Р ад 
л ов  III, 1548), в анат.-тур. и крымском (Р а д л о в  III, 1803— 4); 
в двух последних известно и выражение „дун ахшам" —  „вчера 
вечером". Секкаки (18 а, 2 сн.). Это же слово в „Мухаббет-намэ" 
значит и „н оч ь" (297Ь).

—  всякий (302 Ь ; Вг. 52):

о Ч -  у ’-Чг? цг**' у У  *  У У ^-Ч У 5 уЧ-? (У
-  9 —
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В данном случае слово имеет, может быть, значение „про
стой, простяк" (ср. Р а д л ов  III, 1656: „обыкновенный, нева
жный"). Х о у т с м а 1 перевел это слово в одном стихе „Кысса-и 
Ю суф " словом „<1ег ТЬог". Встречается в „Х осрев и Ш ирин".

—  до  (292 Ь; Каз. 3: )• Это слово встречается
и у чагатайских поэтов, например, Секкаки (8 Ь, 4 св.), Неваи 
(П а в е -д е -К у р т е й л ь  264; Абушка, 191), имея разновидность 
Сг^>? (Абушка, 262).

— доставлять (297а, Вг. 48). „Х осрев и Ш ирин".
(_Ь*> —  не (307 Ь; Вг. 31, §  49: Л-5^)- В чагатайском языке 

это слово встречается у ранних писателей: Мир-Хайдар Мадж- 
зу б а (и з д .П а в е -д е -К у р тей л ь , стр. чл, строка 1 сн.: Л ^ -5), Атаи 
( ЛУ^>), Лютфи ( Абушка, 217; П а в е -д е -К у р т е й л ь  242). 
Разновидность с  начальным „ д “  должна быть признана огузской. 
Хосрев и Ширин ЛЬ& (X X V , 66).

—  губы  (304 а; Каз. 34). Начинаясь звонким „ д “ , слово 
это, как и предыдущее, должно относиться к огузским. О но 
встречается у Рабгузи (Изд. И л ь м и н ск ого , 246 '•$>%> и у
чагатайских писателей-поэтов.

0 1 э —  сторона (292а; Вг. 22, §  38). Махм. Кашг. (1,269) отме
чает это слово в значении предлога „п р и ", как огузское. О но 
встречается в этом значении и у чагатайских авторов (л-*и^-\ 
стр. 1 1 ), в Со<1ех Сшпашсиз, а из современных диалектов — 
в крымск., караимск., каз.-татар. и османском (Р а д л ов  II, 275).

Л —  все (292 Ь; Вг. 19, § 14: ^*5). В отличие от слова 
ёЬ ' в данном слове, как и в ряде других (Лс5^  —  290 Ь, 
Л э ^  —  2 90Ь, Л ^ 1® —  304а) конечному „ 5 “ языков орхонских 
надписей, Кут.-Бил., Рабгузи, словаря Махм. Кашг. (I, 314) со 
ответствует „к " , что наблюдается еще, с  нарушением местной 
фонетики, в сибирско-турецких говорах: алт., тел., леб., шорск., 
сагайск. (камык— Р а д л ов  II, 483) и в чагат. (Абушка, 324; 
П а в е -д е -К у р т е й л ь  409, Р а д л ов  I, 488). Эта фонетическая 
особенность не свойственна ни кыпчацкому, ни огузскому 
языкам, в которых конечному „ 5 “  соответствует „н ол ь", и дол
жна быть приписана какому-нибудь другому из старых диалектов 
(может быть, карлуцкому?), влиявшему, например, на образо
вание и некоторых живых говоров Китайского Туркестана

1 Е т  аКШгИзсЬез СесКсЫ. 20М С, ХЫИ, 1889, р. 96.

10
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и Узбекистана (ср. атлык, сарык, вм. атлы, сары в этих гово
рах). Случаи конечного „ к "  вм. “ 5 “ отмечены и в списках 
„Кысса-и Ю суф ".

—  солнце (291 а; Вг. 49). Слово это отменено Махмудом 
Кашгарским со значением „солн це" (I, 295) и „ж ара" (II, 271,
III, 129). Кроме чагатайского языка известно кумайскому, кара
имскому, шорскому и Лебединскому.

—  почему (303а; Вг. 17, §  22). Б рок к ел ьм а н  считал,
что это слово удержалось, кроме „Кысса-и Ю суф ", только 
в уйгурском, но вот мы видим его и в книге „М ухаббет-намэ", 
обнаруживающей в отношении словаря ряд многозначительных 
совпадений с  поэмой Али. Необходимо при этом учесть приве
денное Б р ок к ел ьм а н ом  показание Абу-Хаяна, что слово 
“  не1ук“ кыпчацкое, и дополнить слова Б рок к ел ьм ан а  ссылкой 
на современный казацкий диалект, принадлежащий к кыпчацкой 
группе, в котором есть (Р а д л ов  III, 681) слово „неНк" „ ч т о ? " .  
Слово встречается и в старо-турецком тефсире, речь
о коем в конце статьи.

—  светлый (290 Ь, 292 Ь, 311а; Вг. 53: у ^ Ь ) .  Из со
временных живых диалектов слово отмечено (Р а д л ов  III, 33;
IV, 13) в каз.-татарском: „]акты, цакты“ — „св е т " . Хорезми 
особенно часто употребляет это слово сравнительно с другими 
авторами.

ЗэзЦ>. —  злой (296 Ь: з^ Ь ; Каз. 10,11). Махм. Кашг. (III, 8).
Р а д л ов  (III, 281, 285, 292, 295). Слово вошло и в памятник 
кыпчацкого языка, Сос1ех Ситашсин (Р а д л ов  III, 20; его же, Сой. 
С и т . 37): „]а уз“ —  „ низкий, злой".

ЗЦ л —  монета (303 Ь; Вг. 53). Махм. Кашг. (III, 32). Р а д л ов  
(III, 150). Хосрев и Ширин.

— уничтожать (290Ь; Вг. 49: Глагол „ ]01“ ,
отмеченный для чагат. языка словарем П а в е -д е -К у р т е й л ь  без 
цитаты (551) и не упоминаемый в „ Абуш ка" и у Сул. Бухарского, 
встречается в „Кутадщг —  бШг (13,2) в форме „ ]о д “ ; он известен 
из современных диалектов кыпчацкой группы в форме „Ц01" 
казацкому (Р а д л ов  IV, 92) и степному крымскому (по моим за
писям). Последняя „джекающая" разновидность проникла и в 
чагатайский язык (П а в е -д е -К у р т е й л ь  300, без цитаты; у Сул. 
Бухарского 142, без цитаты, Р ад л ов  IV, 92), например, в „Ш ей - 
бани-намэ" Мухаммеда Салиха (изд. М е л и ор а н ск ого , 120ю).

-  11 —
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Рассмотренные общие двум памятникам: „М ухаббет-намэ" 
и „Кысса-и Ю суф " слова относятся, по моему, к трем главней
шим источникам: 1 ) литературный язык восточно-туркестанский 
(кашгарский) мусульманской эпохи, именуемый мною караха- 
нидским; 2 —3) диалекты кыпчацкий и огузский, существовавшие 
в XIII— XIV вв. в пределах Джучиева улуса, или Золотой Орды, 
в частности в восточной части этого улуса, —  в Хорезме. Наме
чается еще и четвертый источник: неизвестный, может быть, 
карлуцкий диалект, который, надо думать, участвовал в форми
ровании литературного языка Западного Туркестана еще до 
развития чагатайской литературы в улусе Чагатая.

К тем же выводам о трех главнейших источниках приводит 
рассмотрение второго списка слов, встреченных нами только 
в „ Мухаббет-намэ “ и отсутствующих в „  Кысса-и Ю суф “ . И здесь 
я привлекаю для сравнения поэму К утба .

ОУ?-' —  мир, вселенная (292 а). Встречается в Кут.-Бил., 
Кысасу-ль-энбия, у ранних чагатайских поэтов, в „Х осрев 
и Ш ирин" (о?)" ') ’

— улица (301 Ь, 297Ь). Это слово встречается в „М у
хаббет-намэ “ в тех выражениях, в которых чагатайская литера
тура пользуется персидским словом давшим слово „ к о р
для живого анатолийско-турецкого диалекта.

Примеры:

Лицом твоим выявляется знамение счастья,
Прах улицы твоей — убежище благополучия.

Единение собак твоей улицы —
Стремление сердец и желание душ.

В чагатайской литературе это слово мне не встречалось; 
в  „А буш ка" его нет, а словари Сул. Бухарского и П а в е -д е - 
К ур тей л я  приводят его без цитат. Слова „орам , ором, урам" 
(Р а д л ов  I, 1052, 1054, 1656) известны только ряду живых диа
лектов кыпчацкой группы: казацк., караимск., каз.-татар., то- 
больско-татар., алт., телеутскому и др. Мы должны признать 
это слово в „М ухаббет-намэ" одним из наиболее характерных 
выявлений местного золотоордынского, именно кыпчацкого диа- 

—  12 —
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К ИСТОРИИ СРЕДНЕАЗИАТСКО-ТУРЕЦКОГО ЯЗЫКА

лекта. Неисследованные еще в языковом отношении четверо
стишия Эдиб Ахмеда а -л , язык коих несколько отли
чается от языка „Кутад^у-бШ г", хотя и называется „кашгар
ским", дают один пример на слово „орам " (факсимиле, стр. 44,. 
строка 6 сверху).1

— потеряться (295 а):

ш а_51_1 ^  у '

Если вдруг стрела его попадет в наковальню,
То наконечник ее исчезнет в наковальне.

Слово это известно еще только в кумайском языке (Рад- 
л ов  I, 1505). „Х оср ев  и Ш ирин" (XXIV, 15).

уоЬ' —  служба (297 Ь).
—  творить (290 Ь). Обычно в Кут.-Бил. В чагатай

ском неупотребительно. „Х оср ев  и Ширин".
дЦ- —  молва, слава (292Ь, 296 а). Р а д л ов  (III, 1915, 1934): 

уйг., старо-осм., алт., телеут., лебед. „ цав, пап". Надпись 
в честь Тоньюкука. В „А буш ка" его нет, словари Сул. Бухар
ского и П а в е -д е -К у р т е й л ь  дают его без цитат; Секкаки 
(14 а, 4 св.). Встречается у туркменских поэтов, например,. 
Махтум-кули.

—  кружиться (293 а, 294 Ь).
------отворачивать (307 а). Второе слово приводится

чагатайскими словарями без примеров (П а в е -д е -К у р т е й л ь  
—  281; Р а д л ов  III, 1925 со ссылкой на Калькутский 

словарь) или с примерами без указания автора (Сул. Бухарского 
149); „А буш ка" этого слова не упоминает. Первое слово чага
тайскими словарями не приводится. Оно, судя по метру, должно 
читаться „чавру1мак“ или „чувру1мак". Принадлежность этого 
слова к кыпчацкой языковой среде подтверждается существо
ванием в говоре Троцких караимов слова ,,чу\ууру1(у) (Р ад
лов III, 2203). „Х осрев и Ширин"

—  лужайка (294 Ь, 298 Ь). Это слово я встретил еще 
только в диване Секкаки (14Ь, 4 сн.) и в „Х осрев и Ш ирин", 
например, в стихе (XI, 2 —3):

1 Вместе с проф. Неджиб А сы м ом  и проф. К оп рю л ю за дэ считаю этот 
памятник более поздним, чем „ Кутад^у-бШг ". Иначе полагает проф. Дени, 
Кеуие <1и шош!е тизиЬпап, ЬХ, 214—15.

— 13 —
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А. Н. САМОЙЛОВИЧ

* 0< 2> иаТ I—ш!—»_>' *
*  0̂ 1— > 1>_л1л _в у-й_л. —ю *
* (У 1* у-*Т *
*  »_$ьХУ  " _& 1—>з— о̂_5— *

Когда тот шах забавлялся охотой,
Вдруг он заметил издали селение,
Окруженное лугами. Обрадовался (царь)
И сказал: остановимся и повеселимся!

Эта цитата важна еще тем, что в ней находится характерное 
для кыпчацкого языка и ныне имеющееся в каз.-тат., крымск.- 
тат. и караимск. диалектах в значении „селение" слово „сала" 
{Р а д л о в  IV, 349).

—  кончить (292 Ь). Судя по начальному „ д “ , это 
глагол в огузской форме. С  начальным „ т “  он отмечен Р ад- 
л о в  ым (III, 775) в куманском и казацком, мною (записи) в турк
менском. В телеут. и шорск. „ т о с "  (Р а д л о в  III, 1208).

—  власть?  (304 Ь, 308 Ь):

■АзгУ̂ Ь сгу^ Д?^У

Из персидского,
—  почет  (295 а, 302 а). В этом значении слово приво

дится Р ад л овы м  (IV, 296) только из „Кутад^у-бШг" (16415) 
и диалектов каз.-тат. и османск. Т о же значение приводится 
и Сул. Бухарским (182), но без цитаты. „Х осрев и Ш ирин" 
(VIII, 20). Встречается у туркменских поэтов.

у.1» —  который (291 а) Р а д л ов  II, 99.
—  богатый красотой (295 Ь, 297 а). Слова эти сле

дует читать: „кбркка ба]" (ср. „ул  акыл^а ба]“ —  Р а д л ов  IV, 
1421). Данное выражение я встречал еще только в „Х осрев 
и Ш ирин“ : (XV, 30), ^ (XVIII, 6). Повидимому,
это —  распространенное в кыпчацкой среде словосочетание. 
Современным пережитком его, может быть, следует считать ка
зацкое личное имя

—  радост ь (293Ь). Слово уйг. и чагат.(Р адлов II, 1523; 
П.-де-К. 461), встречающееся и в „Х осрев и Ш ирин" 
{X X IV , 24). 1

1 См. мою заметку: Хивинская сатира на казак-киргизов. ЗВО, XX, 
стр. 052—3.
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К ИСТОРИИ СРЕДНЕАЗИАТСКО-ТУРЕЦКОГО ЯЗЫКА

—  вечный (296Ь). По Р а д л о в у  (IV, 2082) слово орк., 
уйг., тобольско-татарск. и крымско-татарское. „Х оср ев  и Ширин “  
(X X IV , 56).

—  изнемогать (294а):

В той же возвратной форме глагол этот мне встретился 
только в „Х оср ев  и Ш ирин" (XXVII, 3):

Р ад л ов  дает этот глагол только в коренной форме „]оба, 
]о б о “ , в страдательной „]обал “ и понудительной „]оба т “ 
(III, 444— 5) исключительно из живых диалектов. Чагатайские 
словари этого слова не имеют. На наличность этого глагола 
в кыпчацкой группе указывает, между прочим, каз.-татарск. 
слово „ )убалты“ (Р а д л ов  III, 568) —  „нерадивый, нерачи
тельный".

—  факел (303 а). Р ад л ов  (III, 553) отмечает слово, как 
уйг. и сойотск. Махм. Кашг. (I, 174).

Из фонетических особенностей языка „М ухаббет-намэ", 
закрепленных метром и потому не внушающих больших сомне
ний (помимо упомянутых выше при словаре), прежде всего 
должно быть отмечено отсутствие конечных „ 5 , г "  в приставке 
„лы , И, лу, 1у“ , чередующееся с  присутствием этих конечных 
звуков. Это чередование в чагатайском языке не наблюдается, 
и в нем мы не можем не видеть подтверждения факта, устано
вленного нами ранее по словарным данным; он свидетельствует 
о  наличии в языке памятника на ряду с  элементами северо- 
восточной группы турецких языков (уйгурской) элементов 
северо-западных (кыпчацких) и юго-западных (огузских). Это же 
чередование наблюдается и в „Кысса-и Ю суф " (Вг. 12, §  14) 
и „Х оср ев  и Ш ирин".

То Хатем пристыжается среди пиршества, 
То Рустем изнемогает среди битвы.

Что он (Хосрев) испугался отца своего; изнемог, 
И отправился на охоту в Армению.

15
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А. Н. САМОЙЛОВИЧ

Примеры из „М ухаббет-намэ": у с и ) у  (292 а, 2 сн.), у у *  
(296 Ь, 4 св.), (301а, 1  сн.), у> и  (298 Ь, 4 св.),
У * .  У  (302 а, 4 сн.), (303 а, 1 сн.), О у Ь  (308,
6 св.), У У  оУг* (308 Ь, 3 св.), У * У  * (308 Ь,
3 св.), (311 Ь, 1 сн.). Кроме приведенного в словарной
части „а р ы " без конечного „ 5 "  можно сослаться еще на чи
слительное „ аШ “ вм. „аШ г" (312 а, 6 св.), на ряду с „аШ г".

Специально на юго-западные (огузские) элементы указывает 
отсутствие начальных „ 5, г “  в приставке дательного падежа „а , а", 
хотя преобладают случаи с начальными „ц, г ". Это явление наблю
дается и в чагатайском языке, например, у Атаи. Примеры из 
„М ухаббет-намэ": ^ и у — судя по метру: кутмага (291а, 5 св.), 
\у~» (292 Ь, 3 сн.), (293 а, 4 сн.), а^ У \ ‘ (2 9 3 Ь ,2 св.),
0у ^ -  (296 Ь, 2 св.), ии*Ь (298 Ь, 2 сн.), АЛкь- (301 Ь, 4 св.), 
У У  (301Ь, 5 св.), о у у у  (302 а, 5 св.), (303 а)
и т. д.

Распространенное в морфологии чагатайского языка соеди
нение приставки дат. падежа и других приставок склонения 
с местоим. притяжат. приставкой 3-го лица „ы , сы “ без вста
вочного „ н "  встречается в „ Мухаббет-намэ", как исключение: 

вм. й 'сУ У (291 а, 5 св.)— случай, не закрепленный 
метром, а потому сомнительный. Приставка дат. падежа при 
помянутых соединениях часто сохраняет начальный согласный, 
как это имеет место в старых литературных языках орхонской 
и уйгурской письменностей, в „Кутад^у-бШ г", в „Х осрев и 
Ширин ".

Примеры из „М ухаббет-намэ": & уул! (291а, 3 св.), ^ У у У  
(293 а, 1 сн.), А ^ ^ ^ и *  0 ^=- (299 а, 5 сн.).

Как в старых литературных языках и в „Кысса-и Ю су ф " 
(Вг. 32, § 50), в языке „М ухаббет-намэ" причастие на „у р “ при 
присоединении к основам, оканчивающимся на гласный, при
нимает форму „ 1у р “ : _ > у у у  (294 а, 4 сн.).

Наиболее решительно отличается язык „М ухаббет-намэ" от 
чагатайского в области морфологии глагольной формой на 
,,-ы сар", которая, впрочем, встречается только два раза 
(309а, 4 сн.):
У си  1_э 5 *  ^СииииЛуЛ У  0->Ь ' ЗГ~?Л

Выпьем вина, ведь розы увянут,
И тело наше, наконец, станет прахом!

— 16 -
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К ИСТОРИИ СРЕДНЕАЗИАТСКО-ТУРЕЦКОГО ЯЗЫКА

Б рок к ел ьм а н  (33), упоминая эту форму, как более редкую 
в морфологии языка „Кысса-и Ю суф “ , называет ее „харак
терной для старо-османского формой будущего времени". Мне 
в другом месте1 пришлось приводить эту форму не из старо
османского языка, а из среднеазиатского, огузского (туркмен
ского) памятника середины X V  века, написанного, по преданию, 
в Хорезме: „Ревнаку-ль Ислам". Заслуживает далее внимание 
скрещенная форма 1  л. ед. ч. первого и второго желательного 
наклонения от основ, оканчивающихся на гласный: 1 2 3 
(293 Ь, 5 св.,) рифмует с а -^.Ы; (308 Ь) в стихе:

—?. 1_з— ^ ^  ----ъ> о  й- •"*
Кинусь-ка я в другую страну,
Привяжу-ка сердце к другому другу!.

Нам известно не только время сочинения „М ухаббет- 
намэ": 754 г. Хиджры (1353 г. н. э.) и имя его автора (Хорезми), 
но и место написания труда (312а, 3 св.):

♦ (?) . . .  #

*  :—*—ос! ум) *

Слова Мухаббет-намэ я здесь........
Все их на берегах Сыр-дарьи написал.

„ Мухаббет-намэ “ Хорезми не единственный памятник турец
кой литературы в Джучиевом улусе. Как выше отмечалось, 
предшественник Джанибек-хана, упоминаемого в „Мухаббет- 
намэ" (293 Ь), Тенибек называется в романе „Х осрев и Ш ирин" 
некоего Кутба. Далее, мы знаем из старо-османского перевода 8 
о существовании поэмы про Ю суфа на языке „деш т" и из 
такого же перевода4 —  о произведении XIV века Хуссам- 
катиба повйдимому, тоже на кыпчацком

1 По поводу издания Н. П. О стр оум ова : Светоч Ислама (ЗВО, XVIII, 
стр. 0165).

2 Ср. Книга рассказов о битвах текинцев, стр. 028.
3 Фалев, Старо-османский перевод „крымской" поэмы (ЗКВ, I, 1925 г.), 

стр. 143.
4 К опрю лю задэ, Первые мистики в турецкой литературе, стр. 197,

Мвр-Али-Шир. 17
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языке. Мерджани1 имел в своих руках произведение XIV века 
Али-оглы Махмуда Булгарского ^ . написанное в го
роде Сарай на языке, который Мерджани считает (стр. 16) 
булгарским, но который должен быть признан среднеазиатско- 
турецким.

В круг не использованных еще исследователями ранних про
изведений среднеазиатско-турецкой литературы исламской эпохи 
входит дошедшее до нас в разновременных обработках ано
нимное сочинение о  календарных и иных приметах. Одна из 
этих обработок, находящаяся в рукописи Даля,2 основная часть 
коей занята „Родословным древом турецким" Абульгази- 
хана, по языку может относиться к XIV веку, при чем местом 
ее возникновения можно предполагать бассейн Сыр-дарьи, 
которая упоминается в рукописи в выражении: 
аналогичном выражению Хорезми: В этой обра
ботке3 упоминается еще „Туркестанский вилает“ , а „заяц" 
в животном 12-летнем цикле именуется, как и в романе „ Хосрев 
и Ширин" —  „ко|ан“ (с^Ьу>). К числу многочисленных двойных 
слов этого памятника принадлежит выражение: ^ 1x 1—
„ саман-шчан“ („солом а-сен о"), ценное для нас потому, что 
входящее в него слово „ш чан", судя по словарю Р а д л ов а  
(IV, 1348, 1354, 1358) известно живым говорам кыпчацкой 
преимущественно группы: каз.-тат., казацк., алт., телеутск.идр. 
Где-бы ни было написано произведение XIII века некоего Али 
„Кысса-и Ю суф ",хотя  бы, как утверждает проф. Б рок к ел ьм ан , 
в Анатолии,4 нельзя не считаться с гораздо большим, чем по
лагает проф. Б роккел ьм ан , количеством кыпчацких элементов 
в этом произведении и с значительным количеством общего 
словарного материала для „Кысса-и Ю суф " и для романа 
„Х осрев и Ш ирин", который по словарю еще ближе к произве
дению Али, чем „М ухаббет-намэ".

2 О ней в моей статье о двенадцатилетнем животном цикле в т. I Восточ
ных Записок Лен. Инст. Жив. Воет. Языков, стр. 156.

3 Отрывок уйгурской версии сборника примет имеется в посмертном 
труде Радлова — в собрании уйгурских документов, стр. 59, № 42.

4 Мерджани (цит. выше сочинение, стр. 15) считает бул
гарским произведением.
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В Хорезме, входившем в состав Золотой Орды, имелось, 
как известно, и огузское (туркменское), и кыпчацкое население. 
В зависимости от племенной принадлежности авторов, при 
не установившейся еще прочной литературной традиции, в одних 
произведениях мог среди составных элементов языка выдви
гаться кыпчацкий элемент (как в „  Мухаббет-намэ “ ), в других—  
огузский. Кроме того одни авторы могли обнаруживать боль
шую зависимость от пользовавшегося тогда известностью 1 
литературного языка турецких мусульман Восточного Турке
стана, Кашгара (это мы видим, например, в романе „Х осрев 
и Ш ирин"), другие— меньшую (как автор „М ухаббет-намэ").

Литературная деятельность на турецком языке в Хорезме 
в эпоху Золотой Орды должна была иметь ближайшую связь, 
особенно в области стихотворных произведений, со школой, 
основанной в XII в. мистиком-стихотворцем Ахмедом Есеви 
в бассейне нижнего течения Сыр-дарьи. Мнение проф. К оп р ю - 
л ю з а д е  о том, что литературный язык Ахмеда Есеви был 
построен на карлуцкой диалектической базе (157— 166), может 
рассматриваться только как одна из гипотез, рядом с  коей 
возможны и другая гипотеза о кыпчацко-огузской основе языка 
Есеви и третья, примиряющая обе предыдущих: о  карлуцко- 
кыпчацко-огузском составе языка этого мистика-стихотворца.

С  Хорезмом связана деятельность последователя Ахмед 
Есеви, Хаким Сулеймана, стихотворные произведения кото
рого получили особое распространение в Поволжье, как одно из 
наследий Золотой Орды, вместе с  легендой* 2 3 о  нем века XIV, 
по языку близкой к вышеупомянутому анонимному сборнику 
примет, также со  следами кыпчацкого языка („салам" —  
„сол ом а").

Ныне выясняется, что между так называемым литературным 
уйгурским языком начала исламской эпохи в Средней Азии, 
языком „Кутадщг-бШг", который правильнее было бы имено
вать караханидским, и литературным чагатайским языком вре
мен тимуридов имеется промежуточное звено в виде не полу

т См. мою статью о цитате из „  КутаДЩГ-бШг “  на золотоордынском 
кувшине. ЗВО. XXI, 038.

2 К. Залеман, Легенда про Хаким-ата (Изв. Ак. Наук, т. IX, № 2,1898 г.); 
языковой анализ легенды на стр. 127—132; перечень произведений Хаким-ата
на стр. 106.
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А. Н. САМОЙЛОВИЧ

чившего окончательного оформления на своей территории 
языка XII— XIV веков в бассейне нижнего течения Сыр-дарьи, 
в Хорезме, с  XIII в. —  в Золотой Орде.

Подробное исследование литературных памятников этого 
периода в отношении языка, как явствует из всего вышеизло
женного, важно не только для истории литературного средне- 
азиатско-турецкого языка, но и для истории литературного 
языка османского и, добавлю, литературного азербайджанского. 
Если сельджукидские огузы не принесли с собой в Анатолию 
сами семян среднеазиатско-турецкого литературного языка, то 
эти семена не могли не проникнуть в Малую Азию в XIII в., 
когда, как известно, в этой стране искали убежища культурные 
работники разных стран Средней Азии, и в том числе Хорезма, 
в результате нашествия кочевых орд, руководимых монголо- 
татарами.1 На грани XIII и XIV вв. как раз и появляются 
дошедшие до нас турецкие литературные произведения Ана
толии. Приблизительно к этому же времени, можно предпола
гать, относится зарождение турецкой литературы и в Персии, 
как зачатка литературы азербайджанской.1 2

Казанско-татарский литературный язык, переживший не
сколько периодов развития, старейшие корни свои, корни кып- 
чацкие, имеет не в X V  в., как теперь принято утверждать,* 
а в еще более ранних литературных произведениях Золотой 
Орды, в коих преобладают кыпчацкие языковые элементы. 
Такова же начальная судьба и крымско-татарского литератур
ного языка.

Наконец, литературный язык среднеазиатских туркменов 
имеет своим литературным источником не чагатайский язык, 
влиявший на него позднее, а памятники с  низовьев Сыр-дарьи 
и из Хорезма, особенно те, в которых из двух местных диа
лектов: кыпчацкого и огузского преобладал второй. В песнях 
Махтум-кули и других позднейших туркменских поэтов встре
чаются, в частности, слова, характерные для „ Мухаббет-намэ

1 К опрю лю задэ, Первые мистики, стр. 215, 259—270.
2 К опрю лю задэ, *лЫс 1-Цо Цо М Баку, 1926 г.,

стр. 10—11. Эта брошюра является в начальный своей части перепечаткой 
брошюры того же автора: ,зу\  _} > Стамбул, 1924 г. В по
следней о начале азербайджанской литературы см. стр. 8.

9 Доц. Саади, учебник (Казань, 1926 г.), стр. 12.
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в коем, как выяснено выше, имеются и кыпчацкие и огузские 
элементы ( ^ Ь  ,3ц *).1

Возвращаясь в заключение к вопросу о чагатайском лите
ратурном языке, я позволю себе высказать, на основании совре
менного состояния разработки этой темы, мнение, что по 
сущ еству дела было бы правильнее признавать единый  « средне
азиатско-турецкий (а не „ чагатайский“  или „  восточно- 
турецкий“ )  литературный язык исламской эп охи »  и устано
вить внутри этого языка несколько периодов его развития 
в зависимости от культурных очагов и этнических и иных усло
вий каждого из этих очагов, разных для разных периодов.

В настоящее время намечаются находящие один на другой 
и связанные между собою  периоды: первый —  с  центром в Каш
гаре и с  исходным моментом образования караханидского госу
дарства; второй —  с центрами в бассейне нижнего течения Сыр
дарьи и в Хорезме и с  исходным моментом укрепления ислама 
среди огузов и кыпчаков; третий —  с  рядом центров в оседлой 
части Чагатайского улуса и с  исходным моментом укрепления 
культурной жизни в тимуридских владениях. Третий период 
развития литературного „  среднеазиатско-турецкого языка ислам
ской эпохи" был наиболее благоприятным по определявшей 
его исторической обстановке. В этот третий период дей
ствовали наиболее выдающиеся литературные работники во 
главе с Мир Али-Ш иром Неваи, этот период оказался золо
тым веком в истории „среднеазиатско-турецкой" литературы 
и в этот период среднеазиатско-турецкий литературный язык 
достиг наибольшего оформления и единообразия, как язык клас
сический, за которым именно в этот только период ( X V — 
X V I  вв.) закрепилось название „ чагатайского“ языка.

Следы влияния первого периода развития среднеазиатско- 
турецкого языка исламской эпохи, периода караханидского про
являются с  особой силой в некоторых памятниках второго пе
риода, огузско-кыпчацкого, например, в романе „Х осрев и 
Ширин" и с  меньшей, все ослабевающей силой в памятниках

1 Настоящее замечание является дополнением к сказанному мною на 
•стр. XV—XVI „Книги рассказов о битвах текинцев". См. теперь мою статью 
в асхабадской газете „Туркменская Искра", 1927 г. № 40 (673) от 18 февраля 
„И з истории туркменской литературы" (появилась и в туркменском переводе 
в газете „Туркменистан").
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третьего периода, чагатайского.1 Д о критического издания 
„Сказаний о  пророках" казы Насира Бурхан-оглы из Рибат- 
Огуза начала XIV в. решительного мнения об его языке выска
зывать не приходится, предварительное же мое мнение сводится 
к тому, что язык его, с преобладанием в фонетике черт северо- 
восточной группы турецких языков (конечные „ д “ вместо 
„ I " )  и с  особой его близостью в отношении словаря к языку 
первого периода (с>эЬ? „народ" на ряду с  „п ророк"
на ряду с и т. д.), все же обнаруживает некоторую связь
с языком второго периода (3 ' ^  —  губа и некоторые другие 
огузские черты).

Еще большей близостью к языку первого периода, чем 
„Сказания о пророках", отличается один, повидимому, совре
менный языку Рабгузи, из слоев языка старо-турецкого анони
много толкования на коран, доставленного в Азиатский Музей 
А . 3 .  В ал ид овы м .1 2 Исследование этого памятника важно не 
только для истории среднеазиатско-турецкого языка, но и для 
выяснения отношений между этим языком и малоазиатско- 
турецким. Можно, в частности, пожалеть, что этого памятника не 
было в распоряжении проф. Б роккел ьм ан а  при его работе 
над поэмой „Кысса-и Ю суф ", с языком коей язык „теф сира" 
соприкасается.

Следы влияния второго периода развития среднеазиатско- 
турецкого языка проявляются в свою  очеред особенно в ранних 
произведениях периода третьего— чагатайского (диван Секкаки 
и др.). Чагатайский поэт Сиди-Ахмед,3 например, прямо подра
жал в своем произведении АлЧ произведению а >̂Ч
Хорезми, обнаруживая близость к последнему и в языке (275 Ь, 
7 св. 280а, 2 св. ; 280а, 4 сн. —  „п оч ет" и др.).

Если третий период развития среднеазиатско-турецкого лите
ратурного языка, период чагатайский, украшенный творениями 
Мир-Али-Шира Неваи, является в истории этого языка наи

1 См. мою статью об Атаи (ЗКВ. II, вып. 2, 1927 г.), стр. 262—3. Мысли 
о периодах среднеазиатско-турецкого языка и об отношении его к передне- 
азиатско-турецкому литературному языку в этой статье отчасти устарели.

2 Ваг*Ьо1б, Е т  Оепкта1 аиз бег 2ек бег УегЪгегЬип  ̂без 1з1атз т  
МН1е1аз1еп. Азха Ма]ог II, Разе. 1, 5. 125.

3 См. мои статьи в ДАН-В, 1927 г., стр. 36 и в узбецком журнале
1927 г., № 3—4, Самарканд, стр. 42.
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более длительным (X V  в. —  начало X X  в.) и блестящим, то 
второй период, кыпчацко-огдзский имеет особое значение для 
истории вообще турецких литаратурных языков исламской эпохи, 
так как в этот именно период, а не в чагатайский, наметилась, 
благодаря образованию империи Чингиз-хана, обстановка, благо
приятная, если бы она была длительной, для выработки еди
ного литературного языка всех мусульманско-турецких племен 
монгольско-татарского государства и так как к этому периоду 
относится зарождение главных современных мусульманско-турец
ких литературных языков.

Поскольку этот второй период связан с  Хорезмом, и по
скольку эпоха возрождения чагатайской литературы в XIX веке, 
в конце третьего периода, особенно богато расцвела в Хивин
ском ханстве, т.-е. тоже в Хорезме ,1 выявляется выдающееся 
значение этой страны в истории культуры турецких народов 
вообщ е и в истории среднеазиатско-турецкого литературного 
языка в частности.

Четвертый период развития литературного „  среднеазиатско- 
турецкого" языка начинается на наших глазах, в X X  в., и этот 
новый период, как сознают и его руководители, идет на смену 
периода „  чагатайского “  и потому уже не носит этого имени. Язык 
четвертого периода называется литературным узбецким  языком.

1 У а тЬ егу , Ъч/ел т оВ ете  сеп1га1аз1абвсЬе ЭкМег (№. 2. К. М. VI); мои 
заметки „О  собрании 30 хивинских поэтов", ЗВО XIX, 0198 и „Хивинские 
туюги XIX века". ДАН-В, 1927, 43.
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НЕВАИ и АТГАР

Е. Э. БЕРТЕЛЬСА

I

1. Зависимость турецкой литературы от литературы пер
сидской —  общеизвестный факт, неоднократно отмечавшийся 
как восточными так и западным филологами.

Исходя из этого факта, некоторые из западных туркологов 
пришли к выводу, что литература входящих в круг культуры 
ислама турецких народов представляет собой нечто неполно
ценное. Ее характеризовали как подражание классическим тво
рениям персидских авторов, стремились отнять у нее всякое 
право на оригинальность и тем самым значительно задержали 
нормальный ход ее изучения. Такая точка зрения едва ли может 
быть признана вполне правильной. Она явилась плодом недо
разумения, притом весьма понятного, поскольку востоковеды, 
подходя к восточной литературе, прилагали к ней мерку, при
нятую при оценке литературных произведений Запада.

Историки литературы в течение долгого времени отделяли 
в художественном слове содержание от внешней его формы. 
Спор о  том, что выше в литературном произведении —  содер
жание, или форма, возник весьма давно и, несмотря на большие 
достижения методологии последних лет, все еще и доныне не 
может считаться окончательно разрешенным. Если же мы ста
нем на точку зрения широких масс читающей публики, мы без 
особых колебаний сможем признать, что для большинства за
падных читателей содержание имеет решающее значение. Форма 
сознательной оценки почти не получает, она ценится лишь 
в той мере, поскольку она облегчает восприятие фабулы. Цен
тральный момент —  содержание, оно должно быть интересным, 
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вот чего требует от книги рядовой читатель. Отсюда стано
вится понятным, что в широких кругах проза пользуется значи
тельно большей популярностью, нежели поэзия. Нередко можно 
встретить высоко образованных людей, которые серьезно уди
вляются тому, как вообще можно читать стихи, не засыпая от 
скуки на второй странице. Тем самым объясняется и широкое 
распространение так называемого „бульварного" романа —  
излагающего заманчивую фабулу в форме зачастую не только 
не художественной, а резко анти-художественной.

Взгляд этот на литературу крайне глубоко укоренился 
в психике западного читателя и зачастую руководит его воз
зрениями, совершенно не доходя до его сознания. О тсюда по
нятна ошибка ориенталистов, подходивших к изучению турецкой 
литературы, совершенно бессознательно сохраняя этот взгляд 
и тем самым совершая крупную методологическую ошибку. Д о 
настоящего времени детальному изучению отдельных турецких 
авторов почти не подвергали, большая часть работ —  общие 
очерки, в которых отдельным личностям могло быть уделено 
сравнительно весьма небольшое место. При такой суммарной 
оценке историк в лучшем случае мог дать только краткий пере
сказ фабулы более крупных произведений, не входя в более 
детальное рассмотрение их. Изложение фабулы приводило 
к установлению того факта, что такой же сюжет уже ранее был 
обработан тем или иным персидским автором. Вывод напра
шивался сам собой —  данное произведение не оригинально и тем 
самым неполноценно.

2. Однако, прилагая к тем же самым произведениям худо
жественный канон Востока, мы придем к существенно иным 
результатам. Здесь прежде всего мы должны разрешить вопрос, 
в какой мере оригинальна персидская литература, послужившая 
образцом для литературы турецкой. Всякий, кто хоть немного 
знаком с бесконечно богатой сокровищницей персидской поэзии, 
не может не знать, что количество тем, разрабатывавшихся пер
сидскими поэтами, сравнительно очень невелико. Достаточно 
указать на созданное Низами сочетание пяти тем различного 
характера— „Пятерицу" (Хамсэ), которая в дальнейшем выз
вала в жизнь целый ряд подражаний. Никто не может отрицать, 
что толчком к созданию „Пяти сокровищ " (Пандж Гандж)Эмира 
Хусрау явилась „Х ам сэ" Низами. Но следует ли отсюда, что 
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Эмир Хусрау только подражатель, не имеющий права на серь
езное внимание? Если ограничиться рассмотрением одних сю 
жетов, вес Эмира Хусрау будет безусловно не слишком боль
шим, если же обратиться к самой форме его поэм, проследить 
разработку тем, подвергнуть изучению художественное офор
мление материала, станет ясно, что, в сущности говоря, между 
этими двумя поэтами весьма мало общего. При таком подходе 
оригинальность Эмира Хусрау становится несомненной и уже 
не приходится удивляться тому, что ценители поэзии на Востоке 
вели долгие споры о том, кто из них выше, и нередко отдавали 
предпочтение подражателю. Низами и Эмир Хусрау только один 
пример из бесконечного ряда аналогичных случаев, вся история 
персидской литературы наполнена такого рода явлениями. Здесь 
мы становимся лицом к лицу с  тем фактом, что оценка художе
ственного слова на Востоке абсолютно не совпадает с  нашими 
требованиями. У  восточного автора на переднем плане стоит 
культура слова, ради одного удачного сравнения, одной блестя
щей метафоры он вводит в тему новые эпизоды, поворачивает 
сюжет в ту или иную сторону. Требование художественного 
слова оказывает энергичное влияние на конструкцию самого 
сюжета. Сюжет — лишь основа, канва, по которой поэт выши
вает свои пестрые узоры. Если мы желаем надлежащим образом 
оценить его творчество, мы должны исходить из этого узора, 
должны считаться с этим основным фактом всей литературной 
жизни народов ислама. В противном случае, наша оценка всегда 
будет носить произвольный характер, никакой объективной 
ценности она иметь не будет.

3. Эти соображения надо иметь в виду при сравнении турец
кой литературы с персидской. Но такой подход неизбежно по
влечет за собой необходимость изменения самого принципа 
работы. Придется отказаться от широкого охвата и перейти 
к изучению деталей, сосредоточить все внимание на отдельном 
произведении, учитывая мельчайшие его особенности. Только 
таким путем мы можем притти к уяснению роли турецкой лите
ратуры в культуре ислама и установлению значения отдельных 
ее представителей.

В настоящей статье я пытаюсь применить такой метод 
к творчеству одного из крупнейших деятелей восточно-турецкой 
литературы Мир 'Али Шйра Неваи и решить вопрос об отно
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шении его поэмы „Лисан ат-тайр“ к послужившей для него 
образцом „Мантик ат-тайр“ Фаридаддйна 'Аттара. О  Неваи 
ориенталисты писали не раз, но можно сказать, что работы эти 
пока существенных результатов не дали. Мы имеем восторженные 
отзывы В ёП п 1 и Н и к и тск о го ,1 2 которые видели в Неваи клас
сического поэта и восторгались его творениями, и наряду с этим; 
суровый отзыв В1осЬе1,3 который считает Неваи лишенным 
какой бы то ни было оригинальности, более того даже не поэтом, 
а только переводчиком. Такое разногласие проистекает оттого , 
что исследователям была известна зависимость Неваи от пер
сидских поэтов, но, в какой форме она выражалась, ими уста
новлено не было. Самый термин „перевод " к произведениям 
восточных авторов надо применять весьма осторожно, ибо наше 
понимание этого термина далеко не всегда совпадает с суще
ствующими на Востоке литературными формами. Переводом мы 
можем считать только то литературное произведение, где про
явление индивидуальности переводчика сведено до минимума. 
Переводчик ставит себе задачей как можно более точно вос
создать на своем языке произведение иноязычного автора, не 
допуская никаких изменений не только в материальном, но и 
в формальном отношении, поскольку это позволяет язык, кото
рым он пользуется. Всякое отклонение от этого принципа уже 
ведет в сторону обработки, причем постепенное удаление обра
ботки от оригинала может в конце концов создать произведение, 
которое кроме основной канвы уже ничего общ его с оригиналом 
иметь не будет. Исследователи Неваи по большей части доволь
ствовались рассмотрением его фабул и, конечно, не могли до
биться никаких правильных выводов, ибо при такой постановке 
вопроса наиболее важная с точки зрения восточной эстетики 
сторона совершенно упускалась из виду.

1 Мобсе ЫодтарУ^ие е1 ННёгайе виг М1г АН-СЫг № уаи, в и т е  б ’ех1габ:з 
бгёз без оеиугез би т ё т е  аи!еиг, раг М. ВёП п, ^ и т а 1 А з1абчие, 1861, б  X VII, 
р. 175-256 и 281- 357.

2 М. Н икитский , Эмир-Низам-Эд-дин Али Шир, в государственном и 
литературном его значении. Рассуждение. Санктпетербург, 1856.

3 Ьез епЬтти гез без тапизсгбз опеп!аих *игсз, агаЬез, регзапз бе 1а Ш-
ЪНоб^ие Ыабопа1е раг Еб . В 1 осЬ еб  Рапз 1926, р. 95: „Без сотрозбюпз 
не ЪгШеп* раз раг П та^пабоп, е* еИез пе 1ш огЛ раз ё-Ьё лзр1гёез раг 1е {ей 
засгё бе Гаг! бхут; б зе Ьогпа б>и]оигз а 1тй;ег разз1Уетеп! 1ез дтапбз роё^ез 
бол* 1ез потз Шизб-еп* 1ез Саз1ез бе 1а ИйёгаШге регзапе.........“
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Задача, которую я себе ставлю —  от прежних расплывчатых 
отзывов перейти к точной и объективной формулировке отно
шения Неваи к его персидским образцам. При этом я, конечно, 
должен был по возможности сжать рамки темы и из всего много
образного творчества Неваи выбрать только какое-нибудь одно 
произведение. По разным соображениям я остановил свой вы
бор  на „Лисан ат-тайр“ . Во-первых, персидская суфийская 
поэзия составляет специальную тему моих занятий и в этой 
области я являюсь значительно более компетентным, нежели 
в других. Во-вторых, с  творчеством 'Аттара я знаком особенно 
близко, ибо уже давно собираю материал для более обширной 
характеристики этого автора. В-третьих, исследование данного 
произведения обещало пролить некоторый свет на отношение 
Неваи к суфизму, вопрос, который доныне еще никем освещен 
не был.

Прежде чем перейти к самому исследованию, я должен ука
зать, что работа моя в этом направлении представляет собой 
до известной степени дерзостную попытку. Турецкие штудии 
никогда не составляли главного предмета моей работы и, втор
гаясь в эту несколько удаленную от меня область, я рискую 
совершить не малое количество промахов. Да простят мне 
наши уважаемые туркологи эту смелость —  она проистекла от 
желания двинуть вперед наше общее дело и сознания того, 
что некоторую пользу эта работа принести может. Мне в дан
ном случае не остается ничего другого, как прибегнуть 
к известной восточной формуле— просить найденные недостатки 
исправить, отнестись к ним снисходительно и расценивать 
самое намерение, а не выполнение его, которое едва ли сможет 
подойти особенно близко к идеалу.

II

4. К чему стремился Неваи, когда приступал к созданию 
своей поэмы о „Языке птиц", и каково было его отношение 
к его предшественнику? Дать ответ на этот вопрос нетрудно, 
ибо сам поэт дал нам в этом отношении обстоятельные указа
ния. В конце „Лисан ат-тайр“  мы находим рассказ о причинах 
написания этой поэмы, рассказ крайне ценный, ибо помимо 
чисто-филологических данных Неваи открывает здесь перед нами 
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одну из страниц своей жизни и дает яркую картину своего дет
ства, полную непосредственной свежести и очарования. Вот что 
рассказывает он нам о своем увлечении поэмой 'А тта р а :1

с и у у к  ?— -— $ 
О з' ^  у »
с * * * ^ / 3  I-?.
* * * *  о'зз УУУ з^
о'-х“’з?  ̂ _>
о — ^  ^ 4 »  у Л
с ^  «УУУ
1̂ ь кузз- и— « ^>и-д

с^.°°' зз>*у зУ з?,у\ ?и*о!л
^-у.' 3й?.' ЦУ «*«у Т

«->УЧ о-ч.-5' ^ у . '  Ч->'—*—*■ и ?' 
«-1^ ^ У 'з 'У .  А ё ^ ^ у ,  
езЧЧ1 'у«> з» у й  иауи*^ Ы__»\ 

0?.-уЬ.' У * *  С5-? у*>

о?.^'з ц»Ъз-*> з-? 0х?.' е1-^-00'
^  8^» 3 ^  ^

су у зи -* .
З^с*^?.' УЗУ  ̂(У  гУ У У  8 ̂ .А-уя^о 
Ы.̂ 13 з а-й-8 уЛЛ 
у '  и 0*>-*уии. и?' ;млуу

'з^ и  з -?  зУ У  '-<—?*'-> 
ОУз ? у г *  и Ш  З^-й-^-Г-й-^ 
О^Нз*)̂  З г "  034 3^33-З'У?.' 
■>Циу у>1=1. ^1—»1Хл1о \.
0 \̂ >\л р -л  'рЛ ;)\ ^исио
,Уз4=г" з? гУ» ЪахЛэ. из' к—;—« 
о?.Уз*з и з ' о ^ °  о - 51—“> сУЛ->
1*Д' —“* ^ з' 2—« 1»

->- и з' у.АХ>\ Сд>1» 
* ^ з?^ Ч ^ ч ^ исА >>^з'зч?с^  
<_уУ*(»5у'з'х?.' и '^  ч У  У з>
Я,ЛХл1 ^|Л у Ал*У _̂53̂ -
зУ *" е$А_'з^з' у̂.а Ь.1 ^ у  УЛ
«-1*3 «ЗУ 0?.л?.зЧ)>  ̂«_у^°з У=к
1_уУ_« 1кЛ>мо у**» с.у>̂ ?и_ь-

с к г ^  'э 33х* (-т->̂ ?.' и'-*-'»' I
з У  з У  6« ^ ° У  3*3
«^Уу ^' (3*Уй? сУ» зУ  ^ии*». 
з^сзУ.' ^ а л < у у * >  7«-Чззз-У; к  
0 ?У У  из' з^Ь.АЗу ^  2_-к^о 
‘У * ?  з<̂ ? (У з' С .̂ '̂з' 0 3 —Ч

1 Текст „Лисан ат-тайр“ доныне не издан. Я  пользовался им по трем 
рукописям Азиатского Музея п° а 290 [а], п° 291Ь [Ь] и Учебн. Отд. п° 85 [с], 
причем в основу клал редакцию а, как наиболее полную и точную. Подробного 
описания этих рукописей я не даю, ибо предполагаю, что одновременно с этим 
будет опубликовано описание Ленинградских рукописей Неваи, составленное
. К. Ю д а х и н ь ш .  Описаниес у V.0.5т1гпо\у,МапизсгНзЫгсз<1еГЬзйШ: 

йез 1ап^иеа опепЫез, бёспи раг... 8 1-Ре1егзЬоигг, 1897, р. 168.
2 а —  1. 289; Ь —  1. 86 у; с_1. 34.
3 ас > и - у  4 Ьс А ^ э( 5 ь с и у
ь а вставляет ̂ у  против метра 7 Ь * Ь ^ЛАХл^о
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1 |-Ь ' <*?>̂ ы
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■ «»5*зъ?с-«03 
чЗ°Ч;'9х5>3?.'з'-"' Цо-ц
и Ч ^ з?  ^ з? .'
^  ?1— '*Уг % ?  о — ;  ^ . у  
о 'з з  и ^ и .  ^ > ^ \  ^ и ^ и  
^ ^ з ^ ^ Ч ?   ̂ <и*л* 5 ?и ^  
-рззз* -^ ' о 'з ""* - ё ь  о ? . ^ '  
лЗ^.' < 4 ^  ^  и ?у

М^З?. < Л ^ ) ^  схЛгг» ^
Ч_̂ --у01 1̂ьХл\ ^у\ 1̂кХлХло1 Х^ 
-сз*и \̂ Ц^лАлт «Ц̂ дДл-о ^

д цЗ^Ы ,

^•3^ 5 <̂ ->

»3'>—?•' 03?. <•—?зЦ«»-' <̂“—*> 3—? 

•?'■*■* О З * ^ ' Ьч^-.-ву» \̂ ^ ц .Ц »
^ДХ̂ \ у^\

•>'з*и у ^ 3\ ^>\з  ^_^_$-
^  з-д

О У У  ц * " ^ ^
цу3 еХ1Д1». Л-ио! ^..Хж-о сгйт'.и .̂Ь 

‘гХЧ л РЗЗЗ?4̂  &С̂  ц $ Ч  цу31* 
0 ^ 3  3 ^

ЦТ"? Р^ЗЬ» С-*— ^ > у ь -  

ЗЗ^З? 1 ^ 0 ) 1 ^ ^ *
•'—*•***?. «_5̂ -*?. тЦ«1^ ^(лзи; 

«З-ГЧДЧ Ч ' су̂ . 'су̂ з^ ^ '- Ч *  1 2

ол. ̂
4 ^ . 'з Ч и *  «Оз~ «051‘с^хГт
^  О -  ч Ч в  ^  и ^  ^

* *  &  ^  ч** о'.
Х-оК

и и ^ 1 <*Ч* 'з#' Ц
4 ^ 3 ? '^

^  з'Ч  33"
4 3 -^ °  ^  ^  ^  с _л_^-и

рззз̂ ь.1 оЧ 'з?  ^ и ,  0 ц ^  ̂  
Ц$̂?.' ̂ 3*^0 ^  ^ 3

р35 \ ^ и ^ -   ̂ 1 „ <̂ _г^ ?. ̂

^ Ц з  р -^ ^ 1  ^  ^ \

^  3 рзЪз"  о?з^ , <̂ >и.
03?. з?з'з’ и̂ з̂-о

?ихл\ ц ^ у  ^

Ч  з ^ Х  &Х> ^

''* ̂  <-»А?- С̂З о—?-̂  С. **̂'3>

^  3 6  л_-. ̂ _5

оО  з* л-~-?3 о л'^?.^ 7̂  А®̂ > 
СЛЗ=з' от3'’ 3 А-*"3335 4 3»
и г^ Ц  _)> |т*?-\ '— _}_5 ^  , |Ч.

’ Р333'л̂  х5̂7?.' 3? СЗ*?.̂ Цзо а ^
^ к ^ Л в  ^ и  и^.и 

^ з з ^ Ч ? . '  ^ - о ' / з Ъ '  Сг?.^3- 
^5>

и--л^о\ С-5— Ал̂ ч*о1лЛ

^  <>Ь <^>3?

„Так приходит мне в память это дело, что во времена дет
ства, в школе слабые, достойные сожаления (?) дети со всех

1 Здесь кончается Ь.
2 Исправлено 4 Ь с /
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сторон возвышали голос для заучивания урока. Когда они ста
новились измученными от терзания урока или от повторения 
слова Аллаха, учитель, желая выявления помыслов, заставлял 
читать стихи, чтобы чтение было беглым.

Читали также некоторые рассказы из прозы, этот, например, 
„Гулистан", а тот „Б устан ".1 При этом обстоятельстве моя 
страстная природа просила „Мантик ат-тайр“ . Понемногу, по
немногу от того повторения мое простое сердце нашло удел от 
этой речи. Когда природа ознакомилась с этими словами, она 
уже не склонялась более к другим словам. Я привык к этим 
рассказам, к метафорам из речей птиц.

Так как от каждого слова моя природа находила усладу, 
я стремился найти —  в чем же смысл. . .  Восторг от них весьма 
веселил меня, но изъяснение их заставляло меня онеметь. Когда 
эти состояния мои продлились, мое пристрастие к этой тетради 
усилилось, так что моя дружба с людьми оборвалась и эта книга 
стала другом моего уединения. Если раздавались речи из обыч
ных слов людей, это вызывало в моей природе скуку. В конце 
концов опозорила меня лю бовь; так возвеселила меня эта страсть, 
что я сказал: „  открою врата уединения и бегу от людей мира, 
лишенного духовного смысла!" Узнав это, дети подняли 
крик и стон и эти слова услышали родители. Возобладал страх, 
что как у простого люда —  слова пламенны, а природа сыра. 
Не случилось бы, что природа даст безумие, так что будет 
отнята рука от благого исхода. . .  Найдя тетрадь, ее уничто
жили, лишили мое сердце занятия его, совершенно удержали от 
того  состояния и разговоров о  „Мантик ат-тайр“ . Когда после 
этого прошло долгое время, они впали в безнадежность от этого 
состояния моего. Так как эти речи были в моей памяти, я тайно 
постоянно повторял (их). К другим словам склонности у меня 
было мало, сердце обладало общей тайной с „Языком птиц".

Когда, подняв знамя в турецких стихах, я все это царство 
подчинил моему приказу, мне удалось сложить четыре дивана 
и „П ять сокровищ ", не неся скорби и труда. Если знающий 
украшения писец перепишет мои стихи и прозу, он насчитает 
около ста тысяч бейтов. Когда я так занялся поэзией, из моих 
помыслов не выходила эта мечта —  если Истина даст помощь,

1 Известные произведения Са'ди.
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написать подражание этой тетради в виде перевода. Но слова 
были трудны, я бессилен, рука моя не могла одухотворить 
перо. Наконец, я увидел, что жизнь поспешает, я умру и оста
нется эта книга неизвестной. Я снесу в тот мир это разочарова
ние, от такого пламени понесу тавро отчаяния. Некоторое время 
сердце волновалось этим делом и, словно оно было предназна
чено на определенное время, когда жизнь вступила в шестидеся
тый год, я очинил перо, чтобы изложить „Язык птиц". Я по
просил поддержки у духа шейха, увидев способность, он оказал 
поддержку. Полночь была временем моих занятий, когда при
рода предавалась этому смыслу. Сколько я подгонял ход пера, 
сколько! Сорок-пятьдесят бейтов не написав на листе в пол
ночь, я не находил покоя и в этом начертании своей воли у меня 
не было. О т духа шейха я удостоился многих забот; в короткий 
срок закончил свое писание.

Слова были тонки, но смысла в них мало, хотя я и попрекал 
самого себя. Н о было откровение от духа шейха, так что этот 
не знавший успеха добился осуществления. Если пловец, пере
нося страдания и труды, поплывет в этом море и не удастся 
ему добыть жемчуга, а соберет он из волн моря (только) щепки 
и стружки, то, когда он высушит их и сделает дровами, засияет 
его руина и не будет дыма. Я , не добыв в этом море чистой 
жемчужины, собрал (только) щепок, но что делать 1 Это было 
мне предопределено: моя разлученная природа уничтожилась. 
Хотя величавый поэт и рассыпал для людей мира сокровища 
морей и рудников, но мой предел не шел дальше этого, 
мне довольно и того, что я опишу его щедрость! Надежда моя 
такова, что всякий, кто бросит взор, если в сердце его эти 
слова вызовут жар, припишет их благодати шейха и найдет оби
лие, т.-е., достигнув желаемого, нас тоже увидит в этом при
хлебателем и не заставит свое сердце склониться к двойствен
ности ".

Из этого отрывка мы видим, что Неваи с самого детства 
питал пристрастие к поэме 'Аттара, но решился приступить 
к обработке ее, только достигнув шестидесяти лет и приобретя 
большой опыт в поэтическом искусстве. За его спиной уже 
была целая длинная карьера и он был признан величайшим из 
восточно-турецких поэтов. Но, несмотря на это, он не решился 
на свободное подражание, а задумал дать перевод „Мантик ат- 
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тайр“ . Тем не менее, оказалось, что сил его для выполнения 
этой задачи не достаточно, работа подвигалась с большим тру
дом и только благосклонностью духа покойного поэта Неваи 
объясняет свой конечный успех. Это заявление носит чисто
мистический характер, но некоторую реальную почву оно под 
собой имеет. Неваи несомненно не довольствовался изучением 
одного „Мантик ат-тайр“ и распространил свою работу и на 
другие произведения 'Аттара, что, конечно, в значительной сте
пени облегчило ему понимание более сложных мест. Из других 
произведений 'Аттара он перечисляет следующие: „М усйбат- 
намэ“ , „  Илахй-намэ “ , „Уш тур-намэ“ , „Халладж-намэ“ , касыды, 
газели, руба'и и „Тазкират ал-аулиа".1 Список этот далеко не 
полон, здесь отсутствуют многие крупные вещи как „А срар- 
намэ“ , „Джаухар аз-зат“ и др. Характерно полное отсутствие 
указания на крайне-ши'итские поэмы 'Аттара, как „Мазхар 
ал-'аджаиб“ и „Лисан ал-гайб“ . Выбраны только все более 
умеренные его произведения, в которых расхождения с основ
ными положениями правоверного ислама не наблюдается.2

Насколько серьезно Неваи относился к своей задаче, видно 
из его неудовлетворенности конечным ее результатом. Правда, 
очень трудно сказать, искренни ли эти жалобы. Почти каждый 
персидский поэт считает своим долгом указать на недостатки 
своего произведения и просить у читателя снисхождения —  это 
литературная традиция, соблюдения которой требовал хороший 
тон. Однако заявления Неваи, повидимому, не только пустая 
формальность —  уже одно то обстоятельство, что давно заду
манный перевод так долго откладывался, доказывает, что Неваи 
в полной мере сознавал трудности, которые должны были встать 
на его пути при выполнении этого задания.

Итак, мы установили, что Неваи стремился дать перевод 
поэмы 'Аттара и никаких авторских заслуг себе не приписывал, 
называя себя только прихлебателем великого персидского суфия. 
Посмотрим теперь, как он справился с  этой задачей. * *

1 См. далее стр. 42.
* Быть может, отсутствие упоминания ши'итских поэм можно объяснить не 

принадлежностью Неваи к суннитскому толку, а также и тем обстоятельством, 
что после возбуждения в Нишапуре преследования против 'Аттара поэмы эти 
были уничтожены и, следовательно, представляли собой редкость и могли 
остаться Неваи неизвестными.
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5. Прежде чем перейти к анализу построения „Лисан ат- 
тайр“ , который составит главную часть нашей работы, необхо
димо еще вкратце коснуться вопроса о  тахаллусе, применяемом 
поэтом в этом произведении. Считается установленным, что 
М й р-'А л и -Ш й р в турецких стихах своих пользовался псевдо
нимом Неваи, в персидских называл себя Фани. Отсюда следо
вало бы, что „Лисан ат-тайр“  он, конечно, должен был бы под
писать своим первым тахаллусом, но на деле мы видим иное. 
Вот что говорит он сам по вопросу о  своем поэтическом про-

■} (_у—Ы  —а-— И ̂Ы у д А у  ^

у } )  Ь ^ у у  I__>

) 9  у
ЗУ ^  З л

1»0 г ^ у  |_у

е  ы -*  5

У -5 ^Ы_3у_-К
^  С5_Ху1__?

З Ч гЧ  ЧгЧ ; ^ у
Ы А ... 13 :

_»->  сЧ-г*- ^ 1 * » !
о 1^  ййоу«13
< -г ^  о - й - ^ Т  ДДАШу ^_____

 ̂ 5 1-5̂  Д5Ц^.
озллТ , у и

^

\Ду\ у.ДЦэ г
р^Ху Д-мл.»у уь Ч>\

<-У' > 9  ^
) 9  р_к_>

(_9ДоО 'у _ г_о  ,у1& 3 3̂ _> 

) ^ 9  '^ х~9 Ь ^$ол*о у  ^
^  9)У ^  сд>*- У*?-'

А Я уиЛ  еу>‘ дХ-Ч>
0 1 ^  у  ^ } \ ^

У ; т **  4 -у -У ' г-*>
, у  Д у  1л« у  . «

< * * - ' 0 1 _ ^  0 ^ .
1У  е'О у  ^9 .\  < -у*л и у .

 ̂. <
0 ии-ь у  у ,  ^>у1 у ^ и о ! йг̂

- -  'У ~ Ъ а>->
; 1г*  ^  у&> у-л  ̂ : <
УУ* 1/»Ц>?оЗД ^ и .у  \^ус 

&& у^-' у -5 -м  _>_» 
0 ^ ^ .\  сУ ^  Д ^^Ц у ^  ^

2 а о пущ.
* Все рук.
* Все руК.

- I . :

,то несомненно описка, 
го в таком случае выпадает рифма. 
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1X4
<3^.' ^  &  г*

и » 5 ^  ч->^ ч-’̂ г ^
з ^ . '  Д  ч-*л»иЗ ^̂ 50) *—> А—Л.^_5 

1__> 1X̂ *0 \ ^

„К огда я приступил к искусству стиха, я выполнял (их) ту
рецкими словами. И вот, каждый, кто собирается что-нибудь 
сделать, в некоторых работах имеет особый знак (Ьй^и),1 кото
рый есть подпись для присвоения именно ему (этой работы) —  
будь то печать или скрепа или тамга. Сочинение стихов —  ра
зукрашенная страница его, где тахаллус—  тамга сочинителя их. 
При помощи этого знака нашли отличие все те листы, которые 
сочинили люди тайны —  что это (принадлежит) Са'ди или Ни
зами или это Хусрау или Джами. Когда я повел калам в пер
сидских стихах, я начертал все тонкости искусства стиха, когда 
приступил к турецким словам, стихи нашли от природы моего 
пера разветвление.1 2 Когда облако моей природы стало рассы
пать жемчуга, стихи мои получили нишан (знак) от Неваи. Мои 
желания в саду века осуществились и вельможи нашли от моих 
стихов богатство.3 Когда же меня достигла благодать от тех 
духовных истин, стихи у меня получили печать Фани. Приступив 
к „Языку птиц", я совершил полет с  диковинными птицами. 
Здесь было уместнее, раз поднялось пение, чтобы стихи мои 
были выполнены Неваи. И бо пение (пауа)—  напевы птичьего 
языка, влекущие сердце стоны, грустные повести. Н о этот рас
сказ был исключением из правила, хотя и должен был бы полу
чить нишан —  Неваи. Я скажу внимающему причину, по которой 
я прозвал себя в этом начертании Фани. Общая цель сочи
нения этой тетради была склонность к „ возвращению и повороту 
назад",4 но здесь пока не исчезнет дело, не будет (достигнута) 
конечная цель, поэтому стихи мои и получили печать (имени) 
Фани. Ибо, когда в этой тетради духовный шейх сказал месневи 
с  языка птиц, когда изобрел путешествие этих птиц и уста-

1 К  этому термину ср. А. Н. Самойлович, О  „пайза" —  „байса“ в Джу- 
чиевом улусе. К  вопросу о басме хана Ахмата. ИАН, т. XX, 1926, стр. 1111 сл.

2 Т.-е. были расчленены на разные формы.
3 Или „музыку". Вся соль здесь в игре слов пауа —  ИауаХ.
4 Т.-е. возвращение в духовный мир, к небытию 1апа, известные суфий

ские термины.
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новил семь „долин", то после того как он заставил птиц пере
нести много трудов и бедствий, последней стоянкой была „д о 
лина небытия" ({апа). Так как имелись эти два отношения, то 
и в стихах моих был этот тахаллус. Если я применил здесь 
тахаллус Фани, я употребил его вследствие этих отношений. 
Если кто-нибудь поведет речь, желая (узнать) причину, изъя
сненные слова для него достаточный ответ".

Другими словами, тсцсаллусы Неваи зависят не от языка 
стихов, а исключительно от содержания их, причем прозвище 
Фани в данном случае должно подчеркнуть суфийский характер

6. „Мантик ат-тайр“ 'Аттара в издании С а г сш  <1е Т а з з у 2 
распадается на вступление, 24 таяа1а и заключение. Эти более 
крупные деления в свою очередь расчленяются на ряд мелких 
подотделов, озаглавленных Ыкауа* *. Однако деление это едва ли 
может считаться первоначальным, ибо значительная часть ста
рых рукописей и литографированные на Востоке издания 
такого деления не знают и обыкновенно расчленяют поэму 
только на ряд мелких глав, не объединенных в более крупные 
единицы.

Эту же форму мы находим и у Неваи, поэма которого состоит 
из 176 небольших отделов и заключения (кЬайта). Г лавы эти не 
нумерованы, заголовки их в различных рукописях не совпадают 
и, вероятно, как это бывает в большей части персидских поэм, 
являются позднейшим добавлением. Однако порядок глав во 
всех трех рукописях, которыми я пользовался, остается неиз
менным, да и едва ли мог бы быть изменен, ибо логический ход 
развития действия не допускает никаких перестановок.

Первый отрывок ни у 'Аттара ни у Неваи особого  заголовка 
не имеет и представляет собой обычное славословие Аллаху: 
излагается в общих чертах суфийская концепция сотворения

1 Можно было а рпоп предполагать, что тахаллус Фани будет применяться 
только автором, придерживающимся суфийского миросозерцания. Приведенные 
строки Неваи устраняют всякое сомнение —  ясно, что тахаллус этот впервые 
им был применен только по ознакомлении с суфийским учением.

* Мапбс ийаТг ои 1е Ьапд-ад'е вез огзеаих, роете с1е рЬПозорМе геН^реизе, 
раг РагМ-исЫш АНаг, риЬНё еп регзап раг М. Сагс 1п с!е Таззу. Рапз, 1857* 
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мира,1 история Адама, падение Иблйса и изгнание Адама из 
рая. Неваи в общих чертах следует своему оригиналу, но отнюдь 
не стремится дать точный перевод и позволяет себе весьма 
значительные отступления. В большинстве случаев сохранен 
только приблизительный смысл фразы, образы совершенно иные, 
как это видно уже из первого бейта:

Н. А.

8 3 ^  о Ч -  Ь о — ?•_>— ^  о 1—̂  сг-1-х-^
^и\ (_$т—̂ —1—2 ^1— аХЛ

„К огда птица души заводит „Похвала чистому творцу ду- 
беседу о  тайне, она начинает ши, который подарил душу гор- 
с  похвалы б огу ". сти праха".

Стиль 'Аттара значительно более пламенен, стихи полны 
исступленных выкриков, повествование все время перебивается 
типа]а{ — горячими мольбами, обращенными к богу. История 
сотворения мира у 'Аттара изложена подробнее, зато Неваи 
дает больше деталей падения Иблйса. Полного совпадения нет 
почти ни в одной строке, но сплошь и рядом образ 'Аттара 
является толчком к дальнейшему развитию мысли у Неваи, 
причем иногда образ Неваи даже достигает большей художе
ственности, как в следующем бейте:

Н. . А .

8 у\ >/  ё- *- '0 Ч
1_$>|—ы1— Чз'  ,"^Ч-

„Н а море он сделал корабли „Сначала он сделал горы 
из праха, на кораблях создал гвоздями земли, потом омыл 
якорь из гор ", лицо земли морем".1 * 3 4

1 Ср. мою статью „ Суфийская космогония у Феридеддина Аттара," Я С  III, 
81-98.

*а- * .  262 у; Ь —  I. 1 у; с —  1. 1 V.
3 аЬ —  1Ь<1; с —  от.
4 Я  не касался вопроса о метре Неваи; приведенные примеры показывают, 

что в обеих поэмах метр один и тот же (ремель), что, впрочем, и не могло бы 
быть иначе, ибо во всех многочисленных случаях подражания, „ответа" на 
известное произведение, в персидской литературе размер всегда в точности 
сохраняется. (В касыдах и газелях сохраняется обычно даже и рифма).
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Иногда образ используется в более расширенной форме, 
причем в некоторых случаях при этом даже удерживается рифма 
оригинала:

Н.

‘г****- Г* Ч - А 1
Ляскал. А  Цэ' О?*

ОХТ*' о^\ с А °  <-Ь' Г ‘"Д-1> (Г*
О ?-/'" С>4* ^  \ху^лХ ^

„ Его тайна была сокрытое со
кровище, а некое диковинное 
тело от его искусства для 
охраны этого сокровища —  та
лисман. Оно и талисман для 
этой сокровищницы и верный 
хранитель, хвала твоему искус
ству, о  творец души!"

А .

у  €*
(у. 132) 1>-о

„О н  —  клад в пучине, а мир 
словно талисман, в конце концов 
талисман разобьет оковы тела".

Другой пример, где проводится различие между падением 
Адама и Иблйса (одна из излюбленных тем суфизма):

-» }
—  05 > /

2 к  *|̂  у* ух?

„Такого предводителя с по
добными почестями, который 
проявил склонность к гордыне, 
на веки веков изгнанным и про
клятым сделал, примером для 
горизонтов небосвода сделал... 
Бедствие того было в гордыне, 
милость этому в унижении и 
бессилии ".

V  '/  (_А  А  5

(V . 1 2 1 ) .

„ А  тот, который отвернулся 
от преклонения перед ним (Ада
мом), стал превращен и проклят, 
а этой тайны не постиг".

1 а —  1, 262 у ; Ь —  1. 2 у ; с-< I —  {. 263 у; Ь —  1. 2 у; с —  1. 1 у.
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Интересно отметить разницу в миросозерцании наших двух 
авторов, сильнее всего выступающую при сравнении следующих 
строк:

Н. 'А .
(_У-л-о

(_Ы \5& г*> 
<_У >? ^

„О н же сам этого сделал греш
ным (Иблйса), он сам того сде
лал приятым (Адама). Что сде
лал тот и что этот, он знает. 
Тот этого не делает, все что он 
делает, делает он сам (б ог )“ .

«д—■ г 11* 3 Г11* с г^  у~*~
С—0^1^ у\ чГ— л /  у у\уЛ У^
(у. 54).

„ Смотри: этот мир и тот мир—  
он, нетникого кроме него, а если 
и есть, он —  он ж е!“

Т о  есть, с  одной стороны выраженный пантеизм, с  другой 
трактовка вопроса о  свободе воли в форме очень близкой 
к ортодоксальному решению этой проблемы Ы1а кай. Крайние 
возрения 'Аттара смягчены и вдвинуты в рамки правоверного 
ислама.2 С  таким изменением концепций 'Аттара мы будем встре
чаться и далее.

Вступительная глава 'Аттара3 на 216 бейте переходит в сето
вания на свою  греховность, чему у Неваи соответствует отдельная 
вторая глава, идущая под заголовком ,^>1» ОЦ.и*о
ОЦ-иМ . Здесь мы опять сталкиваемся с весьма характерным 
различием. 'Аттар трактует вопрос в самых общих терминах, 
не вдаваясь ни в какие детали. С его точки зрения самый главный 
грех —  факт его индивидуального бытия, то обстоятельство, 
что его „ я “  еще не растворилось в океане мировой любви. 
Неваи перечисляет ряд своих прегрешений, о  прощении кото
рых он взывает, и называет следующие проступки:

дЧу (_»■? .зЧу ? у-** гУ '■> е—̂ у  - « -» едд'-Д-д»
^13 чХД51^ ,_у'—» '/ у*

1 1ь;а.
8 Строки Неваи совершенно свободно могут рассматриваться как пара

фраза известного стиха Корана 8, 17 ^уоу А1И ̂ 3  у СУиулу М  СУ^лу Ьо у  
3 Этот вступительный эпизод у 'Аттара заканчивается притчей о разбой

нике и его жене, которая у Неваи опущена.
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V 5 3  *>' 1_3—*— '—•* О* } (? *  ?—?.->' *у   
^ « о ь д ^  ^ . и - Д  ^ ,л Ы  дач* 3 сХ цоТ ^ и > _ >

?> у-Ъ-* Г ^ З ) )  Г -^ ^ С 5 7*"*^  >*>*

„Я  не совершил за (всю ) мою жизнь ни одного рак’ата 
намаза, который бы целиком (вытекал) из нужды, о  не знающий 
нужды! Я никогда не клал голову в прах так, чтобы для головы 
моей не был необходим камень. Я никогда не подавал нищему 
одного дирхема, не считая себя при этом человеком велико
душным. Я не достигал счастья помянуть твое имя, не свесив 
с руки четки в сто зерен. Я не совершил ни одного дела 
без лицемерия, я не видал себя ни единого мига лишенным 
обмана".

Слова Неваи звучат искренне и тепло, но масштаб здесь, 
конечно, совершенно иной нежели у 'Аттара. Это уже не ми
стика, это религиозное чувство, остающееся в пределах право
верного восприятия ислама и не взлетающее в беспредельные 
просторы космоса, как это мы видим у персидского пантеиста.

Далее у обоих поэтов следует глава, посвященная восхвалению 
пророка. Оба дают приблизительно одни и те же традиционные 
образы, в более подробное рассмотрение которых входить не 
имеет смысла. Отмечу только, что Неваи с  особенной любовью 
останавливается на истории Ми'раджа и дает картину про
хождения пророка через все небесные своды и знаки зодиака, 
обнаруживая превосходное знание астрологических учений своей 
эпохи. Вся эта глава у Неваи представляет собой необычайно 
блестящую игру словами и образами и технически является 
верхом совершенства. Однако нельзя не признать, что соответ
ствующий отрывок 'Аттара, значительно более простой по кон
струкции —  звучит много горячее и искреннее. Эта глава 
у Аттара кончается рассказом о матери, спасающей упавшего 
в воду ребенка (у. 388 зя.), который у Неваи опущен.

Следующие четыре главы 'Аттара —  восхваление четырех 
первых халифов. Т о же самое мы находим и у Неваи с  той лишь 
разницей, что после каждого восхваления идет небольшой 
вставной рассказ, тема которого заимствована из легендарных 
биографий халифов и назначение которого —  служить для иллю- 1

1 а-*. 263; Ь —  3 V ; с —  {. 2.
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страции характерных черт восхваляемого. Таким образом, изло
жение Неваи более конкретизировано и идет несколько далее 
сухих и формальных восхвалений 'Аттара. Интересно отметить, 
что начальные строки каждого из этих отделов являются почти 
точным переводом персидского оригинала. Абу-Бекр (гл. 4):

Похвала 'Али (гл. 10) несколько отличается от 'Аттара, хотя 
Неваи применяет два выражения, обладающие широким распро
странением среди ши'итов и использованные у 'А ттара: 

и взятое из подложного хадиса —  М=г?Ь 
Во вставных рассказах использованы следующие темы. Г л. 5. 

Абу-Бекр заявляет мусульманам, требующим отмены зеката, 
что не изменит в шари'ате ни единой нити. Гл. 7. После разгра
бления Мадаина 'Омар не берет себе ничего из добычи и всю 
свою  долю передает в БаК а1-та1. Гл. 9. Когда к пророку при
ходят посетители, он сидит с вытянутыми ногами, но, когда 
его посещает 'Осман, подбирает их под себя, чтобы не оскор
бить крайней стыдливости его. Гл. 11. Наконечник стрелы 
врага застрял в кости у 'Али и его близкие не знают, как выта
щить его, боясь причинить раненому непереносимую боль. Про
рок советует сделать это в то время, когда он будет погружен 
в молитву, ибо в это время он настолько забудет о  существо
вании внешнего мира, что боли не ощутит. Так и поступают, 
а 'Али, узнав потом об этом, делает вывод:

1 Ср. заглавие известной поэмы 'Аттара, за написание которой он под
вергся изгнанию из родного Нишапура.

н. 'А .

— 41

www.ziyouz.com kutubxonasi



Е. Е. БЕРТЕЛЬС

Избавиться от наконечника стрелы смертного часа невоз
можно иначе, как благодеяниями пророка".

После восхваления первых халифов Неваи переходит (гл. 12) 
к славословию Аттара, перечисляет его важнейшие произве
дения и просит у него поддержки для осуществления своего 
замысла. Список упоминаемых здесь сочинений А ттара мною 
уже приведен выше. У А ттара в этом месте следует крайне 
важная глава о  вражде между ши'итами и суннитами, опущенная 
Неваи. 'Аттар занимает примирительную позицию, обычную 
среди персидских суфиев IV— V  вв.1 С одной стороны он обра
щается к ши'итам с  просьбой отнестись более справедливо 
к 'Омару, с другой доказывает суннитам, что 'Али к своим 
предшественникам вражды не питал и что, следовательно, 
и община должна прекратить существующий раздор. Положения 
эти иллюстрируются восемью мелкими рассказами, которые 
у  Неваи естественно тоже опущены. На этом у обоих поэтов 
кончается вступительная часть и начинается самое повество
вание.

Разбор этой части показал, что, хотя Неваи, как мы это 
и должны были ожидать по его собственному указанию, 
и стоит в тесной зависимости от Аттара, но тем не менее уже 
эта часть является довольно свободным воспроизведением пер
сидского оригинала. Наиболее существенным отличием надо 
признать смягчение крайних философских взглядов А ттара, 
изложение суфизма в более умеренной, близкой к правоверию 
форме и опущение всей богословско-политической части, ко
торая для ши'ита Аттара представляла весьма значительный 
интерес, а для Неваи особого значения иметь не могла. Другими 
словами, Неваи приблизил концепцию А ттара к интересам 
своего круга и своей эпохи и сгладил в оригинале все те черты, 
которые при гератском дворе могли казаться нежелательными.

7. Закончив вступление, 'Аттар сразу же переходит к самому 
действию и в ряде патетических обращений знакомит нас

1 Ср., напр., позицию Келабади в КйаЪ *а'агги{ И тасШЬаЬ а* *аза\\плги1 
(Рук. Библ. Лгр. Унив. №  396, {. 145ь). 0 \ 1 ^ 1  ̂

Ь‘У '  1~̂ а ОДГ?. ^5 — С** %
& О -  еЬ ' рЛг-Ь 5 и  а л л л и  ЬЬ У - Х х ь  ^
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с  главными действующими лицами повествования. Перед нами 
проходит двенадцать характеристик разных птиц, из которых 
каждой поэт посвящает по пять бейтов: 1) (у. 603),
(у. 608), 3) 3 ^  (у . 613), 4 ) ; Ь ^  (у. 618), 5) ^  (у . 623), 6)
(у. 628), 7) ^11» (у. 633), 8) (у. 638), 9) ^  (у. 643), 10
(у. 648), 1 1 ) (у . 653) и 12) о У у  (у . 658). Затем следует про
граммная речь удода к птицам, в которой он перечисляет свои 
заслуги и указывает на необходимость отправиться на поиски 
симурга. Место действия совершенно не обрисовано, причины, 
по которым собрались птицы, неясны. Все это место носит 
у 'Аттара выраженно лирический характер, эпического спо
койствия, обстоятельного последовательного изложения нет 
и следа.

Совершенно иначе подходит к своей задаче Неваи. Вот как 
он описывает (гл. 13) собрание птиц и последовавшие в даль
нейшем события:

з Ц-е» Зз' г *  г* 
!у> ^ з ’-у у  д - з к у
З Н .' ^ З г Н У ®
ё'З ^  5
?'У“ З 'Н у  055' 35^*

«З'зЗз- 5 О -4 0 1- 3 
Ъуу-** ,у> и ду 

у» ь>— 3 — « 
У?*'—* «у-йТ У 5—*> 

у-а-Ьо АлУу ̂ -3

сА'*'* 3,)Ц;—Ь—**“ йг—г:— УЬ—*
С '-“Ч и з \  Зуо\ з и а у

Ц.; Ь 3^и^о,\
С »*** у} \ ^ у  у ,

‘Уу' и у \ у  Уч_3̂ _>
уЗЫ  УоуЗЬу 3 ^ 0  у  

2 а —  I. 265; Ь —  {. 9; с-1. 4.

0 у у о  4- ^ 5'
3-^УЗз-* ' З у  ^ у  1_уУ— >

'У  ^ З 'О У  ЧгУ  < ^ -3
З'НА ОУ о у Т  '■>55;У^5(

СУ>(_»Ы* З Ъ г^ з ' З з '-Ъ -У
> ^ З у  ьХуа у з ; Ш у  1̂—г 

«У* <-5-4 0^1 ; ) у л  о з -4 г

^ > У “иУ Ь # '

^ з ' З ^ з '  с У З у ?  
о у З  ^  у -Т  е12*-

сАз ё— —«а_3\ , <1
сй>^>\ А_\3_*1

У З 6 03^- ̂ З з '  3>г-?-' “З Г - ^  
5^?.^У 0 ; У ^ “ 4^,1» у у у ^ з у  

'НУ 4 4 ^ ®  Ч-̂ зЗУ сгУ~ПИ ,уЬ. 
V * ;  \ у З о у  у > у о о  у
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„Однажды собрались птицы цветника, птицы леса, моря 
и пустыни. Все они устроили сборище на одной стоянке, каждая 
показала свою свиту и воинство. (Собрались они), чтобы полю
бовно запеть песню, а, когда кончится пир, подняться на воздух. 
Так ках у них не было установленного порядка при усаживании, 
для каждой в отдельности не было назначенного места, то 
ворона села выше попугая, ворон сел на более почетное место, 
чем соловей и горлица. Гусь занял более высокое место, чем 
сокол, сорока гордо прошла мимо павлина. Когда лишенный 
доблести поднялся выше доблестного и носитель венца ока
зался ниже лысого, толпа вельмож подняла спор, но презренные 
этим словам не внимали. Со всех сторон среди птиц поднялся 
крик, со всех сторон спор и защита своих интересов. Не щадил 
один другого этим спором, каждый миг возрастал спор среди 
этой толпы. В конце концов эта толпа была вынуждена (при
знать), что, если бы был величавый царь, справедливый судия, 
мудрый правитель, следующий здравому смыслу правосудный 
государь, не постигло бы высших со стороны нисших поражение, 
вельможа не был бы унижен перед чернью. Так как каждая 
группа себе самой была дорога, то все захотели рассудитель
ного царя. О т  неимения его они были грустны и опечалены, 
каждая из них была обманувшейся в своем состоянии. Они затя
нули песню отчаяния, дали обет, но совершенно потеряли на
дежду на шаха. О т этой муки в сердце каждой из них горение, 
они волновались (трепетали) как наполовину зарезанная птица".

Эта картина вводит нас в совершенно иной круг мышления, 
нежели абстрактные образы 'Аттара. Неваи подходит к симво
лическому повествованию с известными реалистическими тре
бованиями. Действия птиц должны получить обоснование —  поэт 
нашел чрезвычайно удачный мотив местничества и описал сцену 

 ̂ спора вельмож из-за мест, какую ему, быть может, не раз при
ходилось наблюдать лично.

8. Гл. 14— 18 посвящены беседе удода с птицами о симурге 
и различным разъяснениям, связанным с вопросом о нахождении 
его. Первые три главы (14— 17) передают один  соответствующий 
отрывок "Аттара, ибо в отличие от персидского оригинала 
Неваи заставляет птиц два раза спрашивать своего вождя 
о  таинственном царе и его свойствах. Описание симурга почти 
лишено мистической окраски и выдержано в самых общих выра- 
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жениях. Правда, удод оговаривает то обстоятельство, что 
симурга описать и характеризовать нельзя. О  нем можно выска
зать только то, что субстанция (с!Ьа1:) его —  едина, а аттрибуты 
($На1)—  множественны. Впрочем, изредка проскальзывает и бо
лее выраженная мистика, как в бейте:

„Знайте, что он словно кровь в ваших членах, знайте, что 
он в разных телах —  словно душа".

Гл. 17 —  парафраза аналогичной главы 'Аттара. Удод 
объясняет птицам, каким образом мир узнал о существовании 
симурга. Он однажды ночью пролетал над Китаем, одно из 
перьев его выпало и, долетев до земли, озарило всю  страну 
своим сиянием. Глава эта у 'Аттара весьма сжата, Неваи дает 
несколько больше подробностей и, между прочим, описывает 
Китай. Однако описание это реальной основы под собой не 
имеет и всецело покоится на выработанной персидской поэзией 
литературной традиции. Так, Китай от пера симурга становится 
подобием Ь  оКу? —  „мастерской Мани", который в соответ
ствии с обычными воззрениями мусульманских авторов рассматри
вается как тип совершенного художника.

В 18-ой главе птицы решаются на отправление и просят 
удода быть их водителем на пути. После краткой общей харак
теристики пути удод в 19-ой главе обращается с  советами 
к ряду отдельных птиц, которые перечисляются в следующем 
порядке: 1) 2) ^ и » ,  3) ,ЗУ->, 4) 5) 6)
7) 8) у у Л ,  9) 0Ць, и 10) . Э тот список совпадает
в общих чертах со  списком, который открывает повествование 
у 'Аттара и, несомненно, возник из желания включить в поэму 
соответствующий эпизод. Нельзя не признать, что с  точки 
зрения реализма помещение этого обращения здесь значительно 
более уместно. Здесь оно обусловлено логикой самого пове
ствования и не нарушает эпического хода действия, тогда как 
у 'Аттара оно представляет собой лирическое отступление, вво
дящее в эпос момент индивидуальный и тем самым нарушающее 
целостность концепции.

9. Г л. 20-ая описывает восторг, которым исполнились птицы 
под влиянием речи удода. Они нетерпеливо и пламенно рвутся 
в путь. Следует очень краткое описание первых дней этого
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странствия. Постепенно жар птиц остывает, они начинают вспо
минать о своей родине, домашнем уюте, в сердцах их появляется 
сомнение и, вот, одна за другой они приходят к удоду с заявле
нием о болезни, просят отдыха и всячески стараются уклониться 
от  странствия.

Тогда удод собирает всех вместе в одной долине и требует 
от них объяснения причин, препятствующих им продолжать путь. 
Таким образом вводится главная часть поэмы —  отговорки 
отдельных птиц и возражения со стороны удода. Здесь опять 
Неваи расширил основной план 'Аттара, ибо всей этой главе 
в персидской поэме соответствуют только три бейта V. 722— 4.

(3— —*Т ^ у  0̂  

Ъ- ?  XX*) 3'  Г- *  X ?  5 З У

„ Они решились (пуститься в) путь и двинулись, стали влюб
ленными в него (симурга) и врагами себе. Но так как дорога 
была длинной и далекой, всякий от хождения по ней изнемог. 
Хотя каждый готовился к этому пути, но всякий изложил дру
гую отговорку".

В дальнейшей части оба поэта придерживаются одного и того 
.же порядка в расположении материала: на каждую отдельную 
птицу приходится по три отрывка — ее отговорка, ответ удода 
и в виде иллюстрации к ответу небольшой рассказик, поясняю
щий высказанную удодом мысль.

Однако порядок перечисления птиц у Неваи несколько иной 
и, кроме того, в его списке, как мы увидим далее, есть птицы, 
о  которых 'Аттар не упоминает. В общем при изложении этой 
части Неваи сохраняет основные положения своего «з^разца. 
Если соответствующая птица имеется у 'Аттара, то, как ее до
воды, так и возражения удода у Неваи представляют собой 
пересказ данных глав персидской поэмы. Отдельные строки 
даже могут считаться почти буквальным переводом, вроде тех 
случаев, которые мы уже видели выше.1

1 Я  не буду приводить этих соответствий. Их довольно значительное коли
чество и сообщение их крайне увеличило бы объем статьи, вместе с тем не 
давая особенно существенных деталей. Более тщательное исследование их 
могло бы служить материалом для особой работы —  Неваи как переводчик.
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Наибольший интерес для исследователя представляют те 
вставные рассказы, которыми Неваи в подражание своему 
образцу заканчивает каждый отдел. Из этих рассказов лишь 
очень небольшая часть совпадает с  соответствующими притчами 
у 'Аттара. Значительное большинство их —  продукт оригиналь
ного творчества Неваи. Среди них некоторые восходят по сю 
жету к другим литературным произведениям, в отдельных слу
чаях даже можно установить их источник. Другие представляют 
собой сценки, взятые из жизни, случаи, которые Неваи, как госу
дарственному деятелю, вероятно, приходилось наблюдать и т. п. 
В дальнейшем я буду останавливаться на этих рассказиках 
более подробно и сообщ у основные черты каждого из них, ибо 
только таким путем можно будет установить их происхождение, 
что пока мне удалось сделать только в отношении сравнительно 
весьма небольшого числа их.

Первым выступает со своими отговорками попугай —
(гл. 21— 23). Так как он ссылается на свою  замкнутую жизнь 
в клетке и непривычку к трудностям пути, то удод излагает ему 
подходящую к случаю притчу (гл. 23). Жил некий дервиш, но
сивший зеленые одежды. Он слыл великим праведником, но на 
самом деле пользовался своей репутацией святости как сред
ством для собирания подаяния. Как-то раз ему довелось встре
титься с  настоящим пиром. Тот заглянул в его торбу, куда 
дервиш-обманщик собирал подаяния и увидел вместо пищи — 
одни нечистоты. Наоборот, пир подал ему земли и камней и они 
превратились в золото и драгоценности.1

Вторым выступает павлин —  (гл. 24— 26). Он создан
для украшения садов и не должен быть непослушен воле 
Аллаха, ибо

3 1 _к_л М и  —Ь К— у~л

„Д ля всякого покидать свой (естественный) образ жизни 
есть очевидно принуждение себя к тому, чего он не в состоянии 
перенести".8 Удод доказывает, что внешняя красота значения 1 2

1 Происхождение легенды мне неизвестно. Основная мысль типична для 
хорасанской школы суфиев IV —  V  века. Дервишество как вид ремесла —  
одно из главных зол, с которым борются теоретики суфизма.

2 Парафраза Корана, 2, 286: аЛЛ V
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не имеет и подтверждает свои слова таким рассказом (гл. 26). 
Некий индиец разоделся в пышные одежды и возложил себе на 
голову венец повидимому, выдавая себя за божество.
Около него били в барабан и пели гимны. Вокруг него со 
бралась толпа беспутных людей (,_^Ь ?\), избравших его 
своим вождем. В конце концов мухтасибы разогнали толпу, 
с  самого виновника сорвали пышные одежды и избили его 
палками.

Следующим выступает соловей —  (гл. 27— 29). Он ссы
лается на любовь к розе, из-за которой он не решается поки
нуть родину. Удод указывает на то, что роза недолговечна 
и что, следовательно, его любовь не может быть названа истин
ной любовью. Подтверждается это рассказом (гл. 29) о дервише, 
который был влюблен в молодого шаха. Дервиш в своей любви 
дошел до того, что предпочитал гореть в огне, но не сгорать 
от разлуки. Ш ах приказал привести его к себе и тут же велел 
бросить его в пылающий костер. Дервиш в отчаянии заметался, 
пытаясь спастись бегством, и стало ясно, что любовь его не
искренна. Этот рассказ имеется у 'Аттара, но появляется в его 
поэме значительно позднее V. 1924, когда удод объясняет что 
такое непостоянство.

Следует объяснение с горлицей —  (Дг*8 (гл. 30— 32), которая 
ссылается на свою слабость и привычку к жизни в садах. 
Удод отвечает, что и сады таят в себе много опасностей, и со 
общает рассказ (гл. 32) о  садовнике, который не умел вести 
работу в саду. Ему много раз советовали бросить это занятие 
и перейти к какому-нибудь делу, с  которым он умел бы спра
вляться. Он не хотел покинуть это занятие и в конце концов 
погиб от укуса ядовитой змеи в саду.1

За горлицей идет гол убь— у  (гл. 33— 35). Он говорит, 
что ему досталось в удел жить с  людьми, которые о нем пе
кутся. Против воли Аллаха он итти не может. Удод упрекает 
его за то что он продался людям, забыл стыд и не может жить 
без подачек. Он рассказывает анекдот (гл. 35) об одном бес
стыдном человеке, который побирался в людях. Он позволял

1 Этот рассказик можно было бы считать непосредственным созданием 
Неваи. Легендарного элемента здесь нет —  это случай, о котором Неваи, 
может быть, пришлось слышать или который он наблюдал в своих собственных 
парках около Герата.
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бить себя и за это получал плату едой. Однажды он получил 
такую затрещину, что встать ему уже более не пришлось.

На смену голубю идет куропатка —  (гл. 36— 38). Она—  
отшельник в горах, ей неуместно путешествовать, ибо она сте
режет сокрытые в горах сокровища. Удод возражает ей и ука
зывает, что ее отшельничество —  не уединение, а самоусла
ждение, она является поддельным отшельником подобно тому 
человеку (гл. 38), который выдавал себя за ювелира и 
цветные стекла продавал как драгоценные рубины. Как то 
раз он продал такое стекло одному богачу. Тот через не
сколько дней разобрал в чем дело, вернул стекло продавцу 
и потребовал возвращения денег. Но обманщик уже успел 
истратить их. Платить было нечем и он был казнен за свое 
преступление.1

Следует фазан— з_)33 (гл. 39— 41), ему бог дал красоту, но 
не дал сил переносить тяготы странствия. Удод говорит, что 
истинный муж похваляться красотой не должен, заслуги его 
в делах, а .н е  в физических свойствах. Иллюстрацией служит 
рассказ (гл. 41) о двух товарищах по имени Мукбиль и Муд- 
бир, которые совместно пустились в странствие. По дороге 
один вел речи о святых мужах, другой о  радостях жизни. Дойдя 
до города, они расстались, один пошел к дервишам, другой 
в с х о . 1 2 О дного шах осыпал милостями, другой в кабаке
напился, в опьянении убил человека, который посмел назвать 
его „некрасивым" и за это был казнен.

Следующим выступает ястреб —  1̂5 (гл. 42— 44). Он
глава всех птиц, они служат ему пищей. Он сидит на царской 
руке и симург ему не нужен. В ответ на это удод упрекает его 
в глупости. То, что он считает почетом, на деле только неволя. 
Он напрасно опьяняет себя представлением о власти, он только 
исполнитель чужой воли. В доказательство удод сообщает рас
сказ (гл. 44) о  медведе, которого удалось поймать одному горцу. 
Хозяин каждый день нещадно бил его палкой, в конце концов 
приручил и заставил таскать тяжелые камни. Медведь возгор

1 Опять-таки, несомненно, случай из практики Неваи. Весьма интересная 
бытовая деталь.

2 Интересный термин, которого мне у других авторов встречать не при
ходилось (есть у Абд-ар-Реззака Самарканда, ср. В. Бартольд, Истор.-географ. 
обзор Ирана, Спб. 1903, стр. 106. Ред.).
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дился и начал считать себя сильнее всех зверей, а вместе с  тем 
его кормили из одной чашки с  собаками.

Появляется сокол — ^1X5^ (гл. 45— 47). У  него венец на 
голове, он сам— царь и ему другого царя не нужно. Удод возра
жает и говорит, что не всякий, кто считает себя царем, действи
тельно является таковым. Он подобен шахматному королю, ибо 
всякий, кто захочет, может сбросить его с  доски. Это напоми
нает ему такой случай (гл. 47). Некий царь праздновал какое-то 
радостное событие и по всей стране было веселье. Всюду раз
влекались, шутили и вот некий гуляка (яаНаЪап) назвал себя 
„  Шахом цыновки “ (заЬ-1 Ъйпуа). Вся его одежда была из трост
ника, у него был колчан, щит и знамя. Он восседал на площади 
с компанией весельчаков и пародировал обычаи царского двора. 
Но кончился праздник и пришел конец его веселой жизни. 
С  него сорвали венец, отняли царский зонт и сожгли. Тогда 
стало видно, царь он, или нет.

На смену соколу идет беркут —  (гл. 48— 50). Он со 
всем особая птица, для его пропитания нужно целого кулана. 
В пустыне он может погибнуть от голода. Удод указывает ему, 
что доблесть не в грубой физической силе, а в готовности 
жертвовать собой, и поясняет это таким рассказом (гл. 50). 
Был некий борец (раЫауап) —  глупый, но искусный в своем деле. 
Он был крайне силен и на один завтрак съедал 10 батманов 
пищи. Как то раз в его стране разразилось великое бедствие 
и всему народу пришлось переселяться. Они ушли с голыми 
руками, ничего не взяв из дому, шли через пустыню и целых 
три дня нигде не могли достать пищи. Старухи и дети выдер
жали это испытание и благополучно достигли цели, а прожор
ливый пахлаван на третьи сутки умер от голода.1

Следом за ним выступает филин — (гл.  51— 53). Он слаб 
телом, всю  жизнь провел в развалинах, носит траур и ищет по
среди руин клада. Покинуть разрушенные дома он не может. Удод 
говорит ему, что клад —  пустая, несбыточная мечта. Если бы 
даже он и нашел клад, то кроме беды эта находка ничего не 
принесет. Один безумец (гл. 53) годами рылся в развалинах и, 
наконец, действительно нашел клад. О т крайнего восторга он

1 Эта же тема трактована в несколько иной плоскости в „Гулистане" Са'ди, 
гл. 3. Каир, 1261, стр. 73. В моем переводе, Берлин, 1922, стр. 55.
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безумствовал над ним, плясал и кричал. Проходил мимо какой-то 
негодяй, увидел это и, убив кладоискателя, завладел его добычей. 
Так за клад он отдал свою жизнь.

Хума —  и *  (гл. 54— 56) заявляет, что ее тень нищего делает 
царем, она так величава, что другого царя ей искать не надо. 
Удод сурово называет ее притязания бредом и просит указать, 
где в истории приведен хотя бы один такой случай. Но если бы 
даже это было и так, то ей от этого пользы нет, ибо она все 
равно питается иссохшими костями. Он сообщает (гл. 56), что 
на берегу Персидского залива пловцам дают по 15 дирхемов 
и они ныряют за жемчугом, но жемчуг, который они с  такой 
опасностью для жизни добывают, принадлежит не им, а купцу, 
оплатившему их труд. Пловец вместо несметных богатств, 
которые выручит купец, получит только медяки, как пес, кото
рому бросают объедки.1

Далее идет утка —  (гл. 57— 59), которая без воды
не может жить. О т воды она всегда чиста и безгрешна. Удод 
спрашивает ее, зачем она все время моется, если считает себя 
такой чистой. Она умеет плавать, пусть она рискнет нырнуть 
в море фана. Он рассказывает об одном индийском купце 
(гл. 59), который всю жизнь плавал по морям в погоне за при
былью. Часто он бывал около Мекки, но туда не заезжал, ибо 
боялся потратить даром время, ничего не заработав. В конце 
концов он погиб в море во время шторма вместе со  всем своим 
богатством. Этот рассказ особенно ясно показывает разницу 
миросозерцания Неваи и 'Аттара. У Неваи здесь нет никакой 
мистики, он только порицает человека, ради мирских благ 
пренебрегающего религиозной обязанностью. У 'Аттара упоми
нание воды сразу же вызывает мистические ассоциации, ибо 
беседа с  уткой (у. 823) поясняется таким рассказиком: одного 
дервиша спросили, что такое мир. Он ответил: лишь капля 
воды, а все то, что является водой —  бренно и недолговечно. 
Другими словами стремление к конкретизации материала, уже 
отмеченное нами выше, продолжает проявляться у Неваи 
и далее.

1 Этот рассказик заслуживает особого внимания. О н  свидетельствует о том, 
что Неваи были известны тяжкие условия труда искателей жемчуга и что он 
относился к этому весьма отрицательно.
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После утки выступает петух —  (гл. 60— 61). По его
мнению у каждого есть свои обязанности. Удод —  водитель, но 
зато петух —  обладатель сладкого голоса, обязанный призывать 
мусульман на молитву. Поэтому от него нельзя требовать 
отправления в длинные странствия. Удод возражает: в разлуке 
с симургом жизни нет. Ты ставишь себя в пример другим, а на 
деле ты только жалкий развратник. Тебя надо называть не 
петухом, а курицей.

К этой беседе иллюстрации нет. На этом отдельные высту
пления заканчиваются и начинается следующая часть —  беседа 
птиц с удодом о пути и препятствиях, встающих на нем. Прежде 
чем перейти к характеристике этого отдела, посмотрим, какие 
птицы выступают в рассмотренной нами части у 'Аттара. В его 
поэме они идут в следующем порядке: 1) (у. 725), 2)
(у. 778), 3) ^  (у. 795), 4) Ц  (у. 823), 5) ^  (у. 846), 6)
(у. 887), 7) (у. 915), 8) *  (у. 950), 9) ^  (у. 979) и
10) (у. 1001). Другими словами списки эти совпадают
только отчасти. Из десяти птиц 'Аттара Неваи сохранил лишь 
восемь, а двух —  цаплю и воробья опустил. Зато у него доба
влены: горлица, голубь, фазан, ястреб, беркут и петух. Из до
бавленных им горлица, голубь, фазан и петух могут быть при
знаны отражением литературной традиции, ибо эти птицы вообще 
часто упоминаются в персидской поэзии. Ястреб и беркут —  
пополнение, произведенное Неваи за свой собственный счет, 
ибо эти символы традицией не разработаны и аналогий для них 
мне не известно.1 Таким образом мы видим, что и в этой части 
Неваи придерживается только основной линии фабулы, поль
зуясь, в значительной степени, материалом, у 'Аттара не имею
щимся.

10. Выступления отдельных птиц кончились. Вся стая в отчая
нии и просит удода объяснить им, каково их отношение к си- 
мургу (гл. 62). Удод дает им ответ на волнующий их вопрос 
(гл. 63). 'Аттар в этой главе излагает основное учение суфиев 
своей эпохи: птицы —  тень симурга, упавшая на мир, здесь, 
в мире, они только тень, там, у симурга, имеют реальное бытие 
в нем самом. Кто постиг это, тот утонул (шиз1;а^Ьгад) в истине,

1 Более того, даже собственных слов для обозначения этих птиц в пер
сидском языке нет и, обыкновенно, среди охотников птицы эти называются 
их турецкими именами.

Е. Э. БЕРТЕЛЬС
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но, тем не менее, истиной он не стал; воплощения (Ьи1й1) тут 
нет, ибо собственное естество в этот миг угасло.1

Неваи дает приблизительно то же, но излагает свои мысли 
в несколько иной форме; только одна строка может считаться 
очень близким воспроизведением персидского оригинала:

Н. 'А .

сг*)У °  е-Л* Чи*- ? )— ?—I1—*
О **^**1 у*. ^  А_>1__.о

(у. 1056)

„Ф орм а всех птиц мира, знай, „Ф орм а птиц мира от края 
полная его мудрости тень е г о ! “  до края —  его тень, знай это, 

неведающий!"

Все остальное изложение у него покоится на известном 
хадисе с —̂  и составляет его естественное развитие:

^\сг^ . с>о1̂ ь  & > Т ^  с

)Ъ ^ ^ 5 3 ^  У

„ Он был сокровищем, но субстанция его сокрыта, краса его 
была тайной —  мир для нее зерцало. Когда он пожелал свое 
проявление, эманация вышла из субстанции и засверкала. Среди 
этой эманации на подобие солнца он сделал очевидными сотни 
миллионов теней".

Интересно отметить, что Неваи здесь пользуется теорией 
эманаций, употребляя соответствующий термин ^ Г ^ ,1 2 который 
в данном месте у 'Аттара не применен. Отсюда можно заклю
чить, что Неваи помимо „Мантик ат-тайр“ изучал и теорети
ческие труды по суфизму.

Гл. 64 излагает притчу в пояснение предшествующей главы. 
Э то  рассказ о царе, отличавшемся такой красотой, что всякий,

1 Оговорка, необходимая для предотвращения обвинения в Ьи1и1 и повто
рения процесса Халладжа.

2 Самый термин, ведет свое происхождение из Корана, 7,139 —  131э

и 92,2 \М з . К  истории его см. Ь. Мазз^поп, Езза1
ачг 1ез оп$рпез йи 1ех1цие ^есЬшцие с1е 1а шузНцие тизи1тапе, Рапа, 1922,
р. 12.
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кто видел его лицо, умирал. Но вся страна знала о  его красоте, 
томилась по нем и жаждала его видеть. Тогда он велел выстроить 
замок с огромным зеркалом. С вышины башни он смотрелся 
в это зеркало, а люди, окружавшие замок, могли безнаказанно 
наслаждаться лицезрением его красоты в зеркале. Рассказ этот 
довольно точно передает соответствующую главу 'Аттара 
(у. 1070 — 1102) с той лишь разницей, что у Неваи в конце 
следует своего рода краткий комментарий к этой символической 
притче:

с ^ и  \и. ^  с*-?.1-*)___

„Замок тела, знай, что сердце в нем —  зеркало, созерцай 
красу шаха в зеркале. Если это зеркало не отполировать сна
чала, тот царь не бросит в него своего отражения!"

Гл. 65 передает анекдот об Александре Македонском в со 
ответствии с  аналогичным рассказам 'Аттара (у. 1103— 1109). 
Третья иллюстрация 'Аттара —  рассказ о  Махмуде Газневиде 
и его паже Аязе (у. 1110 зц .)—  у Неваи опущен.

Выяснив свое отношение к симургу, птицы задают вопрос, 
каким образом его можно достигнуть, какой путь к нему ведет. 
Эта глава (гл. 66) Неваи соответствует 14 отделу поэмы 
'Аттара: о|;  у  (у. 1133 зц.). Удод по
ясняет, что на этом пути нужно прежде всего отречься от всех 
личных побуждений, отказаться от индивидуальной жизни и по
корно выполнять все, что бы от тебя ни потребовали. Как иллю
страция к этому правилу излагается большой рассказ о шейхе 
Сан'ане и красавице-христианке (гл. 67). Рассказ этот у 'Аттара 
занимает центральное место, это несомненно самая блестящая 
и прекрасная часть всего произведения. Рассказ этот хотя и связан 
непосредственно со всем ходом действия, но тем не менее пред
ставляет собой совершенно независимую отдельную повесть. 
Повидимому, на Востоке это уже давно ощущали, ибо очень 
часто силК*. переписывалась в сборниках отдельно
от всей поэмы. Повесть о Сан'ане имеет огромное значение 
и помимо своей прекрасной художественной формы. Это сжатое 
изложение основной идеи суфизма —  растворения индивидуаль
ного „ я “ в „ Я “ космическом. Поэтому, конечно, не приходится 
удивляться, что эта часть у Неваи сохранена полностью, с  весьма 
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незначительными изменениями. Здесь Неваи, пожалуй, подошел 
ближе всего к своему основному заданию —  дать перевод персид
ской поэмы, ибо временами он интерпретирует 'Аттара строка 
за строкой, почти буквально сохраняя его обороты речи. Однако 
и здесь, все-таки, перевода в тесном смысле этого слова нет. 
Неваи вводит целый ряд деталей, отсутствующих в подлиннике. 
Он дает описание монастыря (<1а1г), которого у 'Аттара нет, 
и крайне ярко описывает торжественный обряд отречения шейха 
от  ислама:

ик' °'У~ УУ- ЧХ«151 °'У* У?.' ^оЛу^ \^\
У Ь  Ч -У  Ч -У  У ^  ЫТ с_>у ( _ у  0>Ь

У )  У ' }У?- Ь̂)1> У У У  < У ^
‘У у з̂ '-У* Уг* Уч.' рУ ч-уУрУ УУ <Ук.' * У г У ч - з У У

„ Внутренность монастыря уподобили раю, с  большим стара
нием разукрасили. В портике поставили трон, покоящийся на 
небосводе, украшения и убранство на нем без предела и вне 
сравнения. Кокетливая христианка появилась на нем, полная 
неги, шейх, увидев ее, погибал каждый миг. Шейха привели 
на собрание, для того чтобы он очернил лицо веры. Толпи
лись друг возле друга обитатели монастыря, как постоянные 
жители, так и проезжие. Приготовили там в обилии вина, до
ставили также множество закусок. Звук била и напев органа 
возвысили голос для оплакивания веры шейха. Со всех сторон 
стояло по священнику, ибо такого рода дела никогда не бывало. 
Принесли огня из атешгаха и потребовали свиток (Корана) от 
знающего руководителя, (чтобы сжечь его). Когда были приго- 1

1 а 272 у; Ь 1. 33 у; с —  1. 14. Я  даю текст
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товлены пояс и крест, с сотнями чар бросилась та обманы
вающая сердце, спустилась с трона с  миллионом кокетливых 
движений, подошла к шейху с  сотней выражений почета, остано
вившись, выпила гебрскую чашу вина, так что, увидев (это), 
шейх отказался от ума и рассудка".

Однако едва ли можно предполагать, что Неваи был более 
близко знаком с  христианскими обрядами, нежели 'Аттар. 
Нарисованная им картина, хотя и очень ярка, но вся целиком 
покоится на традиционном представлении мусульманской лите
ратуры о христианском монастыре. Здесь мы находим обычное 
смешение терминов христианских и зороастрийских, как „атеш - 
гах", „гебрская" чаша и т. п.1 К реализму в нашем смысле 
слова Неваи, конечно, не стремится. Оставаясь в рамках лите
ратурной традиции, он конкретизирует свою  тему, уплотняет 
воздушные невесомые образы 'Аттара путем введения деталей, 
обогащения обстановочной стороны повести.

11. Рассказ удода придал птицам новую решимость. Они 
сбираются в дальнейший путь. Но для их стаи нужен водитель, 
без которого трудно пройти эту длинную дорогу в полном 
порядке. Они бросают жребий и эта почетная должность до
стается удоду. Неваи в этой части (гл. 68) тоже вводит неко
торое довольно логичное дополнение. Птицы уже убедились 
в знаниях и способностях удода и потому они обращаются 
к нему с предложением быть в дальнейшем их вождем. Но удод 
отклоняет это предложение —  он хочет „бож ьего суда “ и боится 
взять на себя такую трудную обязанность без указания свыше. 
Тогда бросают жребий, который выпадает на его имя. Начинается 
самая трудная часть странствия, перед птицами открывается 
пустыня, в которой абсолютно ничего нет (гл. 69). Это повер
гает их в такой ужас, что одна из птиц задает удоду вопрос 
о  причине такой пустынности. Удод отвечает, что пустыня— пред
дверие к дворцу великого царя, его величие окружило дворец 
заповедной полосой. В пояснение своих слов он рассказывает 
красивую легенду о  Баязйде Вистами (гл. 70) и его ночном 
блуждании по пустыне. Здесь Неваи в точности воспроизводит 
персидский оригинал, почти от него не отступая, что, впрочем, 1

1 В том же рассказе Неваи дает дальнейшее добавление к версии ’Аттара 
и сообщает, что шейх днем пас свиней, а по ночам следил за огнем в „ атеш-
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и не удивительно, ибо трудно было бы найти более подходящую 
притчу для иллюстрации этого момента развития темы.

Птицы подавлены величием той цели, к которой они стре
мятся, и предлагают удоду, прежде чем итти дальше, снабдить их 
необходимыми для пути указаниями (гл. 71). Они решают про
делать это в такой форме: удод поднимется на мимбар, возло
жив на голову венец, и всякий, у кого есть какие-либо вопросы, 
будет обращаться к нему за разрешением своих сомнений. 
Таким образом, эта часть составляет параллель к предшество
вавшему ряду отговорок. В соответствии с  этим Неваи излагает 
ее в той же форме: опять главы группируются по три —  вопрос 
птицы, ответ удода и рассказ в пояснение высказанного поло
жения. 'Аттар строит эту часть несколько более свободно, не 
так схематично, у него количество рассказов, сопровождающих 
ответ, вариирует: почти нигде нет менее двух рассказов, а иногда 
число их доходит даже до семи. Здесь опять-таки вопрос 
и ответ у Неваи и 'Аттара все время совпадают, причем иногда 
Неваи приближается к 'Аттару до почти точного перевода. 
Рассказы большей частью заменены другими и характер их 
значительно изменился: если в первой части темы их были 
большей частью взяты из жизни, то здесь мы имеем обыкновенно 
легенды, взятые из биографий знаменитых шейхов. Это опять 
показывает, насколько логично Неваи распределял свой мате
риал: в первой части, когда перед нами проходил ряд портретов 
мирских людей, почему-либо страшившихся вступить на путь 
суфизма, иллюстрации были почерпнуты из круга повседневной 
жизни, были даны картинки жизни человека, протекающей в сфере 
обычных его занятий; здесь речь идет о людях, уже всту
пивших на путь, и поэтому и доказательства должны быть 
заимствованы из суфийских хадисов, поясняющих способы, 
давшие тому или иному „вел и" возможность достигнуть 
конечной цели.

Первый вопрос, заданный удоду (гл. 72— 74) —  в чем его 
преимущество перед другими птицами и почему он удостоился 
такого почета. Ответ гласит: на него упал взор Сулеймана 
и тем самым он сразу же достиг высшей степени. В пояснение 
излагается рассказ о шейхе Наджмаддйне Кубра (гл. 74). 
Однажды взор его упал на собаку и она сразу же удостоилась 
степени святости. Рассказа этого у 'Аттара нет. Неваи в дан- 
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ном месте по всей вероятности использовал биографию Надж- 
маддйна по „Нафахат ал-унс“ Джами, где эта легенда изложена 
почти в тех же выражениях.1

Второй вопрос (гл. 75— 77) —  как быть, когда тело слабо 
и не может выдержать тяжких испытаний пути. В ответ удод гово
рит о нечистоте этого мира —  смерть и удаление из него лучше, 
чем жизнь в нем. В виде примера он рассказывает легенду 
(гл. 77) о  том, как шейх Абу-Са'ид Мейхенский по ночам умерщ
влял свою  плоть и читал Коран, свешиваясь вниз головой 
в колодезь. Этот рассказ Неваи, повидимому, почерпнул из 
„Тазкират ал-аулиа“  'Аттара.1 2

Третий вопрос (гл. 78— 80), как быть существу, полному 
грехов, не являются ли они на пути препятствием. Удод в ответ 
указывает на искупающую силу 1а\уЪа (покаяния) и приводит 
в пример Адама (гл. 80), который, несмотря на свой великий 
грех, все же не лишился сана пророка и удостоился обращения 
к нему Аллаха только в силу искреннего своего раскаяния.3

Четвертый вопрос (гл. 81— 83) —  как бороться с  непостоян
ством, которое заставляет спрашивающего постоянно менять 
свои привязанности. Удод отвечает, что это качество свойственно 
всем тварям, путь именно в том и состоит, чтобы преодолеть 
свои дурные качества. В доказательство он сообщает легенду 
о  шейхе Абу-Турабе Нахшаби (гл. 83). У него был мурид, крайне 
заботившийся о своей наружности. Шейх послал его на бойню 
и заставил таскать на голове корзину со свежими потрохами. 
Одежда мурида покрылась грязью и кровью и, в конце кон
цов, он понял, что наружная чистота не самое важное на 
пути.4

Пятый вопрос (гл. 84— 86) —  что делать, если душа непо
корна и не подчиняется велениям разума. Удод указывает на

1 Ср. ЫаЫш* (ес1. Беев) р. 481.
2 Ср. ГагМиЧ-бт 'А «аг ’в ТайЫогавд ’1-а\уНуа, есН1ес1 Ьу К. А. Ы1 сЬ о 1зоп, 

ЬопсЬп, 1907. И, 325, 21 54. (Этот рассказ заимствован 'Аттаром из биографии 
Абу-Са'ида, ср. В. Ж уковский, Тайны единения с Богом в подвигах старца 
Абу-Са'ида, Спб. 1899, стр. 32 и сл. Р ед).

3 Тема, весьма часто разрабатываемая у мусульманских авторов в связи 
с Кораном, 2, 35.

4 Источник этого рассказа мне установить не удалось. Он вполне гармо
нирует с тем, что нам сообщают об Абу-Турабе 'Аттар и Джами, но ни у того 
ни у другого этого предания не имеется.
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необходимость бороться с душевными влечениями и приводит 
рассказ о  царе и дервише (гл. 86), который доказал царю, что 
тот подобно ослу ходит на поводу у своей души. Рассказ этот 
взят Неваи у 'Аттара (у. 1973 зц.) и поэтому я на нем не оста
навливаюсь.

Ш естой вопрос (гл. 87— 89) — Иблйс преградил вопрошаю
щему путь и он не знает, как справиться с этим врагом. Удод 
говорит, что Иблйс имеет власть только до тех пор, пока она 
удовлетворяет желания своей души, от каждого удовлетворен
ного желания в ней рождаетея сотня Иблйсов. Это поясняется 
рассказом о шейхе Абу-л-Хасане Харакани (гл. 89). К нему 
пришел мурид и жаловался на козни Иблйса. Харакани ответил, 
что до него к нему приходил сам Иблйс и сетовал на этого 
мурида, жалуясь, что он в своей жадности к миру не оставил 
в нем ничего для его законного владельца, т.-е. Иблйса. Этот 
рассказ Неваи воспроизводит соответствующее место 'Аттара 
(у. 2007 зя-) с  той лишь разницей, что у персидского поэта не 
названо имя шейха. Такой легенды о Харакани мне у других 
авторов неизвестно, возможно, что в данном случае Неваи 
просто вставил в рассказ 'Аттара имя знаменитого шейха.1

Седьмой вопрос (гл. 90— 92) —  как быть с любовью к золоту 
и богатству. Удод в ответ упрекает задавшую ему вопрос 
птицу в том, что она ослепилась внешней формой и забыла 
о  внутреннем смысле. Он рассказывает притчу (гл. 92) об 
одном глупце в Багдаде, который накопил денег и всегда 
носил их при себе, привязанными в мешке на шее. Как то 
раз он мылся в реке, нагнулся к воде, тяжелый груз перетянул 
его и, упав в воду, он утонул. Аналогичного рассказа мы у 'А т
тара не находим.

Восьмой вопрос (гл. 93— 95) —  спрашивающая живет в месте 
похожем на рай и ей не хочется с ним расставаться. Удод на

1 Интересно отметить строку: АА*.Д1э ^Лв^а.
Размер позволяет читать только Харкани. То же самое находим и у 

'Аттара: А^о Ад .
Вместе с тем ас-Сам'ани в КЛаЬ а]-апзаЬ (Кергос!. {асз. МагдоПои^Ь, СиЪЬ 

Метопа1 Зепез V. XX, {. 194 V.) совершенно определенно говорит: ^д'з^вА 
1а г^-Т &  5 Сд1а- ^ »1^Л ^ \̂Ад . Повидимому, в дан

ном случае мы имеем дело с невольным искажением этой нисбы в виду невоз
можности применить ее в правильной форме при данном метре.
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зывает всю красоту внешнего мира обманом; при ближайшем 
рассмотрении пышный замок превращается в грязную топку 
хаммама. В доказательство он приводит такой рассказ (гл. 95), 
который в виду исключительно художественной формы его 
я сообщ аю здесь целиком:

—л—1
ц_]Ц^ ^

г - ^ З ^ ' г

3 ^ ? *  1-*оКуу.'сУА5 Цчп_Ь' 

с х Ы  1

ОЧе- и*!С -л.> ^

ёй-Т  ̂  ^  ^ ЗЯ

*А* 1'> ' /

З ^ .'
,_̂ а\ &уЛ

З ^ '  <УЗ.?' '-ууУ. сл>ч-
5» и

Ч>'У.> ё  ЭЗ-9—? .гУ 3 ^ и  «ч^3 
>1Л °У гУ  сУЗ*' З Ъ ^
З У  о'У еу*°'-Ч ЗУ®»
<У 3 'Ч ^ г  '‘ЧУУэ' ур
?ии-^и ? ги^. ^

и !'

°3/л Ь;Г _Й с У ^ ^ У У  

№  Ч ~ ? У ^
^ 5 Г “* ^ 3 * * ' с А * з ^ « У

ё^Ыз 5 с>^*» ^ и < *0у  а^у  ул, 
З ^ с г ь * 3*.А^»-1 ?' у у -*А уА *->у ^ ->  I

„Был один каландар, ложно выдававший себя за дервиша, 
утром и вечером пищей для него был бенг. Его внешний облик 
был подобен (облику) людей отречения, но тайны его скрыва
лись в ларце с бенгом. Когда он съедал бенг и делал себя 
таким образом немым, его усладой было строить пустые мечты. 
Как то раз попало ему побольше той „полезной пищи" и

а -  *. 277; Ь -  I. 48; с — *. 19 V.
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среди одной развалины он тянул „душеполезное".1 Прислонился 
к разрушенной стене, пустился странствовать в мир тайн. 
Увидел он себя в веселом парке, вокруг него собрано все, чего 
может желать душа. Жилище его —  замок с  очень прочной 
основой, фронтон его —  мастерская Мани. Сам он на троне 
подобно Джемшйду, рядом с  ним розоволикая солнцеподобная 
(красавица). Веселился этот величавый царь и каждый миг удо
влетворяла его желания розоволикая. В этих фантазиях он лежал 
в том убежище, в углу развалины, как вдруг из угла развалины 
вышел скорпион, в острии жала которого был воочию яд смерт
ного часа. Намереваясь совершить обход развалины, он вышел 
и вонзал свое жало во все, что ему попадалось на пути. В то 
время как этот легкомысленный удовлетворял свои желания со 
сладкоустой красавицей, в губу его вонзилось жало того скор
пиона. Вскрикнув, вскочил беспокойно каландар, проявил вол
нение и смятение. Ни роз не было, ни цветника, ни замка, ни 
трона, ни счастливой луноподобной рядом с  ним. Все эти мечты 
сразу разлетелись в прах, он добился.... но только укола жала 
смерти в свою губу. Понял он, что все его дела были ошибкой, 
но раскаяние пользы ему не принесло. Твое положение совершенно 
подобно этому, пустые мечты нашли дорогу в твой мозг. Когда, 
наколовшись на жало смертного часа, ты застенаешь,1 2 ты про
снешься от сна небрежения. Сколько ты ни будешь стонать и ры
дать, это не принесет тебе пользы ни на волос. Ты поймешь, от 
кого ты удалился, и это положит на твою душу клеймо разлуки".

Основная мысль этого рассказика не нова, она не раз была 
использована персидскими поэтами.3 Характерное отличие раз

1 Интересно отметить применение термина к бенгу. И доныне
в Персии это снадобье не принято называть по имени, вместо которого поль
зуются различными почтительными прозвищами, вроде ^ 1з\ или

или просто См. Е. С. Вгомгпе, А  уеаг атоп^з( *Ье
Регв1апз. ЬопсЬп, 1893, р. 521 п. 1.

2 Это место мне не совсем ясно. Глагола в словарях нет, при
производстве этой формы от не получается желательного смысла.
Допускаю возможность, что в рукописи описка из

3 Ср. сцену пробуждения истопника в хаммаме у Джалаладдйна Руми, 
в касыде, начинающейся словами:
^ у у\ Л Л у *  у Ы?
(КиШуаЫ Затз-1 ТаЬпг, Ьискпош, 1885, р. 388).
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работки ее у Неваи—  живость, непосредственность и какой-то 
особенно мягкий и теплый юмор. Сцена эта до известной 
степени напоминает манеру Са'ди. Здесь тот же огромный 
житейский опыт и вытекающая из него примиренность с жизнью. 
Неваи будто бы осуждает глупца-дервиша, но вместе с тем все 
время чувствуется снисхождение к его слабости, желание про
стить это заблуждение, за которое он все равно рано или 
поздно должен понести кару.

Девятый вопрос (гл. 96— 98) —  любовь сковала эту птицу 
и она не может расстаться с  возлюбленным другом. Опять удод 
разъясняет, что эта любовь обращена только на внешнюю 
форму, что истинной любви в этом мире обмана быть не может. 
Подтверждается это крайне любопытным рассказом (гл. 98), 
источник которого мне установить не удалось. У Аристотеля 
был мурид, которого от хотел сделать сотоварищем Александра 
Македонского. Однако юноша влюбился в прекрасную девушку 
и во что бы то ни стало хотел на ней жениться. Тогда Аристо
тель прибег к крайнему средству —  он дал ей яд, а потом взялся 
вылечить ее от болезни. Юноша пошел провести вечер с  Але
ксандром, а Аристотель в это время заставил больную принять 
сильное слабительное и велел слугам тщательно сохранить все, 
что из нее выйдет. Юноша вернулся и увидел, что его воз
любленная утратила всю красоту и стала безобразной, было 
трудно поверить, что это действительно она. Тогда Аристотель 
велел принести сосуд с  вышедшими из нее нечистотами и ска
зал ученику— вот, что делало ее красавицей, вот то, что ты 
в ней любил.

Завязка рассказа до известной степени напоминает первый 
рассказ „Месневи “ Джалаладдйна Руми,* 1 но разработана тема 
совершенно иначе.

Десятый вопрос (гл. 99— 101) —  спрашивающая птица стра
шится смерти. Удод указывает на бренность жизни и на то, 
что смертный час предопределен и избежать его никто не может. 
У 'Аттара здесь помещен известный рассказ о птице Кикнус,

Очень близкую по характеру сцену мы находим также и в „ Семи портре
тах" Низами, при описании грез Махана. Ср. мой перевод в журнале „Восток" 
№ 3, Петербург, 1923, стр. 21 сл.

1 Тегеранская литография 1307 г., стр. 2, 11 зц. Английский перевод 
Д  Ж  Ке<ЗЬоизе (ТгйЬпегз ОпепЫ Зепез, Ьоп<1оп, 1881), р. 4—18.
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о котором нам придется говорить далее. Неваи сообщает легенду 
о  Сулеймане (гл. 101). К нему приходит невидимый для глаз его 
свиты 'Азра’ил и сообщает, что ему приказано в ближайшем 
будущем отнять жизнь у стоящего возле престола вельможи. 
Его поражает только то, что ему велено сделать это не здесь, 
а в Индии. Вскоре этот вельможа обращается к Сулейману 
с просьбой, говорит, что его томят злые предчувствия, и просит 
отпустить его в путешествие. Получив разрешение, он едет 
в Индию и там 'Азра’илу удается выполнить возложенное на 
него поручение.

Одиннадцатый вопрос (гл. 102— 104) —  она всегда страдает 
от скорби и печали. Удод отвечает, что скорбь и радость этого 
мира —  преходящи, на них не стоит обращать внимания. Он ссы
лается на пример одного богача в Египте (гл. 104), который 
обладал всем, что только можно пожелать, но всегда пребывал 
в скорби. На вопрос о причинах этого он отвечал, что мир для 
него без „единого друга" —  тюрьма.

Двенадцатый вопрос (гл. 105— 107)— она не имеет своей воли, 
она всегда только повинуется приказам других. Удод одобряет 
это и говорит, что покорность велению— высшее совершенство. 
Все беды проистекают от непокорности, как мы это видим из 
рассказа о непослушании Иблйса, отказавшегося поклониться 
Адаму (гл. 107).

Тринадцатый вопрос (гл. 108— 110)— каким образом на пути 
можно быть чистым, искренним (ракЬаг). Удод для достижения 
чистоты считает необходимым полное отречение от всего, чем 
она обладает в мире. В пример он приводит Ибрахима ибн- 
Адхама (гл. 110), рассказывает обычную для большинства сбор
ников биографий суфийских шейхов легенду1 о его отречении 
от престола, а затем добавляет такую характерную сценку. 
После бегства из Балха, Ибрахим поселился в горах около 
Нишапура. Там его однажды посетило несколько кдтпбов с  целью 
подвергнуть испытанию. Его спросили, кто он. Он ответил —  
некто из Балха. Кутбы решили, что он еще не достаточно со 
зрел, ибо Балх еще не вышел из его памяти.1 2

Четырнадцатый вопрос (гл. 111— 113) —  какое значение 
имеют по пути высокие помыслы (Ы тта1). Удод признает вы-

1 Ср. ТайЫага! а1-ахлг11уа 'Аттара (ей. ЫхсЬо] эоп), I, 87, 3 яц.
2 Этого рассказа в известных мне сборниках биографий я не нашел.
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сокие помыслы одним из вернейших способов как можно скорее 
достичь успеха и сообщает легенду из жизни известного пер
сидского поэта шейха Ахмад-и Джам (гл. 113). Он говорил про 
себя, что в день Страшного Суда будет просить бога освобо
дить всех грешников из ада, или же сделать его тело настолько 
огромным, чтобы кроме него ни для кого места в аду не оста
лось, и ввергнуть его в ад, выпустив взамен всех других. Инте
ресно отметить выраженно буддийский характер этого пре
дания.

Пятнадцатый вопрос (гл. 114— 116) — какие выгоды на пути 
дает справедливость (ш§а{). Удод отвечает, что справедливость —  
залог спасения и краеугольный камень всего учения. В каче
стве образца справедливости он приводит известного ходжу 
Мухаммад Парса. Однажды он совершал хаддж со своим мури- 
дом Бу- Насром. Паломники, бывшие с  ним, попросили его по
молиться о них всех, дабы хаддж их был принят, но шейх ответил, 
что он предпочитает молитву своего ученика, ибо она более 
доходчива.

Шестнадцатый вопрос (гл. 117— 119) —  допустима ли дер
зость по отношению к симургу. Удод говорит, что это дозволено 
только тем, кто посвящен в его великие тайны и является 
к нему близким. В подтверждение приводится следующий 
рассказ (гл. 119), который в виду его исключительного изяще
ства я опять-таки сообщ аю целиком.

О Т  з -̂' о у Ч '0 З 1-4*'
$̂Х>\ у

З У -' з Зз' З 4*-
уио (_у_$ли\ С*—

Ц ; ' 5 '“̂ • 'Ч Ч '^ 'з 'З ^

^ х )1 з ^ и ^ 1 з ^ х »з д у  3^1 
^к_хоТ исгз ь  ^ х ц »  у—у-* 
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С-)1в^л-Лв %.— ^ х  »\

з ^ . '  ^
ЧЗ4*- у

у*"*1 у* У— —? у  - »
З Ы ' сз-^ оу^-
е З з 3 у 3->у*' у " Ь и о у - *
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„ Был некий обладавший высокими свойствами дивана ~  
люди дали ему имя Меджнун ал-Хакк. Так как он любил поми
нание Истины, то ночью и днем был охвачен поминанием ее. 1

1 а — {. 279 V; Ь — {. 56у; с — I. 22 у.
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Если он говорил слово, он обращался к Истине, из ее же уст он 
давал и ответ. Как то раз в весенний день он предпринял путе
шествие, назначив себе местопребывание в „дом е божием". 
Так как от умерщвления плоти тело его было тщедушным, он 
сел на верховое животное, тоже слабое. Ночь была темная и на
чинался дождь, увидел безумный, что ехать в ту сторону трудно. 
Он увидел развалину, остановился и сказал: „Бож е мой, поза
боться об осл е! “  Вошел он в руину, оставив осла, и сон овладел 
тем безумным. Он лег, положив под голову кирпич, осел 
остался снаружи той развалины. Когда глаза его сомкнул сон, 
весенняя туча быстро выявила дождь, пролила в руину свою 
воду и из головы безумца прогнала сон. Он вскочил и сел, пока 
не перестал дождь (сидел), а когда дождь перестал, увидел, что 
время ехать. Вышел он, чтобы подогнать свое животное, но не 
было снаружи развалины осла. На безумца напало беспредель
ное волнение, он с гневом обратился к богу: „Я  тебе только 
что поручил животное, хорошо ты уберег его, милость оказал, 
милость!.. Если бы люди не ездили к тебе в гости, не напра
вляли своих животных в долины, не было бы у тебя такой 
беспечности, твоя полная независимость— только в небрежности. 
Ты заставил мое животное исчезнуть среди темной ночи, позо
ром счел постеречь е го ! ?  “ —  Ворча про себя, бродил во все 
стороны в поисках исчезнувшего мрачный безумец. Как вдруг 
сверкнула изумительно слепящая молния и утопила мир в своих 
блистаниях. Увидел он свое животное, что оно пасется, отойдя 
и со  всех сторон тыча свою  морду в тернии и колючки. Увидев 
его, безумец развеселился, сел на него и пустился в путь тот же 
час. Грубости он изгнал из своей головы и начал ласкаться 
с  любезностями: „О , боже! ты —  душа в моем теле, более того, 
пусть сто моих душ будет принесено тебе в жертву. Хотя, 
когда ты не посмотрел за моим животным, дал ему исчезнуть 
и не привязал к его шее веревки, меня заставило похолодеть 
изумительное смятение и от ’ гнева я причинил тебе смущение. 
Когда я поручал тебе осла, мне же нужно было поручить его тебе. 
Ты сделал опущение в присмотре, но увидев меня гневным при
думал как помочь. Найдя средство, ты выбил искру из своего 
кремня и зажег свою озаряющую очи свечу, ты показал его моим 
глазам и очень уместно оказал эту любезность. Хотя я и был 
прав в моей резкости, но ты все-таки оказался очень сообра- 
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зительным товарищем тем, что в это время показал мне его 
и доставил мне моего беглеца. Ты лишил меня основания 
в моих речах, заставил меня устыдиться моих поступков. Все, 
что ты сделал, я целиком забыл, ты тоже случившееся забудь, 
окажи общую милость. Я забыл, если ты присоединившись ко 
мне тоже забудешь, будет лучше. Так как я не буду тебя сты
дить словами, то и ты своими речами не пристыживай меня. 
Я простил тебе это происшествие, ты тоже очисти свое сердце 
от  меня.

„ Каждый миг он восхвалял себя и ласкал также и Истину та
ким образом. Тайна безумца хотя и была неразумной, но так 
как она проистекла от любви, она была принята. Если бы 
у каждого безумца была такая тайна, ему подобала бы и дер
зость и ласка. Так как эти люди любимы Истиной, то что бы 
ни сделал возлюбленный —  все желанно".

Семнадцатый вопрос (гл. 120— 122) —  как быть тому, кто 
от всех отделился и живет мечтой о симурге. Удод отвечает, 
что такая любовь только притязание, важна его любовь к ней, 
а не наоборот. В подтверждение приводится рассказ о шейхе 
Абу-Язйде Вистами, взятый из соответствующего места у 'Аттара, 
(у. 2806 зЧ.).

Восемнадцатый вопрос (гл. 123 — 125) —  она полагает, что 
уже достигла совершенства. Удод упрекает ее в эгоизме и само- 
ослеплении и рассказывает легенду о  шейхе Абу-Бекре Нйша- 
пури, почерпнутую у 'Аттара (у. 2894 $^.).

Девятнадцатый вопрос (гл. 126— 128) —  чем утешить себя 
в пути и как рассеять скорбь. Удод отвечает, что надлежит 
ощущать радость только при мысли о симурге, все же остальное 
отбросить. В доказательство он приводит изречение 'Абдал- 
лаха Ансари: только то сердце можно назвать сердцем, которое 
наполнено богом.

Двадцатый вопрос (гл. 129— 131) —  о чем просить его, когда 
он, наконец, будет найден. Удод восклицает, что ничего кроме 
него самого просить нельзя, ибо он —  это есть уже все. Это 
подтверждается словами шейха Абу-Са'йда Харраза, который 
хотя и молился вместе с другими, но желаний уже более не имел. 
И бо чего мог он желать кроме бога, которого и так уже нашел!

Двадцать первый вопрос (гл. 132— 134) —  какой подарок 
нести этому шаху. Удод советует нести то, чего там нет, а там 
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есть все, кроме скорби и сердечных мук. Пояснением к этому 
служит большой очень своеобразный рассказ, которого у 'Аттара 
нет. Некий могучий царь имел сына, которого он заключил 
в замок, чтобы краса его не погубила всего мира. Отец умер 
и сын занял его место на престоле. Как то раз он играл на 
площади в чоуган. Народ, обезумев от его изумительной кра
соты, идет за ним следом и день и ночь стоит толпой вокруг 
его сада. Так как толпа не желает расходиться, молодой шах 
предлагает, чтобы всякий изготовил какую-нибудь вещь, кото
рую умеет делать. Если вещь понравится, он подарит мастеру 
свою дружбу, если нет, предаст его пытке и велит отрубить 
голову. Вслед за тем шах переодевается и начинает неузнанным 
бродить по городу и подсматривать, кто что делает. Все изго
товляют различные предметы, которыми он уже обладает. 
Наконец, он находит одного чужестранца, стенающего и проли
вающего слезы. У  него ничего нет, он ничего не умеет и может 
подарить шаху только свои тяжкие вздохи и горестные стоны. 
Растроганный шах входит к нему в хижину, осыпает ласками 
и повергает в высшую радость.

Всякий, кто знаком с персидской литературой, сразу же за
метит, что рассказ этот сплетен из множества разных мотивов, 
разбросанных по отдельным произведениям персидских авторов. 
Тут и прекрасный шахзадэ и игра в чоуган, и ночные похо
ждения шаха, но все это в таком сочетании дает весьма ориги
нальную и эффектную картинку, которая представляет собой 
одну из наиболее изящных страниц поэмы.

12. С  двадцать вторым вопросом (гл. 135— 137) —  какова до
рога к симургу и как ее пройти,1 мы переходим к следующей 
части поэмы, знаменитому описанию „семи долин" (ЬаЙ луасй), 
т.-е., семи главных этапов на пути мистического совершенство
вания. Часть эта построена по той же схеме с той только раз
ницей, что здесь уже нет вопросов и каждой долине посвящено 
только по два отрывка: 1) название и характеристика ее и 
2) пояснительный рассказик. Здесь опять таки Неваи сохраняет 
прежний принцип —  описание долины дается в выражениях очень 
близких к персидскому оригиналу, рассказ же от 'Аттара не за
висит, и строится из собственного материала. Эта часть может

1 'Атт. у. 3202 &с[.
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считаться самой трудной, ибо дать исчерпывающую характери
стику весьма сложных психических явлений в одном  небольшом 
рассказике, конечно, несравненно труднее, чем в пяти, шести 
или даже семи рассказах как у 'Аттара.

Первым этапом на пути является долина искания (Ы аЬ),1 
описание которой у обоих авторов почти буквально совпадает 
как, например, первая строка:

3 1_5—
V-—О у -л  .

„Когда ты ступишь в до- „Когда ты спустишься в до
лину исканий, каждый миг тебе лину искания, каждый миг тебе 
встретится сто тысяч горе- встретится сотня страданий". 
стей “ .

Для характеристики этой долины1 2 3 приводится такой рассказ. 
У некоего царя был сын изумительной красоты, по которому 
томились все обитатели той страны. Как то раз на прогулке 
толпа взирала на него, изнывая. Он заметил двоих человек 
среди толпы и приказал привести их. О дного он велел заключить 
в тюрьму, а другому поручил кормить своих собак. Раз их спро
сили, довольны ли они своим положением. О ба ответили, что 
ни о  чем лучшем они не могли и мечтать. Царевич из засады 
услышал этот ответ и в награду за искренность сделал обоих 
своими приближенными.

Вторая долина (гл. 138— 9) —  долина любви (Чзя).8 Ее сущ
ность поясняется следующим рассказом. Знаменитый грамматик 
ал-Асма'и, проходя по пути, сел отдохнуть под деревом на берегу 
ручья. Он увидел камень, на котором было написано:— чем помочь 
в любви? Вынув чернильницу, он тут же написал ответ: „В  этом 
водовороте страсти стремись к чистоте". На другой день он 
опять пришел туда и увидел новый воп рос: —  „а  если он ну
ждается в свидании и не может скрыть любви, что тогд а ?" —

1 'Атт. V. 3252 вд.
2 Я воздерживаюсь от изложения описания долин, ибо передать его в не

скольких словах почти невозможно и кроме того по переводу С а г с 1п (1 е 
Тавзу с ним легко можно ознакомиться.

3 'Атт., V. 3313 зц.
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„Тогда пусть умрет, освободясь от огня лю бви", написал ал- 
Асма'и. Через несколько дней он снова зашел в это место 
и нашел там влюбленного, который разбил себе голову об этот 
самый камень и лежал бездыханным.

Рассказ этот по существу представляет собой парафразу 
известного хадиса: ОЬо (Л *! ^  ^  *. Источ
ник, из которого его почерпнул Неваи, мне установить не уда
лось, но арабское происхождение его несомненно. Это типичный 
эротический анекдот, очень близкий по характеру к рассказам 
ас-Сарраджа, ал-Бика'и и других авторов этого типа.

Третья долина (гл. 140— 141) —  долина познания (ша'ггёа!)1 2 
Характеризуется она известным рассказом о слепых и слоне, 
неоднократно излагавшемся суфийскими поэтами Персии.3

Четвертая долина (гл. 142— 143 )— долина независимости 
(1811$гЬпа).4 Ее особенности напоминают Неваи игру в шахматы. 
Когда начинается игра на доске— изумительный порядок, полная 
закономерность. Но стоило только игре закончиться, доску при
подняли и все фигуры перемешались, порядок исчез и шах 
лежит рядом с пешкой.

Пятая долина (гл. 144— 145) —  долина признания единства 
(1а\уЬн1).5 Для объяснения ее значения приводится рассказ 
о  шейхе Абу-л-Мансуре. Он видит во сне Ми'радж пророка 
и наблюдает, как пророк, достигнув престола бога, удостаи
вается вопроса, чего он хочет. Мухаммад просит о  прощении 
для грешников его общины, но о  себе самом умалчивает. Шейх 
потом долго ломает себе голову, не будучи в состоянии пости
гнуть причину этого. Наконец, ему является во сне пророк 
и говорит: —  понятия „ Я “  там уже не было.

Ш естая долина (гл. 145— 146) —  долина смятения (Ьауга!).6

1 Ас-Суюти, А 1-1 а1ш'а8-5а§-Ь1г, Каир, 1286, II, 383. (Со слов 'Аишэ). Дру
гая версия того же хадиса со слов Ибн-'Аббаса: С->ЦЗ ^ (3й*1*  СУ°

(Там-же).
2 'Атт., V. 3456 54-
3 Старейшин версия у Сана'и в НайЦа* а1-1ии{а 14, Бомбейская лит. 1275 г., 

стр. 9—10. Перевод у Вгошпе, А  Шегагу Изжогу о! Регаа, II, 319. Следующая 
по времени обработка в Месневи Джалаладдйна Руми, книга III. Лит. Тегеран, 
1307, стр. 224,27 ел.

4 'Атт., V. 3558 34.
5 'АТТ., V. 3673 ВЦ.
6 'Атт., у. 3779 зц.
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Иллюстрацией к ней служит большой рассказ о царевне и гу- 
ламе, взятый у 'Аттара (у. 3792— 3871) и изложенный довольно 
близко к оригиналу, хотя и с  некоторыми несущественными 
отступлениями.

Наконец, седьмая долина (гл. 146— 150) — долина нищеты 
и небытия ((адг мга (апа).1

Здесь Неваи нарушает строго выдержанный план и дает 
уже не один рассказ, а целых четыре, что весьма понятно, ибо 
объяснить суфийское (апа—  задача нелегкая. Гл. 147 посвящена 
рассказу о  шейхе Абу-л-'Аббасе ал- Кассаб ал- Амули.1 2 Какой-то 
нечестивый человек приходит к нему в ханаках и хочет совер
шить обряд очищения ((аЬага!), но при этом разбивает всю гли
няную посуду. Когда ему говорят, что посуды больше нет, он 
требует бороду самого шейха, чтобы утереться ею. Шейх 
в экстазе восклицает: „Э то  правильно: зачем сыну мясника 
(ризаг-1 Ьигкиз) борода !" Такое смирение заставляет пришельца 
покаяться.3

Г л. 148 —  рассказ о  самоуничижении шейха Накшбанда. 
Он сравнивал себя с  дохлой собакой и говорил, что она лучше 
него, ибо она была верна своему господину, а он— предатель. 
Видя следы собаки на дороге, он целовал их.

Г л. 149 — передает имеющуюся у 'Аттара (у. 3958 зц.) притчу 
о  собрании мотыльков, желавших установить, что такое свет 
свечи.

Гл. 150 —  изречение шейха Суфьяна Саури, который на во
прос о том, как достигнуть бога, сказал, что дорога ведет через 
тысячу морей, за которыми находится кит, каждым глотком про
глатывающий оба мира вместе с их обитателями.

Далее (гл. 151— 153) Неваи вводит весьма существенное до
полнение в ход повествования 'Аттара. В персидской поэме 
предел пути —  небытие, но суфийская теория признавала за не
бытием еще одну стадию, как бы из нее вырастающую, или являю
щуюся ее обратной стороной. Это Ь а ^ а ^  вечная жизнь, воз
никшая вследствие утраты индивидуального „ я “ , растворения 
его в „ Я “ космическом. Выяснению этого вопроса и посвящены

1 'Атт., у. 3920
2 Учитель шейха Абу-л-Хасана $аракани.
3 Рассказ этот почти в тех же выражениях находится у Джами в Ка&Ьа! 

а)-ипз (ес1. Ьеез), р. 325, 13 (со слов шейха Абу-Са'йда ибн-Абу-л-^Сейра.
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следующие три отрывка, из которых последний содержит рас
сказ о Меджнуне, разговаривавшем с Лейлой в ее отсутствии. 
Его упрекнули за это, но он ответил, что Лейла здесь, ибо она 
живет в его душе.

После этого мы подходим к кульминационной точке поэмы 
(гл. 154) —  птицы достигают конечной цели. У 'Аттара этот 
момент построен на игре слов ^  Неваи здесь
оказался в безвыходном положении, ибо сохранить эту игру 
слов, ради которой, в сущности говоря, и была написана пер
сидская поэма, он, в виду отсутствия аналогичных созвучий 
в турецком языке, не мог. Он ограничивается передачей самого 
смысла:

1_Ь' з у  гх* *

„Тридцать птиц стремилось к симургу и увидели, что они 
сами и есть симург и только “ .

Неваи, повидимому, ощущал известную неуклюжесть этого 
места и, поэтому, постарался восполнить художественный недо
статок пояснениями, которых у 'Аттара нет. Он истолковывает 
приведенную выше строку и указывает, что это и есть тайна 
у-эуь т.-е. тайна хадиса:1 ^  ллг ^  и доба
вляет к этому весьма интересный бейт:

„В  тебе тоже он существует потенциально, если он станет 
активным, цель будет осуществлена".

Эта строка весьма иинтересна наличием в ней философских 
терминов оуУЬ =  дьуа[А81 и 0)-я-й-1Ь =  ёуедуеса, 'Аттаром в его 
поэме не применяемых. Термины эти заимствованы суфизмом 
у философов, которые в свою очередь почерпнули их из гре
ческих философских работ.2 В трудах первых теоретиков 
суфизма они не встречаются и более широкое распространение 
в суфийской литературе получают только с XIII века. Появление 
их здесь явно доказывает, что Неваи не ограничивался поэти-

1 Ср. В. А. Ж уковский, Раскрытие скрытого за завесой. Ленинград, 1926. 
Стр. 247, 17. Этот хадис в канонических сборниках встречается реже.

* Ср. Рг. Э 1е 1 ег 1С1 , Э1е зод;епапп1е ТЬеоЬсае с1ез Апз4о1е1ез аиз <1еш 
АгаЫзсЬеп иЬегзеЫ уоп. . .  Ье1рг1§,) 1883, р. 188, Апш. ги 2, 20.
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ческой суфийской литературой, но пользовался также и соответ
ствующими научными работами.

Впрочем, Неваи спешит сейчас же оговориться и отвратить 
упрек в слишком вольном обращении с текстом 'Аттара:

„Я  не из собственной головы предпринял такого рода (до
полнения), я (только) истолковал тайны 'Аттара".

Следует рассказик (гл. 155), поясняющий в каком смысле 
надо понимать предшествовавшее изложение. Некий влюбленный 
воспевает свою  возлюбленную, сравнивая ее с  кипарисом и т. д. 
Она гневается и говорит, что такие сравнения недопустимы, 
ибо разве кипарис может ходить? Он объясняет, что хотя это 
и не точное сравнение, но намерения у него были самые добрые. 
К  этому добавлено еще изречение 'Абдаллаха Ансари (гл. 156): 
лучше петь песню, желая прославить Аллаха, чем бессмысленно, 
механически читать Коран. Завершается весь этот отдел моли
твой (гл. 157) обычного суфийского типа.

В гл. 158— 159 Неваи снова обращается к 'Аттару и воспе
вает его в самых восторженных выражениях. Сначала он срав- 
вает его с птицей 'Анка, называя его столь же единственным 
и ни с кем несравнимым, а затем объясняет причины, побу
дившие его подражать „Мантик ат-тайру“ .

з ,_Дл- Чг1̂ —?•'

„К огда он изъяснил речь (или келам в техническом смысле) 
птичьим языком, и избранные и простой люд уподобились гово
рящему попугаю. Народы, живущие по обычаю персидскому, 
поняли и постигли все скрытые тонкости, кроме простодушного 
племени бедных турок, ибо у них редко бывает широкое 
(обильное) постижение". Другими словами не только личный 
интерес влек его к этому произведению, но и желание распро
странить его среди турок, не обладающих достаточным знанием 
персидского языка.

Далее излагается легенда о птице Кикнус (греч. хшл'од) 
и ее предсмертной песне, соответствующая у 'Аттара рассказу 
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V. 2295 зя- и изложенная в выражениях очень близких к пер
сидскому оригиналу:

Н. 'А .
бЛ̂ а у* <УУ*-** (З'-Ч'

г ^ к  5 к_зТ *

„ Была странная называемая 
Кикнус птица, покой и полет 
ее в царстве Индии".

у> ^ —* о-ч.' г-Ч>—« 
„Кикнус это странная, по

хищающая сердца птица, место 
этой птицы в Индустане".

Но цель изложения этого рассказа совсем иная. С Кикнусом 
сравнивается 'Аттар, сладкогласный великий поэт:

Ь- *

„Ш ейх оказался словно бы этой птицей —  он среди песен 
странствовал по всей жизни".

Легенда о  Кикнусе содержит в себе элемент мифа о фе
никсе —  Кикнус сжигает себя на костре и из его пепла вылетает 
новый Кикнус. Неваи спешит оговориться, что этим сравнением 
он отнюдь не хочет назвать себя самого молодым Кикнусом, 
родившимся из пепла 'Аттара:

оА-о ^  6—^ 5\ *  ^  (_Ь' СГ°

„Я  не хочу сказать, что он —  отец, я —  сын, он —  обладаю
щими высокими свойствами царь, я —  слуга и раб".

13. На 160 главе начинается заключительная часть поэмы, 
не имеющая аналогии у 'Аттара. Это как бы ряд торжественных 
аккордов, которыми Неваи заканчивает патетическое повестство- 
вание о  „долинах". Состоит оно из семи молитвенных обра
щений (типарй), из которых каждое пользуется терминологией 
соответствующей „долины". Построено оно также гармонично 
как и предшествовавшие части и каждый отдел распадается на 
две главы —  молитва и сопровождающий ее краткий рассказ.

Содержание их сводится к следующему: 1) молитва первой 
долины (гл. 160— 161) —  рассказ о шейхе Баязйде Вистами. 
Некий мурид посещает его на пути в Мекку. Возвращаясь назад, 
он снова заезжает к шейху и сообщает, что видел дом (Ка'бу), 
но хозяина в нем не было. Баязйд восклицает: хозяин был все
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время с тобой в пути! 2) Долина любви (гл. 162— 163) — рас- 
каз о  Кайс ибн-'Амире. Его однажды спросили, как его имя. 
Он ответил —  Лейла! т.-е. „ я “  его совершенно уничтожилось. 
3) Долина познания (гл. 164— 165) —  отшельник посещает царя. 
Т от приглашает его бесть и говорит, что сейчас ему принесут 
то, чего он хочет. Отшельник отвечает, что он хочет только 
бога. Все, что ему нужно, ему дает бог, царь ему ничего не мо
жет дать. 4) Долина независимости (гл. 166—167) —  рассказ об 
Ибрахиме, ввергнутом в огненную печь. Гавриил спрашивает 
его, не нужно ли ему чего-нибудь. Он отвечает: „Если от тебя, 
то ничего 1“ 5) Долина смятения (гл. 168 — 169) —  некий влю
бленный в страданиях умирает и молит Аллаха, чтобы к нему 
пришла возлюбленная, ибо он хочет сказать ей хоть два слова. 
Желание его исполняется, но от смятения он ничего не может 
выговорить. Когда он приходит в себя, его возлюбленной уже 
нет и он так и умирает, ничего ей не сказав. 6) Долина при
знания единства (гл. 170— 171) —  рассказ о султане Махмуде 
и его паже Аязе. Махмуд, стоя у ложа его, любуется его 
красотой. Тот не спит, но притворяется спящим. Махмуд заме
чает это и спрашивает его, зачем он кокетничает. Аяз отвечает, 
что его самого в это время не было, для него реальностью был 
только Махмуд. Этот рассказ представляет собой очень 
свободную парафразу аналогичной темы 'Аттара V. 3740 вд. 
7) Долина небытия (гл. 172) —  изложение молитвы одного 
шейха, не названного по имени, который просил сделать его 
небытие столь же абсолютным как бытие бога.

На этом кончается поэма и следует еще пять отрывков, 
с  самой темой связи не имеющих. Гл. 173 —  история возник
новения „Лисан ат-тайр“ , сообщенная нами выше (стр. 28 сл.). 
К ней в виде пояснения приложен рассказик (гл. 174) о  том, 
как на одной из улиц Герата рухнула стена. Народ в смятении 
окружал место катастрофы, а присутствовавший при этом дер
виш впал в экстаз. На вопрос о  причинах этого он ответил, что 
уже давно видел, как она клонилась в сторону улицы. Если даже 
мертвая стена в конце-концов добилась осуществления своего 
желания, то неужели он, живой, не увидит осуществления своей 
мечты?

Неваи сообщает это в виде утешения себе и пытается таким 
образом укрепить свою надежду на то, что и его мечты когда- 
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нибудь сбудутся. Следует глава о тахаллусе (гл. 175), полно
стью приведенная нами выше, посвящение султану Хусейну 
Абу-л- Гази (гл. 176) и заключение (гл. 177), содержащее дату 
окончания поэмы —  904 (1499— 1500) г.

Датой рождения Неваи принято считать 844 г. Выше 
(стр. 32) мы видели его собственное указание на то, что 
к сочинению „Лисан ат-тайр“ он приступил шестидесяти лет. 
Если это указание точно, то отсюда можно заключить, что 
работа подвигалась очень быстро и для завершения ее потре
бовалось менее года. Такой расчет вполне совпадает с его со б 
ственным описанием хода работы. Если он действительно писал 
по 40— 50 бейтов в ночь, то конечно работа должна была быть 
закончена в сравнительно весьма небольшой промежуток вре
мени, однако лишь при том условии, что все необходимые 
материалы им уже были собраны заранее.

IV

14. Мы подвергли поэму Неваи самому обстоятельному рас
смотрению, не упуская при этом из виду послужившего для нее 
образцом персидского произведения. Этот анализ позволяет 
нам притти к следующим выводам.

Как мы видели, Неваи не имел намерения создать ориги
нальное произведение. Сначала он поставил себе задачей дать 
перевод поэмы 'Аттара, потом, не будучи в состоянии преодо
леть встававшие на его пути затруднения, решил дать пересказ, 
который должен был служить чем-то вроде комментария к пер
сидскому оригиналу. Он отнюдь не склонен приписывать себе 
какие-либо особые заслуги и отводит себе самую скромную 
роль, авторство безоговорочно уступая 'Аттару. Он идет даже 
еще дальше в своей скромности и утверждает, что выловил из 
необъятного моря 'Аттара только „щ епки", не добыв жемчу
гов.

Вполне понятно, что при таком задании Неваи должен был 
сохранить основной план распределения материала и в изло
жении фабулы следовать линиям, намеченным его предшествен
ником. Но мы видели, что в деталях Неваи позволил себе 
весьма значительные отступления. Сохраняя основные вехи 
'Аттара, он расположил материал более систематично, в по- 
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строении отдельных частей придерживаясь строгого едино
образия и почти без отклонений выдерживая раз намеченную 
схему. (Параллелизм части „отговорок" —  части „воп росов "). 
Кроме того в самую фабулу им был введен ряд дополнительных 
тематических мотивов, назначение которых было сделать ход 
действия более логичным и объяснить психологически основные 
его моменты. В результате повествование утратило абстрактный, 
не зависящий от времени и пространства характер, которым оно 
обладало у 'Аттара, и, так сказать, обросло плотью, стало более 
реальным и человечным.

15. В суфийском эпосе огромное значение имеют вставные 
рассказики— притчи, которые в этого рода поэтических произве
дениях применяются уже со времен Санаи.1 Наличие этих рас
сказов обусловливает собой всю структуру поэм. Если у Санаи 
их еще сравнительно мало и они всецело подчинены общему 
плану поэмы, то уже у 'Аттара количество их начинает возро- 
стать, так что в некоторых произведениях они окончательно 
заслоняют собой фабулу, привлекая к себе главное внимание. 
Тематический материал этих рассказиков крайне богат и разно
образен, источники их весьма часто поддаются определению 
лишь с большим трудом. Вместе с тем сразу же бросается 
в глаза то обстоятельство, что во многих случаях эти рассказы 
с мировоззрением ислама имеют лишь очень слабую связь. 
В произведениях 'Аттара намечается целый ряд таких притч, 
обладающих ярко выраженным буддийским или манихейским 
характером. Приходится предполагать, что источником таких 
рассказов являлась народная словесность, в которой старые 
верования в скрытой форме продолжали держаться и после 
победы ислама. Вопрос этот крайне сложен и углубляться в него 
здесь неуместно. Отмечу только то, что для истории персид
ского мышления чрезвычайно важно собирание и приведение

1 Повидимому, они ведут свое происхождение от притч, которыми укра
шали свои беседы суфийские шейхи с самых первых времен суфизма. Примеры 
подобного рода рассказиков в огромном обилии можно найти в биографии 
шейха Абу-Са'йда Мейхенского, Абу-л-Хасана Харакани и др. В прозаиче
ской форме, смешанной со стихами, их можно найти в Псевдо-Меназиль 'Абдал- 
лаха Ансари. Вопрос этот заслуживает более обстоятельного рассмотрения и 
я посвятил ему отдельную работу, которая, если будет суждено, вскоре может 
увидеть свет.
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в известный порядок всего этого огромного материала. Отсюда 
следует, что притчи Неваи для нас не менее важны, ибо не
смотря на национальные особенности, творчество его все-таки 
всецело покоится на тех же предпосылках, как и вся литера
турная жизнь мусульманского Востока. Потому я счел необхо
димым выше обратить серьезное внимание на все эти расска
зики и вкратце зафиксировать содержание каждого из них. Пере
ходя к рассмотрению их роли в общей структуре поэмы, можно 
отметить следующее. Неваи ввел в „Птичий язык" 63 рассказа 
(общее число значительно меньше, чем у 'Аттара). Из них 
только 12 представляют собой передачу соответствующих рас
сказов персидской поэмы, остальные 51 являются нововведением. 
Следовательно из общ его числа рассказов 81 %  должны быть 
отнесены на счет оригинального творчества Неваи и тем самым 
становится очевидно, что в деталях персидская и турецкая поэмы 
имеют очень мало общего.

Источники, из которых Неваи черпал темы для этих рас
сказов, поскольку было возможно, отмечены выше. Сводя здесь 
вместе все сказанное, мы видим, что Неваи пользовался весьма 
разнообразным материалом: коранические легенды, хадис, жития 
шейхов, арабская эротическая беллетристика, персидская поэзия, 
все это, повидимому, было ему весьма хорошо известно. Но по
мимо рассказов, покоящихся на литературной традиции, мы на
ходим у него и ряд сценок, которые своим происхождением, 
вероятно, обязаны богатой опытом жизни Неваи. К этой группе 
можно, например, отнестии гл. 26, 32, 35, 38, 41, 44, 47, 50, 53, 
56, 59 и 95. В этих рассказах нет определенной рот1е, они не 
заточены в форму анекдота, как это делается в большинстве 
случаев, но зато в них чувствуется непосредственное живое 
наблюдение —  это отрывки из дневника, случаи, наблюдавшиеся 
им в связи с его административной деятельностью. Эти расска
зики приближают творчество Неваи к Са'ди, мудрому и лука
вому моралисту, с той лишь разницей, что практичности Са'ди, 
его умения приспособиться к обстоятельствам мы здесь не на
ходим. Да оно и не могло бы появиться у Неваи— могуществен
ному визирю, проведшему жизнь в довольстве, без забот, не 
приходилось прибегать к тем уверткам и хитроумным софизмам, 
которые иногда спасали жизнь бездомному дервишу Са'ди в его 
бесконечных скитаниях.
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Неваи спокойно наблюдает, ему одинаково интересны и по
хождения индийского проходимца, пытающегося на улицах 
Герата обмануть легковерную восточную толпу (гл. 26), и тра
гическая гибель (гл. 32) неудачливого садовника (не в его ли 
собственном парке, где он холил редкостных павлинов, это слу
чилось?) Он рассказывает о  прихлебателе, отравившем жизнь 
богатым придворным (гл. 35) и служившем для них шутом и 
посмешищем, он сетует на тяжкую участь пловцов, добы
вающих жемчуг (гл. 56), рисует картинку любопытной толпы, 
собравшейся вокруг рухнувшей стены (гл. 95). Из всего этого 
он пытается делать выводы, подкрепляющие его миросозер
цание. Быть может, выводы эти не всегда безупречны, но кар
тинки быта тем не менее сохраняют свою  ценность.

Другой характерной чертой этих рассказов, отличающей 
Неваи от 'Аттара, является его здоровый и тонкий юмор, отра
зившийся в таких рассказиках, как приведенные выше притчи 
о дервише-опиомане и сумасшедшем-диванэ. Нет сомнения, 
что обоим этим героям Неваи не особенно сочувствует, в пер
вом случае он даже безусловно осуждает опустившегося пожи
рателя бенга. Но осуждение это скрашено юмором, нет ни 
малейшей резкости, добродушная усмешка озаряет лицо много
опытного старика. Сколь далек он в эти минуты от бурного 
пламенного 'Аттара, в стремлении к конечной цели готового 
все попрать, все разрушить, с яростным отвращением взираю
щего на этот мир — „обитель бытия и тлена".

В результате приходится сказать, что назвать поэму Неваи 
переводом, конечно, невозможно. Индивидуальность переводчика 
выступила на передний план и заслонила собой персидского 
автора. Судить о  поэме 'Аттара по работе Неваи нельзя, среди 
всех его произведений едва ли найдется хотя бы одно, которое 
можно было бы сблизить по характеру с  „Лисан ат-тайр“ . Среда, 
эпоха, все это наложило свой отпечаток на поэму Неваи и, раз
бив первоначальные замыслы автора, скромно мечтавшего 
о  роли переводчика, сделало из нее вполне оригинальное про
изведение. Если попытаться в нескольких словах характери
зовать отношение этих вещей друг к другу, то можно было бы 
сказать, что „Лисан ат-тайр“  Неваи есть „поэма о  поэме 
'А ттара". 'Аттар произвел глубокое впечатление на сердце 
Неваи, когда он был еще ребенком, всю жизнь он постоянно 
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возвращался к затронутой им теме и, в конце концов, выразил 
в этой поэме свое отношение к творению 'Аттара, рассказав 
нам, какие формы приняло в его душе создание его великого 
предшественника.

Нельзя отрицать, что в результате высокий пафос 'Аттара 
оказался сниженным. Произведение Неваи более рационально, 
более материально, невесомость и воздушность 'Аттара, при
дающая его творениям столь стремительный и быстрый полет, 
у Неваи уступила место логике, появился выраженный дидакти
ческий уклон, у 'Аттара ощущаемый весьма слабо. Индивиду
альности этих двух поэтов резко различны, не приходится 
удивляться, если и результаты их трудов над одной и той же 
темой не совпали. Продолжать это сличение можно до беско
нечности, но едва ли конечные наши выводы от этого смогут 
измениться. Поэтому я считаю более разумным закончить на 
этом наше и так затянувшееся исследование и перейти к заклю
чительной части —  рассмотрению вопроса об отношении Неваи 
к суфизму.

16. Анализ „Лисан ат-тайр“ показал нам, что Неваи безу
словно был очень хорошо знаком с  учением суфиев. Добавление 
рассказов к сюжету 'Аттара и замена одних тем другими не 
могли бы быть осуществлены без основательного знакомства 
с суфизмом и глубокого понимания тех задач, которые себе ста
вил персидский поэт. Для выполнения его замысла было недоста
точно работы над художественными произведениями суфиев, 
требовалось также и изучение теоретических работ, которых 
в эту эпоху имелось весьма значительное число. Что Неваи 
пользовался такими работами, не подлежит ни малейшему со 
мнению, это доказывают хотя бы приведенные выше философ
ские технические термины. Установить, каким именно трудам 
он обязан своими познаниями, едва ли возможно, ибо никаких 
более определенных данных в этой поэме не содержится, а при
влечение остальных его творений1 в задачи этой статьи не вхо
дит. Однако, при всем этом едва ли можно сказать о  Неваи, 
что он суфий в настоящем смысле этого слова. Дервишеским 
шейхом он, конечно, не был —  для этого был бы необходим

1 Главным образом лирики, которая в этом отношении должна дать осо
бенно богатый материал.
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полный отказ от жизни, уход из этого мира и всей связанной 
с  ним суеты. Биография его о  таком факте нам ничего не со 
общает, он все время продолжал принимать деятельное участие 
в государственной жизни и играть крупную роль при дворе. 
Можно было бы признать увлечение Неваи суфизмом своего 
рода любительством, известным романтическим уклоном. Мода 
на суфизм в странах персидской культуры достигала весьма 
широкого распространения и охватывала правящие классы 
с такой же силой, как и сословие мелких ремесленников, из 
которого, главным образом, и выходили практические деятели 
этого учения. Но можно было увлекаться суфизмом и в то же 
время на практике не претворять его в жизнь, быть не столько 
вйП, сколько гтйазату^й. Суфизм притягивал к себе людей, 
склонных к самостоятельному мышлению, ибо он открывал 
широчайший простор для метафизических исканий, к чему на 
Переднем Востоке всегда питали большую склонность. Строить 
философские теории, оставаясь правоверным муслимом, было 
не всегда возможно, но под прикрытием суфийской термино
логии можно было <1е ]иге оставаться в рамках ислама, а факти
чески выходить далеко за его пределы. Не удивительно, если 
наиболее крупные деятели мусульманского мира так или иначе 
подпадали под его влияние. У Неваи была природная склон
ность к пессимистическому мировозрению, к этому прибавилась 
близость к такому крупному представителю творческого су
физма как Джами. Мы знаем, как Неваи преклонялся перед 
этим поэтом, который почти всю свою  жизнь провел отшель
ником в келье в предместьи Герата. Обстоятельства сложились 
так, что все толкало Неваи в эту сторону. Но все же до конца 
он по этому пути не пошел. Он воспринял всю  моральную 
сторону суфизма, поставил перед собой в виде идеала его 
конечные цели, но не порвал с  той средой, в которую его за
бросила судьба. Он был восторженным поклонником суфизма, 
суфием в душе, знатоком этого учения, но суфием —  практиком 
он не стал. Быть может, крайние выводы 'Аттара даже не
сколько устрашали его, по крайней мере это можно было бы 
заключить из стремления Неваи смягчить и умерить их в своей 
поэме. Бывали, вероятно, минуты, когда Неваи начинал тяго
титься окружающей средой, ощущал все бремя лежащих на нем 
обязанностей. В такие минуты могли сложиться те строки, ко-

Мвр-Али-Шир. — 81 — 6
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торые мы находим в заключительных главах „Лисан ат-тайр“ . 
Он мечтал о достижении конечной цели суфия, стремился 
к тому умиротворению и отдыху, который ему обещала 1апа—  
прекращение индивидуального бытия. Эти мечты вылились 
в горячие и искренние семь „мунаджат", соответствующие семи 
долинам 'Аттара. Он сознавал, что едва ли эта цель когда-либо 
будет достигнута, ибо окружающая среда не позволяла пойти 
решительными шагами в этом направлении. Но намерение было 
и он утешает себя притчей о рухнувшей стене, которая умиро
творяющим аккордом заключает всю  эту патетическую часть. 
Ибо хадис гласит: „приходите ко мне с  намерениями вашими, 
не с  делами вашими".1

Неваи не был суфием в техническом смысле этого слова, но 
он представлял собой нечто большее. Рассмотрение „Лисан 
ат-тайр“ показывает нам большого художника, мастера слова, 
способного из данного материала создать оригинальное произве
дение, но помимо этого художественного дарования мы видим 
еще человека с широким образованием, разнообразными инте
ресами, огромным житейским опытом и, что для нас еще ценнее, 
большим сердцем, полным любви к окружающим его людям 
и во имя этой любви способным забыть и простить все их недо
статки.

Есть художники, заставляющие нас преклоняться перед ними, 
но иногда человек заслоняет собой художника и, помимо пре
клонения перед своим дарованием, требует от нас любви к себе 
как к человеку. Таким человеком был Мйр-'Али-Шйр Неваи.

Ленинград, 3. I. 27.

1 Кава’И 1Ъп Таугшууа, К] 1323. И, 342. ^  ^  ^
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А. А. РОМАСКЕВИЧА

Влияние и значение литературных произведений Мйр-'Алй- 
Шйра Невай было слишком велико, чтобы мог исчезнуть инте
рес к изучению чагатайского языка и литературы на нем среди 
литературно-образованных кругов населения Средней Азии, Пер
сии, Турции и даже Индии. Можно с  уверенностью сказать, что 
интерес к изучению языка, на котором перестали говорить,' 
поддерживался в указанной громадной части мусульманского 
Востока благодаря лишь наличию такого литературного факта, 
как произведения Мйр-'Алй-Шйра. Ряд пособий по изучению 
чагатайского языка —  словарей и грамматик, —  начинающийся 
почти вскоре после смерти Мйр-'Алй-Шйра (905— 1500 г.), до
статочно убедительно говорит о  неослабеваемом внимании 
к вышедшему из употребления языку. Разумеется, этот инте
рес и внимание сосредоточивались, главным образом, в той 
среде, которая так или иначе сознавала свою близость, этниче
скую и культурную, к миру, создавшему чагатайскую литературу 
и выдвинувшему на первое место такую литературную величину, 
как Мйр-'Алй-Шйр Невай, и это мы видим в государстве Вели
ких Моголов (словарь Фазлаллах-хана и др.), в Турции (словарь 
„А буш ка" и др.) и в Персии в эпохи господства турецких пле
мен Афшар (словарь „Сангелях “ 1 Мйрза-Мехдй-хана и его же 
грамматика ,,Мабани-ль-Люгат“ 1 2 3) и Каджар (словарь „Н ух бэ“ ® 
Риза-Кулй-хана и др.).

1 СЬ. К!еи, СаЫогие о* *Ье Тиг1азЬ Мапизспр*з ш Ле ВпбзЬ Мцзечт, 
ЬочсЬп 1888, р. 264-266.

2 ШЫю&еса 1псИса, Кему Зепез, № 1225. ТЬе МаЪапП-Ьиа-Ьа* еб. Ьу О еп 1 -  
зоп  Козз. Са1си«а 1910.

3 Мё1апуез Аз1аЫциез, V, р. 528, № 127.
— 83 — *
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Среди немногих пособий по изучению чагатайского языка, 
отмечающих интерес к этому языку в культурных турецких 
слоях населения Персии за время господства Каджар, хроноло
гически последнее, по достоинствам одно из первых мест вообще 
занимает основывающийся в большей своей части, как и все 
ему подобные словари, на произведениях Мйр-'Алй-Шйра, сло
варь на персидском языке Фатх-'Алй-хана Каджарского. Сло
варь этот до 1914 года существовал в Европе в единственной 
рукописи, принадлежавшей венгерскому туркологу ̂ г з е !  ТЬйгу, 
который сообщил первые сведения об этом труде в „И зве
стиях “ Мадьярской Академии Наук 1 и в Ке1е1т ЗхешЬ,1 2 затем 
еще раз вернулся к нему в своем докладе 23 апреля 1906 г., 
напечатанном, повидимому, в тех же „И звестиях" и посвящен
ном истории изучения турецких языков Средней Азии.3

Второй экземпляр этого редкого словаря был приобретен 
мною в Техеране 5 /1 8  X  1914 г. и вошел в состав мусульман
ских рукописей Библиотеки Петроградского Университета под 
№  1177. Рукопись, испытавшая без существенного впрочем 
ущерба наводнение 23 IX 1924 г., заключена в новый, обычный 
для современности переплет, содержит в себе 418 К., размером 
21 Х 3 1  см\ текст занимает \Ъ % х221/% см, в 17 строк на стра
нице, написан крупным каллиграфическим насх’ом, на европей
ской прокрахмаленной, большею частью слегка желтоватой 
бумаге; подлежащие объяснению вокабулы, заголовки отделов, 
большая часть собственных имен предисловия и список сочи
нений Мйр-'Алй-Шйра выведены красными чернилами. Предста
вляющие особенную ценность, как это выяснится ниже, для дан

1 ЕгЫсехёзек а... пуе!у— е58хёр1ис1отапу! 052*а1уа когёЬо!, т. 18, вып. 4 
(1903): А  ВеМзеГШ — 1.115га I с21ти ска^а1а] згб1аг.

2 1904 г., вып. 1.
3 Доклад этот стал нам известен лишь недавно по переводу с мадьярского 

на турецко-османский язык в константинопольском журнале:
“ , посвященном ‘ С зЦ уВЛ  ‘ диаДэ'1 ‘ С

ДуЦ Ц Л ‘ <Л1Л а , издававшемся ^
под ред. }\р  Перевод, сделанный некиим

ПОД заглавием: ,,у.КлЭАЗ' ^ ^ а А х ^ у  Ц^оТ Ад>*\“ ,
помещен во втором выпуске (^.Во) первого тома, занимает стр. Г-У—ГГГ, и 
словарю Фатх-'Алй-хана отведены стр. пл, ГГ-—ГГГ. Этим указанием и воз
можностью пользоваться переводом доклада 1. ТЬйгу я обязан любезности 
проф. А. Н. Самойловича.
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ного экземпляра словаря довольно многочисленные исправле
ния и дополнения как в тексте, так и на полях рукописи напи
саны совершенно другим почерком —  обычным скорописным 
наста'лик’ом.

Рукопись делится на четыре части:
I. (й. 1у— 12г) —  предисловие автора;

II. (й. 13у— 404г) —  чагатайско-персидский словарь;
III. (й. 405г— 407у) —  объяснение двенадцати слов, остав

шихся непонятными для автора „Сангелях’а "  Мйрза-Мехдй-хана;
IV. (й. 407у— 418г) —  вокабулярий персидских слов, встре

чающихся в сочинениях Мир-Алй-Ш йра.
Первая часть —  предисловие автора —  и вместе с  тем сама 

рукопись начинается так:

Д  <аЫ у »
\ О л ) I_>1X5"

Таким образом один из существенных признаков сочинения—  
заглавие, приводимое автором еще дважды (I. 9у, 13у), никоим 
образом не совпадает с заглавием экземпляра ^  ТЬйгу, который 
носит довольно изысканное название „01я1Л После
пространного восхваления шаха Насир-ад-Дйна на чагатайском 
языке, рифмованною прозой, со  стихами, автор кратко излагает 
свою  биографию, историю своих занятий чагатайским языком и 
составления своего труда.

Фатх-'Алй ибн Кяльб-'Алй ибн Муршид-Кулй ибн Фатх-'Алй 
Каджар-и-Казвйнй происходил из отдела (<Алзи>) Каракоюнлу 
(I. 263у) той части племени Каджар, которую сефевиды пересе
лили из г. Гянджэ в Казвин (Пне!.). Родиной и местом постоян
ного его пребывания являлся г. Казвин ОЬМ.), где автор владел 
поместьями (1.186г, з. у . В 1235 г. х. (1820), в царствова
ние Фатх-'Алй-шаха, автор был назначен на службу в Азербай
джан и в течение 17 лет самоотверженно служил в Эривани на
следнику 'Аббас-Мйрза, участвуя в войне с турками и русскими.* 1 2

1 О. с., р. пл‘ гг.—ггг.
2 По т з . ТЬйгу, о. с., р. ГГ-: «, ^  ^
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Во дни досуга, интересуясь чагатайским1 языком и произведе
ниями Мйр-'Алй-Шйра, он занимался изучением этого языка, но 
не имел учителя, в совершенстве постигающего смысл сочине
ний Мйр-'Алй-Шйра и понимающего чагатайские слова. Однако, 
надо думать, что таковой учитель у него имелся еще в Эри- 
вани, именно ^1.^.1 поэт с „тахаллусом" о ко
тором он говорит как о  и отрывки из „мустазад’а "
которого он трижды приводит в своем словаре.2 Кроме Эривани 
он побывал в К арсе3 и, вероятно, в Эрзеруме во время воен
ных действий и мирных переговоров с турками, так как упоми
нает о  своем посещении истоков р. Аракса, так называемых 

-4 По возвращении его из Эривани Фатх-'Алй-шах по
велел ему состоять при назначенном в качестве вали Хорасана 
шахзадэ 'Алй Накы-Мйрза Рукн-уд-Доулэ в должности „ю з - 
башй “  с  двумя сотнями гулямов из казвинского племени Ка- 
джар. В Хорасане, служа в течение двух лет, автор нашел глу
бокого знатока сочинений Мйр-'Алй-Шйра, превосходно владев
шего чагатайским языком, в лице Яланг-Туш-хана,5 начальника 
племени Джалаир и Келата, и в эти два года большую часть 
времени у него учился. Одновременно с  ними находился в Х о 
расане посланный Фатх-'Алй-шахом для управления делами 
известный литератор и придворный поэт Мирза 'Абд-уль-Ваххаб 
Исфаханй Му'тамад-уд-Доулэ, с „ тахаллусом“ „  Нашат“ ,6 Бу
дучи в высокой степени образованным, большим знатоком араб
ского языка и обладая литературным вкусом, он, не смотря на 
семидесятилетний возраст и старческую слабость, живо интере
совался произведениями великого чагатайского писателя; счи
тая для себя большим недостатком незнание чагатайского языка, 
он тоже учился последнему у Яланг-Туш-хана, а во время от
сутствия по служебным делам своего учителя призывал к себе

1 Автор последовательно везде называет щ^ата! —  (#. 2у, 3г,
7гу, 8г, 9гу, Югу, 11 у, 189г), (1. 257г).

* р. 296у, з. у. зобг.'з! у. и зб8г, з. у. ^и.
3 Г. 186у, 3. V. ?и .  И 268г, 8. V. ^ 1 ».
4 Р. ЗЗг, з. у. \; истоки, как известно, находятся у подошвы Мннгёль- 

Дага, к югу от Эрзерума.
5 О нем см. Риза-КулЙ-хана, т. IX, И. 151 у , 152 г, 158у;

у 3. ТЪйгу это имя отсутствует, о. с., р. ГП.
6 О нем см. Шеи, СаЫод-ие о !Л е  Регаап Мзз., р. 722; 5ирр1етеп4,№188,11.
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нашего автора и продолжал уже с  ним свои занятия чагатай
ским языком. Нашат’у принадлежит несколько газелей и „ инша “ 
на этом языке, по отзыву Фатх-'Алй-хана, довольно посред
ственных, включенных в собрание сочинений Нашат’а „Гян- 
джйнэ".1 Затем вместе с Беглер-ханом Дереджезй автор был 
командирован к текинцам Ахала, где кое-чему научился у та
мошних образованных людей }  з ')-1 2 Оттуда он попал
к текинцам Мерва и часто встречался с сарыками и салорами;3 
здесь он пробыл около 4-х месяцев4 и у здешних грамотеев 

старательно изучал чагатайские слова и их значе
ния. В последующее время после смерти Фатх-'Алй-шаха, в цар
ствование Мухаммад-шаха, автор, занятый исполнением служеб
ных обязанностей в разных провинциях Персии —  Азербай
джане, Ираке, Хорасане, Ф а р се5 6 и Херате® —  не мог посвящать 
занятиям чагатайским языком достаточного времени, все же по 
мере возможности занимался чтением чагатайских произведений 
и изучением языка. Между прочим, в бытность его в Техеране 
у него учился чагатайскому языку выдающийся поэт Персии 
XIX в. Мйрза Хабйбуллах Каанй,7 большой любитель изучения 
языков.8 Наконец, в 1274 г. х. (1857/8), узнав о  склонности 
шаха Насир-ад-Дйна. заняться чтением произведений Мйр-'Алй- 
Шйра, Фатх-'Алй-хан, намереваясь исподволь составить и сло
варь монгольских слов, встречающихся у Мйр-'Алй-Шйра, при
ступил, по совету разных высокопоставленных лиц, к составле
нию чагатайско-персидского словаря всем понятного и общедо
ступного в смысле системы и в течение четырех следующих 
лет, насколько позволяла ему служба, интенсивно работал над 
этим словарем; одной из причин замедления работы автор 
вполне справедливо выставляет подыскивание цитат из сочине
ний Мйр-'Алй-Шйра.* Лишь в месяце ша'бане 1278 г. х. (в фе

1 Р. 7г; с1. К1еи, Регз1ап Са1 ., р. 722; Мз. О. 11шу. 1068,
« .  15у, 16г, 238у.

* Р. 2 у. 3 У ^  ТЬигу упоминается еще и Теджен, о. с., р. ГГ1.
4 И. 2у, 145у и 219у.
6 Р. ЗОЗг, з. у. упоминает г. Джахрум в неверной орфографии ■
6 Участвовал, невидимому, в осаде Херата: 1 . 302V — о Ьи) ОЦ,* у>

*>'-“> (т- в. местность в девяти фарсахах
от Херата) ^  ^ 0^ 1* .

7 Р. 7г. О Каанй — К1еи, 5ирр1ешеп1, Ха 367.

НОВЫЙ ЧАГАТАЙСКО-ПЕРСИДСКИЙ СЛОВАРЬ
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врале 1862 г.),1 находясь в Хорасане (т.-е. в Мешхеде), по воз
вращении из Мерва, будучи уже в преклонном возрасте и удру
ченный всякого рода неприятностями, но ободряемый и поддер
живаемый хорасанским везйром Мирза Мухаммадом Астрабадй, 
Фатх-'Алй-хан закончил свой труд, назвав его: „ С-оИ “ .2

Предисловие, лишенное стройной последовательности изло
жения (автобиографические и другие данные, о которых речь 
ниже, перемешаны между собою ), содержит, кроме того, крат
кие, не имеющие никакого значения, замечания о персидских и 
турецких диалектах по сравнению с языками персидским и ту
рецким (т.-е. чагатайским), о происхождении турок и турецкого 
языка, о введении в употребление чагатайского языка Чагатаем;3 
далее 4 следует краткая биография Амйра Низам-уд-Дйна 'Алй- 
Шйра, основанная частью на сведениях почерпнутых из его 
произведений, большею же частью на историческом труде Хон- 
демйра характеристика его литературных разно
сторонних дарований,3 его строительная деятельность7 и упо
минание о  его шиитских верованиях;8 кроме того, приводится 
список сочинений Мйр-'Алй-Шйра, которыми располагал наш 
автор9 и который не лишне повторить, так как число их и за
главия в большинстве случаев не совпадают; сам автор словаря 
читал в какой-то рукописи о  27 сочинениях.10

Сочинения в стихах:

1. I—■о  1̂ »

2. ^
3.

4.

1 Р. 12г. * Г. 9гу. з р. Зг. 4 рр Зг_  4г> бу.
5 Р1. Зу, 6у. 6 РУ. 4у, 5у. 7 Р. 5г.
8 Настойчиво напоминается об этом и в других местах рукописи: Г. 101 г,

5. у. и I. 293у, з. V. ^ 1 » 1*11*5. Все биографические данные
Фатх-'Алй-хана уже известны из заметки М.ВёПп’а, Г^ойсе ЫодгарЫчие е1 1Шё- 
га1ге зиг М;г-АИ-СЫг-ЫёуаУ е!с. Л  А, V  зёпе, г. XVII, 1861, рр. 175-256,281-357.

9 Р. 4у.
10 Р. 4г; в шз. ТЬйгу их22 — о. с., р. гг\; ВёПп (рр. 233—235)—25; УёНа- 

пйпоУ-2егпо1, ОЕсйоппаке (рр. 10—11)—19; у Мйрза-Мехдй-хана (Шеи, СаЬ- 
1очие о! 1Ье Тиг1нзЬ МапизспрЬ, р. 265) — 21.
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5.

6- 5 ^Ььу

7. о>^Г° 5
8. о^Ц^о л.л1_со или

1-0. ,^>1*^0 1̂_̂ 0 ^1Х*оЬ

И . или 0 и и

Сочинения в прозе:

12. ^ и \  <а,1з ({. 8 б у - ^ и \  & у )

13. (в подражание 0 1 х С а ' д й )
14.

15. |_̂ ъо1л̂ Л

16. ^иХо

17. О Ц и ^  (Г. 87у)

18. , >  с_^1и. ^йЛ или уь 1̂ 4-1 (ЛЗ (I. 320г)

19. ^ у  или сДзУ^ о 'Уу» (*. 190г)

20. 1ДД (*. 1Юу --------ц^и*).

21. А̂ р̂ 1г1.\_ ({, 32г-1-Алуо̂ а.1 *_лг̂ , 21 7у --  &Л-у)
<АлАа )̂.

Сверх того не включен в список, но значится в шз. ТЬйгу 
под №  22 и неоднократно цитуется в нашей рукописи 
*Цу9\, далее 23. ЕУ«> 0 . 63г), 24. .^оул. 134У;. (*. 291г),
наконец, ряд мелких произведений, составляющих, быть может, 
отрывки из более крупных (диванов или месневи):

, о и к а ,  01ув-ч>.

В те годы, когда автор, как упомянуто, служил в разных 
концах Персии и побывал даже в нескольких провинциях Тур
ции, он постоянно был в поисках чагатайского словаря, но ви
димо в Персии такого рода литература была большой редкостью, 
так как автору, по его словам, лишь к старости (на 61 году
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жизни) 1 удалось услышать о  существовании „  Сангелях’а" 
Мйрза-Мехдй-хана, рукописей которого было очень мало, и он 
нашел таковую в Техеране у Ага Мирза Тагы 'Алйабадй, кото- 
вый разрешил ему воспользоваться этим трудом лишь в тече
ние трех дней.2 Н о и за это время Фатх-'Алй-хан успел доста
точно познакомиться с  его качествами, чтобы строго осудить 
книгу,3 от которой не только обыкновенная публика, но и лица 
избранные не извлекут какой-либо пользы, доказательством 
чего является ограниченность экземпляров этой книги.

Причины этого Фатх-'Алй-хан видит: а) в расположении 
словаря на арабский лад, Ь) в отсутствии огласовки по трем ос 
новным гласным, с) в отсутствии различия на письме между звон
кими и глухими —  губных с-> аффрикат Е ^ и гортанных о  ^ ; 
при этом наш автор ссылается на мнение самого Мйр-'Алй-Шйра 
о необходимости такого различия; 4 (1 ) в отсутствии доказатель
ных цитат из сочинений Мйр-'Алй-Шйра.5 Далее,6 наш автор, 
продолжая критически относиться к Мйрза Мехдй-хану и его 
труду, указывает, что автор „ Сангелях’а “ , не будучи филологом 
(с>и^ , > 1)7 и не имея достаточного досуга, засадил за соста
вление словаря человека из Средней Азии, обладавшего спе
циальными познаниями в этом деле. Конец предисловия автор 
отводит также перемешанным как попало кратким замечаниям

1 У X ТЬигу, о. с., р. пл — в 1845 г.
2 Р. 7пг. * а. Д. ТЬигу, о. с., р. ПА.
4 Р. 8у ; вопреки мнению М. Мехдй-хана, утверждающего, что Мйр-'Алй- 

Шйр этого правила не соблюдал—К 1 е и, СаЫо^ие о! 1Ье Тигк. Мапизспр1з, р. 265.
5 Утверждение это странным образом противоречит тому, что мы знаем о 

„ Сангелях’е “ по существующему экземпляру его в Британском Музее: там ци
таты из произведений Мйр-'Алй-Шйра изобилуют на каждой странице — Шеи, 
]Ы(1ет, р. 266. Повидимому, экземпляр Фатх-'Алй-хана был дефектен в этом 
отношении, т.-е. можно с уверенностью заключить, что в руках автора была 
сокращенная редакция „Сангелях’а", составленная Мухаммадом Хувейй в на
чале прошлого века для ’Аббас-Мйрза и озаглавленная С * Л-оУа.. 
См. Р а уе ! 8 е С оиИ еШ е, ОюБошнйге.р.ГУ; Шеи, СаЫо^ие оНЬеТигЫзЬ Ма- 
пизспрГз, р. 226. Впрочем, сам автор смягчает категоричность своего заявления 
о необходимости цитат, замечая: 1. 8у —^  ^

сил) си-Ь**.
* Р. 9г.

, 7 Хотя в другом месте (1. 187у) он воздает ему должное:
^  д-г е у ь у  0 й -
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о турецком языке Персии по сравнению с  чагатайским, о самом 
чагатайском языке и о  языке произведений Мйр-'Алй-Шйра и 
излагает принципы, которыми он руководился при составлении 
данного словаря. По его словам, одна десятая часть турецкого 
языка, на котором говорят в Персии, совершенно тождественна 
с  чагатайским, например, слова небо и в о д а ;  часть подверг
лась незначительным изменениям, например, чагатайские слова 

огонь, вино, 05^- газель, четыре, ^  сорок, ^ 5

пятьдесят изменились в Персии в О^Т, ̂  Ц̂ ., 

остальная же часть совершенно не сходствует, например, перс. 
и чагат. ночь, перс. и чагат. >у^у орел, перс,
и чагат. воробей и пр. Часть же чагатайских слов в турец
ком языке Персии с  течением времени в письме и разговоре изме
нилась в сторону неправильностей, могущих вести к ошибкам; 
это замечается, например, в названиях годов звериного цикла: 
название года быка в Персии >$\ должно быть в виде 

так как только значит „б ы к “ , >$\ —  же значит
„ желчь“ и отношения к году быка не имеет; точно так же год 
зайца с> надо изображать на письме 

Такие же слова, как и являются настоящими ошиб

ками и должны писаться и произноситься как и
что автор последовательно проводит всюду.2

Среди чагатайских слов, встречающихся в сочинениях Мйр- 
'Алй-Шйра, две трети являются чистою основой, остальная же 
треть представляет основу в соединении с разнообразными суф
фиксами, изменяющими смысл данного слова; поэтому некото
рые чагатайские слова по сравнению с персидскими имеют не
обыкновенно большое количество букв с необычным количе
ством согласных;* некоторые же из этих суффиксов имеют и 
самостоятельное значение и включены поэтому в словарь на
равне с  другими словами; кроме того, часть чагатайских слов 
являются составными из персидских и арабских слов и чагатай
ских суффиксов, например, у .
Из приведенных замечаний автора видно, что он, не довольствуясь 
простым собиранием и объяснением слов для целей практиче-

‘  Г. 11V. * ?(. 11У—12г, 45г, 276у, 355у, 368г, га шаг^пе. » Г*. 10гу—11г.
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ских —  чтения произведений чагатайской литературы, —  вел на
блюдения, как настоящий ^ 1-*^ и над общими языковыми 
явлениями; не чужды ему и вопросы поэтики, когда он между 
прочим замечает, что Мйр-'Алй-Шйр, связанный рифмой и раз
мером, дает рифму: и употребляет трегайуиз с^о.Т

на р я д у с с 4 Л
Вторая часть рукописи, заключающая самый словарь и 

занимающая й. 13у —  404г, начинается таким вступлением:

о Ц ) 5 ^ 13^!^ <*-?
У  ОЦ^Ььл ? 0>уГ е«г 0>уё-

1_1Х-0 \ , уД 1x11 1^1^! ОдХхО

$ <*}<&.* ал ('ли̂
В словарь вошли все слова, встречающиеся в произведениях 

Мйр-'Алй-Шйра, т.-е. не только основные формы, но и произ
водные со всеми разнообразными словоизменяющими и слово
образующими суффиксами; поэтому автор расположил слова 
в алфавитном порядке только первых двух букв, имея в виду 
лишь основу, так как при дальнейшей дифференциации алфавит
ного порядка явилась бы возможность вхождения в алфавит и 
букв, принадлежащих указанным суффиксам, что для малопод
готовленных людей, по словам автора,1 стало бы источником 
затруднений. В виду этого весь материал разбит, во-первых, на 
главы ((_> Ь), соответствующие первым буквам слов, затем в пре
делах каждой главы на главы, соответствующие вторым бук
вам; исключение составляет глава слов, начинающихся с  Т, где 
принцип алфавитного порядка вторых букв совершенно не со 
блюден; сверх того автор не делает различия между <_> и >—>, 
Е и ^ и ^  и В самом начале каждой главы, соответствую
щей первой букве, на поле, в диагональном направлении, крас
ными чернилами указывается количество заключающихся во 
всей главе слов, в таком, например, виде: I. 88у —  сиА) 

юл
оАоЦ-оо сХ м л   ̂ з ; при проверке счет
оказывается за редкими исключениями верным, и общее коли
чество слов выражается в сумме 7694. Повидимому, рукопись

1 Г. Юг.
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была переписана профессиональным переписчиком; неизбежные 
поэтому ошибки исправлены (после подчистки), пропуски от
дельных букв и слов заполнены в тексте или на полях и значи
тельные в некоторых местах дополнения сделаны одною и тою же 
рукой; наконец, нередкие повторения слов и их объяснений в раз
ных местах зачеркнуты горизонтальной чертой; последнее об
стоятельство едва ли можно поставить в вину переписчику, 
вина скорее ложится на автора; словом рукопись после переписки 
подверглась внимательному и тщательному просмотру, после 
которого она имеет вполне удовлетворительный вид. Является 
вопрос, кто ее редактировал? Среди многочисленных приписок 
на полях попадаются две —  I. 218г и 219у, где автор указанных 
приписок называет себя 1- ^ ^ .  5 следовательно, вероят
нее всего надо считать окончательным редактором данного 
списка самого автора словаря Фатх-'Алй-Каджара, что придает 
особенную ценность нашей рукописи.

Достоинство словаря зависит от тех способов, которыми 
передается правильное произношение. Сознавая это, автор, по 
его собственным словам,1 употребил все усилия для облегчения 
ясного и правильного чтения слов. Помимо обозначения чтения 
арабскими знаками (главен 1есНотз), непосредственно за каждым 
словом следует повторение названий этих знаков и наименование 
составляющих слово букв по месту их нахождения в „абджад’е " ,  
как это вообще практикуется авторами восточных словарей.

Принцип обозначения гласных заключается в следующем:

имер, (28у);

о Ц 1 (3 3 .) ;

» С / л ?  (8 2 .); (213г);
1 —  ~ , I , например, (32г), ^  (213г);

б

У
У

—  дТ, ;  например,

—  например,

(44у), (ИОг);
& &  ^  (318у) ;

(59у), У *  (Ю9у);
0^5 (319г).

Р. 12г.
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Объяснение каждого слова начинается в большинстве слу
чаев стереотипным выражением (_5-оо или последующие
значения предваряются словами у о  }, и в самих объяснениях ав
тора не чувствуется стремления к краткости.

Ставя как бы в некоторую вину автору „Сангелях’а " Мйрза- 
Мехдй-хану оставшиеся необъясненными последним несколько 
сл о в ,1 наш автор, как и сам он признается,2 оказался не 
в силах объяснить также несколько слов; приводя эти слова на 
своем месте, он сопровождает их замечаниями в роде: (\>

Аз» ‘ •>_)'> у * Аз^.;
слова эти : ^Ц-Т (26у), 1x1^ (54у), (86г), (91 г —  зачерк

нуто красными чернилами), (9г, 187у), (227у) и
(272г). На призыв автора понявшему объяснить непо

нятое им откликнулся один из читавших нашу рукопись, напи
сав на поле против слова

'Л*7!Чу о1- ^  С»**?. ^  &  у *  сР/’ ЕШ

Что касается арабских и персидских слов, то часть таковых 
автором введена в состав словаря лишь по стольку, по скольку 
они встречаются в сочинениях Мйр-'Алй-Шйра, при чем почти 
всякий раз автор, как бы оправдываясь, сопровождает их сте
реотипной фразой: ои ^Д З  у  (гезр. , у у
3 уу\  С у а а ., хотя не всегда он, по незнанию ли или
недосмотру, следует этому правилу выделения таких слов.4

С  особенным вниманием автор относится к монгольским сло
вам, вошедшим в состав чагатайского языка. В противополож
ность арабским и персидскими, он не довольствуется внесением 
в словарь монгольских слов, встречающихся в сочинениях Мйр- 
'Алй-Шйра, но включил все такие ставшие ему известными 
слова в свой труд, намереваясь со  временем составить целый 
словарь монгольских слов в чагатайском языке.5 Из общего ко
личества около двух сотен зарегистрированных в словаре Фатх- 
'Алй-хана монгольских слов, более двух десятков не значится 
в имеющихся у нас словарях чагатайского языка.

1 Р. 9г. * Р. 12г.
3 Например, 8. V. — 1. 66г, м̂—{. 81V, А-о1^Т..> — {. 211у,

и .  — 183г. 3

4 Например, — I. 195у, аЛ« — 332г, у у ь  — 348г.
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Наполнив свой словарь всеми падежными формами и всеми 
производными от одной и той же глагольной основы, встречаю
щимися в произведениях Мйр-'Алй-Шйра, т.-е. увеличив без осо
бенной пользы на наш взгляд его объем на одну треть,1 наш автор 
руководился основной мыслью, владевшей им при составлении 
словаря —  сделать его доступным и полезным для широкого 
круга интересующихся чагатайской литературой, для лиц мало 
подготовленных, могущих, таким образом, практически усвоить 
довольно разнообразные формы спряжения в чагатайском языке 
с  такими же их значениями.

Насколько Фатх-'Алй-хан был самостоятелен при составле
нии своего труда и насколько он пользовался существовавшими 
готовыми пособиями —  трудно решить. Нигде автор ни словом 
не оговаривается о  служивших ему в качестве подспорья письмен
ных источниках, и, если верить его предисловию, единственным 
его пособием, притом весьма кратковременным, мог быть 
„  Сангелях" Мйрза-Мехдй-хана,2 в его сокращенной редакции 
Мухаммада Хувейй, лишенной вышеупомянутых производных от 
основы форм и доказательных цитат.

Из сопоставления данных словаря Фатх-'Алй-хана с  данными 
имеющихся у нас словарей3 выясняется, что наибольшую ори
гинальность автор проявляет при объяснении той группы слов, 
которой сопутствуют доказательные цитаты; в остающейся же 
части слов (таких, по словам автора,4 наберется тысячи две) 
лишь при сравнительно незначительном количестве текст объ
яснений почти буквально совпадает с письменным источником.5 6 
В смысле полноты значений слов автор, как сказано выше, 
большею частью не скупился при перечислении таковых, при
водя зачастую ряд самых разнообразных толкований;* с дру
гой же стороны, все-таки, ряд слов, в особенности не под

1 Г. 10г. 2 ^  ТЬйгу, о. с., р. Пл, утверждает это категорически.
3 Главным образом Рауе 1 с1е Соиг4еП1е’ я. 4 Р. 12г.
5 Например: 1. 27у— О^Л)1 =  Рауе* ёе  С оиг 1 еШ е, р. 32; I. 297ч —

=  Раче4 <1е Соиг1еП1е, р. 448.
6 Например: з. V. ,_)и> — 135гу, , ^ 3  —  283г, — 297у. В виде курьеза

надо привести единственный случай расширения автором пределов применения 
его словаря: (. 268г,з. у .^ * о 1э, к основному значению —пах, бедро—автор
прибавляет: 5 ; очевидно имеется
в  виду кагПс, вождь индейцев в Мексике, Средней и Южной Америке.
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крепленных цитатами, весьма беден в указываемом отно
шении.1

Придавая большое значение доказательным цитатам из сочи
нений Мйр-'Алй-Шйра, как крупнейшего чагатайского писателя, 
Фатх-'Алй-хан приблизительно три четверти своего словаря на
полнил соответствующими выдержками из произведений послед
него; большая часть цитат падает на четыре „дивана" Мйр-'Алй- 
Шйра, далее идут пять поэм —  Хамсэ — его же, из прозаических 
сочинений более всего цитуются и Ч У 1’' { У  • Боль
шею частью автор довольствуется одною цитатой, но не малое 
количество слов снабжено двумя, тремя и даже четырьмя поясни
тельными цитатами. Стремясь увеличить количество таковых и не 
находя их у Мйр-'Алй-Шйра, автор наш обращался к другим писа
телям на чагатайском языке. Из таких писателей наибольшим, за
служенным, конечно, вниманием пользуется Лютфй,2 которого 
автор ставит на втором месте после Мйр-'Алй-Шйра, не отказы
вавшегося от заимствований у Лютфй газелей для своих „  мухам- 
мас’ов" и „мусаддас’ов".3 Цитуются далее почти все известные нам 
чагатайские писатели и поэты : Мир Хайдер (Тельбэ), Бабур

и стихотворения ^?Ь), Султан Хусейн-Мйрза-и-Байкара,
Искендер-Мйрза,4 5 Баннай, Кемалй,6 'Убейд-хан,6 Фузулй, Мулла 
Сакы з У ) . 7 Не находя нужных пояснительных цитат у ча
гатайских писателей, автор словаря обращается к персидским 
поэтам и историкам, чаще всего цитируя И Хонде-
мйра, затем Шараф-ад-Дйна 'Алй Езди; далее следуют:
^^=3 У У ,  шейх Низамй, Джаляль-ад-Дйн Румй, Фирдоусй, 
Хафиз, шейх Са'дй, Джамй, Хаканй, Каанй, Фатх-'Алй-хан 
Кашанский, 'Асджадй, Тали'-и Харавй, шейх Табарсй

' у У , о Ь У - ' О Ц а -8 и несколько анонимных 
цитат. Все же, как уже говорилось, приблизительно у двух ты
сяч слов отсутствуют совершенно цитаты. Объясняется это труд
ностью подыскивания таковых, которое значительно замедляло 
работу по составлению словаря,9 ставшую спешной в течение 
последних четырех лет перед его окончанием.

1  Напр.: — (. 200г, — (. 236г. {. 309у.
3 Цитуется и его „диван" и п< -м а  з
а Р*. 70у, 21 5у, 247г, 274у, 307г, 376у. * Р. ЗЗу, га гаагрпе.
5 Р. 97у. * Р1. 221 у, 266у. 7 Р. 253у. * Р. 61г. 9 Р. 9у.
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Помимо обычных нарицательных имен и их значений Фатх- 
Алй-хан собрал в своем словаре большое количество сведений 
географического характера, так что, по восторженному выраже
нию ] . ТЬйгу,1 его труд является целым географическим слова
рем, заключающим в себе очень ценные материалы, касающиеся 
древней и новой географии Средней Азии. Не разделяя такого 
взгляда на значение заключающихся в словаре Фатх-'Алй-хана 
географических и иных сведений, все же надо признать, что на 
ряду с обычными общеизвестными именами 1 2 здесь встречаются 
и малоизвестные географические названия :

3 ^  \\ ?и . . .  — —  31г

—  35у

оу» й'у з' ^  — 38г, 39у
3-?̂  з ?̂1«о у'-* — \ — 50у

ъХ̂ оЦ.^0 <>иЬи»

Цо>3 — 65у
« У  3' «З3̂  ?и — с Л ' ~  82у

—  90гу

ЗУ Зу. — 400у

Далее, надо указать на целый ряд названий турецких и др. пле
мен, приводимых в словаре,например, (_х2 и ^ э1 —  44г, <_|о1

40г; ЗЧ -У ’ —  249у, 241у, т  т а г д т е , ^ — 206г, х С Ь д —
74 г; естественно, исключительное по объему место в словаре 
отведено истории племени Каджар (263гу).

Кроме географических и исторических сведений общего ха
рактера, большею частью легендарного, о  турецких и монголь
ских племенах, в словаре находятся, большею частью уже 
известные, любопытные этнографические подробности, касаю
щиеся турецких племен, например: 63г— о застольном обычае у 
«У-01^  3-?.': «У I» ХХиуХ" Ь Ь с и Х  ,,>

НОВЫЙ ЧАГАТАЙСКО-ПЕРСИДСКИЙ СЛОВАРЬ

1 О. с., р. пт.
2 « 3 ^ — 19у, 27у, ус\ — 29г, — 97г, — 276у.

Мир-Али-Шпр. —  97 — . 7
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^  ̂  ** ̂  ̂  * * 0 1 1 ^ '  I»
^  ь? ^ ?^ / о т ^ ц ^ ц ^  ^  ^  о и ш ;
^  © »  ^  о и ^ л  ^ у у .  ^ и . ^ и  у  ^

^  ^  1> * *  сИ 5 с и -»  0̂ о  ^  ^ т  ^  у
 ̂ :'л-и г  ^  5 ^ а \  г1*к 0 ь  ? ^ и

У  сЬ>*г>. с и - » ^ и  о*» э ... :3. у. 0-р  —  148г, 150г
^  /\ ***>  ^ и  ^  ^  ^  у  ^  ^  ^  ^

^  > ^ / \  3 ^ ^ у у  * д -  Л  а , 
о ^  ? ^ ь  0 ^ и ,  ^  и 0у  >_ ^ у  . . . : 8 .У. и гр — зозг 
^  *г сгу у  ^  ^  о ^  ^  о ~ ^  3' А* 0̂  0 и^ ^

; **■> ^  3 ^  **& >  С5-Г? ^ - . ‘о ^ Ь
о свадебных песнях у турецких племен:

^  иГ'-^' с>1*х ->* ^  с -"*“ ^ ?г“1 е У  ••••■8. V. осЛ̂ Т —  50у 
ц ^~аз >иь «-в-»5 у  С ?5 ? У и^-9У у  о ' 5 °^ 'у -

^  \3  ̂ ^ у  >иь <и* и. у  5 с̂и»у-
о старинном обычае класть в гроб умершего черный миндаль:
у  0>у*х О у  ^  0>у  ^  у ^ э  у :  8. V. ?Ь Ы у —  274у

;1 ^  вЦ̂ о г»>ь |̂ ^и*. ^>ь ОуЦ> 0 и«
об  одевании на шею черного войлока в знак траура: з. V. у Я у  — 
274г, з. V. у /  323г: ^ 1 у  у  0>у ^  ^ 1 х~ оу  ^ЛуТ 5 у
^ А -у у ^ у у  у »  9 |Х>у^« о У  з» о и — а г   ̂ у ц у -  
наконец, об  условном оклике и перекличке у турецких племен: 
63г, 45г, 44у —  з. V. о 'У  и 187у— з. у. ^ и и 5 .У .

Заканчивается наша рукопись двумя статьями: Н. 405г —  
407у —  подробным объяснением нескольких слов, встречаю
щихся в поэтических произведениях Мйр-сАлй-Ш йра и оставлен
ных необъясненными Мйрза-Мехдй-ханом, и списком персидских 
слов в количестве нескольких сотен (408г— 418г), которые автор 
нашел помещенными в качестве добавления в конце имевше
гося у него в руках экземпляра четырех „диванов" Мйр-'Алй- 
Шйра. Составление этого небольшого словаря он приписывает 
самому писателю, целью которого являлось облегчить чтение 
его четырех „диванов". Словарь этот, каллиграфически пере-

Мз. у ^ Ц с Г .
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писанный тем же „ насх’ом нашим автором не подвергся про
смотру, иначе он во всяком случае исключил бы немедля из 
списка персидских слов каким то непонятным образом попавшее 
туда монгольское слово ? Ь (Г. 418г).

В высшей степени добросовестную работу Фатх-'Алй-хана 
Казвинского, результат многолетнего труда, по справедливости 
можно назвать вместе с ^  ТЬйгу одним из лучших словарей 
чагатайского языка.

2 III 1927.

НОВЫЙ ЧАГАТАЙСКО-ПЕРСИДСКИЙ СЛОВАРЬ
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МИР-АЛИ-ШИР И ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

В. В. БАРТОЛЬДА

Деятельность Мир-Али-Шира, как поэта и в особенности 
как покровителя наук и искусств, тесно связана с  блестящей 
эпохой в культурной истории персов и владевших в то время 
Персией турок —  эпохой тимуридов. Естественно, что эта эпоха, 
которой принадлежат лучшие памятники персидско-мусульман
ской архитектуры, возбуждала к себе большой интерес среди 
европейских ученых, но до сих пор нет сколько-нибудь 
исчерпывающей монографии, которая была бы составлена по 
первоисточникам, ни об эпохе тимуридов в целом, ни о  ком- 
либо из главных деятелей этой эпохи в сфере культурной 
или политической жизни. Исследователь в этом случае испыты
вает затруднение не от недостатка, но от обилия материала, 
разбросанного по большому числу библиотек, требующ его кри
тического рассмотрения, прежде всего критического издания. 
Нет ни одного исследования, в котором был бы дан полный 
обзор источников по истории тимуридов, не говоря уже о кри
тическом рассмотрении их.

В 1918 г. мною была издана монография „Улугбек и его 
время".1 Материал, составляющий предмет этой монографии, 
исчерпан в ней не вполне; одним из пробелов, потом замечен
ных и отчасти исправленных мною,8 было отсутствие упо
минания о монетах Улугбека, оказавшихся очень интересными 
и характерными. Монеты показали, что Улугбек, несмотря на 
свои культурные и научные интересы, был еще более турком * *

1 Зап. Академии Наук, Ист.-Фил. Отд., т. XIII, № 5.
* Статья „Монеты Улугбека", Иэв. Гос. Ак. Ист. Мат. Культуры, И, 

стр. 190—192.
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и еще более дорожил военно-политическими традициями эпохи 
Тимура, чем казалось раньше. Этим существенно дополняется 
картина жизни Самарканда эпохи Улугбека, столь существенно 
отчичавшейся от жизни того же города во второй половине того 
же X V  в., когда, как я постарался выяснить, „сорокалетнее 
господство Улугбека сменилось тоже сорокалетним господством 
представителя ордена накшбендиев, ходжи А храра".1 Там ж е2 
упомянуто о  процветании в это время Герата, под властью 
другого тимурида, Султан-Хусейна, другом и приближенным 
которого был Мир-Али-Шир.

Настоящая статья посвящена более подробному рассмо
трению жизни Герата при Султан-Хусейне и Мир-Али-Шире. 
Отнюдь не задаваясь целью собрать все сведения об этой жизни, 
которые можно найти в первоисточниках, я постараюсь, на осно
вании доступных мне в настоящее время первоисточников 
(большей частью тех же, которыми я пользовался в „Улугбеке"), 
заменить более реальной картиной фантастический образ, соз
данный не только восточными, но и европейскими панегиристами 
Мир-Али-Шира, как я постарался уничтожить фантастическое 
представление об  Улугбеке, будто-бы „ идеалисте-ученом, с  пер
вых лет своего царствования отвернувшемся от политики и отдав
шем все свое время математике и астрономии".3

Деятельность Мир-Али-Шира была предметом первой по 
времени магистерской диссертации, защищавшейся на факультете 
восточных языков в Петербурге, именно диссертации М. Н икит- 
с к о г о ,4 целью которой было дать характеристику Мир-Али-Шира 
„в  государственном и литературном его значении". Эта вос
торженная характеристика давно забыта, но до сих пор ни на 
Западе, ни на Востоке не утратила доверия появившаяся пять 
лет спустя монография о Мир-Али-Шире Б ел ен а (ВеН п),5 
также более похожая на панегирик, чем на монографию об  исто
рическом лице. Помимо других причин этому способствовала 
французская риторика 60-ых годов, которой, как известно,

1 Улугбек, 139. 2 1ыа., 145. * 1Ыа., 1.
4 Эмир-Низам-эд-дин-Али-Шир, СПб., 1856.
ь Ыобсе Ыо{ггар1одие е1 Ниёгалге зиг М1г АК-ЗЫг-Меуаи ()А , 5, XVII, 175 сл., 

281 сл.). В другой статье Белена ^А , 6, VII, 523 сл.; VIII, 126 сл.) рассматри
вается сочинение Мир-Али-Шира
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отдал дань даже гениальный Д о з  и.1 У Б ел ен а  французская рито
рика идет гораздо далее восточной риторики его источников. 
Трудно поверить, что слова:1 2 „ С ’ез!, сШ>П, реп<1ап1: т о п  зё]оиг 
а МесЬЬес!, ой ]е гезЫ, аргёз 1а тог4 с!е ЗиШш-ВаЬоиг, 
р1опдё с1апз 1а <1ои1еиг сГаУОИ регви т о п  Ыеп1аИ:еиг, яие е4с.“ 
передают слова текста М ир-Али-Ш ира:3

\ дЛшЛ.} е -о  у* Ь.х -̂гЛ-е А втор говорит только,
что был в то время в Мешхеде чужестранцем и лежал больной; 
ни о благодетеле, ни о горе вследствие его смерти нет ни слова. 
Мы увидим, что этот пример не единственный и что во многих 
других случаях подлинные слова источников создают несколько 
иное впечатление, чем „приукрашенный" перевод. Монография 
Б ел ен а  не дает также ясного представления о характере' 
источников; совершенно не затрагивается неясный и до сих пор 
вопрос,4 5 как был составлен VII том и-оЛ , что в нем при
надлежит Мирхонду и что Хондемиру. Автор везде ссылается 
на Мирхонда, даже там, где говорится о  смерти и погребении 
Мир-Али-Шира,6 хотя Мирхонд умер в 1498 г., Мир-Али-Шир 
в 1501. Тем не менее еще в 1920 г. Э. Г. Б р о у н 6 писалотруде 
Б ел ен а  как об „ абтиаЫ е топо^гарЬ“ и заимствовал оттуда 
мало соответствующее действительности представление о  не
обыкновенно мирной („з1пди1аг1у реасеЫ  “ ) жизни Мир-Али- 
Шира. На монографии Б ел ен а  почти всецело основана био
графия Мир-Али-Шира, составленная Исмаил-Хикметом для 
брошюры, изданной в 1926 г. в Баку по случаю пятисотлетия 
(по мусульманской лунной эре) дня рождения Мир-Али-Шира 
и поднесенной „Первому Всесоюзному Туркологическому 
С ъезду".7

В одной из последних книжек ,^оигпа1 А з 1айяие“ по-

1 ИАН, 1921, стр. 237. * Мобсе, 183.
3 (_у«Ля.'с рук. Унив. 618, л. 19 а.
4 В одной из рукописей, описанных в каталоге К1еи (Регз. Мал., р. 93)

автором назван Мирхонд; в литогр. тегер. изд. (1270 г. х.) — Хондемир.
5 ЫоЫсе, 213 сл.
6 А Изжогу о  ̂ Рег31ап 1Лега1мге ипс1ег Таг1аг Б оттю н , СатЪпс^е 1920, 

р. 506. Также 1618., р. 439: „ 1Ье Ьез! ассошП о! М{г 'АН 5Ыг ап8 Ыз «огкз уЛЪ 
вдЫсЬ 1 а т  асциаш^еб

7 1ЧП— у 'Ь  .г :С5Д.Ьо. ^Ц^.Ь^Л. См. ре-
цензию А. Н. С ам ойловича в настоящем сборнике.
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явилась статья Ь. В ои уа* о  цивилизации эпохи тимуридов1 
(автору поручено составление очерка истории этого периода 
для VIII тома „Н 1з1о 1ге <1и Мопс1е“  К авен ьяка). В этой статье 
отмечается противоположность между процветанием культуры 
до конца династии тимуридов и быстрым развитием политиче
ского и социального упадка; отмечается тоже печальный 
характер „столь блестящего во многих отношениях" царство
вания Султан-Хусейна „аи р о т*  с!е уце тога1“ .1 2 Но сведения 
автора о  материале, имеющемся в источниках, недостаточны 
и неточны; как многие из его предшественников, в том числе 
Э. Г. Броун,3 он повторяет совершенное неосновательно мнение, 
опровергнутое 30 лет тому назад,4 будто из труда Хафизи-Абру 
до нас дошли только первые два тома. Источниками служат 
для него сочинения Мирхонда, Хондемира, Бабура и Мир-Али- 
Шира, к этому, как в монографии Н и к и тск о го , без всякого 
основания присоединено поддельное „Уложение" Тимура, со 
чиненное в Индии в XVII в. и нисколько не характерное для 
Ирана X V  в. При таком явно недостаточном знакомстве с источ
никами (остался в стороне весь материал до сих пор доступный 
только в рукописях, даже сочинение Абд-ар-Реззака Самар- 
канди) вполне естественно, что статья Б уаа не дает никакого 
представления о происходивших в эпоху тимуридов столкновениях 
и переворотах, даже о превращении Самарканда Улугбека 
в Самарканд ходжи Ахрара.

I

ИРАНЦЫ И ТУРКИ

Мир-Али-Шир— едва ли не самый блестящий представитель 
того направления в литературной и вообще культурной жизни 
турок, которое связано с  полным их подчинением влиянию пер
сидской мусульманской культуры. Из труда Махмуда Кашгар- 
к о го 5 мы узнали, что у турок даже после принятия ислама была

1 База) зиг 1а стНзабоп бтоипск (1А, I. ССУ1Н, 1926, р. 193—299).
2 1Ы<1., р. 208. ® Ор. сИ., р. 425.
4 В моей статье в л^ги . ц И стр. 25 и сл. Сведения о Хафизи-Абру и его 

сочинениях с тех пор (в 1915 г.) были изложены мною в статье, вполне доступной 
западным ученым (Е1 II, 225 сл.),

5 3 тома, Константинополь 1333—1335.
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своя поэзия, почти совершенно не подвергавшаяся персидскому 
влиянию, не только народная, но и искусственная; но уже тогда 
существовала поговорка: „Н ет турка без тата, нет шапки без 
головы “ .1 Сделавшись главными, почти единственными предста
вителями политического и военного элемента в иранском мире, 
турки тем не менее даже в своих представлениях о  своем поли
тическом прошлом подчинились влиянию персидских эпических 
сказаний о „турайском“ царе Афрасиабе. Турецкие владетели 
иранских областей оставались турками по языку, носили ту
рецкие имена и титулы; турецкий язык даже получил распро
странение среди иранцев; возникали города с турецким населе
нием, и эти города, сначала Кашгар, потом города Хорезма и 
местности по нижнему течению Сыр-дарьи, становились цен
трами турецких литературных движений. Н о для образованных 
турок эти произведения рядом с произведениями персидской 
литературы не имели значения и скоро забывались. Мир-Али- 
Шир ничего не знал ни о турецких поэтах, ни даже о турецких 
царях до-монгольского периода; для него даже „султан Тогрул" 
(вероятно, имеется в виду первый носитель этого имени, осно
ватель империи сельджукидов) был одним из „сартских", т.-е. 
по терминологии того времени иранских султанов.1 2

Монголы принесли с собой новую восточно-азиатскую струю, 
оказавшую большое влияние на культурную эволюцию турок 
Средней Азии. Традиции империи Чингиз-хана сделались до
стоянием турецкого народа, особенно после того, как сами мон
голы сделались на западе турками, и не могли быть забыты так 
скоро, как воспоминания о турецких властителях до-монголь
ского периода. Эти традиции имели значение для всех трех 
монгольских государств, образовавшихся на западе после распа
дения монгольской империи: государства золотоордынских ханов 
с центром на Волге, Персии с центром на северо-западе и мон
гольского государства в Средней Азии, потом, по имени вто
рого сына Чингиз-хана, названного „Чагатайским". Везде 
последствием монгольского нашествия было, повидимому, значи
тельное увеличение числа турок, везде рост турецкого нацио

1 0 1 * 1 , II, 224:
2 О и а^ гетёге, СЬгез1ота 1Ые еп Тигс ОпепЫ, 1-г 1азс1си1е, Рапе 1841, 

р. 33 (из
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нального самосознания, под влиянием блеска монгольской 
державы, считавшейся турецкой, соединялся с культурным строи
тельством. На восточной окраине золотоордынского государства 
Ургенч, главный город Хорезма, сделался „одним из самых 
больших, красивых и значительных турецких городов",1 по
строенная в первой половине XIV в. в Ургенче ханака Тюрябек- 
ханым является одной из лучших построек монгольской эпохи. 
Еще дальше к востоку, в Барчкенде на Сыр-дарье, происходивший 
из Алмалыка (около Кульджи) ученый Джемаль Карши1 2 видел 
в 672 г. х. (1273—4) богослова Хусам-ад-дина Хамиди ал-'Асими 
Барчынлыги, писавшего стихи на трех языках, причем его 
арабские стихи были красноречивыми, персидские —  остро
умными, турецкие —  правдивыми.3 Насколько известно, это пер
вая попытка сравнительной характеристики трех литературных 
языков мусульманского мира и написанных на них произведений. 
Уже в IX в., при халифе Ма’муне (813— 833), красноречивая 
форма считалась преимуществом арабской литературы, идеи —  
преимуществом персидской;4 теперь к этому присоединилось 
еще признание большей непосредственности и меньшей искус
ственности турецкой. С о слов братьев Поло, проживших в Бухаре 
три года (вероятно 1262— 1265), Марко Поло описывает Бухару, 
как „самый лучший город во всей П ерсии",5 т.-е. в стране, 
где говорили по-персидски. В „Улугбеке" я упомянул о строи
тельстве средне-азиатских ханов и потом Тимура и Улугбека 
в Андижане, Карши, Шахрисябзе и Самарканде, при чем 
в трех последних городах властители воздвигали постройки 
для себя, тогда как Андижан был основан, без всяких двор
цовых сооружений, исключительно в интересах населения. 
К  сказанному в „У лугбеке" можно еще присоединить слова 
анонимного историка начала X V  в. (вероятно, Му'ин-ад-дина 
Натанзи),6 что хан Дува поселил там много народа из всех 
своих владений, и до сих пор каждый квартал в этом городе

МИР-АЛИ-ШИР И ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

1 Слова Ибн-Баттуты (В. Тизен гаузен , Сборник материалов к истории 
Золотой Орды, СПб. 1884, стр. 308).

2 О нем ЗВО, XI, 283 и сл.
3 В. Бартольд, Туркестан в эпоху монгольского нашествия, I, 151.
4 АЬта<11Ьп аЬТ ТаЫг Таййг, КМЬ Ва̂ с1а<1, е<1. Ке11ег, 158.
6 Путешествие Марко Поло, перевод И. И. Минаева, 6.
6 Оатлг1а4зЬаЬ, е<1. Вгоигпе, 371, 15.
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называется по имени какого-нибудь определенного народа.1 
Андижан сделался чисто турецким городом: по словам Бабура 
(родился в Фергане в 1482 г.) в Андижане, в городе и на базаре, 
не было ни одного человека, который бы не знал по-турецки.* 
Тот же Бабур говорит, что языком произведений Мир-Али- 
Шира было андижанское наречие; по всей вероятности, эти 
слова должны быть поняты в том смысле, что в Андижане, как 
в культурном городе, говорили „правильно", т.-е. близко к ли
тературному языку; это видно и из слов Бабура, что андижан
ское наречие было с — Мир- Али- Шир не был в Анди
жане и только мимоходом, по поводу своего пребывания в Са
марканде, говорит о двух учившихся в этом городе анди- 
жанцах.3

Можно было ожидать, что монгольскими ханами и потом Ти
муром будет насаждена вне Ирана культурная жизнь, которая 
бы не уступала иранской; но этого не случилось. По своим куль
турным достижениям Иран продолжал занимать совершенно 
исключительное место среди областей, завоеванных монголами; 
даже историков, которые могли описывать подвиги Чингиз-хана, 
Тимура и их потомков, создал только Иран; по крайней мере 
только труды иранских историков (т.-е. труды, написанные в 
Иране, хотя иногда лицами турецкого происхождения) дошли 
до потомства, и почти всем, что мы знаем о событиях, происхо
дивших в Туркестане от начала XIII до конца X V  вв., мы обя
заны историкам, писавшим в иранских городах. II

Известно, что Тимур построил вокруг Самарканда селения, 
которым дал названия Султания, Шираз, Багдад, Димишк (Да
маск) и Миср (Каир), желая этим наглядно изобразить превос
ходство Самарканда над всеми другими городами. В число этих

1 Аноним Искендера, рукопись АМ, л. 245 б: • \ л I_~

II

ГЕРАТ И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ

* СМ8 , I, 2 б. ^ 1* *  28а.
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городов не вошел Герат; Тимур не предвидел, что именно этому 
городу было суждено сделаться в близком будущем счастливым 
соперником Самарканда даже в политическом отношении.

Каковы бы ни были намерения Тимура, обстоятельства сло
жились так, что им был нанесен непоправимый удар главному 
центру вне-иранской культуры, Хорезму, и в то же время соз
даны условия, давшие возможность если не всем, то многим 
местностям Ирана быстро оправиться от произведенных Тимуром 
опустошений и избиений. Часто высказывавшееся европейскими 
учеными1 представление о  последствиях произведенных Тимуром 
опустошений не соответствует действительности; рассказы Кла- 
вихо, проезжавшего через Персию в последний год жизни Тимура, 
наглядно показывают, что северная Персия в то время не 
производила впечатления опустошенной и безлюдной страны. 
В отдельные города назначались правителями сыновья и внуки 
Тимура, что уже само по себе должно было способствовать их 
восстановлению. Каждый царевич старался поднять блеск сво
его двора, пользуясь для этого не только местными, но и средне
азиатскими культурными элементами. Турецкие поэты были не 
только в Герате, но и в Ширазе.1 2

Герат издавна был большим городом, но в до-монгольскую 
эпоху не был столицей какой либо династии; некоторым внима
нием он пользовался со стороны гуридов (XII — XIII вв.). 
В монгольскую эпоху в нем возникла происходившая от гуридов 
династия куртов, едва ли не первая династия иранского про
исхождения, вновь возникшая после монгольского нашествия. 
После распадения монгольской державы в Персии гератский вла
детель Муызз-ад-дин Хусейн (1331— 1370) сделался самосто
ятельным государем и старался подчинить себе другие местно
сти Хорасана. Когда в Туркестане одержала верх турецкая воен
ная сила, в лице чагатайских беков, то в Герате, по геогра
фическим причинам, раньше всего должно было произойти 
столкновение между двумя элементами, необходимость синтеза 
которых, хотя и смутно, сознавали деятели эпохи тимуридов, в 
том числе Мир-Али-Шир: иранской городской культуры и ту

1 Особенно А. МиИег, Бег Ы ат нп Могдеп- шк1 АЬеп<Иап<1, II, 268 и сл., 
где делается некоторое исключение только для „ 08{регз15сЬе Ргоушгеп “ .

2 ОажЫаЬаЬ, 1. с.
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рецких военных традиций.1 Известно,1 2 что с  гератским владе
телем воевал уже первый из чагатайских беков, Казаган 
(1346— 1358), которому приписывается презрительный отзыв 
о  Хусейне как „ таджике, предъявлявшем притязания на султан
ство “ .3 Перед битвой с  владетелем Герата Казаган указал своим 
приближенным на невыгодность избранной Хусейном позиции 
и при этом заметил: „Э тот  таджик не знает военного искус
ства".4 Чагатаи нанесли поражение войску Хусейна, но не могли 
взять укрепленный город. После этого отношения между чага- 
таями и куртами были то более, то менее дружественными, до 
взятия Герата Тимуром (1381), низложения династии куртов 
(1383) и истребления ее представителей (1389).

После этого Герат сделался местопребыванием управлявших 
''“'Х орасаном  сыновей Тимура, сначала Мираншаха, потом, с  1397 г., 

Шахруха. В состав наместничества Шахруха, кроме Хорасана, 
входили Сеистан и Мазандеран. Меньше всего могло быть воста- 
новлено благосостояние Сеистана, где Тимур в 1383 г. разрушил 
известную „плотину Рустема".5 Как при Тимуре, так и при 
Шахрухе Сеистан несколько раз восставал против чагатайской 
власти и вновь подвергался опустошению. Мазандеран был 
соединен в одно наместничество с Хорасаном еще при чинги
зидах; по словам Хамдаллаха Казвини,6 Хорасан, Кухистан, 
Кумис, Мазандеран и Табаристан составляли при монголах как бы 
особое государство, доходам которого велся особый счет, с вы
делением их из общей суммы доходов персидской монгольской 
державы. По всей вероятности, этот факт должен быть объяснен 
условиями кочевой жизни: стоявшие в Хорасане монгольские 
отряды уходили на зиму к берегу Каспийского моря; о таких 
передвижениях часто упоминается в истории Тимура и Шахруха.

Последствием смут, происходивших после смерти Тимура,

1 Из любопытного сопоставления персов с турками в видно,
что Мир-Али-Шир питал надежду, что турки и в культурном отношении затмят 
персов. Несколько наивно автор видит превосходство турок перед персами 
в том, что каждый турок знает по-персидски, тогда как почти ни один перс не 
знает по-турецки.

2 Улугбек, 12.
3 2Ы, I, 32 о\̂  Х̂л=̂ И".
4 2Ы, I, 34: И
5 В. Бартольд, Историко-географический обзор Ирана, СПб. 1903, 48.
6 СМ5, XXIII, I, 147.
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'■4’- был переход значения столицы империи Тимура от Самарканда 
к Герату. Тимуриды должны были вести войны не только между 
собой, но и с  представителями династий, устраненных Тимуром; 
одной из них, западно-турецкой династии туркменов Черного 
барана, удалось не только прочно восстановить свое госу
дарство, но даже расширить его пределы по сравнению с  теми, 
которые оно занимало до походов Тимура. После трех походов 
Шахруха на запад владетелем Азербайджана был признан сын 
воевавшего с  Тимуром Кара-Юсуфа, Джеханшах (1436). 
В остальной Персии потомки трех старших сыновей Тимура, 
Джехангира, Омар-шейха и Мираншаха, постепенно были заме
нены сыновьями Шахруха, из которых Улугбек с  1409 г. правил 
в Самарканде, Ибрагим-Султан с  1414 г. в Ширазе, Суюр- 
гатмыш с  1418 г. в Кабуле, Газне и Кандагаре. Один из сыно
вей Шахруха, Байсункар, более всех других усвоивший персид- 

| скую образованность, остался в Герате, где считался везиром 
своего отца и вместе с ним способствовал блеску его столицы. 
Для одного из малолетних сыновей Байсункара, Султан-Мухам- 
меда, в 1442 г. было создано новое государство в средней 
Персии, с городами Султанией, Казвином, Рейем и Кумом.1

В общем такое распадение было благоприятно для восста
новления и дальнейшего развития культуры. Не только в сто
лице, но и в других городах могли быть сделаны достижения, 
которыми потом воспользовался весь иранский культурный мир. 

I Абд-ар-Реззак в рассказе о  смерти Ибрагим-Султана (1435) 
I ставит ему в особенную заслугу, что благодаря его покрови

тельству мог закончить свой труд по истории Тимура (Зафер- 
намэ) Шереф-ад-дин Иезди, „изящнейший (писатель) в мире и 
благороднейший человек в Иране".1 2 Этот труд, переведенный 
при узбеках одним бухарцем на турецкий язык,3 обращал на 
себя внимание турок и при тимуридах; поэт Лутфи, которого 
Мир-Али-Шир предпочитает всем своим предшественникам,4 
составил стихотворный перевод Зафер-намэ; этот труд (более 
2000 стихов) не был переписан набело и потому не получил 
известности.5

1 Абд-ар-Реззак, л. 257 б. 2 И., л. 245 б: \ •
3 ЗВО, XV, 257. Рукопись этого перевода, на сколько мне известно, имеется

только в Константинополе ^  3268).
4 в СЬгез1:ош., 34. О Лутфи еще Улугбек, 113. 5 ^Л зГ 1, 29 а.
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Сосредоточение власти в руках членов семьи Шахруха не 
могло способствовать политической устойчивости; сыновья и 
внуки Шахруха вступили в борьбу между собой ; произошло 
дальнейшие сокращение государства тимуридов; в оставшихся 
под властью тимуридов областях власть перешла к потомкам 
Омаршейха и Мираншаха. Еще сам Шахрух в 1446 г. был выну
жден совершить поход на запад против своего внука Султан- 
Мухаммеда,1 захватившего Исфахан и осадившего Шираз. 
Царевич бежал; к числу его советников, привлеченных к ответ
ственности Шахрухом, принадлежал историк Шереф-ад-дин, 
считавшийся самым близким к царевичу лицом и везде сопут
ствовавший ему; ему приписывались стихи, где говорилось, 
что старик должен уступить место молодому; он же будто бы 
успокаивал царевича, что Шахрух на запад не пойдет. На допросе 
Шереф-ад-дин признал только последнее обвинение и старался 
доказать, что и- тут не было поощрения мятежа, было только 
ожидание, что Шахрух бережно отнесется к подававшему боль
шие надежды внуку и простит ему его дерзость. Находившийся 
в войске Шахруха Абд-ал-Лятиф, сын Улугбека, в грубых 
словах упрекал историка, и потому Шереф-ад-дин был выдан 
Абд-ал-Лятифу, который только этого и хотел, желая спасти 
жизнь историку, и тотчас отправил его в Герат. В каталоге 
К !е й 3 приводится известие, что Абд-ал-Лятиф уверял, будто 
Шереф-ад-дин нужен Улугбеку для астрономических наблюде
ний, и отправил его в Самарканд; у Абд-ар-Реззака* этого 
известия нет, и, повидимому, Шереф-ад-дин не ездил дальше 
Герата. Когда Хорасаном на короткое время овладел Султан- 
Мухаммед (1449), Шереф-ад-дин получил возможность вер
нуться на запад, поселился около Иезда, в Тефте (там он 
родился) и прожил там в своей ханаке до своей смерти (1454). 
Несмотря на его близость к Султан-Мухаммеду, его там наве
стил в 1452 г. и был им принят брат и убийца Султан-Мухам- 
меда, Абу-л-Касим Бабур.4

1 Улугбек, 120. 2 Регз. Мап., 173. 3 Абд-ар-Реззак, л. 270 б.
4 1Ы0., л. 295 а. Необходимо, конечно, отличать Абу-л-Касима Бабура 

(умер в 1457 г.) от Захир ад-дина Бабура, основателя империи великих мого
лов (умер в 1530 г.), но называть их, как иногда делалось, Бабуром I и Бабу
ром II едва ли было бы правильно, так как второй владел совсем другими обла
стями, чем первый.
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Несмотря на смуты среди потомков и преемников Щахруха, 
созданное Шахрухом политическое обаяние Герата оказалось 
более прочным, чем создававшееся Тимуром обаяние Самар
канда. Поход Султан-Мухаммеда на Герат (1449) отчасти был 
вызван заявлением „начальников (о '^ Ч г") Ирака и Луристана “ , 
что они подчинятся тому государю, местопребыванием кото
рого будет „престол султанства Ш ахруха".1 Внук Мираншаха 
Абу-Са'ид,1 2 владевший Самаркандом с 1451 г., постоянно меч
тал о том, чтобы овладеть Гератом и сделать его своей 
столицей;3 добившись этой цели в 1459 г., он остался в Герате.

Несколько раньше тимуриды лишились западной части 
Ирана. По словам Абд-ар-Реззака, в 1453 г. все западные 
области Персии от границ Азербайджана до океана, более 80 лет 
находившиеся под властью династии Тимура (это несколько 
преувеличено, так как Тимур только в 1380 г. перешел через 
Аму-дарью), подчинились туркменам.4 В 1458 г. Джеханшах даже 
сделал попытку отнять у тимуридов Герат, но эта попытка не 
имела успеха, и в 1459 г. был заключен договор, по которому 
западная Персия должна была оставаться под властью Джехан- 
шаха, Хорасан —  под властью Абу-Са'ида.5 После смерти Дже- 
ханшаха (1467) Абу-Са'ид сделал попытку восстановить господ
ство тимуридов на западе; известно, что за эту попытку он 
заплатил жизнью (1469). Западная часть Ирана осталась под 
властью туркмен, только вместо дома Черного барана воца
рился дом Белого барана, главными представителями которого 
были Узун-Хасан (1466— 1478) и его сын Я'куб (1479— 1490). 
В то же время окончательно распалось государство тимуридов; 
Туркестан остался под властью сыновей Абу-Са'ида, Хорасан 
перешел под власть потомка Омар-шейха, Султан-Хусейна.

Так образовались те государства, вне которых для Мир-Али- 
Шира, судя по его сочинениям, не было ничего замечатель
ного в культурном отношении: царство туркмен на западе и два

1 1Ы8., л. 286 а: (_5̂ г*>ио

2 О нем Улугбек, 129 и сл.
2 Абд-ар-Реззак, л. 309 6: 3  у

■>*» Ср. Улугбек, 142, пр. 8.
4 Абд-ар-Реззак, л. 295 а. 5 О договоре 1Ы<1., 316 б.
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царства тимуридов, хорасанское и самаркандское,1 хотя ни одно 
из этих царств не было сплоченным целым; в частности в Хора
сане во многих городах были свои „султаны", враждовавшие 
между собой, хотя все они принадлежали к одной семье— семье 
Султан-Хусейна. Что гератская культурная жизнь была выше 
самаркандской, в этом не могло быть никакого сомнения; менее 
ясно, насколько тимуридский восток стоял выше туркменского 
запада. Дошедшие до нас источники преимущественно написаны 
в государстве тимуридов и, конечно, не беспристрастны в своих 
отзывах о  туркменах; но некоторые из таких отзывов, приво
дившиеся в европейской научной литературе,2 опровергаются сви
детельством других источников, тоже тимуридских, но менее 
пристрастных.3 Довольно благоприятен также отзыв Мир-Али- 
Шира о своем современнике, султане Я'кубе.4

III

ПРОИСХОЖДЕНИЕ И МОЛОДОСТЬ МИР-АЛИ-ШИРА.

Мир-Али-Шир родился в Герате в 844 г. х. (1440— 1). Его 
семья, по словам Хондемира,5 стояла близко к дому тимуридов, 
в частности к потомкам Омар-шейха, с которыми семью Мир- 
Али-Шира связывали отношения молочного братства 
Это слово обыкновенно толкуется в словарях как конуЬаш —  
„молочный брат, молочная сестра"; но слышавшие его непо
средственно передают его через „кукельташ". Известно, что 
с именами лиц, носивших прозвание „кукельташ", связано 
в Туркестане большое число построек узбецкого периода. Слово

1 Ср. 1зг-° л. 31 б, выражение Ъ1_5&ы> .
2 Напр., отзыв о Джеханшахе уБува уА, ССУШ, 270: „ аЛёе поЫге, 

<1ёЪаисЬё е! сгие1“).
3 Ср. отзыв о правлении Джеханшаха у Абд-ар-Реззака, л. 331 а: сиХ1-*>«

си»и силки си* Си
о1«оЬ ^ ъ ь Т  ^

4 о *^ У * 78 6: Ь
у  си^Х о еАл^.5.

5 217.
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„кукельташ “ не присоединяется к имени Мир-Али-Шира, но 
присоединяется к имени его брата Дервиш-Али.1

Принадлежа к знатной служилой аристократии, Мир-Али-Шир 
был по рождению „эмиром " (отсюда слово „м ир" в начале его 
имени, утвердившееся в литературе; правильнее было бы назы- 
вать его просто Али-Ш ир; у Бабура —  Али-Ш ир-бек), „беком " 
или (по-монгольски) „нойоном",* 1 2 независимо от того, занимал ли 
он какую-нибудь должность. Из более отдаленных предков Мир- 
Али-Шира в статье Б ел ен а 3 упоминается, по Сам-мирзе, дед его 
матери Бу-Са'ид Ченг, один из главных эмиров дивана мирзы 
Байкара, деда Султан-Хусейна. О  своем отце Мир-Али-Шир, 
как мы увидим, говорит несколько раз, но не называет его 
имени; Б ел ен  заимствует это имя или прозвание —  Кичкине- 
бахадур („малый богатырь") —  из турецкого источника XVII в. 
В одном из рассказов Хондемира4 отец Мир-Али-Шира носит 
имя Гияс-ад-дин Кичкине. Близость самого Мир-Али-Шира 
к династии выразилась в том, что он был школьным товарищем 
Султан-Хусейна; об этом говорит уже Бабур,5 хотя ранними 
источниками, повидимому, не подтверждается приведенное 
у Б ел ен а  анекдотическое известие, будто мальчики с  самого 
начала обещали друг другу „ с!е пе р о т*  з’оиЬПег, 51 р1из *агс! 1а 
*ог*ипе уепаН а зоипг а Гип <Теих“ —  анекдот, повидимому, столь 
же мало достоверный, как известный рассказ, „полный анахро
низмов", о школьных товарищах XI —  XII в.6 В данном случае 
анахронизма нет, и самый факт товарищества хронологически 
возможен; Султан-Хусейн родился в 1438 г.,7 т.-е. был только 
года на два старше Мир-Али-Шира. Не исключена в данном 
случае и возможность совместного обучения подданного с царе
вичем. Мирзе Байкара при смерти Тимура (1405) было 12 л е т ;8 
он лишился политической власти в 1415 г.; Шахрух послал его 
в Кандагар, где он интриговал против местного владетеля, 
царевича Кайду, и за это был подвергнут заключению; Шахрух

1 Напр., 249 наверху

1 Слово „нойон" при имени Мир-Али-Шира, напр., у Даулетшаха, 14, 7.
3 Ыобсе, 180. Ср. Никитский, 35. * у л м а . 179.
3 СМ5, 1,1706: у ь
6 Напр., В. А. Жуковский в 326.
7 Мухаррам 842 ( 2 0 3 ) .

Мир-Али-Шир. — ИЗ —
т ,  II, 734.
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сначала велел отправить его в Индию, потом, когда сам решил 
итти в Кандагар, отменил свое решение; Байкара был достав
лен к войску Шахруха, который послал его в Самарканд 
(1417),1 повидимому, вскоре после того он был убит.2 Его сын 
Гияс-ад-дин Мансур мог быть в год смерти отца только мало
летним; Мансур, проживший до 849 г. (1445— 6), жил в Герате, 
повидимому, частным человеком, может быть, даже терпел нужду, 
как сын Мираншаха Сиди-Ахмед, обращавшийся к Шахруху 
в стихах с  настоятельными просьбами о  материальной под
держке;8 известно, что сын Сиди-Ахмеда впоследствии был 
женат на сестре Султан-Хусейна. Правда, дом в северо-восточ
ной части Герата, где родился Султан-Хусейн, назывался и 
впоследствии „дворцом " (лд 'и^у), так что можно думать, что 
благосостояние семьи Мансура было несколько выше и что, 
породнившись с  этой семьей, семья Сиди-Ахмеда извлекла из 
этого пользу.

Школьное учение Мир-Али-Шира было рано прервано собы
тиями; во время смут, вызванных смертью Шахруха, его отец, 
по рассказу сына, счел нужным „ с большой толпой людей “ 4 
бежать из Хорасана в Ирак. Рассказ Мир-Али-Шира об  этом 
путешествии и о встрече в Тефте с  Шереф-ад-дином Иезди 
вызывает некоторые хронологические затруднения: Шереф-ад- 
дин поселился в Тефте, как мы видели, только в 1449 г., следо
вательно, Мир-Али-Ширу во время этой встречи было не около 
шести лет, а несколько больше. Несколько странным кажется 
выбор стихов, написанных историком для мальчика: „Суфий, не 
осуждай поклоняющихся вину кутил, потому что в чаше —  луч 
от отражения друга". Самый факт прихода каравана в Тефт 
и посещение им ханаки Шереф-ад-дина не вызывает удивления; 
вполне естественно, что автор истории Тимура пользовался 
некоторой популярностью на востоке. Кроме Султан-Мухаммеда 
и Абу-л-Касима Бабура, Шереф-ад-дин принимал у себя царе- * *

1 Об этом Абд-ар-Реззак, а. 205 а, 209а и ел. „Ыобсез в! ЕхЪ-аНз" XIV1, 279 
и сл. До рассказа о судьбе царевича в Кандагаре изложение в „ N06068 е4 Ех- 
1га11з “ не доходит. .

* Оаж1аЫЬаЬ, 374 и сл. 3 Улугбек, 70.
146: лид ^  Текст приведен также в статье

Исмаил-Хикмета 7).
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вича из более далекой страны, Моголистана,1 будущего хана 
Юнуса, хотя рассказ об этом нашего единственного источника, 
„ Тарихи-Рашиди “  Мухаммед-Хайдера, полон хронологических 
противоречий.4 Говорится, что Ю нус родился в 818 или 819 г. 
(1415— 1417),3 попал в плен к Улугбеку 16-ти лет, причем, 
однако, указывается 832 г. (1428— 1429), был послан к Ш ах- 
руху и оттуда дальше на запад, к Шереф-ад-дину, у которого 
учился в Иезде 12 лет до его смерти; между тем историк про
жил до 1454 г. По словам Захир-ад-дина Бабура,4 Ю нус прибыл 
в Шираз к Ибрагим-Султану за 5— 6 месяцев до его смерти, т.-е. 
осенью 1434 г., пробыл в Ширазе 17— 18 лет и был нукером 
младенца Абдуллы (родился в 1433 г.); о  том, что Ю нус был 
учеником Шереф-ад-дина, Бабур не упоминает. По Мухаммед- 
Хайдеру,5 Ю нус благодаря Шереф-ад-дину слелался самым 
образованным человеком, который когда-либо жил среди мо
голов, раньше и после.

Уже в начале 1450-х годов порядок во владениях тимуридов 
мог считаться до некоторой степени восстановленным. В Самар
канде с 1451 г. правил Абу-Са'ид; в Герат в понедельник 28 авгу
ста 1452 г.6 7 вернулся Абу-л-Касим Бабур после неудачного 
похода на запад, из-за которого он едва не лишился только что 
завоеванного Хорасана. В 1454 г. Бабур сделал неудачную по
пытку овладеть Самаркандом; после заключения договора с  А бу- 
Са'идом он 25 декабря’ того же года вернулся в Герат.

Приведенные даты имели значение в жизни Султан-Хусейна, 
может быть также Мир-Али-Шира и его семьи. По Хондемиру* 
Султан-Хусейну было 14 лет, когда он, посоветовавшись со 
своей матерью, поступил на службу к Бабуру, следовательно 
это было в 1452 г., вероятно после 28 августа. Султан-Хусейн 
принял участие в походе 1454 г., но не вернулся с Бабуром 
в Хорасан, а остался у Абу-Са'ида; вероятно, он поступил так 
не один, а вместе с другими царевичами из потомства Омар- 
шейха. На это указывают дальнейшие происшествия. Произошло 
восстание двоюродного брата Султан-Хусейна, Султан-Увейса,

1 Об этом термине Улугбек, 11. 2 1Ы<1., 89.
* ТапкЬ-1-КазЫЛ, р. 84 и 115. 4 СМ8 I, 10. 5 ТапкЬ-1-КазЫсН, 85.
6 Дата у Абд-ар-Реззака, л. 295 а: 12 ша'бана 856.
7 Дата у Абд-ар-Реззака, л. 300 б : 4 мухаррема 859.
* 2 0 4  наверху.
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сына Мухаммеда; это вызвало в Абу-Са'иде подозрение против 
всех царевичей; Султан-Хусейн и с ним 13 человек его род
ственников были заключены в самаркандскую цитадель. Когда 
весть об этом дошла до Герата, мать Султан-Хусейна, Фируза- 
бегум, дочь известного внука Тимура Султан-Хусейна, убитого 
в 1405 г.1 (очевидно, от этого деда царевич Султан-Хусейн 
получил свое имя), отправилась в Самарканд просить за сына; 
по своей матери она была внучкой Мираншаха, двоюродной 
сестрой Абу-Са'ида; просьба ее была исполнена, Султан- 
Хусейн был выпущен и вновь поступил на службу к Бабуру.

По словам Хондемира,1 2 одновременно с Султан-Хусейном 
\ / поступил на службу к Бабуру Мир-Али-Шир. Не сказано, идет ли 

речь о первом приходе Султан-Хусейна к Бабуру или о втором; 
более вероятно последнее, тем более, что по словам Сам-мирзы3 
(автора антологии л-ьзг1, сына шаха Исмаила) отец Мир-
Али-Ш ира находился некоторое время на службе у Абу-Са'ида—  
вероятно, одновременно с Султан-Хусейном. Самый ранний 
историк, говорящий об этих событиях, Абд-ар-Реззак, ничего 
не знает о первом приходе к Бабуру Султан-Хусейна; говорится 
только,4 * что Султан-Хусейн по приказанию Абу-Са'ида был 
заключен в самаркандскую цитадель, провел в заключении 
долгое время (ооу^с й А л ), потом получил свободу и отпра
вился к Бабуру, который назначил ему щедрое содержание —  
100.000 кебекских динаров. Известно, что кебекский динар (на
званный так по имени чагатайского хана Кебека, 1318— 1326) ’ 
был серебряной монетой весом в два золотника; турки вместо 
слова „динар" употребляли слово алтун6 (алтын), часто встре
чающееся в этом смысле у Мир-Али-Шира.7 Если приравнять 
золотник серебра к 25 коп., то содержание Султан-Хусейна 
составляло на наши деньги 50.000 рублей.

* По словам Даулетшаха,8 на службе у Бабура находился 
* отец Мир-Али-Шира, турок, но образованнный человек, старав

1 Улугбек, 56. 2 217.
3 Белен в „МоБсе“ 180. Никитский, 35. Отец Мир-Али-Шира носит

у Сами-мирзы имя^Ца^.
4 Абд-ар-Реззак, л. 308 6. Известно, что Абд-ар-Реззак родился в Герате

в 1413 г., умер там же в 1482 г. См. его биографию в Е1 I, 67 и сл.
8 Улугбек, 9. 6 0а\лг1а1зЬаН, 373 наверху.
7 52 а, 56 б, 58 а. * Оа«1а1зЬаЬ, 495.
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шийся дать возможно лучшее образование своему сыну; этот 
сановник будто б у  был при Бабуре правителем государства,1 что 
едва ли соответствует действительности, иначе об  этом упо
миналось бы у историков. Из слов самого Мир-Али-Шира1 2 
видно, что его отец занимал при Бабуре более скромную долж
ность хакима известного центра шиитства, города Себзевара 
(у Б ел ен а это известие не приводится). О б  этом говорится 
в биографии себзеварца Мир-Шахи, популярного в свое время 
поэта; настоящее его имя было Мир-Ак-Мелик; когда-то он был 
приближенным царевича Байсункара (умершего в 1433 г.). Мир- 
Али-Ш ир не имел случая его видеть, но имел с ним переписку 

Повидимому, в одно и то же время „царь" 
послал отца Мир-Али-Шира хакимом в Себзевар, и астрабадский 
хаким вызвал Мир-Шахи к себе; поэт умер в Астрабаде, его тело 
было привезено в Себзевар, торжественно встречено населением 
и похоронено рядом с могилами его предков. По словам Хонде- 
мира3 Мир-Шахи умер в Астрабаде в 857 г. (1453); если так, 
то  если не сам Мир-Али-Шир, то его отец находился не службе 
у  Бабура еще до прибытия из Самарканда Султан-Хусейна; „п е
реписка", о  которой упоминает Мир-Али-Шир, была перепиской 
ребенка со  стариком. Подобно всем себзеварцам Мир-Шахи был 
шиитом, что не помешало ему сделаться приближенным Байсун
кара; поэт разошелся с царевичем только потому, что не хотел 
в угоду царевичу отказаться от своего поэтического прозвания, 
которое Байсункар хотел присвоить исключительно себе. Поэт 
после этого старался умилостивить царевича стихами, но, пови
димому, безуспешно.

По поводу этих шиитских связей может быть поставлен во
прос о вероисповедании самого Мир-Али-Шира. Б е л е н 4 видит 
в самом имени „А ли-Ш ир" достаточное доказательство, что он 
был шиитом (употреблено не совсем удачное выражение:5 
„арраЛепаЙ аи гЙе огЛоДоке 4е 1а Р егзе"); но Бабур6 называет

1
* л. 13 а: л и

- 4
150. 4 МоЫсе, 219.

5 Повторено без критики Исмаил-Хикметом (, 301
« СМ5, I, 1646 наверху.
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Мир-Али-Шира среди людей, по совету которых Султан-Хусейн 
отказался от шиитства. По всем признакам, вражда между сун
нитами и шиитами при Тимуре и его династии не имела того рез
кого характера, который она приняла в XVI в., при узбеках 
и династии шаха Исмаила. Суннитом, но без резкой вражды 
к шиитам был и первый покровитель Мир-Али-Шира, султан 
Бабур.1 По словам Даулетшаха, Мир-Али-Шир уже тогда был 
„двуязычным" поэтом, т.-е. писал стихи по-турецки и по- 
персидски, и эти стихи нравились Бабуру. О  каком-либо 
участии Мир-Али-Шира в государственных делах в это время, 
конечно, не могло быть речи. Есть известие (у Сам-мирзы), 
что Бабур полюбил Мир-Али-Шира и смотрел на него как на 
сына.

В источниках не указывается точная дата, когда Султан- 
Хусейн вторично прибыл к Бабуру. Во всяком случае это прои
зошло до октября 1456 г.; в начале этого месяца Бабур отпра
вился из Герата в Мешхед, куда прибыл 14-го числа,2 причем 
с ним были и Султан-Хусейн, и Мир-Али-Шир, так что заклю
чение Султан-Хусейна в самаркандской цитадели не могло быть 
так продолжительно, как уверяет Абд-ар-Реззак. Бабур провел 
в Мешхеде зиму и там же умер в марте 1457 г.3

После смерти Бабура друзья расстались на целых 12 лет. 
Для Мир-Али-Шира эти годы были годами книжного учения, 
сначала в Мешхеде, потом в Герате и Самарканде, для Султан- 
Хусейна, по выражению его современников, в том числе Мир- 
Али-Шира,4 годами „казачества".

В первые годы молодой царевич еще не решался выступать 
с самостоятельными притязаниями и во время смут, происшед
ших в Хорасане после смерти Бабура, старался примкнуть к тому 
или другому претенденту. Повидимому, тотчас после смерти Ба
бура он отправился в Мере к одному из них, мирзе Санджару, 
которому Бабур в начале 1455 г. дал в удел Мерв, Махан

1 Абд-ар-Реззак, 306 а, внизу, приписаннные Бабуру слова по поводу че
каненной в его царствовании шиитской монеты: ув ув

2 Дата у Абд-ар-Ревзака, л. 304 б (14 зу-л-ка'да 860).
3 1Ы4., л. 305 б (вторник 25 раби II 861, вероятно 22 марта).
4 ^ 1 * * .  12 6 ( ^ 3 ^ ) .
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и Джам.1 Во время движения Бабура из Герата в Мешхед 
в октябре 1456 г. жители Джама жаловались ему на несправед
ливое управление назначенных Санджаром лиц; Бабур оставил 
эти жалобы без внимания.1 2 После смерти Бабура Санджар не 
обнаружил желания подчиниться ни его одиннадцатилетнему 
сыну (единственному) Шах-Махмуду, ни другому внуку Байсун- 
кара, при Бабуре находившемуся в заключении, Султан-Ибра- 
гиму (сыну Ала-ад-Дауля). Санджар хорошо принял Султан- 
Хусейна и выдал за него свою  дочь, Бике-Султан-бегум; по 
этому случаю были даны почетные одежды „  казням, вельможам 
(^,1*6\), эмирам и нойон ам ";3 от этого брака родился старший 
сын Султан-Хусейна, Бади'-аз-заман. Впоследствии, находясь на 
престоле, Султан-Хусейн развелся с  этой подругой своих юных 
дней, и для царицы эта разлука имела, судя по словам Хонде- 
мира, характер трагедии.4 Она ставила себя „п о  своему высо
кому происхождению “ выше других жен Султан-Хусейна и всякий 
раз, как Султан-Хусейн оказывал одной из них особенное вни
мание, приходила в гнев; этим она довела Султан-Хусейна до 
того, что он развелся с  ней, и царица проводила дни „в  крайней 
печали “ до своей смерти, последовавшей в 893 г. (1488). Погре
бена она была по-царски, при участии „ Бади'-аз-замана и всех 
царевичей “ (но не султана), в построенном ею (и названном по 
имени сына) медресе Бади'и. Бабур смотрит на это событие менее 
трагически и находит, что прав был Султан-Хусейн:5 „Дурная 
женщина в доме хорошего мужчины, это —  предвкушение ада 
уже в здешнем мире".

Молодой царевич приобрел доверие тестя; когда Санджар 
летом 1457 г.6 отправился в Мешхед, он поручил Мере Султан- 
Хусейну. Произошло столкновение между царевичем и главным 
вельможей, арлатом Хасаном (причиной столкновения будто бы 
было коварное намерение вельможи схватить Султан-Хусейна); 
Султан-Хусейн овладел Мервом, потом был оттуда вытеснен, 
действовал на Мургабе выше Мерва до Меручака, провел зиму

1 Абд-ар-Реззак, 301 а. О Санджаре и его отношении к Султан-Хусейну 
ср. еще В. Жуковский, Развалины Старого Мерва, СПб. 1894, стр. 69 и сл.

* Абд-ар-Реззак, 304 а.
3 204 (там же Другие данные о молодости Султан-Хусейна).
4 1ЬУ., 245. * С М 8,1,169, наверху
6 Перед этим упоминается ша'бан 861 г. (нюнь — июль).
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в пустыне между Мервом и Хивой, весной 1458 г. был на Тед- 
жене, где, по выражению Хондемира, одержал свою первую по
беду (о ней упоминает и Абд-ар-Реззак): 1 им было произведено 
нападение на отряд Баба-Хасана, вытесненного туркменами с бе
регов Гюргена и шедшего через Абиверд на соединение с  Санд- 
жаром; Баба-Хасан был взят в плен и убит, его отряд частью 
присоединился к Султан-Хусейну. За этой победой в том же 
году последовали другие —  взятие сначала Неса, потом Астра- 
бада, где начальствовал туркменский царевич Хусейн-бек, двою
родный брат Джеханшаха: царевич после взятия Астрабада был 
повешен.2 Стараясь создать для себя легальное положение, 
Султан-Хусейн из Неса вступил в переговоры с  Санджаром, из 
Астрабада с Абу-Са'идом. Первая попытка, как и следовало 
ожидать, встретила отпор с  самого начала, Абу-Са'ид вел пере
говоры до тех пор пока не заключил мира с  Джеханшахом, 
потом подверг заключению присланного Султан-Хусейном посла 
и обнаружил намерение отнять у него Астрабад; после этого 
отношения между Абу-Са'идом и Султан-Хусейном до конца 
оставались враждебными.

В 1459 г. на Гюргене был в качестве посла Абу-Са'ида 
историк Абд-ар-Реззак. Весной 1459 г.3 враги Абу-Са'ида 
были разбиты при Серахсе (среди них был Санджар, убитый по
сле сражения по приказанию Абу-Са'ида); один из отрядов 
бежал к Султан-Хусейну в Астрабад, но не был принят, и нахо
дившийся во главе его царевич был убит. Султан-Хусейн стал 
чеканить монету с именем Абу-Са'ида и вместе с Абд-ар-Рез- 
заком отправил в Герат своего посла, который и был принят, 
хотя война с туркменами давно кончилась, так что рассказ Х он
демира о причинах разрыва между Абу-Са'идом и Султан-Хусей
ном не соответствует действительности. Более доверия заслу
живает рассказ Абд-ар-Реззака, по которому действия А бу- 
Са'ида против Султан-Хусейна были вызваны грабительскими 
набегами из Мазандерана на Хорасан, причем грабители дохо
дили до Себзевара и Нишапура.4

1 Абд-ар-Реззак, 318 б. * Так Абд-ар-Реззак, 319 а.
3 В середине джумада I 863 (1Ы8. 318 а).
* Абд-ар-Реззак, л. 321 б. По Хондемиру (208 наверху) отряды сначала 

действовали против „арабов" в Бияр-Джуменде; их вторжение в хорасан
ские области произошло неожиданно для Султан-Хусейна и против его воли.

— 120 —

www.ziyouz.com kutubxonasi



Султан-Хусейну, следовательно, принадлежала инициатива 
враждебных действий, которые с  тех пор несколько раз возоб
новлялись и часто принимали характер разбойничьих нападений. 
Известно, что один из эпизодов этой борьбы представляет боль
шой историко-географический интерес, именно бегство Султан- 
Хусейна из Астрабада на север, в Хорезм, в 1460 и вторично 
в 1461 г., причем оба раза говорится о переправе через Аму
дарью (в рассказе о первой переправе говорится о лодках) там, 
где теперь проходит сухое русло Узбой.1 Столь же необычным 
фактом была морская прогулка Абу-Са'ида весной 1460 г. 
после взятия Астрабада. Через несколько дней после занятия 
Астрабада Абу-Са'ид отправился к берегу моря, оттуда отплыл 
сначала на лодке, потом пересел на большой корабль у  
и совершил прогулку по морю, продолжавшуюся с утра до вечера.2

Абу-Са'ид оставил в Астрабаде своего третьего сына, мало
летнего Султан-Махмуда (он родился в 1453 г.).3 Уже в 1461 г. 
Султан-Хусейн воспользовался затруднениями Абу-Са'ида в 
Туркестане, чтобы в конце мая4 снова овладеть Астрабадом, 
оттуда предпринять поход через Себзевар, Нишапур и Серахс 
на Герат и осадить столицу. Им были приняты меры, чтобы 
помешать переправе войска Абу-Са'ида через Аму-дарью; разу
меется переправа все-таки состоялась; в октябре5 Султан- 
Хусейн был вынужден снять осаду и вернуться в Мазандеран, 
оставив гарнизон в Серахсе, который потом сдался Абу-Са'иду. 
При приближении войска Абу-Са'ида Султан-Хусейн снова бежал 
в Хорезм, где ему постепенно удалось овладеть всей областью, 
со  включением Хивы, где жители восстали против назначенного 
Абу-Са'идом наместника. Снова говорится о действиях Султан- 
Хусейна в Хорасане в 1464 г.; он быстро прошел через Неса, 
Абиверд, Мешхед, Туршиз и Тун, совершая везде грабежи 
и избиения.6 Несмотря на победу одержанную им при Туршизе

МИР-АЛИ-ШИР И ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

1 ЗВО, XIV, 026 и сл. 1464 г. в ЗВО, 027 указан ошибочно.
* Абд-ар-Реззак, л. 3226. 3 Бабур (СМ5, I, 25 б, 857 г.).
4 По Хондемиру 209 в середине ша’бана 865.
5 Мухаррем 866 г. (Абд-ар-Резак, 327 б.). Осада началась в понедельник 

31 августа (24 зу-л-ка'да 1Ы4., 326 б).
6 Абд-ар-Реззак, 333 а, наверху: у . Хонде-

мир 212: у\5 оЬ Ч
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(он сам рассказывал Хондемиру, что в этой битве им лично 
было ранено до 15 человек), он должен был вернуться в Хорезм, 
где тоже не удержался. Власть в Хорезме перешла к эмиру Нур- 
Са'иду, потомку прежнего владетеля Хорезма, Шах-Мелика. Нур- 
Са'ид считался подданным Абу-Са'ида, хотя несколько раз вос
ставал против него. В 1467 г. Султан-Хусейн из страны узбе
ков вторгся в Хорезм и произвел там опустошения; Нур-Са'ид 
за проявленные им при защите области упущения лишился власти 
и потом жизни.1 В 1468 г .1 2 Султан-Хусейн обратился с  просьбой 
о помощи к узбецкому хану Абулхайру, некогда посадившему на 
самаркандский престол Абу-Са'ида.3 Хондемир подробно рас
сказывает о приеме Султан-Хусейна в орде хана, где он пробыл 
неделю, о спорах по вопросу об этикете и об испытании способ
ности Султан-Хусейна пить вино без опьянения, что значи
тельно подняло его во мнении хана.4 Абулхайр был тогда болен 
параличем и скоро умер, среди узбеков наступили такие смуты, 
что на помощь от них нельзя было надеяться. Повидимому, 
Султан-Хусейн был и в более западных областях узбецких вла
дений; его сестра вышла замуж за астраханского хана Ахмеда.5 
Может быть, имеется в виду известный золотоордынский хан, 
противник Иоанна III. Впоследствии эта царевна вернулась 
в Герат к брату с двумя сыновьями и дочерью.*

Обстоятельства сложились для Султан-Хусейна так благо
приятно, что ему удалось овладеть Хорасаном даже без помощи 
узбеков: Абу-Са'ид еще в конце февраля 1468 г.7 выступил 
в поход для завоевания западной Персии, который должен был 
стоить ему жизни. В Герате с  осени и всю  зиму ждали нападения 
Султан-Хусейна и принимали меры для защиты города; даже 
выступил из Самарканда Султан-Ахмед, сын Абу-Са'ида, по А бд- 
ар-Реззаку с 50000 войска,8 но на Мургабе получил известие 
о  гибели отца; сам Султан-Хусейн постарался, чтобы это 
известие дошло до него. По Хондемиру Султан-Ахмед дошел

1 Абд-ар-Реззак, 337 б. Мухаммед Салих, Шейбани-намэ, изд. М елиоран- 
ск ого-С ам ойл ович а, СПб. 1908, предисловие и гл. XV, где выражение

2 О дате смерти Абулхайра см. Е1, I, 102. 3 Улугбек, 136 и сл.
214: цЛаь*

3 СМ5,1, 164.’ 242.
7 По Абд-ар-Реззаку (339 а) в начале ша'бана 872 г. 8 1Ы8., 347 а.
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до Андхоя, где к нему присоединился его брат Султан-Махмуд, 
вернувшийся с  остатками войска из Азербайджана и сделавший 
тщетную попытку утвердиться в Герате; братья решили отка
заться от борьбы за Хорасан и вернулись за Аму-дарью. Как 
быстро шли события, видно из дат, приведенных Абд-ар-Рез- 
заком. В пятницу, 10  марта1 после богослужения распростра
нилось известие о гибели Абу-Са'ида, в четверг 16-го2 в го
род вступил Султан-Махмуд и в пятницу 17-го была произнесена 
хутба с именем его и Султан-Ахмеда, в следующую пятницу, 
24-го, уже была произнесена хутба с  именем Султан-Хусейна, 
за несколько дней до этого Султан-Махмуд покинул город 
вследствие восстания начальника цитадели Ихтияр-ад-дин. 
В тот же день 24-го марта произошло вступление в Герат самого 
Султан-Хусейна. В апреле к нему прибыл Мир-Али-Шир, перед 
этим находившийся в войске Султан-Ахмеда, в свите полно
властного правителя Самарканда Ахмед-Хаджи-бека.

Мир-Али-Шир в 1457 г. остался в Мешхеде и не последовал 
за Султан-Хусейном ни в Мере, ни в его дальнейших странство
ваниях, хотя одним из главных сподвижников Султан-Хусейна 
был дядя Мир-Али-Шира со  стороны матери (тагаи) Мир- 
Са'ид, как называет его сам Мир-Али-Шир,3 или эмир Сейид- 
Ака, как называют его Абд-ар-Реззак4 и Хондемир.5 6 Он погиб 
в 1461 г. при сдаче Серахса Абу-Са'иду; сдача последовала на 
основании договора, и все остальные воины получили пощаду, 
но этого эмира Абу-Са'ид так ненавидел, что вопреки договору 
велел его убить; при Султан-Хусейне Сейид-Ака был доверенным 
лицом.8 Он писал турецкие стихи и носил, как поэт, прозвание 
Кабули; у него был младший брат Мухаммед-Али, по прозванию 
Гариби,7 тоже турецкий поэт и сверх того музыкант и калли
граф ; как и другие родственники Мир-Али-Шира, он принадлежал 
к числу „старых слуг“ Султан-Хусейна и сверх того за свои 
личные заслуги пользовался особенным вниманием султана;

1 25-го ша'бана 873 ОЫб., 343 а). 2 2-го рамазана (1Ы6 ., л. 345 а).
3 31а; у Белена, Кобсе, 225 Мп--8аТ<1, там же опс1е ра1егпе1, хотя

в примечании дано объяснение
4 Абд-ар-Реззак, л. 327 б. 5 Л  и ^ о . ,  210.
6 Выражения Абд-ар-Реззака: й Ц К  ^  З̂ з оу»}

7 У Белена (Кобсе, 225) СЬоигЬеб.
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впоследствии он ушел от него и был убит в Самарканде убийцей 
его старшего брата. В последних словах может итти речь только 
о  султане Абу-Са'иде, из чего можно заключить, что и Гариби, 
и другие родственники Мир-Али-Шира находились на службе 
у Султан-Хусейна в годы его „казачества". После эмира 
Сейид-Ака остался сы н 1 Хайдер, красивый и храбрый юноша, 
подававший большие надежды и в других отношениях, которого, 
как мы увидим, постигла при Султан-Хусейне еще более печаль
ная участь. Несомненно, что это —  тот же Хайдер, по поэтиче
скому прозвищу Сабухи, о котором упоминает сам Мир-Али-Шир.1 2 
Он был близким родственником Мир-Али-Шира, смотревшего 
на него, как на сына; и по отцу и по матери он происходил от 
давнишних слуг дворца; 3 сперва он занимался наукой и писал 
стихи, потом сделался воином, прославился своим искусством 
пускать стрелы и ударять мечем, наконец, сделался отшельни
ком; Мир-Али-Шир выражал надежду (как показывают события, 
не осуществившуюся), что ему еще удастся сделаться уравно
вешенным человеком.

В том же сочинении Мир-Али-Шира ( ^ и л Л  мы
находим вообще много характерных сведений о  жизни Мир- 
Али-Шира и близких к нему лиц; к сожалению, это сочинение, 
несмотря на указанную в нем дату —  896 г. (1490— 1) —  не 
может быть приурочено к определенной эпохе в жизни автора; 
этой дате не соответствуют некоторые другие места, так со
временным автору владетелем Самарканда назван сын Султан- 
Махмуда, Султан-Али-мирза,4 правивший в Самарканде короткое 
время в 1496 г., более продолжительное с  1498 до 1500;5 
в 1490 1  г. еще были живы не только Султан-Махмуд, но даже
его старший брат и предшественник Султан-Ахмед. Замеча
тельно, что о Султан-Хусейне говорится как о  покойнике,6 из 
чего видно, что эти слова вообщ е не принадлежат Мир-Али- 
Ширу и были написаны не ранее как через пять лет после его 
смерти.

1 О его происхождении < . . . . . .  282.
2 л. 67 б; у Белена ЫоБсе, 225.
3 Характерны выражения о  Ш

■*-»-*->•
4 805: м и » .
° Даты напР- У БабУРа- 6 ^ 1 = ^ ,  81а: е-Цу. ^ и з  ^  .
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Как из сочинения самого Мир-Али-Шира, так и из расска
зов о  нем видно, что время с 1457 до 1469 гг. было проведено 
им сначала в Мешхеде, потом в Герате, наконец —  в Самар
канде; время переезда из Мешхеда в Герат и из Герата 
в Самарканд не указывается. Мы видели, что он был в Мешхеде 
и в то время, когда в Хорасане уже установилась власть А бу- 
Са'ида. Мешхед в эти смутные годы не был, насколько известно, 
предметом военных действий, хотя войска подходили к нему 
несколько раз, в том числе весной 1460 г. войско самого А бу- 
Са'ида.1 Г оды, проведенные Мир-Али Широм в Мешхеде, были для 
Хорасана годами смут, от которых не остался в стороне даже 
отец Мир-Али-Шира, не находившийся с  Султан-Хусейном; в на
чале 1458 г. он находился в Герате при царевиче Султан-Ибрагиме 
(правнуке Шахруха) и принимал участие, вместе с  отцом исто
рика Мирхонда, в посольстве, отправленном к Абу-Са'иду в Балх.* 2 
По Хондемиру3 Мир-Али-Шир отправился потом в Герат к А бу- 
Са'иду и провел у него несколько дней не встре
тил там того внимания, которого ожидал, и потому отправился 
в Самарканд. По словам Бабура,4 Мир-Али-Шир был сослан 
в Самарканд самим Абу-Са'идом за какой-то проступок 
Сам Мир-Али-Шир говорит, что он поехал в Самарканд учиться5—  
для чего в то время из Герата в Самарканд не ездили. Есте
ственно было ездить в Самарканд учиться из Андижана, как 
сделал упоминаемый тут же Ю суф Бади'и, столь же естественно, 
что хороший знакомый Мир-Али-Шира Мухаммед Бадахши, про
исходивший из селения Ишкамиш, тогда причислявшегося к кун- 
дузской области, поехал учиться сначала в Самарканд, потом, 
для пополнения своего образования,6 в Герат. Но удаление из 
Герата в Самарканд должно было рассматриваться как изгнание.

Некоторое значение для освещения этого периода в жизни 
Мир-Али-Шира, может быть, имеет его рассказ о шейхе Садр- 
ад-дине Реваси, необыкновенно красивом и красноречивом чело

1 Абд-ар-Реззак 322 б.
179. Абд-ар-Реззак (312 6), рассказывая об этом по

сольстве, называет только принимавших в нем участие шейхов, не упоминая
о светских лицах.

з \ 217. « СМ5, I, 170 б.
5 28 а
6 Выражение 57а).
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веке, „ пленившем сердце “ 1 Мир-Али-Шира; им увлекались 
и высокопоставленные лица, как шах бадахшанский, сделав
шийся мюридом шейха и бравший у него частные уроки (цр>^- 
^ у ) ,  и даже „царь того времени" (<_^>1^>Ь оЧ ))>  т,' е* сУлтан 
Абу-Са'ид .1 2

Из этого рассказа видно, что Мир-Али-Шир находился в 
Герате при Абу-Са'ид е во время пребывания там бадахшанского 
шаха. Известно, что династия бадахшанских шахов,3 произво
дившая себя от Александра Македонского, была уничтожена 
Абу-Са'идом. Абу-Са'ид сначала женился на дочери шаха Султан- 
Мухаммеда и имел от нее сына Абу-Бекра,4 впоследствии им 
было послано войско на Бадахшан; Султан-Мухаммед подчи
нился добровольно и отправился в Герат, его сын бежал 
в Кашгар; в Бадахшане был посажен князем мирза Абу-Бекр. 
Бежавший царевич потом вернулся из Кашгара, Абу-Бекр бежал. 
Бадахшан пришлось завоевывать снова, после чего Абу-Са'ид 
велел убить всех представителей династии; по Даулетшаху5 это 
произошло в 871 г. (1466— 7). Мир-Али-Шир, не приводя даты, 
говорит только об  убиении шаха, носившего поэтическое 
прозвище Ла'ли, и его сына Ибн-Ла'ли, причем в последнем 
случае употребляет такое же выражение, как в рассказе о  ги
бели своих дядей (Ибн-Ла'ли был убит „убийцей его отц а").' 
Пришельцы из Бадахшана вообще имели некоторое значение 
в Герате: одному из них, Абд-ас-Самаду Бадахши было пору
чено писать историю царствования Абу-Са'ида, повндимому 
в стихах; Мир-Али-Шир имел случай указать ему ошибку в раз
мере, и это сблизило их.7

Из всего этого можно заключить, что Мир-Али-Шир отпра
вился к Абу-Са'иду после 1464 г., когда Султан-Хусейн на 
время, казалось, совсем сошел со сцены. Завоевание Бадахшана 
Абу-Са'идом, вероятно, произошло незадолго до этого времени; 
перед этим шах Султан-Мухаммед еще был в Бадахшане и выдал 
одну из своих дочерей за Юнус-хана могольского; старшим

1 Выражение (Цйс!., 16 б).
* По поводу увлечения шейхом самого царя прибавлено: „о  других людях 

нечего не говорить"
3 О ней Е1, I, 575. О падении Абд-ар-Реззак, л. 349 а.
4 ТапкЫ-КазЫЛ, 108. 5 ОауЛа1аЬаЬ, 453, 80. 6 21 а. 7 1Ы8.
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сыном от этого брака был будущий хан Махмуд, родившийся 
в 868 (1464) г .1

При тесном сближении между Мир-Али-Широм и бадахшан- 
цами событие 871 г. могло отразиться на его судьбе; к этому 
могла присоединиться ревность султана к друзьям красивого 
шейха. Мир-Али-Шир, не имевший до конца жизни ни семьи, 

\У ни потомства, любил, повидимому, красивых молодых людей. 
Одним из его любимцев, к которому он был привязан, „как 
к сыну, даже больше", был происходивший из Мешхеда Хаджи- 
Мухаммед, „ангел в образе человека",2

Трудно понять, как вообще Мир-Али-Шир мог ожидать осо 
бого внимания со стороны султана, по приказанию которого 
были убиты его дяди. В Самарканде Мир-Али-Шир нашел двух 
знатных покровителей, Дервиш-Мухаммед-тархана (сестра этого 
вельможи была старшей женой Абу-Са'ида, матерью Султан-Ах- 
меда),3 и Ахмед-Хаджи-бека (впоследствии эти беки во время 
борьбы  за Самарканд в 1496 г. принадлежали к двум различным 
партиям и оба погибли в этой борьбе).4 О б Ахмед-Хаджи-беке 
Мир-Али-Шир упоминает несколько раз; этот бек получил обра
зование в Хорасане и, несмотря на свое военное поприще, был 
образованным человеком и сочинил диван стихов5 (его поэтиче
ское прозвание было Вефаи; Мир-Али-Шир® восстал против 
принятия этого прозвания другим лицом, находя неправильным 
присвоение прозвания, уже получившего известность благодаря 
стихам другого поэта). Ахмед-Хаджи-бек десять лет был хакимом 
Герата, потом долгое время полновластным правителем Самар
канда, заместителем государя; им было построено медресе.7

. Учителем Мир-Али-Шира в Самарканде был ходжа Фазлулла
[ /  Абу-л-Лейси, потомок законоведа Абу-л-Лейса; за познания 
[ 1 в фикхе его называли вторым Абу-Ханифой, по познаниям 
» в арабском языке считали равным Ибн-Хаджибу (умер в 1248 г.), 

известному автору учебника А-оЬЛ 8 У  того же ходжи занима
1 ТапкЫ-КазЫсП, 108. СМ5, I, 11 б. 2 57 б.
* С М 5 ,1,18. « 1Ыа., 37 и сл. 4 70 б. 6 1Ыа., 44 б.
7 О медресе 1^*, 32 а.
8 1Ы4. 15 6 : Аа~ а - ^  Ь а ^

Аж-^о Аа 5 В переводе Белена (ЫоЫсе, 185) здесь пропуск,
искажающий смысл: „Ье кЬа<1{ё, АН-СЬТг, ёЫ 1  Ы1етеп1 уегзе скпз 1а 
|шчзрги<1епсе, чи’оп 1е сотрагаИ а 1Ъп-На<1рЪ“ . Слова о Ая^ очевидно, пред
ставляют намек на заглавие Алз^. Об Ибн-Хаджибе, Вгоск. I, 303.
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лись еще некоторые другие ученые из современников Мир-Али- 
Шира: например, Мухаммед Бадахши. Занятия Мир-Али-Шира 
р ходжей продолжались два года; по приведенным выше данным 

у'возможно, что эти два года обнимают все время пребывания 
Мир-Али-Шира в Самарканде. Мир-Али-Шир жил в ханаке1 или 
медресе1 2 шейха Фазлуллы, называвшего его своим сыном.

Самаркандский период в жизни Мир-Али-Шира был един
ственным, до его поступления на службу к Султан-Хусейну, 
который получил известность. 'Это видно из слов Бабура3 об 

( утонченных манерах (так, вероятно,надо понимать словосиЯр или 
Мир-Али-Шира; люди объясняли это свойство высоко

мерием, но несправедливо; эти манеры были ему врождены, 
и в Самарканде он держал себя почти также.

В 1469 г. Мир-Али-Шир вместе с Ахмед-Хаджи-беком нахо
дился в войске Султан-Ахмед а. Б елен  наивно предполагает, что 
это могло быть со стороны Султан-Ахмеда мерой предосто
рожности.4 Султан-Ахмед не имел никакого основания опасаться 
Мир-Али-Шира, если вообще знал о его существовании; с по
мощью своих покровителей, Мир-Али-Шир мог бы найти доступ 
к молодому султану, но, повидимому, не нашел этого нужным, 
может быть потому, что ему было известно, насколько Султан- 
Ахмед чужд всяких литературных интересов.5

Когда подтвердилось известие о вступлении в Герат Султан- 
Хусейна, Мир-Али-Шир попросил Ахмед-Хаджи-бека отпустить 
его и отправился в Герат. Никакого доверия не заслуживает 
рассказ Сам-мирзы,6 будто сам Султан-Хусейн обратился 
к Ахмед-Хаджи-беку с просьбой отпустить к нему Мир-Али-Шира 
и будто Ахмед-Хаджи-бек обставил это путешествие всей воз
можной роскошью. Мир-Али-Шир прибыл в Герат без пышности 
и только в Герате ему удалось, благодаря возобновлению дружбы 
с государем, сделаться влиятельным лицом.

В день байрама (14 апреля) Мир-Али-Шир поднес Султан- 
Хусейну свою касиду которую султан вполне одобрил.
Совершенно невероятно, чтобы эта касида была первым произ-

1 Так Хондемир, \ 217.
2 Так у Белена, верно по Сам-мирзе (ср. Н икитский, 36).
3 СМ5, I, 170 б. 4 Иобсе, 186 (тезиге Не ргёсаибоп). 5 Улугбек, 145.
6 Белен, Г>1ойсе, 186 и сл. Никитский, 36, где снаряжение (вероятно, по

ошибочному переводу) приписывается самому Султан-Ахмеду.
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ведением Мир-Али-Шира и чтобы он, например, к Абу-Са'иду 
явился с пустыми руками; но никакие более ранние произведения 
Мир-Али-Шира нам не известны, даже по заглавию. Даже турец
кий диван Мир-Али-Шира, распределенный по четырем возрастам 
(детство, юность, средний возраст, старость),1 т.-е. заклю
чающий в себе произведения детства и юности, не содержит, 
насколько известно до сих пор, никаких обращений ни к Абу-л- 
Касиму Бабуру, ни к Абу-Са'иду. Очевидно, поэт имел причины 
связать свою славу исключительно со  славой Султан-Хусейна, 
скрыв или уничтожив сочиненное им раньше.

IV

МИР-АЛИ-ШИР И СУЛТАН-ХУСЕИН ДО ПЕРВОЙ РАЗМОЛВКИ 

(1469— 1487)

Мир-Али-Шир нашел в Герате менее спокойное положение, 
чем он мог ожидать по той быстроте, с которой была устано
влена власть Султан-Хусейна. Перемена царствования была свя
зана с новшеством, раздражившим страсти: была введена шиит
ская хутба с произнесением имен 12 имамов. Страсти особенно 
разожглись в день празднования курбан-байрама 22  июня. 
В этот день фанатический шиитский проповедник (ва'из) произ
нес шиитскую речь; сунниты возмутились, пошли жаловаться 
султану и застали его на пути от главной улицы к месту мо
литвы ; посланные им люди с позором сняли проповедника с  мим- 
бара, и этим правоверие государя было доказано. Этот рассказ 
современника2 наглядно показывает, как безобидны были в то 
время эти религиозные споры по сравнению с тем, что происхо
дило в XVI веке, при сефевидах. По словам Бабура,3 после этого 
все действия Султан-Хусейна были согласны с  требованиями 
суннитства, хотя в старости он по болезни (вероятно подагре) 
не мог совершать намаза; поста он тоже не соблюдал. Мы ви
дели, что среди лиц, под влиянием которых Султан-Хусейн вер
нулся к суннитству, Бабур называет Мир-Али-Шира.

Султан-Хусейн и Мир-Али-Шир, очевидно, находили нужным 
иметь на своей стороне представителей религиозного автори-

1 Ыобое, 238. 2 Абд-ар-Реззак, 3496. 3 СМ3, 1, 164 6.
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тета. К счастью для них, им не пришлось иметь дело, как 
некогда самаркандским тимуридам, с  вышедшим из народа „дере
венским шейхом" ; 1 во главе гератских накшбендиев стоял вы
соко образованный поэт и мистик Абд-ар-Рахман Джами (родился 
в 1414 г.), с  которым не трудно было найти общий язык. Даже 
когда дело касалось споров между шиитами и суннитами, дей
ствия Джами не находились в противоречии с  той терпимостью, 
которая была принята в Герате.1 2 Призванный к ответственности 
в Багдаде, где он на пути в Мекку провел зиму 1472— 1473 гг., 
за стихи, в которых находили анти-шиитские тенденции, Джами 
мог ответить своим обвинителям, что он скорее опасался за 
эту книгу неприятностей со  стороны хорасанских суннитов.3 
О  хороших отношениях между Джами и приверженцами ходжи 
Ахрара свидетельствуют как сочинения самого Джами, так 
и посвященные ему страницы в 0 1 ^1.1 0 1 = ^ .  Самому ходже
Ахрару Джами казался естественным посредником между ним 
и гератским правительством. 11 сентября 1469 г. Султан- 
Хусейн выступил с  войском на Астрабад, против мятежного 
царевича Мухаммед-Ядигара (правнука Ш ахруха); в это время 
из Самарканда прибыло письмо от  ходжи Ахрара на имя Джами, 
в котором ходжа Ахрар ходатайствовал за самаркандских беков, 
покинувших Герат при воцарении Султан-Хусейна без его разре
шения и оставивших там свое имущество. Чтобы исполнить 
просьбу ходжи, Джами отправился в лагерь только что высту
пившего султана и был принят там с исключительным почетом .4 
Впоследствии, в 1490 г., во время своей предсмертной болезни, 
ходжа Ахрар обращался и непосредственно к Мир-Али-Ширу, 
с просьбой прислать ему врача из Герата; очевидно, в области 
медицины, как в других, в Герате сосредоточивались светила, 
которых нельзя было достать в других местах, и престарелый

1 Улугбек, 144 и сл.
2 У Бува (1А, ССУШ, 268) Джами (без ссылки на определенный текст) 

изображается как ревностный суннит. Беленом  (Г^оИсе, 346), напротив, рас
сказ Мир-Али-Шира о произнесении Джами перед смертью имен имамов тол
куется в том смысле, что он был шиитом.

3 Е. С. Вгомгпе, ор. ей., 510. Здесь говорится о возвращении из палом
ничества, но на обратном пути из Мекки Джами в Багдаде не был (ср. подроб
ные данные в

4 Абд-ар-Реззак, л. 350 а и сл.
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мистик, враг книжной учености,1 в этом случае все-таки нашел 
нужным прибегнуть к науке. Мир-Али-Шир послал врача Низам- 
ад-дина Абд-ал-Хайя; вылечить престарелого ходжу он не мог, 
но нисколько не утратил расположения ни Мир-Али-Шира, ни 
Султан-Хусейна, которого он лечил вместе с  его семейством 
и, как врач, имел доступ в гарем.2

Мир-Али-Шир находился в 1469 г. при войске султана; 
в Герате, как часто бывало и потом, был оставлен муж сестры 
Султан-Хусейна, внук Мираншаха Ахмед; повидимому, он был 
значительно старше Султан-Хусейна, относившегося к. нему как 
к отцу.3 В декабре Султан-Хусейн вернулся, не дойдя до Астра- 
бада и отправив туда войско; в марте 1470 г .4 он выступил 
снова; опасность со  стороны Мухаммед-Ядигара в то время сде
лалась еще более угрожающей, в виду полученной им помощи 
со  стороны туркмен. В то время в Герате произошли безпорядки, 
на почве восстания народа против притеснений чиновников. 
Султан послал для расследования дела Мир-Али-Шира; „эмир 
Низам-ад-дин Али-Ш ир“ , пользовавшийся совершенно исключи
тельным доверием султана,5 прочитал в одну из пятниц с  мим- 
бара сутанский указ, который должен был успокоить народ. 
Это —  первое публичное выступление Мир-Али-Шира, обра
тившее на себя общее внимание, и единственное, о  котором 
упоминает Абд-ар-Реззак.

После отъезда Мир-Али-Шира пришел другой указ, о заклю
чении в тюрьму везира и назначении другого. В июне вернулся 
в Герат сам государь и был встречен с обычными выражениями 
восторга, но вследствие измены войска был вынужден покинуть 
столицу. В начале июля 6 в Герате вступил на престол Мухам- 
мед-Ядигар, но уже в августе7 пал жертвой неожиданного 
нападения. В этом деле принимал участие и Мир-Али-Шир, и это,

1 Улугбек, 100. 2 339.
3 по Белену, МоНсе, 294. В рукописи Университета 618, л. 79а и

в рукописи Азиатского Музея а 281, л. 120 6 (эта рукопись, очевидно, списана 
е предшествующей) слова стоят не на месте.

4 Начало рамазана 874 (Абд-ар-Реззак, л. 315 б).
5 Слова Абд-ар-Реззака
• ч '/у
6 Хутба по Абд-ар-Ревзаку, 352 а, в пятницу 6-го мухаррема 875 г.
7 23 сафара (1Ы8., 353 а).
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повидимому, единственный эпизод в его жизни, где упоми
нается о его сабле, хотя этой сабле и тут не пришлось действо
вать. По рассказу Хондемира, отряд Султан-Хусейна рано 
утром окружил замок, где находился претендент; опасаясь за
сады, воины не решались итти на приступ; Мир-Али-Шир с раз
решения султана передал свою лошадь эмиру Баба-Али и с обна
женной саблей, употребляя ее как палку, стал подниматься на
верх непривычным путем; за ним последовал эмир Кул-Али, 
этот эмир вместе с пехотинцем Хаджи-Али нашли царевича 
спящим и тем же путем, которым поднялся Мир-Али-Шир, 
привели его к султану, который велел его убить. Абд-ар- 
Реззак в рассказе об этом событии не говорит о  Мир-Али- 
Шире и подчеркивает только неожиданность нападения и 
результат, достигнутый воинами Султан-Хусейна без всяких 
потерь; царевича нашли спящим на крыше с одним слугой и 
двумя служанками.1

После устранения этого претендента власть Султан-Хусейна 
в Герате уже не подвергалась колебаниям до его смерти, по
следовавшей 4 мая 1506 г.1 2 Ему приходилось часто совершать 
походы на запад, на восток и на юг (на север он, как государь, 
повидимому, не проникал дальше Мерва), не всегда успешно, 
но в общем он оставался до конца владетелем обширного 
царства с такой блестящей столицей как Герат. В состав его 
владений входили, по словам Бабура,3 земли от Хорезма на 
севере до Кандагара и Сеистана на юге, от Балха и Газны 
на востоке до Дамгана и Бистама на западе. Его столица, 
подобно многим другим средневековым культурным центрам 
Азии и Еропы, была в одно и тоже время центром утонченной 
культуры и разврата, и потому жизнь Герата Султан-Хусейна 
оценивалась различно, иногда даже в одном и том же сочинении, 
смотря по тому, какую сторону быта надо было изобразить. 
Едва ли можно придумать более громкие слова для прославления 
столицы и государя, чем слова Бабура: 4 „ Другого подобного 
города, как Герат, нет во всем населенном мире; во время 
Султан-Хусейна, благодаря его управлению и его заботливости,

1 Все это мало соответствует риторике Белена (ЫоБсе, 188) о Мир-Али- 
Шире: „Ле за ргорге тага й аггйа 1е рппсе, чч’П й1 сопЛшге аи Г01".

2 Дата у Хондемира . ____ 326: 11 рамазана 911 г.
3 СМ5, 1, 165 б и сл. ’’ * СМ5, I, 188.
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блеск и красота увеличились в 10, даже в 20 раз". В другом 
м есте 1 Бабур говорит, что „ время Султан-Хусейна было удиви
тельным временем; Хорасан и в особенности Герат были напол
нены людьми выдающимися и несравненными; стремление и цель 
каждого, кто был занят каким-нибудь делом, были направлены 
к тому, чтобы довести это дело до совершенства". И тот же 
Бабур говорит,2 что Султан-Хусейн и с ним его сыновья, его 
войско и весь город предавались почти непробудному пьянству. 
Только первые 6— 7 лет после своего воцарения султан вел 
жизнь раскаявшегося грешника, после этого он снова стал пить 
и пил до конца своего сорокалетнего царствования каждый день, 
хотя только после полуденной молитвы никогда не
начиная пить утром. В дни своего „казачества" совершивший 
много подвигов, владевший саблей, как никто другой из тиму- 
ридов, Султан-Хусейн после своего воцарения предавался 
удовольствию и забавам; его примеру следовали близкие ему 
люди: „трудностей завоеваний и походов они на себя не прини
мали; естественно, что число нукеров и пространство владений 
стали уменьшаться, а не увеличиваться" .3

По всей вероятности обе стороны царствования Султан-Ху
сейна, особенно вторая, изображены у Бабура с некоторым сгу
щением красок. Султан-Хусейн несколько раз, даже в преклон
ном возрасте, отправлялся в поход лично, когда мог удоволь
ствоваться отправлением войск, успешно подавлял и восстания 
своих сыновей. Бабур находился под впечатлением вялого со 
противления, оказанного узбецкому нашествию, когда Султан- 
Хусейн не сделал никаких попыток стать во главе тимуридов 
для его отражения. Престарелый и больной государь возлагал 
все свои надежды на оборонительные действия, что вызвало со 
стороны Бабура замечание: „Если такой великий царь, как 
Султан-Хусейн, сидящий на престоле Тимур-бека, вместо того, 
чтобы итти на врага, велит укрепляться, какая надежда оста
нется у народа" ? 4 Султан-Хусейн перед смертью, уже после 
потери Хорезма, выступил с  войском против узбеков, но слиш
ком поздно, и умер в самом начале похода. Ни он, ни его сы
новья не оказались достойными противниками Шейбани, хотя

2 1ЫА, 164 б.
1  С М 3 .1 .1226.
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их военные силы в Хорезме и Балхе выполнили свой долг лучше, 
чем можно было ожидать при таких условиях.

При дворе Султан-Хусейна Мир-Али-Шир в начале был 
только „хранителем печати" (^Ьу^-о). Его значение опреде
лялось не обязанностями по должности, но личной близостью 
к государю; вследствие этого он всегда старался как можно 
скорее слагать с себя оффициальные должности. Есть известие, 
что он скоро отказался даже от должности хранителя печати 
в пользу поэта и мецената Низам-ад-дина Сухейли1 (Даулетшах® 
посвящает ему особую  главу в заключительной части своего 
сочинения, наравне с Джами и Мир-Али-Широм), имя которого 
носит известный труд Хусейн-Ва'иза (Анвари Сухейли). Однако 
в феврале 1472 г.* Мир-Али-Шир оффициально сделался эмиром 
или беком, как его называли и раньше. Известно, что по указу 
султана только один бек, Музаффар барлас, должен был зани
мать место выше Мир-Али-Шира. По словам Бабура,* 2 3 4 Музаффар 
оказал Султан-Хусейну большие услуги в дни „казачества", но 
теперь стал обнаруживать слишком большие притязания. Сул
тан-Хусейн будто бы заключил с ним договор, что в случае 
завоевания ими какой-нибудь области две трети будут принад
лежать Султан-Хусейну, одна треть Музаффару. Вопрос о  нем 
был решен тем, что он скоро умер, причем Бабур приводит слух, 
что он был отравлен; по Хондемиру смерть была естественной.5 
Его преемником был другой бек из барласов, Шуджа'-ад-дин 
Мухаммед, сын Бурундука, прибывший в то время из Туркестана 
в Хорасан; он также получил право ставить свою печать выше 
печати всех остальных беков. Этот бек пережил Мир-Али-Шира.

В один день с Мир-Али-Широм был назначен эмиром или 
беком сейид Хасан-ибн-Ардашир,6 который был, вероятно, зна
чительно старше Мир-Али-Шира, смотревшего на него'как на 
отца; Мир-Али-Шир называет его лучшим человеком среди 
турок и таджиков.7 Все его стремления были направлены в сто
рону суфизма и он всегда был далек от дел; Султан-Хусейну

‘ У Белена, №Бсе, 187. Хондемир 230.
2 0а\у1а*зЬаЪ, 509 и сл.
3 Ша'бан 876; 230; дальше (231) конец ша'бана; ср. Белек

в „ N01106 ", 188.
235.

32 а.
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только на короткое время удалось привлечь его на службу. 
В жизни сейида было время кутежей ( у Ц -  5^ ^ )  и время благо
честия и отшельничества (,УЦ - и *) $ известно, что соеди
нение той и другой наклонности в жизни суфия не было 
исключительным явлением. Приводятся образцы его стихов, 
относящихся к тому и другому периоду; в , ^ 4  ̂ о нем гово
рится как о  покойнике. Это назначение, вероятно, было только 
данью уважения к популярному мистику и не отразилось на 
государственных делах, но в том же 876 г., следовательно, 
до июня 1472 г. состоялись два других назначения, имевшие 
более значительные последствия; во-первых, одним из везиров 
сделался Низам-ал-мульк Хавафи, сын Шихаб-ад-дина Исмаила, 
прежде исполнявший должность казия в одном из городов 
своей родины, во-вторых, государь обратил внимание на ходжу 
Меджд-ад-дина Мухаммеда, сына известного государственного 
деятеля эпохи Шахруха Гияс-ад-дина Пир-Ахмеда Хавафи.1 
Меджд-ад-дин занимал при Абу-Са'иде скромную должность 
одного из чиновников канцелярии (одним из его товарищей был 
будущий врач Абд-ал-Хай), потом был везиром „  малого мирзы “ 
(кичик мирза или мирза-и кичик), как называли племянника 
Султан-Хусейна, мирзу Мухаммед-Султана, сына Ахмеда. Султан- 
Хусейн попросил царевича уступить ему Меджд-ад-дина, назна
чил его на должность перване и поставил его выше всех прочих, 
занимавших эту должность, с которой в средние века была свя
зана передача личных распоряжений государя.2 Всякий раз, как 
в диване присутствовал сам государь, Меджд-ад-дин должен был 
докладывать дела, записывать решения и ставить свою печать на 
одном уровне с  печатью султана; он считался поэтому замести
телем (наибом) государя. Хондемир прибавляет, что благодаря 
эмирству Мир-Али-Шира и наибству Меджд-ад-дина Мухаммеда 
дела султанства и царской власти получили новый блеск, и все 
обстоятельства подданных и войска снова были приведены 
в порядок.3

1 Улугбек, 71. 2 З^аззе! ЫатёЬ, *ех!е, р. 81.
3 Слова Хондемира 231: О . Ы  ■_ . - -,.л л У»Ц

«***??* ^■;'кио * * *  О**1' ***?
?1к5 5 5 сиу
■ У Белена (Мо1ке, 191) эти слова отнесены к одному Мир-

Ширу.
Ш .
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Во главе государства, таким образом, были поставлены 
два сановника, которые, как показали дальнейшие события, не 
могли сойтись друг с другом. В 878 г. (1473— 1474) был назначен 
еще везир, ходжа Афзаль-ад-дин Мухаммед керманский, о котором 
Мир-Али-Шир говорит в очень хвалебных выражениях; 1 по Хон- 
демиру2 он происходил из одной из везирских семей Кермана 
и при Абу-Са'иде занимал должность мустауфи, т.-е. чиновника 
финансового ведомства. О ба вместе, Низам-ал-мульк и Афзаль- 
ад-дин, стали интриговать против Меджд-ад-дина и возводить 
на него обвинения перед султаном; когда они стали говорить 
оба вместе, султан заметил, что справедливее было бы гово
рить каждому отдельно, а не нападать вдвоем на одного. Эта 
косвенная защита ободрила обвиняемого и заставила замолчать 
его врагов из приближенных султана. Дело кончилось для 
Меджд-ад-дина лучше, чем он мог ожидать; его заставили за
платить сумму в 60.000 динаров (30.000 рублей); он сохранил 
должность перване, но не должен был вмешиваться в дела 
дивана. Дальше Хондемир говорит, что от отставки Меджд-ад- 
дина до его вторичного призвания к власти в 1487 г. прошло 
девять лет ; 3 из этого можно заключить, что споры между вези- 
рами закончились только в 1478 г. Мир-Али-Шир в этом рассказе 
не упоминается, если не считать намека на „приближенных", 
но, несомненно, что главным врагом Меджд-ад-дина был он, 
так как в 1487 г. для возвращения к власти Меджд-ад-дина 
оказалось необходимым предварительно удалить Мир-Алк- 
Шира.

Еще до назначения Афзаль-ад-дина и последовавшей неза
долго перед тем смерти эмира Музаффара Мир-Али-Шир принял 
участие в походе на Балх, против мятежного наместника Ахмед- 
Муштака, вступившего в сношения с туркестанскими тимури- 
дами, Султан-Ахмедом и Султан-Махмудом. Осада затянулась, 
и через 3— 4 месяца Мир-Али-Шир был послан в Герат собрать 
провиант для войска; к войску он, повидимому, не возвра
щался, но успешно подавил происшедшее в Герате восстание 
царевича Абулхайра и заключил царевича в цитадель.4 Осада

1 736 и сл. ^ ^ ^ а .,2 35 . МЬИ. 244.
4 Эта последняя подробность опущена у Белена, ЫоБсе, 197, ср. <_«> 

234.
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Балха кончилась миром, Ахмед-Муштак сдал Балх и был 
прощен, город получил старший брат Султан-Хусейна, царевич 
Байкара.1

По словам Джами, посвященный им в тайны ордена накшбен- 
диев Мир-Али-Шир в 881 г. (1476—1477) добровольно отказался 
от всякого блеска и почестей и вступил на путь бедности 
и отказа от своей личности. Это „отречение от мира" могло 
быть только показным; в следующие годы Мир-Али-Шир пользо-> 
в алея большим значением в государстве, чем когда-либо прежде' 
и после, и в отсутствии султана управлял столицей. Поступивший 
на службу к Султан-Хусейну, потом восставший против него 
в северной части Авганистана и после поражения направившийся 
к Астрабаду мирза Абу-Бекр, сын Абу-Са'ида, около реки Гюрген 
был настигнут преследователями, среди которых находился сам 
султан, и убит; голова его была послана в Герат; это произошло 
в конце реджеба 884 г. (в октябре 1479). Вслед за этим Султан- 
Хусейн вернулся в свою столицу, где ему устроил торжествен
ную встречу Мир-Али-Шир, бывший в то время хакимом Герата.1 * 3

В следующем 885 г. (1480— 1481) Султан-Хусейн имел случай 
вспомнить свои шиитские симпатии, и Мир-Али-Шир ему, повиди- 
мому, в этом не препятствовал. К числу самых грубых обманов 
в мусульманском культе святых принадлежит открытие чудесным 
образом, в первый раз в XII в., при султане Санджаре, могилы 
халифа Алия в окрестностях Балха, где халиф заведомо никогда 
не был.3 Могила потом пришла в забвение после разрушения 
Балха и опустошения его окрестностей при Чингиз-хане; теперь 
ее вновь открыл по книгам прибывший из Кабула и Газны Ш емс- 
ад-дин Мухаммед, потомок Баязида Бистами; в указанном месте 
нашли плиту из белого камня с  надписью: „Э т о  —  могила льва 
божьего, брата посланника божьяго, Алия, приближенного 
бож ьего". Присутствовавший при открытии плиты царевич Бай
кара известил брата, и в Балх прибыл сам Султан-Хусейн 
с эмирами и приближенными. Святыня была признана подлинной;

1 Сказанное у Мир-Али-Шира 79 а) о брате Султан-Хусейна по
ошибке отнесено у Белена, МоБсе, 294, к его деду. О Байкара, как старшем 
брате Султан-Хусейна, говорит и Бабур (СМ5, I, 163 б).

237.
3 Ср. об этом рассказ Абу-Хамида Андалуси (Гарнати); В. В. Бартольд, 

Туркестан в эпоху монгольского нашествия, I, 21 и сл.
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над ней в следующем год у 1 был построен мавзолей, вокруг 
которого возникло селение с  базарными лавками и банями; вак- 
фом мавзолея был сделан один из каналов Балха. Султан вер
нулся в Герат и в ознаменование радостного события роздал ми
лости войску и народу. Пример нашел подражателей; чудесная мо
гила была открыта в самом Герате каким то арбакешом (С5̂ Я ^ ) ,  
нашедшим восторженных последователей; были сделаны и другие 
открытия в том же роде как в Герате и его окрестностях, 
так и в других городах. Арбакеш потом понял угрожавшую ему 
опасность и поспешил скрыться; другие обманщики были схва
чены и подвергнуты телесному наказанию, после чего движение 
прекратилось, но, как замечает Хондемир,1 2 селение с  гроб
ницей Алия осталось и продолжало привлекать паломников из 
близких и дальних мест. Известно, что это селение обратилось 
в XIX в. в большой город Мазар-и-шериф.

Рассказ Хондемира показывает, что и культурная столица 
Султан-Хусейна не была чужда проявлений грубого суеверия. 
Культурная жизнь не проходила мимо народных масс; Мир-Али- 
Шир приводит иногда стихи, повторявшиеся „всем  народом" .3

^ К он еч н о, эти пользовавшиеся широкой популярностью произве
дения минуты быстро забывались: при Бабуре в Самарканде 
почти в каждом доме были стихи его двоюродного брата, мирзы 
Байсункара4 (сына Султан-Махмуда); теперь, повидимому, нигде 
нет экземпляра этих стихов. Произведения, предназначенные 
для потомства, были предметом подарков государей и вельмож 
друг другу; так в 1456 г. посол Абу-Са'ида принес в Герат для 
Абу-л-Касима Бабура экземпляр астрономических таблиц Улуг
бека.5 Мир-Али-Шир однажды решил послать туркменскому 
султану Я'кубу полное собрание сочинений Джами; библиотекарь

ошибке вручил послу другую книгу (<_̂ о вероятно,
имеется в виду сочинение Ибн-ал-Араби ),6 по
хожую на сочинения Джами по переплету. Ошибка обнаружилась 
только тогда, когда посол захотел похвалиться ученостью и на 
вопрос султана, не было ли ему скучно в дороге, ответил что

1 Дату постройки (886 г.) приводит С. Е. Уа*е, ЫоН:Ьегп А%Ьаш$(ап, 
ЕсИпЬиг  ̂ап<1 Ьопскш, 1888, р. 281.

* 240.
3 35 б: ^  >?•
4 СМ5, I, 68 б.  ̂ Абд-ар-Реазак, л. 304 а. 6 В госке1тапп, I, 442.
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с ним был спутник, с которым скучно быть не может, и объяснил, 
что Мир-Али-Шир послал султану в подарок сочинения Джами; 
как только ему становилось скучно, он брал в руки книгу, 
и скука проходила. Султан поинтересовался посмотреть книгу, 
и тут обнаружилось, что сочинений Джами с послом вовсе не 
было; за это несчастный посол лишился расположения Мир-Али- 
Шира.1 Рядом с такими людьми, желавшими казаться образован
нее, чем были на самом деле, в Герате, конечно, были, особенно 
среди турок, люди, соединявшие некоторое знание литературы 
с более грубыми вкусами и не находившие нужным их скрывать. 
К числу их принадлежал, подивимому, и сам Султан-Хусейн, со 
чинявший недурные турецкие стихи и в то же время даже на ста
рости лет находивший удовольствие в таких грубых удоволь
ствиях как гоньба голубей и т. п.2 Самаркандские нравы счита
лись, конечно, более грубыми, чем гератские; Мир-Али-Шир 
описывает такого турка из свиты Ахмед-Хаджи-бека, для кото
рого не было удовольствия выше соколиной охоты и езды 
на кровных скакунах; по поводу приписывавшегося этому турку 
грубого стиха делается замечание, что этот стих объясняется 
грубыми нравами Самарканда.3

В 886 г. (1481— 1482),4 * 6 через десять лет после самого Мир- 
Али-Шира, сделался эмиром или беком его младший брат Дервиш- 
Али. Повидимому, он тоже был книжным человеком, так как 
Мир-Али-Шир пристроил его в качестве библиотекаря. Слово 
„библиотекарь" ( и потом прибавлялось к имени Дервиш-
Али и,повидимому, произносилось с  некоторым пренебрежением; 
но в таком книжном городе, как Герат, обязанности хранителя 
библиотеки должны были иметь большое значение; в одном из 
рассказов о библиотекаре султана4 употреблен своеобразный тер
мин , что можно перевести: „командир
высочайшей библиотеки" (этот человек сначала был на службе 
у Мир-Али-Шира и только после его смерти перешел на службу 
к Султан-Хусейну). Сделавшись беком, Дервиш-Али, как мы уви

344. 2 СМ8 , I, 165 наверху.
3 72 6: '
4 Дата в 53а; ср. Белен, в Кобсе, 192. Слова Белена (N0-

бсе, 202) о Дервиш-Али „ вигпошшё 1е А-ёге <1’АН СЫг “ ни на чем не основаны; 
по всем известиям он действительно был родным братом Мир-Али-Шира.

6 ■г у~)\  343.
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дим, несколько раз терял и вновь приобретал расположение 
султана, был наместником Балха, был обвинен в измене, совер
шил паломничество в Мекку, вернулся оттуда и снова сделался 
близким к государю лицом, после смерти брата вышел в отставку, 
жил частным человеком в окрестностях Балха, во время похода 
Шейбани на Балх в 1503 г. присоединился к узбекам и по 
поручению Шейбани ездил в Балх уговаривать начальников 
города, что господство тимуридов кончилось и что им надо 
открыть ворота узбекам, на что ему ответили решительным 
отказом.1 После смерти Шейбани он пришел в Кундуз к Бабуру, 
на которого произвел самое невыгодное впечатление,2 но все- 
таки находился при Бабуре и в 1511 г., когда Бабуру удалось 
снова взять Самарканд.3

По словам Бабура,4 Мир-Али-Шир ничего не принимал от 
Султан-Хусейна, напротив, каждый год сам делал султану 
подарки. Разумеется эти слова не могут быть поняты в том 
смысле, будто Мир-Али-Шир не извлекал из своего положения 
при гератском дворе никаких материальных выгод. Не на свои 
личные средства Мир-Али-Шир мог бы проявлять ту обширную 
меценатскую и строительную деятельность, о которой говорят 
источники. На это указывают и слова Сам-мирзы5 о  земле 
подаренной султаном Мир-Али-Ширу в Герате, где Мир-Али- 
Шир построил ряд благотворительных учреждений, получивших 
общее название Ихласийе или Халасийе; в этом названии 
должна была выразиться искренняя преданность ( )  строи
теля государю .6 Ханакой и медресе Халасийе (или Ихласийе) 
воспользовался впоследствии для своих занятий историк Мир- 
хонд; 7 сам Мир-Али-Шир говорит об одном пришельце из 
Самарканда, Абд-ал-Мумине, по поэтическому прозвищу Мумини, 
учившемся в то время в ханаке Халасийе.8 Строительная деятель
ность Мир-Али-Шира проявлялась не только в Герате. Даулет- 
шах, труд которого составлен именно в год опалы Мир-Али- 
Шира(892 г.х. 1487н. э.) сохранил нам сведения о постройках Мир-

313. 2 СМ5,1, 173. 3 СМ3, I, 1746.
4 1ЪЫ., 171. 5 Белен, Мойсе, 229.
® Так по Б елену; если должно быть принято (на что указывают рукописи) 

чтение А-члаЧЧ., то возможно, что имеется в виду избавление (^Ч л -) ученых
от всяких материальных забот.

7 Текст у Н икитского, 46. 8 72 а.
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Али-Шира, воздвигнутых до этого времени.1 Из этих построек 
в Герате находились: соборная мечеть, медресе,ханака, больница 
и баня; все эти постройки были в одном и том же квартале, на 
берегу канала Инджиль, из чего видно, что речь идет об учре
ждениях Халасийе. Из других построек упоминаются: 1) рабат 
'Ишк, по дороге из Хорасана в Джурджан и Астрабад, около 
места Дербенд-и Шиккан; был построен некогда Кабусом ибн- V  
Вашмгиром (известным строителем „башни Кабуса"),1 2 пришел 
в разрушение и был восстановлен заботами Мир-Али-Шира; 3 
существует и теперь; 2) рабат Сенгбест, в месте пересечения 
дорог из Нишапура в Мерв и из Туса в Герат; был вновь построен 
Мир-Али-Широм рядом с пришедшим в разрушение старым раба- 
том Арслан-Джазиба, современника Махмуда газневидского; 4 
остатки этих построек были в новейшее время подробно иссле
дованы.5 Кроме того в то время строились здания: 1) гробница 
Касим-и-Анвар; умер в 835 (1431— 1432 г.) в Харджирде (запад
нее Герата), месте имеющем вообще большое значение в истории 
мусульманской архитектуры ; 6 2) гробница Ферид-ад-дина А т- 
тара (XIII в.) в Нишапуре; здание потом было достроено и суще
ствует до сих пор ; 7 3) рабат Дйрабад около Нишапура. Кроме 
того Мир-Али-Шир предполагал прорыть канал от источника 
Чешме-гуль до Мешхеда, на расстояние десяти фарсахов.

Возможно, что постройки Мир-Али-Шира были одной из при
чин тех затруднений, которые испытывала в то время казна 
Султан-Хусейна и которыми была вызвана временная опала 
самого Мир-Али-Шира.

1 0 аиг1аЫ1аЬ, 505 и сл.
* О ней см. мою статью в Ежег. Росс. Инст. Истор. Иск. I, 121 и сл. (1922).
3 Оа^ЫэЬаЬ, 54. * Ы., 176.
6 Е. В1ег, СЬигазашзсЬе Ваис1епкта1ег, ВегИп 1918, 52 и сл. Здесь только

говорится об Арслан-Джазибе (54), без упоминания о Мир-Али-Шире.
6 1Ы4., 71 и след. Мир-Али-Шир и здесь не упоминается. Замечательно, 

что Ханы кову (Мёпкйге, 114) показывали могилу Касим-и-Анвар в другом 
месте, в Ленгере, о котором упоминает и Диц (Ваш1епкт., 25), не помещающий 
там никаких памятников старины. Е. Негг1е14, 2ЭМС ЬХХХ (1926), 274 
и сл. говорит о медресе Шахруха и об остатках медресе Низам-ал-мулька.

7 О нем N. КЪашкоН, Мёпмпге зиг 1а рагИетёп&опак 4е 1’Ав1е Сеп1ха1е, 
Рапз 1862, 95; А. V. V . 1аскзоп, Ргот Сопз1атгЫпор1е *о *Ье Н оте о̂  О таг 
КЬаууат, Иезд Уогк 1911, р. 240; В. В. Бартольд, Историко-географический 
обзор Ирана, 69.
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V
ГОДЫ НЕМИЛОСТИ И УПАДКА ВЛИЯНИЯ 

(1487—1494)

Султан-Хусейн уже некоторое время тому назад хотел вернуть 
к власти Меджд-ад-дина, но этого не допускал1 Мир-Али-Шир; 
поэтому султан начал с  того, что предложил Мир-Али-Ширу за
нять должность хакима в Астрабаде; после долгих отказов Мир- 
Али-Ш ир был вынужден согласиться и уехать. Причины, побудив
шие султана так действовать, объяснены у Бабура.1 2 Когда 
однажды Султан-Хусейну понадобилась некоторая сумма денег, 
люди дивана объявили, что денег нет и достать их нельзя; при
сутствовавший при этом Меджд-ад-дин улыбнулся и потом, 
в ответ на вопрос султана, попросил принять его наедине и в 
этой аудиенции объявил, что готов, если ему дадут нужные полно
мочия, достать необходимую сумму и устроить государственное 
хозяйство так, чтобы и казна была полна, и подданные султана 
(войско и народ) были довольны. Получив власть, он исполнил 
свое обещание и привел области в цветущее состояние; но он 
держал себя враждебно ко всем бекам и должностным лицам 
с Мир-Али-Широм во главе; их стараниями он был низложен 
и подвергнут заключению.

Из слов Бабура не видно, когда и где могла произойти 
описываемая им сцена. Отъезд Мир-Али-Шира был решен еще 
в Мерве,3 где султан проводил зиму, т.-е. вероятно в начале 
1487 г. После этого Меджд-ад-дин принимал участие в делах 
дивана, сначала без определенной власти; из везиров по преж
нему главными были Афзаль-ад-дин и Низам-ал-мульк, были еще 
несколько других, в том числе брат Афзаль-ад-дина ходжа 
Амин-ад-дин Махмуд, назначенный везиром в 887 г. О н любил 
вино и женщин, но в то же время любил беседовать с выдаю
щимися людьми и отличался приветливым характером;4 по суще
ству он, очевидно, был только братом своего брата. Решительная 
сцена между султаном и двумя главными везирами и ее резуль-

1  Выражение Хондемира: >уАук^с
244).

2 СМ5,1* 176 б и сл. * г ~~}\ 243.
4 Характеристика в ___332 внизу.
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таты рассказаны у Хондемира1 несколько иначе, чем у Бабура. 
Меджд-ад-дин стоял „ у  подножия престола", когда султан пору
чил обоим везирам достать небольшую сумму в два томана (около 
10000 р.); везиры, „как и следовало", ничего не ответили. 
Когда они ушли, Меджд-ад-дин наедине сказал султану, что 
легко было бы достать не только два томана, но и 2000 тома
нов. На следующий день Меджд-ад-дин был облечен широкими 
полномочиями: он должен был накладывать печать от имени го
сударя, рассматривать все доклады и жалобы, без его ведома 
по делам управления и финансов не должны были приниматься 
никакие доклады ни от эмиров, ни от садров, ни от вези- 
ров, ни от „внутренних вельмож" (ичеги), ни от прибли
женных; ему был дан титул: „доверенное лицо султанства 
и царства" (лХ1_Д\ Афзаль-ад-дин, опасаясь
за свою судьбу, испросил у Меджд-ад-дина разрешение и ушел 
в Астрабад к Мир-Али-Ширу, будто бы для взыскания в казну 
недостававших сумм. Управлением Меджд-ад-дина были довольны 
все подданные —  земледельцы и ремесленники —  избавившиеся 
от притеснений чиновников; чиновники были привлечены 
к ответственности за прежние вымогательства и в короткое 
время с них было собрано 2000 томанов. Ни один чиновник не 
смел обидеть простолюдина, ни один базарный торговец не 
подвергался поборам. Меджд-ад-дин время от утра до полудня 
посвящал государственным занятиям, потом до полуночи бесе
довал с выдающимися людьми и щедро угощал их; устраивав
шиеся в его доме угощения славились своими гастрономическими 
тонкостями. Но с  чиновниками и беками он оставался до конца 
резок и вспыльчив, и этот нрав погубил его; через три года 
он подвергся опале и преследованиям, отправился в Мекку 
и умер на пути туда, в Табуке, в зу-л-ка'да 899 г. (август 1494).2 
Интересно, что он выехал их Хорасана через керманскую пу
стыню в сопровождении франков; 3 других известий о  присут
ствии в Герате Султан-Хусейна европейцев, кажется, нет. Хон- 
демир особо отмечает, что одновременно с  отъездом Меджд- 
ад-дина получил разрешение отправиться в Мекку его враг, брат 
Мир-Али-Шира, Дервиш-Али; но, тогда как Меджд-ад-дин умер

1 1ыа., 244 и сл. * Дата 255.
3 1Ы4.: >Д^э
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в Аравии, Дервиш-Али благополучно вернулся в Герат и снова 
сделался беком. Это возращение произошло, однако, только 
в 1498 г. Дервиш-Али снова был назначен в „высочайший 
диван" (ей ' оЫ *) и накладывал печати рядом с эмиром Насир- 
ад-дином Абд-ал-Халиком.1 Этот эмир часто упоминается у Хон- 
демира; Бабур2 говорит о нем только, что он был внуком 
известного Фирузшаха, одного из главных беков эпохи Шах- 
руха,3 и несколько раз управлял Хорезмом.

Из приведенных дат видно, что борьба за власть продол
жалась больше трех лет; сведения об отдельных эпизодах этой 
борьбы сообщаются у Хондемира в разных местах. Афзаль-ад-дин, 
с одобрения Мир-Али-Шира, отправился в Мекку; в западной 
Персии туркменский султан Я'куб поставил его во главе палом
ников своего государства, так что ходжа мог совершить хадж 
с полным удобством; после этого он остался в Ираке и А зер
байджане, т.-е. в государстве туркмен. Мир-Али-Шир 4 говорит 
с большим сочувствием об Афзаль-ад-дине и в резких словах 
о смутах ( ) ,  вызванных Меджд-ад-дином, когда не 
осталось ни одного человека, положение которого не пришло 
бы в расстройство. Меджд-ад-дин оклеветал перед госуда
рем и „ходжу Афзаля" и заставил его отправиться в путе
шествие; перед этим он был везиром 15 лет (что несколько пре
увеличено). В государстве туркмен он был „эмиром хаджа", но 
после возвращения из паломничества не принимал от туркмен
ских султанов никаких должностей, несмотря на их неоднократ
ные настояния. Несмотря на то, что его родина, Керман, давно 
принадлежала туркменам, он считал своими государями тиму- 
ридов и говорил, что может служить только своему государю 
и никому другому. По сведениям Мир-Али-Шира он в то 
время, когда писалась соответствующая глава нахо
дился в Куме; мы увидим, что он вернулся в Герат в 1498 г. 
Его брат Амин-ад-дин Махмуд после отъезда брата в И рак ли
шился должности, но, повидимому, не подвергался другим не
приятностям и впоследствии, вероятно после опалы Меджд-ад- 
дина, вновь вернулся к власти.6

Сам Мир-Али-Шир был окружен в Астрабаде таким же по-

1 1ЫА, 279. 2 СМ3, 1 ,172. * Улугбек, 71 и 119.
4 1_у«Лзг<> 74 а. * у * . 332 внизу.
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четом, как прежде в Герате, отовсюду к нему приходили при
ветствия и подарки, даже от иностранного государя, того же 
султана Я'куба. Тем не менее он выдержал свое изгнание только 
втечение года и в 1488 г., оставив в Астрабаде своим за
местителем эмира Бедр-ад-дина, прибыл в Герат, где обратился 
к султану с  просьбой разрешить ему остаться в столице 
и передать должность другому. Согласия не последовало; Мир- 
Али-Ш ир должен был вернуться в Астрабад и остаться там еще 
несколько месяцев, даже послать в Герат вместо себя другое 
лицо —  своего двоюродного брата Хайдера. Хайдер доложил, 
что по сведениям Мир-Али-Шира приближенные султана (как 
видно из дальнейшего, предполагалось, что об  этом знал и сам 
султан) уговаривали султанского букаула (стольника) приме
шать яд к пище Мир-Али-Шира,1 оттого Мир-Али-Шир „полон 
подозрений” и не видит для себя другого выхода, кроме откры
того восстания (и-вЛи-*), что при знаках расположения, ока
занных Мир-Али-Ширу и его другу туркменским султаном, 
могло казаться правдоподобным. Султан был очень смущен 
и отправил в Астрабад гонца с  письмом, в котором уверял Мир- 
Али-Ш ира, что его сведения ни на чем не основаны, никакого 
посягательства со  стороны султана на его жизнь не было.2 Мир- 
Али-Ш ир тотчас выехал из Астрабада, уже через 10— 12 дней 
прибыл в Герат и постарался доказать султану, что Хайдер 
все выдумал сам, ничего подобного он от Мир-Али-Шира не 
слышал. Хайдер за свою  ложь (или неуместную правду) попла
тился сначала свободой, потом всей своей карьерой (Мир-Али- 
Шир взял его с собой в Астрабад, надеясь потом передать 
должность астрабадского хакима ему) ; 3 мы увидим, что в по
следние годы жизни Мир-Али-Шира его постигла еще более тяже
лая судьба. На этот раз Мир-Али-Шир получил позволение отка
заться от всяких должностей и остаться в Герате только в ка
честве „приближенного его величества султана”  ( . - ^

1 1Ьи1. 246:

* *  ^  0 1ЛоТ 0>у
Эта характерная подробность опущена

у Белена, №>бсе, 201.
* ЛуМ Л и . у  с * ' •

ГЙ-*"-1' 282.
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('Х>1кЬ«Л). Тогда же была установлена та сложная формула 
письменного обращения к Мир-Али-Ширу, которая приведена 
у Б е л е н а 1 по другому поводу, в рассказе о  более ранних собы
тиях, причем формула в том виде, как ее приводит Б елен , со 
ответствует тексту в тексте вместо

<ЛШ стоит .
В Астрабад вновь был назначен наместником предшественник 

Мир-Али-Шира, эмир Могол; гражданским чиновником оставался 
сахиб-диван Мир-Али-Шира, ходжа Шемс-ад-дин Курд. В 895 г. 
(1490) произошло по другому поводу восстание Могола, причем 
одной из первых жертв его пал сахиб-диван.2 Султан-Хусейн 
назначил правителем Астрабада своего старшего сына Бади'-аз- 
замана; Могол бежал к туркменам, где в 896 г. (1490— 1491) умер 
Я'куб, и престол перешел к его сыну Байсункару. Байсункар 
принял Могола к себе на службу, но потом, когда он проявил 
признаки измены, он был убит.

В Герате власть пока оставалась в руках Меджд-ад-дина, 
но с возвращением Мир-Али-Шира его влияние стало слабеть. 
Предвидя возможность победы „нойонов и приближенных", т.-е. 
партии Мир-Али-Шира, Меджд-ад-дин постарался примириться 
с прежним везиром Низам-ал-мульком и вернул ему власть, 
с тем чтобы он дал обязательство ничего не предпринимать 
против Меджд-ад-дина. Из этого и других фактов можно видеть, 
что Меджд-ад-дин не был таким непримиримым врагом вельмож, 
как можно было бы заключить из слов Хондемира и Бабура. 
Вслед за тем произошло восстание в Балхе: правивший там 
Дервиш-Али, видя влияние Меджд-ад-дина и его отношение 
к Мир-Али-Ширу, стал опасаться за свою  собственную судьбу 
и вступил в сношения с  правившим в Гиссаре Султан-Махмудом. 
Когда известие об этом пришло в Герат, то в интересах госу
дарства было признано необходимым, чтобы Меджд-ад-дин на 
некоторое время отказался от власти; отставка ему была дана 
в самой милостивой форме с  пожалованием 100.000 динаров 
(охоло 50.000 р.) и вышитого золотом халата.3 Может быть, 
к этому времени относится сцена, о  которой рассказывает 
Сам-мирза, когда везир Меджд-ад-дин имел честь принять в 
своем доме султана и после халата, пожалованного султаном,

1 МоУсе, 195. 248. 3; - ^ Л  249.
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надел сверх него еще одежду, полученную от Мир-Али-Ш ира.1 
Во всяком случае это удаление Меджд-ад-дина по политическим 
причинам было той первой отставкой его после трех лет господ
ства, о которой говорилось выше; следовательно, это событие 
произошло в 1490 г. После этого полновластным везиром счи
тался Низам-ал-мульк.

Удаление Меджд-ад-дина при тех условиях, при которых 
оно произошло, не могло удовлетворить Дервиш-Али. В Балхе 
был сын султана, мирза Ибрагим-Хусейн, от имени которого 
правил Дервиш-Али; чтобы удалить царевича и получить само
стоятельность действий, Дервиш-Али подделал султанский указ, 
которым царевич вызывался в Герат; после прибытия Ибрагим- 
Хусейна к отцу измена Дервиш-Али обнаружилась. Султан- 
Хусейн открыто выражал свое негодование на измену намест
ника, так много обязанного ему. Враги Мир-Али-Шира (о  везире 
при этом не упоминается) давали понять что Дервиш-Али не 
решился бы на измену без ведома своего брата; у султана стали , 
вырываться жалобы и на Мир-Али-Шира, чем последний был ^  
очень огорчен. Нашелся смелый человек, ходжа Гияс-ад-дин 
Мухаммед Дихдар,1 2 объявивший султану, что берет на себя при
везти „этого  жалкого раба, библиотекаря" ^ . 1)
в цепях к султану. Ему было разрешено поехать; через неко
торое время туда же двинулся с войском и сам султан. Ходжа 
в Балхе стал доказывать Дервиш-Али, какие опасные последствия 
могут иметь для него его действия, и уговорил его отправиться 
вместе ним для встречи султана. Султан с войском подошел 
к М ургабу; приехал ходжа, отделившийся от Дервиш-Али, когда 
оба были всего в 3— 4 фарсахах от войска, и доложил, что 
привел „жалкого раба, библиотекаря", но по дороге не на
шлось кузнеца, который мог бы заковать его, пусть пришлют 
кузнеца из орду-базара,3 т.-е. из обоза, следовавшего за 
войском .4 Обрадованный султан объявил, что прощает Дервиш-

1 Белен, ЫоБсе, 195 и сл. Н икитский, 41 и сл.
2 Повидимому, он думал оказать этим услугу Мир-Али-Ширу, при котором

он находился со времени вступления на престол Султан-Хусейна (раньше он 
служил Абу-Са'иду). Ср. сведения из . у Белена, Иобсе, 343.

3 Об этом выражении Улугбек, 121.
4 Всему этому мало соответствуют краткие слова Белена, МоБсе, 202 

и сл., о походе султана на Балх, где „ $>тасе а ГЬаЫ1е(ё е* а ГасЬеззе 4е
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Али; тот приехал, был принят и даже получил разрешение уго
стить султана в своей палатке. Султан отправился в Балх, где 
провел зиму (из дат не вполне ясно, имеется ли в виду зима 
1490— 1491 или 1491— 1492 гг.); весной он решил итти оттуда на 
Гиссар против Султан-Махмуда, причем оставил Мир-Али-Шира 
в Балхе и в то же время велел заключить там же в крепость его 
брата; 1 трудно сказать, надо ли смотреть на это как на высший 
знак доверия к „приближенному его величества" или как на 
способ подвергнуть его унижению. Поход не имел успеха; сул
тан был вынужден заключить с  Султан-Махмудом мир и род
ственный сою з, причем в руках Султан-Махмуда остались все его 
прежние владения, в том числе и области к югу от Аму-дарьи—  
Бадахшан, Кундуз и Баглан. Султан-Хусейн вернулся сначала 
в Балх, потом, после большой охоты, в Герат; в Балхе был 
оставлен мирза Хайдер-Мухаммед под опекой эмира Мубариз- 
ад-дина Вели-бека.2 Вероятно, с  султаном вернулся в Герат 
и Мир-Али-Шир.

Уже в ту зиму, когда султан был в Балхе, обнаружились 
признаки ослабления его доверия к Меджд-ад-дину, чем не за
медлил воспользоваться Низам-ал-мульк, конечно, не считав
шийся с принятым им на себя обязательством. Сторону Меджд- 
ад-дина приняли барласские беки, в том числе главный бек 
государства, Шуджа'-ад-дин Мухаммед, сын Бурундука; Низам- 
ал-мульк тотчас стал интриговать против них. Меджд-ад-дин на
шел еще другого защитника, повидимому, стоявшего выше всяких 
интриг —  представителя религиозного авторитета, Джами; при 
свидании с султаном Джами выразил мнение, что только при 
условии оставления у власти Меджд-ад-дина будет процветать 
государство и будут довольны войско и подданные.8 Султан 
как будто убедился; Меджд-ад-дин через посредство барлас- 
ских беков получил аудиенцию и поднес султану 20000 динаров

КЬафё-ОМаг, П пе Ь-ош/а, 4апз 1е {гоиуегпеиг с1е Ва1кЬ, чи’ип зи[е1 йсШе 
е* 4ёуоиё “ .

1 ^ и Л ^ <̂  250. мыа.,252.
3 1 ^ 253 внизу:

Аа Л1 0 \ ^ Ц а »

'̂ >)У*лл у
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(около 10000 р.), но через несколько дней султан велел под
вергнуть заключению как барласских беков, так и Меджд-ад- 
дина; даже главный бек, Мухаммед, сын Бурундука, просидел 
в цитадели целый год, хотя после освобождения вновь пользо
вался милостями султана и даже сделался снова „беком  беков". 
Никаких мер, конечно, не было принято против престаре
лого Джами, смерть которого последовала как раз во время 
этих событий, в пятницу 9 ноября 1492 г. К сожалению, мы не 
знаем точной даты последней аудиенции и потом ареста Меджд- 
ад-дина и потому не знаем, как много времени прошло от этих 
дней до дня смерти Джами. Во всяком случае султан и его 
приближенный воспользовались этим событием, чтобы демон
стративно проявить свое уважение к памяти покойного. На 
другой день, в субботу, состоялись похороны при участии султана, 
его приближенных и всех вельмож (везир не упоминается); 
султан и Мир-Али-Шир один за другим ради упокоения души 
Джами устроили в месте праздничной молитвы Герата угощение 
для вельмож, сейидов и ученых.1 О  заступничестве Джами за 
Меджд-ад-дина ничего, конечно, не говорит Мир-Али-Шир, по
святивший Джами особое сочинение,* 2 3 где так подробно гово
рится о дружбе между ними, о том, как Мир-Али-Шир во время 
последней болезни Джами постоянно присылал справляться 
о  его здоровье, а в полночь накануне его смерти, не находя 
успокоения в постели, поехал справиться сам и на следующий 
день присутствовал при его кончине; в числе других присут
ствовавших был и служивший Мир-Али-Ширу ходжа Дихдар, 
читавший над больным коран. После похорон Мир-Али-Шир 
принимал выражения соболезнования, в том числе письменное 
от царевича Бади'-аз-замана, управлявшего в то время Астраба- 
дом, и устное от одной из цариц, причем, повидимому, вопреки 
Б е л е н у ,8 несмотря на совпадение имен, не может иметься в 
виду мать Бади'-аз-замана, в то время уже не бывшая в живых. 
Бади'-аз-замана будто бы связывала с Джами искренняя взаим
ная привязанность.

Меджд-ад-дин допрашивался, по обычаю, при тяжелых усло-

ЧЫа. 337.
2 ^  отрывок во французском переводе у Белена, Мойсе,

300-357. "
3 Ыойсе, 348.
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ъиях, в цепях. Низам-ал-мульк и его помощники не могли 
обнаружить за опальным везиром никакой вины, в каждом ди
наре ему удавалось дать отчет; но когда над ним был посажен 
низкий человек, отставной чиновник, Мухаммед-Амр-Абади, 
Меджд-ад-дин ради того, чтобы избавиться от допроса таким 
человеком, предпочел дать письменное удостоверение, что при
знается во всех приписываемых ему прегрешениях. После 
этого при выяснении имущества Меджд-ад-дина были обнару
жены такие сокровища, которых никто не ожидал. Сам султан 
будто бы сказал: „Я  был убежден, что всякий раз, как Меджд- 
ад-дин получает какой нибудь ценный подарок, он приносит его 
в дар мне; теперь обнаруживается, что он с нами не был искре
нен". При допросе разрешалось прибегать к пыткам, только 
с тем, чтобы жизни допрашиваемого не угрожала опасность. 
Д оп рос 1 кончился тем, что Меджд-ад-дин был отпущен, подпи
сав еще какое-то долговое обязательство, которого не мог 
уплатить, и с караваном франков бежал в Керман; оттуда он 
отправился в Мекку и, как мы видели, не доехав до священ
ного города, умер в Аравии в 1494 г.

При оценке этих рассказов необходимо помнить, что автор 
их, Хондемир, вышел из круга Мир-Али-Шира; если в них все- 
таки так много данных, говорящих в пользу Меджд-ад-дина, 
то это, очевидно, не случайно. Разумеется, среди сведений 
о Меджд-ад-дине, приведенных Хондемиром, встречаются 
и факты, производящие иное впечатление. Подобно другим 
везирам, Меджд-ад-дин не останавливался перед суровой рас
правой со своими врагами: например ходжа Ни'мет-Аллах Сурх 
был замучен им до смерти.2

VI

ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ЖИЗНИ МИР-АЛИ-ШИРА 

(1494-1501)

Смутное время о котором говорит Мир-Али-Шир
в своих ^лЛаг*,3 кончилось полной победой его самого и его 
партии. Главным победителем мог казаться везир Низам-ал-мульк. 
Подобно Мир-Али-Ширу, он был покровителем знания, почитал
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1ЬЫ., 333. ^ Ц - 7 4 ;

www.ziyouz.com kutubxonasi



МИР-АЛИ-ШИР И ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

шейхов и ученых; ему посвящен один из главных исторических 
трудов этой эпохи, история Герата Му'ин-ад-дина Мухаммеда 
Исфизари.1 Подобно Меджд-ад-дину, он казался другом угне
тенных; при его доме не было ни хаджиба, ни привратника, 
каждый мог свободно входить к везиру и приносить ему жалобу. 
У него было два сына, ходжа Кемаль-ад-дин Хусейн и ходжа 
Рашид-ад-дин Амид-ал-мульк; первый отличался умом и красно
речием, второй сверх того отличался военными качествами; оба 
принадлежали к числу приближенных султана. Сам везир носил 
титул: доверенное лицо мощной державы (оу>иЛ о **')-2

Низам-ал-мульк недолго сохранял власть; причиной па
дения его и его семьи были, во-первых, продолжавшиеся 
интриги в чиновничьем мире, во-вторых, начавшиеся смуты 
в самом царском семействе. Низам-ал-мульк когда то действо
вал вместе с Афзаль-ад-дином, но теперь не был, повидимому, 
расположен делиться властью; вернувшийся к власти брат 
Афзаль-ад-дина Амин-ад-дин Махмуд навлек на себя гнев Ни- 
зам-ал-мулька, был подвергнут заключению и только „после 
одного или двух лет“ мог бежать из тюрьмы в женской одежде; 
после этого он до возвращения своего брата скрывался.3

Смуты в царской семье начались с ничтожного повода. 
Во время возобновившейся бесцельной войны с  Гиссаром Бадиг- 
аз-заман по желанию отца пришел на театр войны с  отрядом из 
Астрабада, оставив там своего сына Мухаммед-Мумина. После 
окончания войны Бади'-аз-заман был назначен правителем Балха, 
но против его ожидания его сын не был оставлен правителем 
Астрабада; Султан-Хусейн пожаловал Астрабад другому сыну, 
которого любил больше других,4 Музаффар-Хусейну. Это выз
вало разрыв между султаном и его старшим сыном, давшим сво
ему сыну приказ препятствовать, хотя бы силой, вступлению в 
Астрабад Музаффар-Хусейна. В 1497 г. Мир-Али-Шир ездил в 
Балх к Бади'-аз-заману уговаривать его подчиниться отцу; миссия 
потерпела неудачу вследствие проявленного султаном коварства: 
одновременно с  ведением переговоров он послал в Балх тай
ный приказ схватить царевича, и этот приказ попал в руки Бади'-

1 Шеи, Рега. Мап., 206. 253. 3 1Ы<1., 333 наверху.
4 Так о нем говорит Бабур (СМ 5,1,166), прибавляющий, что у самого царе

вича не было ни качеств, ни поступков, которые заслуживали бы любви.
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аз-замана. Мир-Али-Шир вернулся в Герат. Царевич выступил 
против отца и 2 мая 1497 г .1 был разбит; по случайному совпа
дению его сын Мухаммед-Мумин на следующий день был взят 
в плен в Астрабаде Музаффар-Хусейном и отправлен в Герат, где 
в сафаре 903 г.2 (с  29 сентября 1497) был заключен в цитадель 
Ихтияр-ад-дин. Мать Музаффар-Хусейна Хадиджа-бики в лагере 
на Мургабе, при участии Низам-ал-мулька и его сыновей, выр
вала у султана в пьяную ночь приказ убить внука; на другое 
утро султан опомнился и отправил в Г ерат гонца с  новым прика
зом, в отмену первого, но оказалось слишком поздно. Мир-Али- 
Шир в то время совершал паломничество в Мешхед и только 
после возвращения узнал о  случившемся. Хондемир3 уверяет, 
что несколько раз слышал в эти дни от Мир-Али-Шира предска
зание, что убиение царевича будет иметь такие же последствия, 
как в свое время убиение Меджд-ад-дина Багдади, с  которым, 
как известно, связывали нашествие Чингиз-хана.4 Предсказание 
Мир-Али-Шира было потом отнесено к нашествию узбеков.

В мае 1498 г .5 неожиданно вернулся в Герат ходжа Афзаль- 
ад-дин или, как его называли, ходжа Афзаль, слышавший в за
падной Персии, что о  нем милостиво вспоминает султан и то
скует Мир-Али-Шир. Султан очень обрадовался его приезду, тем 
более, что со  времени убиения внука охладел к Низам-ал- 
мульку (об охлаждении к Хадидже-бики ничего не говорится). 
Афзаль тотчас показал себя врагом Низам-ал-мулька. В воскре
сение 13 мая6 был подвергнут заключению Имад-ал-ислам, брат 
жены Низам-ал-мулька („  дядя его сыновей со стороны матери “ ), 
занимавший должность везира в течение 20 лет (следовательно, 
и при Меджд-ад-дине).Это было первым признаком утраты Низам- 
ал-мульком расположения султана. В начале шавваля (с  23 мая) 
ходжа Афзаль уже был назначен везиром. Султан находился 
в лагере Уланг-нишин, ожидая нового нападения Бади'-аз-за- 
мана (он занимал в то время южную часть Авганистана и соби
рался отомстить за сына); против него был послан отряд в Исфи- 
зар, при отряде находился и „военный" сын Низам-ал-мулька,

1 29 ша’баНа 902, во вторник ( 262).
2 1ЫА, 264. 3 цаа., 265.
4 Туркестан в эпоху монгольского нашествия, II, 403 и сл.
5 В середине рамазана 903 ( < — 267).  6 21 рамазана (Ош!.).
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Амид-ал-мульк; везир и Мир-Али-Шир оставались с султаном в 
лагере. Султан по поводу все более обнаруживавшихся престу
плений Низам-ал-мулька посоветовался с Мир-Али-Широм; было 
решено подвергнуть аресту с конфискацией имущества всю семью 
Низам-ал-мулька. В начале июня1 Низам-ал-мульк и его род
ственник Низам-ад-дин Курд были арестованы в Уланг-нишине, 
в Исфизар был послан гонец с  приказом арестовать и привезти 
в Герат Амид-ал-мулька, сам Мир-Али-Шир отвез в Герат и пе
редал начальствовавшему там мирзе Ахмеду приказ арестовать 
другого сына Низам-ал-мулька, Кемаль-ад-дина, и сыновей 
Низам-ад-дина Курда, также сына сестры Низам-ал-мулька, 
придворного летописца 5^ 5) Абд-ал-Азиза. В связи
с  Низам-ал-мульком упоминается еще другой придворный лето
писец, повидимому, избежавший ареста, Кемаль-ад-дин Абд-ал- 
Васи' ан-Низами,2 о  котором сам Мир-Али-Шир еще в своем 
сочинении о Джами говорит с  большим уважением; Мир-Али-Шир 
называет его среди лиц, записывавших чудеса Джами.3 По рас
сказу Хондемира, Абд-ал-Васи' в начале царствования Султан- 
Хусейна подобно многим другим (Мир-Али-Ш ир4 называет из 
них ходжу Мае уда Куми, написавшего на эту тему 12000 сти
хов), задумал написать историю султана, но султан не одобрил 
его сочинения за слишком большую подражательность слога. 
Меджд-ад-дин любил его за веселый характер и остроумный 
разговор, потом он пользовался таким же расположением Ни
зам-ал-мулька и его двух сыновей и в честь их сочинял 
стихи.

Арестованные были заключены в цитадель Ихтияр-ад-дин. 
В одну из ночей сыновьям Низам-ал-мулька удалось бежать, но 
на другое утро они были схвачены и снова отведены в тюрьму. 
В середине зу-л-ка'да (в начале июля) на имя мирзы Ахмеда 
и тоже находившегося в Герате эмира Абд-ал-Халика был получен 
приказ султана, тотчас приведенный в исполнение; в цитадель 
был впущен палач и отрубил голову сыновьям Низам-ал-мулька 
на глазах отца, потом самого Низам-ал-мулька подвели к во
ротам цитадели и содрали с  него кожу. В тот же день были

1 В середине шавваля (Пш!.). 2 О н е м ^ —Л  338.
3 Перевод у Белена, ]МоЫсе, 344.
4 |_?-Лзгл 22 б. Ср. также 336, где о 1

как о поэте и как о человеке, близком к Мир-Али-Ширу.
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постигнуты гневом султана (т.-е., вероятно, были казнены) счи
тавшиеся приверженцами Бади'-аз-замана ходжа Имад-ал-ислам,. 
ходжа Абд-ал-Азиз, Низам-ад-дин Курд и Махмуд-шах Ферахи.1

Полновластным министром сделался „устранивший всех 
своих врагов “ 2 ходжа Афзаль; для него была придумана формула 
обращения, столь же сложная, как формула обращения к Мир- 
Али-Ш иру: АэЧгПэ

и)--®*' Высшего отличия он удостоился
уже после смерти Мир-Али-Шира, когда он был причислен 
к эмирам и нойонам, с  оставлением везиром, т.-е. соединил 
гражданскую власть с  военной; по словам Бабура, это произошло 
тогда, когда Бабур прибыл в Кабул, т.-е. в 1504 г.3 Прямых 
известий о том, остались ли отношения между ним и Мир-Али- 
Широм дружественными, повидимому, нет, косвенные указания 
говорят против этого. Среди сановников, бывших сначала 
друзьями, потом врагами Афзаля, был эмир Мубариз-ад-дин 
Мухаммед Вели-бек, часто упоминаемый вместе с  Мир-Али- 
Широм. По словам Хондемира, ходжа Афзаль одержал полную 
победу над эмиром и лишил его всякого значения.

Султан оставался летом 1498 г. в Уланг-нишине. Еще до 
решения судьбы Низам-ал-мулька, в пятницу 24 шавваля 
(15 июня)4 пришло известие о приближении Бади'-аз-замана; 
Мир-Али-Шир вместе с Мубариз-ад-дином и некоторыми дру
гими по приказу султана собрал силы, стоявшие в Герате, и в 
тот же вечер выступил с ними по направлению к лагерю султана. 
Нападение Бади'-аз-замана последовало, повидимому, на другой 
день5 и было отбито. Султан после этого оставался в Уланг- 
нишине, между ним и Бади'-аз-заманом велись переговоры, при
чем один раз, во вторник 28 августа,6 Мир-Али-Шир ездил из 
Герата в лагерь, куда прибыл на следующий день, и уговорил 
султана согласиться на такие условия, которыми мог бы удовле
твориться и Бади'-аз-заман. Султан в пятницу 31 августа 
выступил из лагеря и в понедельник 3 сентября7 вернулся 
в Герат.

1 268. 2 (Пне!.).
3 С М 3 , 1, 177.’ 269- белен, Кобсе, 207.
5 В тексте __, 270 указано 25 ша'бана, также в Ы-оЛ у

но это, очевидно, ошибка вместо
6 10 мухаррема 904 279).
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Осенью 1498 г. произошло восстание двух сыновей Султан- 
Хусейна в Мерве и А биверде; 19 декабря1 султан выступил про
тив Мерва, оставив в Герате своего сына Мухаммед-Касима, 
Мир-Али-Шира и эмира Абд-ал-Халика. Осада Мерва продолжа
лась 3— 4 месяца, после чего между отцом и сыном (его имя 
было Абу-л-Мухсин) было заключено „нечто в роде мира". 
Во время этой осады Мир-Али-Шир отправился в Мешхед и оттуда 
послал упомянутого выше придворного врача Абд-ал-Хайя 
к Султан-Хусейну с просьбой разрешить ему совершить паломни
чество в Мекку. В Мешхеде раньше находился другой сын сул
тана, Хайдер-Мухаммед-мирза; по поручению отца он должен 
был итти с эмиром Ш ейх-Ахмедом Сухейли на Абиверд; отряд 
был разбит и вернулся в Мешхед уже во время пребывания там 
Мир-Али-Шира, который оказал поддержку царевичу и эмиру. 
Абд-ал-Хай привез из лагеря под Мервом ответ, где говори
лось в милостивых выражениях о намерении Мир-Али-Шира, но 
давался совет отложить паломничество до окончания беспоряд
ков, происходивших тогда в туркменских владениях, а пока 
прибыть в лагерь султана. Мир-Али-Шир посоветовался с  меш
хедскими сейидами; все единогласно решили, что ему надо ехать 
и постараться устроить примирение между отцом и сыном. Мир- 
Али-Ш ир поехал ранней весной 1499 г.; на пути в Мерв, в пре
делах Серахса, он узнал, что мир уже заключен, причем в этом 
принимал участие его брат Дервиш-Али, ездивший от султана 
в Мерв по просьбе самого царевича. Вскоре в Серахс прибыл 
сам Султан-Хусейн; свидание с  ним Мир-Али-Шира произошло 
в месте Базиргантюбе („холм  торговцев"). Через 2— 3 дня Мир- 
Али-Ш ир получил разрешение вернуться в Герат, причем ему 
было сказано, что пока он останется во владениях султана, все 
его просьбы будут исполняться. Прибыв в Герат, Мир-Али-Шир 
собрал около мазара Казергах1 2 главных сейидов, казиев, шейхов 
и ученых, щедро угостил их и просил оказать ему содействие на 
пути дервишства и отшельничества.3

Из всего этого видно, что Мир-Али-Шир не считал своего

1 В среду 5-го джумада I (Пэм!., 280).
2 Название объяснено в „Историко-географическом обзоре Ирана", 40.
3^ ^ и Л  281. У  Белена (Ыобсе, 209) только „бй ассиеПН ауес

епбюизЁазте раг 1ез зауап1з е! 1ев и1ётаз, аихчие1з Я сЬппа ип т а § ш ^ и е  
Ьапцие1 “.
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положения прочным и собирался покинуть не только службу, но 
и владения султана. В том же 1499 г. султан нанес ему еще 
более тяжкий удар, предав смерти его двоюродного брата.

Хайдер после своей опалы в 1488 г. сделался дервишем 
не только на словах, как Мир-Али-Шир, устроил обитель в ме
сте Чешме-и-махиян („рыбий источник “ ). около гератского 
намазгаха; раз или два (в день) он проходил по гератским 
базарам в одежде странствующего отшельника (календара),1 
собирая деньги и припасы для своей обители. Впоследствии он 
ушел в Балх, где ему оказал покровительство правивший там 
с  1497 г. сын султана Ибрагим-Хусейн. Хайдер поселился в оби
тели Сияхийе (может быть Сипахийе), приняв на себя все расходы 
по ее содержанию. Однажды некий Дервиш-Вели, пользовав
шийся расположением царевича, вошел в обитель, не испросив 
разрешения Хайдера; Хайдер велел дать виновному 200 ударов1 2 
и заставить его служить в кухне. Царевич, конечно, пришел 
в гнев; Хайдер бежаль в Кундуз к Хусрау-шаху, принявшему его 
с  большим почетом. В 1499 г. Хусрау-шах вторгся во владения 
Султан-Хусейна и осадил Балх, Султан-Хусейн двинулся из 
Серахса на помощь сыну, Хусрау-шах снял осаду и вернулся в 
Кундуз, откуда послал к Султан-Хусейну для переговоров Хай
дера. В лагере Султан-Хусейна Хайдер был обвинен в том, что 
подстрекал Хусрау-шаха к войне с султаном, арестован и через 
несколько дней убит. Когда весть об этом пришла в Герат 
к Мир-Али-Ширу, он был очень огорчен; посланные им люди 

у  привезли тело Хайдера из стоянки Баба-Хаки, где он был убит, 
V  в Герат и похоронили его в построенной им обители. Мир-Али- 

Шир оказал поддержку детям и родственникам убитого.3
Огорчение Мир-Али-Шира не доходило до такой степени, 

чтобы отказаться служить султану и не являться на его зов, 
когда требовался его совет.4 Война с  сыновьями стала прини
мать опасный для султана оборот. Из Баба-Хаки ему пришлось 
опять итти на Мерв и Абиверд; мервский царевич ушел в А би-

1 Хондемир его так и называет: 2
3^ -'-“-И 282. Этот эпизод, столь характерный для отношений

между султаном и Мир-Али-Широм, у Белена опущен совсем.
4 Около того же времени, в джумада I 905 (декабрь 1499) Мир-Али-Шир 

написал свой последний труд ; о Султан-Хусейне в этом труде
говорится в таких же восторженных выражениях, как в других.
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верд, оба царевича вместе отступили, потом разбили пресле
довавший их отряд, потом сами были разбиты, мервский царевич 
вернулся в свой город, абивердский отправился в Астрабад, где 
правил другой мятежный сын Султан-Хусейна Мухаммед-Хусейн, 
султан пошел на Астрабад, занял и этот город и провел там 
15 дней. В Герате был оставлен начальником эмир Мубариз-ад- 
дин, именно в то время, как уверяет Хондемир,1 находившийся 
на вершине могущества; от него пришло в Астрабад известие 
о  новом восстании Бади'-аз-замана, заставившее султана быстро 
вернуться на восток, возвратив власть в Астрабаде Мухаммед- 
Хусейну. Меры для защиты Герата вместе с  Мубариз-ад-дином 
принимал и Мир-Али-Шир, он же, когда пришла весть о  прибли
жении войска султана, отправил послов к Бади'-аз-заману 
и убедил его отказаться от  войны с  отцом. У султана, однако, 
оказалось гораздо меньше сил, чем у его сына; посоветовавшись 
с  Мир-Али-Широм, султан согласился уступить Бади'-аз-заману 
Балх и область от Аму-дарьи до Мургаба, причем в хутбе 
рядом с именем Султан-Хусейна должно было произноситься 
имя Бади'-аз-замана. Даже Хусрау-шах признал верховную 
власть Бади'-аз-замана и согласился ввести его имя в хутбу и 
в надпись на монетах в Кундузе, Баглане, Термезе, Гиссаре, 
Кабадиане, Хутталяне и Бадахшане.2

В мухарреме 906 г. (с  28 июля 1500) Султан-Хусейн 
выступил в поход на Астрабад против вновь восставшего Мухам- 
мед-Хусейна; Герат и на этот раз был поручен Мир-Али-Ширу 
и эмиру Мубариз-ад-дину. На этот раз осень и зима прошли для 
Герата спокойно, но именно в это время происходила решительная 
борьба за Самарканд с узбеками; Шейбани сначала захватил 
Самарканд и умертвил владетеля Султан-Али, потом временно 
должен был уступить город молодому Бабуру и только в 1501 г., 
уже после смерти Мир-Али-Шира, окончательно присоединил 
Самарканд к своим владениям. Вполне естественно удивление 
Бабура,3 что такой опытный царь, как Султан-Хусейн, лучше 
всех других знавший действия Шейбани, не принял участия 
в этой борьбе и не оказал Бабуру никакой помощи; казалось, 
что поход на Самарканд был бы естественнее, чем бесцельный 
поход на Астрабад, скоро кончившийся примирением; Б елен  на-

1 283. 2 1ЫА, 286.
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зывает этот поход „  военной прогулкой О т Бади'-аз-замана тоже 
не пришло никакой помощи. О  Мир-Али-Шире Бабур только гово
рит, что получил от него в Самарканде письмо и сам написал 
ему, потом послал еще турецкое стихотворение, на которое уже 
не успел получить ответ.2

В понедельник 28 декабря3 пришло известие о возвращении 
султана; встретить его и его войско, как часто бывало и прежде, 
поехал Мир-Али-Шир, но на этот раз встреча имела для него 
роковые последствия. Оба, султан и его приближенный, тогда 
уже дошли до полной дряхлости, хотя Мир-Али-Ширу было 
всего 60 лет, султану 62; сравнительно с султаном Мир-Али- 
Шир мог считаться более крепким: он мог садится на коня, 
тогда как султан передвигался только на носилках. В чет
верг 31 декабря произошла встреча; когда Мир-Али-Шир 
сошел с  коня, чтобы подойти к носилкам султана, он не мог 
итти один и опирался на плечи двух спутников. Он мог подойти 
и поцеловать руку султана, но тут же присел и не мог ни встать, 
ни ответить на слова государя. Приблизительно в таком же 
виде это происшествие стало известным Бабуру, по словам 
которого Мир-Али-Шир мог поздороваться с  султаном, но не 
мог встать.4 Его положили на носилки; между врачами произо
шел спор, в который вмешался и молодой тогда историк 
Хондемир, находившийся при Мир-Али-Шире в последние дни 
его  жизни. Одни хотели оставить больного на месте и только 
после выздоровления везти его в Герат (такого мнения, пови- 
димому, был и Хондемир), другие, в том числе и первый меди
цинский авторитет, Абд-ал-Хай Туни (Хондемир, здесь не
сколько презрительно говорит о нем, что он „тож е имел при
тязания на медицинские познания"),5 настаивали на том, чтобы 
отправиться в Герат немедленно и там созвать врачей на 
консилиум. Остановились на втором решении, но по дороге 
больному стало хуже, по настоянию Хондемира было решено при
нять меры немедленно, но, пока пришло разрешение от султана, 
успели пройти еще три фарсаха, и „ случай был упущен “ ; попро
бовали пустить кровь, но безуспешно, и в воскресенье 3 января 
1501 г. последовала смерть. 1

1 Кобсе, 211. 2 СМ5, I, 866 и ел. 3 5 джумада II 288).
4 СМ8, I, 171 б. 3 А*. "
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П охороны 1 были совершены с  большой торжественностью. 
В них приняли участие государь и (с другими женами его) ца
рица Хадиджа-бики, та самая, которую называли виновницей 
несчастного события в царской семье, так резко осуждавшегося 
Мир-Али-Широм. Султан провел три дня в трауре в доме покой
ного; для погребения было избрано место к северу от построен
ной Мир-Али-Широм соборной мечети; торжественные поминки 
состоялись на седьмой день к северу от  гератского намазгаха, 
в месте Хауз-и-махиян („рыбий бассейн"); вероятно, имеется 
в виду тот же „рыбий источник" (Чешме-и-махиян), где были 
обитель и могила Хайдера. Поминки представляли картину не
виданного стечения народа. Для султана был устроен шатер 
с  семью ступенями, куда потом были подозваны многие из 
присутствовавших (конечно, более знатные), и султан обратился 
к ним с  ласковыми словами, уговаривая их терпеливо переносить 
общую утрату. Б е л е н 2 3 представляет себе это в виде торжест
венно произнесенной султаном речи; более вероятно, что имеется 
в виду обращение „ с  милостивыми словами" к отдельным лицам.

Историческое значение Мир-Али-Шира, помимо его собствен
ной литературной деятельности, заключается в его постройках 
(вопрос о том, представляют ли они, как целое, какие-нибудь 
особенности, например, сравнительно с  постройками эпохи Шах- 
руха, кажется, специалистами еще не ставился) и в особенности 
в его меценатстве. В этом отношении не может быть сомнения 
в заслугах вельможи, с  именем которого связаны имена истори
ков Мирхонда (умер в 1498 г. в возрасте 66 лет; Мир-Али-Шир 
сам говорит,8 что Мирхонд приступил к своему большому исто
рическому труду по его просьбе) и Хондемира (родился около 
1475 г., умер в 941 г. х., т.-е. в 1534 или 1535 г.), художника Бехзада 
и многих других. Разумеется, не всякая просьба встречала 
отклик со  стороны мецената, не всем удавалось до конца сохра
нить его расположение. Б роу н  в предисловии к своему изданию 
антологии Даулетшаха приводит характерные слова автора о  той 
нужде, которую ему приходилось терпеть, и столь же харак
терные слова о  Даулетшахе Мир-Али-Шира, которому Даулет- 
шах, очевидно в надежде приобрести его расположение, посвятил

39. Белен, Кобсе, 215 и с
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длинную касиду. Мир-Али-Шир хвалит Даулетшаха за то, что 
он, несмотря на свое знатное происхождение (он был племян
ником некогда полновластного бека Фирузшаха, т.-е. двоюрод
ным дядей одного нз знатных беков царствования Султан- 
Хусейна, Абд-ал-Халика), довольствуется небольшим доходом 
и живет в уединении, предаваясь книжным занятиям; тут же 
говорится о  дошедшем до Мир-Али-Шира известии о  смерти 
Даулетшаха, как о  непроверенном слухе.

Интересы Мир-Али-Шира были разносторонни; он зани
мался, кроме поэзии, музыкой и каллиграфией и в своем сочи
нении говорит не только о  поэтах, но и о  художниках. О собое 
место отводится как у Мир-Али-Шира,1 так отчасти у  исто
риков, каллиграфам, составлявшим надписи для больших по
строек. Среди мастеров, находившихся на службе у Мир-Али- 
Шира и оставшихся им недовольными, упоминается живописец 
(наккаш) Хаджи-Мухаммед —  может быть, тот самый красивый 
любимец Мир-Али-Шира, „ангел в человеческом образе", бывший 
ему „вместо сына, даже еще дорож е".1 2 Он достиг большого 
совершенства в выделке фигур и в позолоте; некоторое время 
он занимался приготовлением фарфора и после долгих опытов 
стал изготовлять сосуды, очень похожие на китайские, хотя 
всетаки несколько менее чистого цвета. При Мир-Али-Шире 
он был библиотекарем и поставил в библиотеке часы в виде 
ящика 1 л ), в котором была фигура с палкой в руке,
дававшая знать по числу ударов, который час (в два часа разда
валось два удара и т. п.). Недовольный Мир-Али-Широм, 
Хаджи-Мухаммед в 904 г. (1498— 1499; дата, вероятно, не 
вполне точна, должно быть 905) во время осады Герата Бади'-аз- 
заманом ушел от Мир-Али-Шира к царевичу, занял при нем ту 
же должность библиотекаря и умер в первые годы после узбец- 
кого завоевания.3

Особенно недоволен Мир-Али-Широм был поэт и историк 
Бенаи,4 которому было суждено погибнуть в 918 г. (1512) при 
взятии города Карши и избиении жителей. Поссорившись с Мир-

1 15 а о надписи на крепости 'Имад (ср. Улугбек, 123); л. 23б о 
надписях на каком-то здании Аксарай, построенном при Абу-Са'иде.

2 (_у-Л=2« 57 б; ср. выше стр. 127. 342 и сл.
4 О  нем А. Н. Самойлович, ЗВО, XIX, 0164 и сл.
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МИР-АЛИ-ШИР И ПОЛИТИЧЕСКАЯ жизнь

Али-Ш иром, Бенаи ушел в Ирак к султану Я'кубу, после 
этого „лю бовь к родине" (он был уроженцем Герата) привлекла 
его вновь в Хорасан, где он опять не ужился с  Мир-Али-Широм 
и ушел в Самарканд; там его хорошо принял Султан-Али; после 
крушения владычества тимуридов в Туркестане он присоеди
нился к узбекам.1 Мир-Али-Шир * говорит о  Бенаи как о  чело
веке необыкновенно способном и знающем, даже „  несравненном 
во всех науках", но надменном и мнительном; поэтому2 3 ($ю) он 
вступил на путь бедности, но не выбрал себе наставника, 
а предавался этому делу, как ему приходило в голову, и не 
извлек из него никакой пользы. Не имея возможности остаться 
в  Герате вследствие ссор  с  жителями, он ушел в Ирак (оче
видно, эти слова написаны до возращения Бенаи в Хорасан), 
но, так как он —  способный человек, то есть надежда, что 
бедствия научат его душевному сокрушению и скромности. 
К этому надо прибавить, что Бенаи был из людей среднего 
сословия (^ и Л  1>1« 1̂ \), чем, может быть, тоже были склонны 
объяснять его повышенное самолюбие в сношениях с  вель
можами. Однако, рассказ Бабура4 о  поводе второй размолвки 
С Мир-Али-Широм, когда Бенаи ушел на Герата в Самарканд, 
заставляет предполагать, что Бенаи только был виновен 
в резком ответе на едва ли уместную шутку вельможи. Мир- 
Али-Ш ир однажды играл в шахматы, протянул ногу, случайно 
коснулся зада Бенаи и заметил (по-персидски)! „Н е  беда; 
в Герате, если протянуть ногу, непременно коснешься зада 
какого-нибудь поэта". Ответ Бенаи (тоже по-персидски) не 
поддается переводу и, повидимому, содержит намек на половое 
извращение у Мир-Али-Шира.

Когда Шейбани взял Герат, он, очевидно, имел преувели
ченное представление о  меценатстве хорасанских правителей 
и вельмож и о  богатствах, будто бы накопившихся вследствие 
этого у поэтов; поэтому Бенаи было поручено добыть у них 
денег. Стремление Бенаи найти золото у никогда не видавших 
золота поэтов вызвало по его адресу злой стих, тоже не вполне 
приличный.3

2 34 б и сл. (имя Бенаи в рукописи пропущено).
3 . * СМ3, Г, 180. * 1ЫА, 206.
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Характерен тоже рассказ1 о столкновении между Мир-Али- 
Широм и ходжей Ала-ад-дином Али Сани'и, поэтом и в то же 
время одним из чиновников Султан-Хусейна. Он считался спо
собным человеком; как чиновника, его называли притеснителем 
простого народа; вельможи, в том числе Мир-Али-Шир, нена
видели его за интриги. Однажды он по адресу Мир-Али-Шира 
произнес персидский стих, в котором видели издевательство 
„Завтра, когда на ристалище ударят мечи, станет известной 
сила руки Али-Ш ира“ . Наконец, против Сани’и удалось восста
новить султана, и по его приказанию однажды есаул сбил с го
ловы Сани'и его высокую чалму; Мир-Али-Шир, обратясь 
к султану, произнес по-персидски стих: „ Ношу головы ты облег
чил, облегчи тоже ношу шеи“ . Сани'и подвергся заключению, 
в котором провел шесть лет и написал много сочинений. В это 
время он сочинил для Мир-Али-Шира газель, начинавшуюся 
стихом: „ Т о , что никогда не доходит до тебя, это— моя жалоба, 
то, что никогда не проходит по твоему сердцу, это —  воспоми
нание обо  мне". Но Мир-Али-Шир остался непреклонен.

Султан-Хусейн и его столица не надолго пережили Мир- 
Али-Шира. Победу узбеков облегчило безумие царских вельмож, 
отмечаемое и Бабуром,* после смерти Султан-Хусейна объявив
ших царями одновременно двух ненавидевших друг друга царе
вичей, Бади'-аз-замана и Музаффар-Хусейна. В 1507 г. Герат 
уже был в руках узбеков; в центре тимуридской культуры во
царился „не видавший (света) деревенщина", как называет его 
Бабур.3

Известны красноречивые слова Д ози ,4 по поводу испанских 
событий XI в., о  том, как „сердце разрывается" (1е соеиг зе 
1еп<1) при виде посрамления утонченной культуры варварами 
и наглыми выскочками. В наши дни эта чувствительная риторика 
отжила свой век, и можно говорить более спокойно о гибели 
того, что, как все в природе и в человеческой жизни, носит 
в себе самом задатки гибели. Лучшее в человеческой культуре 
не погибает, а передается следующим поколениям, в том числе 
и лучшие достижения утонченной городской культуры. Самому

1 У  Хондемира,г -- Л  332. 2 СМ5, I, 183.
3 1Ы<1., 206: соо> Цу
4 КесЬегсЬек виг ГЫвЫге е* 1а ННегаЪи-е 8е ГЕвра^пе 3, I, 276.
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Шейбани приписываются слова об истине, которая „яснее солнца 
й ' несомненнее вчерашнего дня", что со  времени пророка „д о  
наших дней" не было царя более знающего, умного и утон
ченно-образованного, чем Султан-Хусейн.1 Эти слова, если они 
вообще были сказаны, представляют дань уважения не столько 
к личности Султан-Хусейна, которого Шейбани, вероятно* 
мало знал, сколько к утонченной культуре созданного им и его 
сподвижниками Гёрата, города, которому, по убеждению Бабура, 
не было равного во всем мире.

С П И С О К  С О К Р А Щ Е Н И Й

■, Абд-ар-Реэзак— цитуется по рукописи Унив. № 157.
ЗВО — Записки Восточного Отделения Русского Археологического Обще

ства;
• Н икитский — М. Н икитский, Эмир-Нйзам-эд-дин-Али-Шир, в госу

дарственном и литературном его значении, СПб. 1856.
Улугбек — В. Бартольд , Улугбек и его время, Петроград, 1918 (Зап. Росс. 

Акад. Наук, 8-я серия, по Ист.-Фил. Отд., т. XIII, № 5).
СЬгез(:ота4Ые еп 1игс опеиЫ, сои1епап! рЬдоеигз оиуга^ез <1е 1'Епнг АН- 

5сЫг, раг М. Оиа1гетёге,'1-г 1азс1си1е, Рапз 1842.'
Оауба1зЬаЬ—  ТЬе ТабЬМгаб! вЬ-зЬи'ага ,е*с., еб. Ьу. - Е/ С. Вгомгпе, 

Ьопбоп-Ье1бе 1901.
Е1 —  Епгук1ораеб1е без Ыаш.
С М 5  —  С!ЬЬ Метопа! Зепез.
]А  — Зоита1 Аз!абцие.
Иобсе — ВеПп, Кобсе Ыо^гарЫчие е! Шёгайе зиг М1г-А11-СЬн--Ыеуаи, 

]А  XVII (1861), 175—256, 281—357. Цитуются страницы журнала, а не 
отдельного оттиска.

51аззе1 КатёЬ —  81аззе1 КатёЬ, Тгайё бе ^оиуегпетеп(, сотрозё раг 1е 
ушг № г а т  ои1-тои1к, 1ех1е регзап, ёб. раг СЬ. ЗсЬе1ег, Рапе 1891 (РиЫ. бе 
ГЕсо1е без Ьап^иез опепЬ у у̂. Ш-е зёпе, уо]. VII).

ТапкЬ-1-КазЫб1 —  ТЬе ТапкЬ-1-КазЬ1б1 о! Мнг2а МиЬаттаб На1баг, 
Ои^ЫЛ. Ап еп$гНзЬ уегыоп еб. Ьу N. ЕПаз, Л е  *гапз1абоп Ьу Е. Э. Ковз, 
Ьорбоп 1895.

1 Васыфи рук. Аз. Муз. 568 Ьа, л. 303 а и сл.
о ’**'*^ су* су^ $  Су* о **"5 с *?.' ^

'•^А <_!>' ел» о Ц )  3'
О у кз С^и»15 )^**оЦ$ с * * о ! ^

(з!с)
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20М С — 2ейзсЬпЙ йог ОеиЬсЬеп МоггеЫапсКэсЬеп Сезе11эсЬаН.
2N — ТЬе 2аГагпашаЬ Ьу Мац1апа ЗкаНиййт (зю) ’А11 о! Уагй, ей. Ьу 

Маи1алу1 М и Ь а тта й  ПаЬйай, Са1сийа 1887—8.
Хондемира, цитуется по индийскому (бомбейскому) изданию; 

ссылки на страницы все относятся к 3-му 3-го л1^°.
1-А-вЛ ч Мирхонда, т. VII; я пользовался тегеранским изданием

1270 г. х. 3
0 ~о1а«С1 1_у(Лзсл Мир-Али-Шира, цитуется по рукописи Унив. №  618.

—  Сборник статей учеников бар. Розена, СПб. 1897.
—  Сборник №  2, Баку 1926.

К  стр. 103. С  книгой Бува, выход которой в то время ожи
дался, я имел возможность ознакомиться только во время чтения 
последних корректур [Б. В ои у а !, Б'Етр1ге Моп^о1 (2 -ёте  рЬазе), 
Рапз, 1927 —  ЬНзймге с1и Мопс1е риЬИсё зоиз 1а сИгесбоп <1е 
М. Е. Сауащпас, 1оте  VIII*]. Султан-Хусейну в этой книге посвя
щены стр. 162— 180; о  Мир-Али-Шире, кроме того, говорится 
в главе „Ь а  ПНёга1иге 1игдие “ , стр. 205— 207. Книга не пред
ставляет сколько-нибудь существенного шага вперед в науке; 
подобно своим предшественникам, автор не дает сколько-нибудь 
правильного представления ни о царствовании Султан-Хусейна, 
ни о жизни Мир-Али-Шира.
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1. А. А . Семенов. Персидская новелла о Мир-Али-Шире 
„Н еваи", Бюллетень Средне-Азиатского Государственного 
Университета. Вып. 13. Ташкент, 1926, стр. 177— 185.

А . А . Семенову посчастливилось купить на базаре в Таш
кенте рукопись части IV т. Мирхонда, в которой, как это бывает 
во многих средне-азиатских рукописях, помимо основного текста 
содержалось несколько других произведений, ничем между собой 
несвязанных. Среди этих отрывочных записей оказалась дати
рованная 1251 г. х. (1835/6) небольшая повесть на персидском 
языке, излагающая легенду о начале карьеры Мйр-'Али-Шйра 
(под названием ^  ̂  перевод которой А . А .
Семенов и сообщ ает в своей статье. Содержание легенды 
в общих чертах сводится к следующему.

После краткого вступления, повествующего о  том, как 
Мйр-'Али-Шйр путем остроумного ответа Султан-Хусейну из 
богатого помещика превращается в могущественного визиря, 
автор легенды рассказывает трогательное предание о  траги
ческой любви Неваи к молодой красавице Гуль. Неваи, слу
чайно увидев ее на крыше дома, влюбился в нее и добился от 
красавицы и ее отца согласия на брак. Но на другой день мимо 
дома невесты проезжал на охоту сам Султан-Хусейн. Он уви
дел красавицу, воспылал к ней страстью и послал Неваи 
к ее отцу сватать ее для султана. Не смея ослушаться пове
лителя, Неваи выполнил возложенное на него поручение и до
бился согласия девушки. Однако, согласие это было дано ею 
только при том условии, что визирь выполнит все, что только 
потребует от него его бывшая невеста. Перед свадьбой она 
призвала к себе Неваи и приказала ему проглотить снадобье,
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заказанное ею у аптекаря, причем сама она в то же мгновение 
проглотила какое-то другое зелье, заказанное одновременно 
с  первым. При прощаньи Гуль объяснила Неваи, что приняла 
яд, который через сорок дней сведет ее в могилу, а ему дала 
лекарство, навсегда сделавшее его бездетным. Далее идет рас
сказ о свидании влюбленных на тридцать пятый день болезни 
красавицы. Султан-Хусейн случайно узнает, что визирь проник 
в его гарем, но не подает вида и ничего не предпринимает 
против нарушителя своих прав. Неваи же, страшась гнева сул
тана, переодевается в рубище дервиша и бежит в Мекку. Узнав 
о бегстве визиря, султан посылает за ним скорохода, Неваи 
возвращается и оба соперника, объединенные общим горем, 
предают земле прах любимой женщины.

Рассказ этот, по словам А . А . Семенова, написан простым 
и безыскусственным языком и наличием таджикских оборотов 
выдает свое средне-азиатское происхождение. А . А . Семенов 
предполагает, что он возник в народной среде —  по его мнению, 
цель автора была оправдать бессемейную и бездетную жизнь 
Неваи, факт, который был отмечен еще Бабуром и, конечно, не 
мог не поражать мусульман своей необычностью. Предполо
жение это следует признать весьма вероятным, но еще большего 
внимания заслуживает то обстоятельство, что, как весьма спра
ведливо отметил А . А . Семенов, эта повесть доказывает необы
чайную популярность Неваи в Средней Азии. Несмотря на все 
попытки умалить значение Неваи для средне-азиатской лите
ратуры, делавшиеся последнее время на Западе, все же прихо
дится признать, что стихи Неваи, хотя и являются типичным 
продуктом творчества подпавшей под влияние персидской куль
туры турецкой аристократии, но тем не менее они нашли 
широкое распространение среди всех слоев турецкого насе
ления Средней Азии и ознаменовали собой эпоху в литера
турной жизни восточных турок. Новелла эта показывает, 
с какой любовью вспоминали Неваи втечение долгих лет после 
его смерти, и отсюда мы видим, что и широкие массы вполне 
сознавали значение Неваи, как национального поэта и обще
ственного деятеля.

В прекрасном литературном переводе А . А . Семенова но
велла, помимо своего историко-литературного значения, доста
вляет и чисто-художественное наслаждение и ознакомление 
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с  нею должно быть настоятельно рекомендовано всем друзьям 
турецкой письменности.

Отмечу маленькую неточность, вкравшуюся в перевод стихов 
на 180 стр. Сообщаемые два бейта, как показывает различный 
размер, принадлежат двум разным стихотворениям и в одно 
целое соединены быть не могут. В первом полустишии первого 
бейта А . А . Семенов читает но размер допускает только
чтение и в соответствии с  этим перевод должен быть ис
правлен так: „д а  наполнится от  ангелов твой чертог светом..." 
В первом полустишии второго бейта имеется один лишний 
слог против размера, а именно, вместо должно читаться
^))л\, лишнее О , повидимому, является опечаткой, ибо в пере
воде оно не передано.

В заключение нельзя не принести А . А . Семенову искрен
ней благодарности за сообщение в печати этого крайне инте
ресного документа. Е. Бертельс.

2. —  Сборник Азербайджанского Литературного
Общества. Баку, 1926 г., стр. 107.

В ознаменование пятисотлетия от начала литературной дея
тельности Неваи Азербайджанское Литературное Общ ество 
в Баку издало под №  2 своих трудов и посвятило Первому 
Всесоюзному Туркологическому Съезду особый сборник статей 
на турецком языке о Неваи с  приложением его портрета, най
денного несколько лет тому назад в Туркестане.

За кратким редакционным вступлением (стр. 3— 4), в кото
ром указывается, что настоящий сборник является первым ша
гом в предпринимаемом Обществом исследовании чагатайской 
литературы, как части истории турецких литератур, следует 
самая крупная по объему статья проф. Исмаил Хикмета 
(стр. 5— 71) „Эмир Али-Ш ир Н еваи". Первая половина этой 
статьи (стр. 5— 42) посвящена жизнеописанию Неваи и соста
влена, как отмечает сам автор, по известной старинной работе 
о  Неваи французского турколога ВеНп. Вторая половина статьи 
касается языка и творчества Неваи. Автор характеризует Неваи, 
как великого подражателя творениям таких корифеев персид
ской литературы, как Низами, Хосрев Дехлеви, Джами; оста- 
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навливается на взаимных влияниях Джами и Неваи; отмечает 
связь между творчеством чагатайского поэта Лютфи и Неваи, 
а также значение в жизни и литературной деятельности послед
него Хусейна Байкара; касается вопроса о  взаимном влиянии 
в X V  в. османской и чагатайской литератур. Как и другие 
исследователи, И. Хикмет считает Неваи корифеем стихотвор
ной формы, но по силе поэтического чувства ставит выше его 
Фузули, который также находился под влиянием стихотворного 
мастерства Мир-Али-Шира. В отношении силы поэтического 
чувства не ниже и даже несколько выше Неваи стоял, по мне
нию И. Хикмета, его школьный товарищ и впоследствии пове
литель Султан Хусейн Байкара. Повторяя (стр. 58), что Неваи 
нельзя назвать оригинальным писателем, хотя он не был исклю
чительно только переводчиком с  персидского, автор подчер
кивает заслугу Неваи в усовершенствовании чагатайского языка 
(стр. 48, 51) с  оговоркой, что, конечно, и его язык не был чисто 
турецким, а отражал на себе влияние исламского воспитания 
и образования. В статью включены образцы стихотворного 
и прозаического языка Неваи. Следующая статья проф. Чобан- 
заде (стр. 73— 80) „ Неваи — лингвист “ . Коснувшись сначала 
заслуг трех других „великих защитников турецкого языка 
в мире ислама": Махмуда Кашгарского, Ашик-паши и Берга- 
малы Кадри, автор далее отмечает, что, во-первых, представи
тели аристократии у турецких народов с древних времен (орлов
ские надписи) обнаруживали склонность к усвоению чужих 
культур и языков и, во-вторых, турецкий язык в прошлом, а ме
стами и теперь не приобретал господства в городах, почему 
и задерживалось возникновение и развитие литературного турец
кого языка у турецких племен (стр. 73— 76). На страницах, 
посвященных собственно Неваи, как лингвисту (76— 80), осве
щаются его теоретические и практические мысли о турецком 
языке по |^Хя)Л Автор полагает, что недостатком у
Неваи как и у предшествовавших ему защитников турецкого 
языка, было то, что он, призывая турок пользоваться родным 
языком, не выдвигал таких конкретных предложений, как введе
ние турецкого языка в медресе и дервишеские обители или 
как необходимость знания турецкого языка для государствен
ных людей (стр. 79). „Подобная защита языка осталась на 
Востоке вообще неизвестной и только в XIX веке при посред- 
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стве европейцев стала осуществляться в новых восточных 
государствах".

Мирза Мухсин Ибрагими, владеющий западно-европейскими 
языками преподаватель персидского языка и литературы в Ба
кинском Университете, дал статью на турецком языке „Влияние 
на Али-Ш ир Неваи персидской литературы" (стр. 83— 101) 
с введением на тему „В  каком положении находилась чагатай
ская литература до Али-Ш ир Неваи". В начале статьи автор 
дает несоответствующие действительности сообщения о том, 
что за два века до нашей эры уйгуры имели письменность, что 
в V  в. нашей эры они создали богатую и блестящую литера- 
туру, что ныне древнейшим из нам доступных произведений 
уйгурской литературы, написанных уйгурским алфавитом, 
является „ Кутадгу-билиг ", что „ Бахтиар-намэ ", „ Мирадж-намэ “ 
и „Тезкере-и эвлия" также являются памятниками уйгурской 
литературы. Для правильного представления обо  всем этом 
достаточно обратиться к трудам на турецком языке проф. 
Кбпрюлюзадэ. Далее автор касается вопроса о  влиянии персид
ской культуры и на Александра Македонского, и на арабов, 
и на турков (стр. 86— 88), а затем обращается к сравнительному 
изучению Низами и Неваи, причем пред
варительно высказывает (стр. 88), пожалуй, несколько отличное 
от И. Хикмета мнение о творчестве Неваи: „Невозможно не 
видеть во всех произведениях Неваи персидского влияния, но 
это влияние проявлялось не столько в сухом подражании (.л~Ш), 
еколько в писании весьма живых параллельных произведений 
( о з а и м с т в о в а н н ы е  им у персидских классиков вещи были 
им по настоящему переварены и появились на свет в ориги
нальном виде".

Сравнив содержание вышеназванных произведений Низами 
и Неваи, автор (стр. 92) заключает: „В  обоих произведениях 
после „бисмилля", „Ьамд", „мунаджат", „н а 'т " и прочего мы 
видим 20 „мекале", темы коих касаются веры и морали. Во
просы, разрешаемые Низами, в общем являются более высокими 
и глубокими; он старается осветить некоторые из важнейших 
вопросов мистическо-схоластической философии. Неваи, касаясь 
тех же вопросов только настолько, насколько это достаточно, 
чтобы показать свою в них осводомленность, освещает преиму
щественно религиозные и моральные вопросы, подходящие для 
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народных масс и более близкие их ум у". Далее автор касается 
вопросов формы, метра и других, приводя для сравнения ци
таты из^'^М! с>^°  Н и з а м и ,^ Х к х Х о с р е в  Дехлеви^укШ  За *-1 
Джами и Неваи. С  тем, что Неваи писал для народ
ных масс с^ -)>  конечно, согласиться нельзя.

Сборник заканчивается прозаическим и стихотворным пере
водом на турецкий язык, исполненным Мирзой Джелаль Ю суф- 
заде, отзыва Джами о Неваи в заключительной части месневи 
первого „ Искендернамэ “ (стр. 102— 107).

Данные в сборнике отзывы о Неваи, как писателе, пред
ставляются мне, в общем, более близкими к истине, чем прене
брежительный отзыв, брошенный недавно французским ориента
листом Б лош е.1 А . Самойлович.

3. —■ 1926 —  _$Л»), стр. 55.
Его же —  (там же, 1926), стр. 88. Вакфийе. —  Муншаат
(произведения Неваи).

К юбилею Неваи и к Туркологическому Съезду Азербай
джанское Государственное Издательство выпустило в двух 
томиках два прозаических, со стихотворными вставками, про
изведения Мир Али-Ш ира: его литературно обработанную 
вакуфную запись и его руководство по составлению частных 
и официальных документов. К первому томику приложено две 
статьи: одна —  проф. И. Хикмета „Н еваи", другая —  проф. 
Чобанзаде „ О  языке и языкознании Неваи". О ба томика снаб
жены портретами Неваи. Проф. Чобанзаде пишет в своей статье 
(стр. 15), что о  Неваи следует составить томы, но что это не
возможно до критического издания его творений; сообщает, что 
в Узбекистане предполагается издать многие произведения из 
его „кюллиата", и указывает, что настоящие два томика и статьи 
к ним следует рассматривать только как напоминание о  стоя
щих пред нами в отношении Неваи обязанностях. Ни. в той, ни 
в другой статье нет указаний на рукопись, по которой исполнено 
издание, но в статье И. Хикмета в сборнике, изданном Бакинским 
Литературным Обществом, сообщается, что рукопись сочинений

1 Ьез епЫпипигез <1ез шапизспЬ опеп1аих <1е 1а В Ш Ш ё ц и е  №Ыопа1е раг 
Е. В1осНе(. Рапз, 1926, р. 95.
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Неваи приобретена Азербайджанским Г осу дарственным. Изда
тельством. Авторы предисловия не отмечают также, что отрывки 
из обоих произведений Неваи были изданы в 1857 г. в Казани 
проф. Березиным, в т. I его „Турецкой хрестоматии": отрывок 
из ? на стр. 162— 166 (соответствует стр. 37— 40, строка 4 
сверху бакинского издания) и отрывок из на стр. 180—
201 (соотв. стр. 2— 17, строка 7 сверху бак. изд.).

Не будучи, как и отрывки Березина, критическим, бакинское 
издание исполнено по хорошей рукописи и, несмотря на коррек
турные недочеты, должно быть признано в общем удовлетво
рительным. А . С — ч.

4. 'у оЬ  —  у Ь  1926 стр. X V -4-76.
Диван Хусейна Байкара. Цена 60 к.

Выпущенный Азербайджанским Государственным Издатель
ством к Туркологическому Съезду сборник стихотворений 
известного чагатайского поэта, Султана Хусейна Байкара, снаб
жен портретом автора по старой миниатюре и краткими ввод
ными статьями профессоров И. Хикмета и Б. Чобанзадэ. Как 
и в своей статье о  Неваи, И. Хикмет и в данном введении при
знает превосходство Хусейна Байкара над его современником, 
другом и министром Неваи в отношении поэтического чувства, 
лиризма, вкуса и изящества (стр. VIII). В обеих вводных статьях 
указывается, что издание сборника было исполнено с большой 
торопливостью по плохой, спешно приготовленной новой копии 
с рукописи, которая принадлежит известному современному 
узбецкому писателю Фитрату (стр. VIII, XI). Проф. Чобанзадэ 
приводит краткое сообщение о виденной им прекрасной руко
писи дивана Хусейна Байкара в Азиатском Музее, №  292 
(стр. XI— XII), а в конце своей статьи отмечает, что узбецкая 
литература и по содержанию и по форме отделилась от чага
тайской только к концу XIX века. Я считаю, что это отделение 
произошло даже еще позднее, причем местами в Средней Азии 
и поныне продолжает жить и старая чагатайская литература.

В сборнике стихотворений Хусейна из коллекции Фитрата 
127 газелей и 3 муребба, В моем не напечатанном указателе 
стихотворений того же поэта собрано 207 № №  по рукописям 
Азиатского Музея (№  292), Государственной Публичной Библио- 
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теки (№  II— 6—17, копия 1869 г. из Хивы) и бывшей библиотеки 
Учебн. Отд. Мин. Иностр. Дел, ныне принадлежащей Азиатскому 
Музею (№  479, стр. 190— 191 каталога В. Д. Смирнова), а также 
по VIII части Неваи. Сравнительно с моим ука
зателем бакинское издание заключает в себе только одно новое 
стихотворение, по моему счету №  24 (стр. 13): <^1

(_^>5 Подстрочные поправки к тексту,
предлагаемые Фитратом, обычно по проверке оказываются пра
вильными.

Сборник Фитрата дает стихотворения Хусейна в алфавитном 
порядке рифм. Как явствует из этого порядка, стихотворение 
по моему счету №  84 (стр. 48), начинающееся словами:

, относится к числу рифмующих на — , что под
тверждается всеми ленинградскими рукописями, и издатели 
совершенно напрасно прибавили ненужное „ р “ : ‘ ^
и т. д. Рифма эта встречается и у Неваи. Имеются с другой 
стороны нарушения алфавитного порядка (стр. 24: ,3 после Л; 
стр. 27 Л после стр. 59: ' после V ), причем неизвестно, 
были ли эти нарушения в рукописи Фитрата, или внесены позднее.

В общем все-же издание следует признать удовлетворитель
ным. Азербайджанское Государственное Издательство заслу
живает благодарности за популяризацию классических памят
ников чагатайской литературы среди турецких племен.

А . С— ч.

5. Эмир Али-Ш ир Наваи. Сравнительное изучение двух 
языков: Фарсидского и Тюркского. Собрал и переложил на 
Туркменский язык А . Куль-М ухамедов. Туркменское Государ
ственное Издательство. Полторацк (Асхабад). 1925 г. Стр. 90 
т  16°. Тираж 5000. Цена 40 коп.

Известное сочинение Неваи имеющее целью
доказать превосходство в некоторых отношениях турецкого 
языка над персидским и тем содействовать развитию литера
турной деятельности не на персидском, а на турецком языке 
среди турков, было одним из первых, изданных в Европе,1

1 СЬгезГотаШе еп 1игс опепЫ, соп1епап1 ркяеигз оиуга^ев с!е РЕпйг АЬ- 
ЗсЫг, риЪИёз раг М. ОиаГгетёге. 1-ег 1авс1си1е. Рапе, 1841 (издание осталооь 
незаконченным), р. 1— 39.
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и особенно привлекает к себе внимание современных нам пред
ставителей турецких племен. Кокандский литератор, узбек Ашура 
Али Загири, выпустивший в 1917 г. литографированное издание 

^ » ^.дЛ  ^
(Коканд, без указания даты. 

Рукопись переписана 20 декабря 1916 г. рукою издателя, см. 
стр. 39), давая вместо предисловия узбецкий перевод отрывка 
о  Неваи из словаря Сами-бея {ЛЬ'Л , повторяет и слова
этого османского ученого о  том, что о^Х»1Л „является
для нас самым драгоценным, так как написано с  целью доказать 
крайнее богатство и совершенство турецкого языка сравнительно 
с персидским". Издатель газеты Ахмед Джевдет обнаро
довал в 1310 г. х. в Стамбуле османско-турецкий перевод 

Д »* !^  известного турколога Велед Челеби вместе с  био
графией Неваи, составленной проф. Неджиб Асымом (этого 
издания я не видал). Накануне юбилейного года Неваи, в 1925 г. 
появляется, наконец, и туркменское переложение этого популяр
ного среди турков произведения Али-Шира.

Приведенное выше русское заглавие туркменского издания по
мещено на левой стороне обложки, а на лицевой стороне читаем: 
(_3Л^д1Ъ^ о_э
у  у  и ч . Обложка
украшена орнаментом в красках, составной частью коего, есте
ственно, является туркменский ковер.

Автор переложения, туркмен Куль-Мухаммедов, ныне заме
ститель редактора газеты „Туркменистан", человек, не смотря 
на свой молодой возраст, со  сложной и интересной биографией, 
будучи автодидактом, горячо интересуется культурным прошлым 
турецких племен и особенно туркменов и с  увлечением сообирает 
соответствующие материалы, в частности рукописи. В новейшее 
время (1926 г.) он издал, кроме сборника собственных стихо
творений , сборники двух старых туркменских
поэтов: Сеиди и Зелили.

В предисловии (стр. 3— 17) кратко и популярно сообщается 
о  судьбах турецкого литературного языка в Средней Азии 
и пересказывается биография Неваи, причем автор считает 
нужным, ради исторической правды, оговорить (стр. 7— 8), что 
нельзя объявлять всетурецкого писателя из племени барляс 
Неваи ни узбеком, ни туркменом. В примечаниях на стр. 17— 18 
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указывается, что при переложении некоторые арабские слова 
заменялись турецкими и витиеватые восхваления султанов 
и писателей сокращались, но переводчик не упоминает о  том, 
что переложению на туркменский язык подвергались иногда 
и стихотворные вставки на чагатайском языке и при этом на 
метр внимания не обращалось. Пример (изд. К а тр ем ер а , стр. 1; 
туркменское переложение, стр. 20):

. п о - ч а г а т а й с к и
,_5Л>^Ь у*.

п о - т у р к м е н с к и

>улЛд^, ^оЗЬ«*Ц>1

А. Самойлович.
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