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О.Ф. Акимушкин

СТИХОТВОРЕНИЯ НИЗАМИ В АНТОЛОГИИ 
МУХАММАДА "ГАЛЙ СА’ИБА

Исследователи творчества Абу Мухаммада ИлйЗса НизЗмЕ Ганд- 
жавЗ (ум.ок.599/1202-03 г.) до настоящего времени не располагают 
полным собранием его стихотворений, т.е. дйвЗном. поиски которо
го пока еще не дали осязаемых результатов. Ни один из известных 
нам восьми списков* так называемого "ДВвЯн-и Ни?5мВ", к сожале
нию, не представляет собой его полного дивана. Это убедительно 
показал один из лучших знатоков творчества НифЗмл - видный иран
ский ученый Вахид ДастгирдЗ. Он отметил, что все эти списки пе-

* С.НафЗси говорит о девяти списках. См.: м\*алobd-* 1 * * *
j  <*•**%—  L ( _ £ _ci’LiLi
r'tr'c^ < t )rr^ 6 olst?
(далее - H а ф й с 3, Дйв5н).По мнению E.Э.Бертельса,девятый - 
каирский - список не содержит стихов Низами(Б.э.Б в р т е л ь с, 
Избранные труды. Низами и Фуэули, М., 1962, стр.164, прим. 394).

Указание на описание пяти списков приводится нике:
(I) W. Р е г t s с h, Die Verzeichniss der persischen Handschrif- 
ten der KSnlglichen Blbliothek zu Berlin, Berlin, 1888,cTp. 720, 
NS69I. (2-5) S d . S a c h a u  a n d  В. В t h 6, Catalogue of 
the Persian, Turkish, HindflstSnl and Pushtil Manuscripts in the 
Bodleian Library of the Oxford University, pt I. The Persian 
Manuscripts, Oxford, 1889, col. 496-497, NN?618-619. Вышеотме- 
ченным спискам посвящена специальная статья М.Т.Хаутсмы:
М. Т h. Н о u t s ш a, Some remarks on the Diwan of Nizami,- 
"bjab-name". A volume of Oriental studies presented to E.G. 
Browne on his 60th birthday, Cambridge, 1922, стр. 224-227.(4)Рукопись рампурской библиотеки отмечалась дважды: N a z i r  
A h m a d, Notes on the important Arabic and Persian Manuscripts 
found in various libraries in India,- "Journal and Proceedings 
of the Asiatic Society of Bengal", New series, Calcutta, 1919, 
vol. XI? for 1918, ctp• CXCIX- CCCLVI, N * - ^

t J L - > — *,e». (5) Список библиотеки
Бухар в Калькутте: Catalogue raisonne of the Buhar Library, 
vol.I. Catalogue of the Persian Manuscripts in the Buhar Libra
ry, begun by Maul&vi Q&slm Haslr Radawl, revised and commented 
by Maulavl %bd-ul-Muqtadlr Ichan SSheb, Calcutta, 1921, №294.
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8 О.Ф . АКИМУШКИН

реписанн один с другого с многочисленными ошибками и в конечном 
счете восходят к одному далеко не совершенному протографу. Кроме 
того, они в значительной степени (приблизительно наполовину) за
сорены стихами, которые явно не принадлехат перу Битами Гандхав! 
и попали в его диван, видимо, потому, что в поисках стихов НизЗ- 
ми в него включали произведения второстепенных поэтов, житшит в 
разное время - от эпохи поэта до времени Сефевидов - и писавших 
под литературным именем Ня?3ми или Ни?ам^.

Таким образом, только отсутствием полного дивана, по-види
мому, мохво объяснить то обстоятельство, что лирика Ни?3мй в от
личие от его "Пятерицы" мало известна и еще менее изучена. Эта 
хе причина поставила перед исследователями задачу попытаться 
воссоздать (конечно, до известной степени) не дошедший до нас 
лирический ддв5н. отбирая, сопоставляя и анализируя те стихи,ко
торые приписывали выходцу из Гандхи авторы исторических и био
графических сочинений, составители антологий и поэтических аль
бомов. Такая постановка вопроса в свете высказанного является 
естественной и логичной, потому что, не проделав подобной рабо
ты, не установив с достаточной степенью точности подлинные сти
хи Нинами, не отделив от них ему приписываемые и явно подлохные, 
исследователь его лирики всякий раз неизбехно сталкивается с не
преодолимыми трудностями.

Первый шаг к разрешению этой задачи сделал советский ира
нист Ю.Н.Марр, опубликовавший в 1924 г. серию статей со стихами 
Нинами, которые он извлек из двух антологий и двух сборников, 
принаддехащих тогдашнему Азиатскому музею®. Затем,в 1930 г. Ва
хид Дастгирдй помещает в хурнале "Армаган" текст касыды Нинами 
из антологии, составленной персидским поэтом ХУЛ в. Мухаммадом 
{Алй Са’ибом4. Пять лет спустя в том хе хурнале появляется пуб
ликация чешского ученого Яна Рипки, издавшего текст 25 не вызы
вавших сомнения газелей Низами по одной из стамбульских рукопи-

(далее - В а д Д а с т г и р д й ,  Гаядхйна).

® Ю. Н. М а р р. Газель Низами в рукописи Азиатского музея, 
ДРАН-В, 1924, стр. 51-54; е г о  к е, Газели и руба'и Низами, 

приведенные в ьафт иклим,- там хе, стр. 90-93; е г о  к е. Касы
да Низами в рукописи Азиатского музея,- там хе, стр. 95-96.

‘(\f' ̂  ) II JL-> ♦ **Л~~&* г

A c A u P < * J >  •
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сей . И наконец, в 1940 г. Вахид Дастгирди выпустил в свет свод
ный текст дйвсша в полном собрании произведений Ни§1ыя, который 
он назвал "Гандкйна-и Гандкавй" ("Сокровищница ганджинца")®.
Этот сводный текст явился результатом весьма тщательной и кро
потливой работы иранского ученого, привлекшего помимо восьми из
вестных ему списков "Дйван-и Ни?1мй" значительное количество ан
тологий и альбомов, составленных в разное время любителями и це
нителями поэзии, в том числе в "Сафина" поэта Мухаммада еАля 
Табрйзи, носившего литературное имн Са’иб (I0I0-I08I/I60I-I67I).

Это издание явилось значительным шагом вперед в изучении 
лирики Нивами, но признать его отвечающим всем требованиям,предъ
являемым к критическим изданиям текста, видимо, нельзя. Дело в 
том, что издание ДастгирдЕ не документировано, и история текста 
Низами осталась недоступной читателю. Чтобы не быть голословны
ми, укакем на основные, по нашему мнению, недостатки издания. 
Во-первых, полное отсутствие археографического описания исполь
зованных списков дивана и привлеченных антологий; во-вторых,раз
ночтения документированы только на одну четверть: из 58 случаев 
лишь 15 имеют точное указание на список (12 раз - на "Сафина" 
Са’иба, 2 раза - на альбом Халхалй и один - на издание Яна Рин
ки); остальные снабжены только пометой нусха (рукопись); в-тре
тьих, критический подход Ва^йда Дастгирди к издаваемым стихам 
проявился в том, что он разделил их на три следующие группы:
I) подлинные стихи Нинами, 2) вызывающие сомнения и 3) явно не 
принадлежащие ему. Подобное деление можно принимать, можно и 
отвергать. В данном случае этот вопрос, однако, не имеет решаю
щего значения; важно, что опубликованы все известные издателю 
стихи, приписываемые Низами. Но метод группировки вызывает ре
шительное возражение, ибо он сводится к опыту, интуиции и эсте
тическим вкусам издателя, а это слишком шаткий и далеко не проч
ный фундамент, чтобы строить на нем серьезное научное издание.

Весь диван НизЗмй, воссозданный Вахидом Дастгирди, содер
жит с учетом сделанных им же дополнений 1342 бейта, которые по 
жанрам распределяются таким образом: 12 касыд (427 бейтов),
139 газелей (791 бейт), 9 кит<а (32 бейта) и 46 ру65*й (92 бей
та).

Девятнадцать лет спустя в Тегеране в издательстве Фуругй

См. выше, стр. 8 . прим. 2.
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вышла монография Са'йда Нафйсй^, которой автор подводит итог сво
ему многолетнему исследование творчества Нинами®(стр.218-358 мо
нографии занимает дйван Низами, составленный Саейдом Нафйсй).При 
подготовке сводного текста С.Нафйсй использовал 37 * 8 9 * 11 самых раз
нообразных по характеру сочинений, антологий, сборников и альбо
мов, в том числе "Гаяджйна-и Гандхави". Особое внимание он уделил 
трем спискам "Дйван-и Нинами", хранящимся в Индии в библиотеке 
университета в Алигархе, в библиотеке Делийского университета и в 
Публичной библиотеке г. Рампура. Вывод С.Нафйсй совпадает с мне
нием, высказанным Вахидом Дастгирдй: "Поскольку в процессе работы 
мне стало ясно, что все эти списки переписаны один с другого и 
обращаться ко всем им нет нухды, то я отобрал только три списка 
из Алигарха, Дели и Рампура и добавил из других источников то, 
чего в них не встретилось" *9 .

С.Нафйсй в отличие от Вахида Дастгирдй, чей метод оценки и
отбора стихотворений Низами он считает ошибочным, видел свою за-

ттдачу в составлении сводного текста (не критического) АА , в кото
рый вошли бы все зафиксированные под именем поэта стихи. Эту за
дачу С.Нафйсй выполнил. Непосредственно сводному тексту дйвана 
предшествует краткое описание источников, если они известны в ру
кописях, или указание на издание, если они были опубликованы . 
Разночтения не приводятся, составитель ограничивается только 
ссылкой на номера источников, в которых это стихотворение им об
наружено, а также указанием на наличие того или иного произведе
ния в диванах других поэтов (последних насчитывается восемь)*®. 
Таким образом, данное издание можно рассматривать только как цен
ный м а т е р и а л  для последующего критического издания текста 
стихотворений Нинами.

"Диван", собранный С.Нафйсй, содержит с учетом дополнения 
1998 бейтов, которые распределяются по жанрам следующим образом:
• ■ " 1 ту

'См. выше, стр. 7 , прим.Т.

8 Ср* о »
ТГЛ -*1 It* e*»., w  -r'* YVr'— r iY r tW - l l t r W - l v ' .

9 Всего у С.Нафйсй отмечено 38, но статья М.Т.Хаутсмы(см. 
стр. 7 , прим.1, (2-3) вряд ли может считаться источником.

*9 Н а ф й  с й, Диван, стр. 213.

11 а.>1— ^ £-1> '’О — * (Н а ф й  с й,Диван,стр.213).
Там же, стр. 214-217.

*® Н а ф й с й, Диван, стр. 218, 234, 255, 270, 285, 348, 
349, 358.
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17 касыд (603 бейта), 196 газелей (1214 бейтов), 8 китеа в от
дельные бейты (45 бейтов), 68 ртбЗей  (1Э6 бейтов).

Выше отмечалось, что среда своих источников Вахид Дастгир- 
дй указывает и "Сафйна" Мухаммада сАлй ^а’иба, которое он при
обрел около 1930 г. Са*йд Нафйсй, по всей видимости, не распола
гал списком этой антологии - в перечне источников она не назва
на. Хотя В.Дастгирдй в двенадцати случаях указывает на стихи Ни
зами, извлеченные им из "Сафина", однако на основании этих ссы
лок мы не можем составить себе точное представление о количестве 
бейтов Нинами у фа’иба. Поэтому, учитывая интерес, который вызы
вается каждым дошедшим до нас стихотворением, связанным с именем 
Низами, а также то обстоятельство, что эти стихи отобрал и вклю
чил в свою антологию не просто любитель и ценитель поэзии, а пре
восходный поэт и тонкий знаток наследия своих предшественников, 
представляется целесообразным ознакомить с этими стихами более 
широкий круг исследователей.

Мухаммад еАл1 ибн йАбд ар-Ра$йм Са^иб *4 родился ок.1010/
1601 г. в Тебризе в семье купца, вскоре после рождения сына пе
реехавшего в Исфахан по приказу еАббаса I (995-1038/15B7-I629). 
Поэтому источники и расходятся в указании нисбы СйРиба, называя 
ее либо Табрйзй, либо ИсфахЖни. Поэтическому мастерству он обу
чался у поэтов Шараф ад-дйна Хасана Исфаханй, имевшего литера
турное имя Шифа5й (ум. 1047/1637-38), и Рукн ад-дйна Масада 
Капш, носившего литературное имя Масйх и известного также как 
Хакйм РукнЯ(ум.106бЛб56). Согласно сообщению Тахира НасрДбадй, 
Са5иб особенно любил стихи последнего и в его личной библиотеке 
насчитывалось десять списков дивана этого поэта*Около 1037/

*4 сведения о СЗ^ибе приводятся во многих биографических 
и исторических источниках. Неполный перечень их.(16) см.: 

w *  —  r't'WtVr'c* 6
Мы располагали шестью источниками, которые отмечены у ХаййЗмпу- 
ра, а также списком Муааюсир ал-асх5б - тазкира. составленным 
в Средней Азии в IIIz/Tyuu г. му$аммадом-Ьад)г малиха Самаркан
да (фотокопией списка из собрания АН ТаджССР, хранящейся в Го
сударственном Эрмитаже). Кроме того,были использованы также 
следующие труды: Jyt-i у.Л' I
1М-|олj, (\ ...... с  " Г

„ Хдалее - Ш и j5 л и Н у ' м . Х н !  ) : 
гй>ЛЛ)1. ф }  О ц Ь и  £ r * s ‘ <-±3v
• (далее - Ш а х и д  H у p 5 > I )j

(далее - Т а р б и й а т ,  Данишмандак).

X\t cj> ( V n v < & L &  (далее - H a'c p a 6 3 д ¥  ).
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1628 г. (J39лб выехал в Индию, совершив перед этим паломничество 
к "святым местам" в Мекку и Медину, а затем в Мешхед. При дворе 
Великих Моголов он приобрел большую известность и славу, и спустя 
шесть лет, около 1043Л633 г., он приехал в Иран, куда возвратил
ся якобы по настоянию отца, проделавшего для этого путешествие в 
Индию.

В Иране он обосновался при дворе 'Аббаса П (1052-1077/1642- 
1666), который высоко ценил его поэтическое мастерство и даровал 
ему звание "царя поэтов". При Сулаймане (I077-II05/I666-I694) 
фа'иб при дворе почти не бывал вследствие весьма прохладного от
ношения к нему шаха. Из Ирана он более не выезжал, но неодно
кратно предпринимал поездки по стране и посетил многие города и 
провинции страны. Умер Qa5иб в Исфахане в I08I/IS70 г.*®, могила 
его находится в саду принадлежавшего ему дома, она была определе
на в 1938 г. ^  .

Годы, проведенные в Индии, где поэт познакомился с другим 
укладом жизни и иным бытом, с богатой красками и разнообразием 
природой, с самобытной и незнакомой ему культурой, не прошли для 
него бесследно. Изысканность же и утонченность образов, замысло
ватость и манерность аллегорий и сравнений, которыми пользовались 
поэты, творившие при дворе Великих Моголов, не могли не оказать 
на творчество фа’иба ощутимого влияния. Он уехал из Ирана молодым

16 ваФат йаФт)Эту дату приводит в виде хронограммы 
илядтий современник поэта Мухаммад-Аф^ал СархУш в сочинении 
"КалимЗт аш-шу*ар5" (рук. ИВАН СССР, шифр В 112, л.366 - см.
Н.Д.М и к л у х о - М а к л а й ,  Описание таджикских и персид
ских рукописей Института народов Азии, вып.2, М., 1961, # 106). 
Другой современник СЗ’иба, автор тазкира "Муаакюар ал-ар^сЗб" Му- 
хаммад-Бадй* МалЯ$а, приводит иную дату - 1087/1676-77 г. (см. 
отмеченную выше фотокопию, стр. 349). Малйха, посетивший в 
1090/1679-80 г, Исфахан, детально описал в своем труде могилу 
поэта и место, где она расположена, а также привел стихи, выби
тые на камне. Несомненно, дату смерти он заимствовал из надписи 
на могильной плите. Это предположение подтверждается сообщениями, 
появившимися в 1938 г., в которых помимо стихов, приведенных еще 
МалИ$Я, приводится я надпись. Следует отметить, что она н е 
с о д е р ж и т  указания на год смерти £3*иба, в ней только фик
сируется, что в месяце джумада I 1087/сентябрь-октябрь 1676 г. 
она была завершена Мудаммад-дЯлвдом (

j d  | *AV » с Ы  )• Таким образом, над
пись не дает основания утверждать, что Саэиб скончался в указан
ном году, вывод же напрашивается сам собой: в сентябре-октябре 
1676 г. фЭ’иба у ж е  не было в живых.

^  <JL*> * ~
‘(Sju? ‘‘ r1' « t cr* < Or ivj) n

” Y"t* — ' t*YA c f  * Л-о ‘ ' <y.
В первых двух заметках приведена надпись, отмеченная в прим.16.
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и талантливым поэтом-учеником, а возвратился зрелым поэтом со 
своей, присущей только ему манерой, в которой удачно сочетались 
особенности индийского стиля с канонами классической персидской 
поэзии. Именно это придает "газелям С&’нба особое изящество и 
плавность, отличающие его стихи от стихов других современных 
ему поэтов"*®. Следует заметить, что уже в период своего учени
чества С5’иб был подготовлен к восприятию индийского стиля поэ
зией своих учителей - Хакима РукнЗ и Ши$£*й. Кроме того, этот 
стиль получил к тому времени распространение в Иране, и СЗ’иб, 
который вращался в поэтическом кругу Исфахана, естественно, был 
знаком с ним. "Диван" Са’иба главным образом стихи, которые 
были написаны через некоторое время после возвращения поэта из 
Индии, показывает,- что, видимо, его не вполне удовлетворял тот 
полный излишней сложности, витиеватости и цветистости стиль, ко
торый развивали в своих стихах сначала еУрфй, а затем его после
дователь Нафйрй.Он стоял"ближе к жизни,чем его современники"2®.

Тот же дВв5н раскрывает нам поэтические симпатии поэта. 
95’нба привлекало к себе творчество Джалал ад-дйна румя, Хафи
за, Назнрй, Джалала Асйра, ^Уз^рй, т.е. творчество классиков и 
наиболее ярких представителей индийского стиля. С особенным ува
жением и любовью он относился к Хафизу.

Наследие поэта весьма велико и, по мнению Мухаммад-даяа 
Тарбийата, составляет внушительную цифру - почти 300 тыс. бей
тов2*, из которых приблизительно половина приходится на газели, 
лучше всего удававшиеся поэту. Индийский историк персидской ли
тературы ШиблЗ Нусм5ни следующими словами открывает главу своего 
труда, посвященную С5’ибу: "Поэзия в Иране начинается с Рудакй 
и заканчивается на мирзе фа’ибе"22 .

—  —ттг -
А.Г.М и р з о е в, Сайидо Насафи и его место в истории 

таджикской литературы, Сталинабад, 1954, стр. 52.
19 льуг «3 ’Ч*-** cf_jj J,\

(далее - А м I p I { I p J э к у i i, КуллийЭт).
20 А.Г.М и р з о е в, Сайидо Насафи..., стр. 158.
21 „ . s

I» cA*
Видимо, число бейтов, на

писанных фЗ’ибом, завышено весьма основательно Мухаммадом Тар- 
бийатом;большинство источников сходится на цифре 120-150 ты
сяч бейтов.

22 Ш и б л и Н у с м а н и , стр. 158.
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Выше уже отмечалось, что Мухаммад гАлй СЗ’иб в своих путеше
ствиях повидал многие страны и города. Он посетил Мекку и Медину; 
Кербелу, Неджеф, Конью и Стамбул; Герат, Кандахар и Кабул; Лахор, 
Акбарабад (Дели) и Вурханпур; Декан и Кашмир; Тебриз, Ардебиль, 
Казвин, Кум, Йезд, Кашан, Фарахабад, Мешхед, Нишапур и другие го
рода Ирана. Повсюду он встречался с государственными деятелями и 
чиновниками, литераторами и поэтами, придворными и купцами, биб
лиофилами и книготорговцами. По мере роста его известности и сла
вы как поэта перед ним шире раскрывались двери частных библиотек 
и собрании, ему охотнее предоставляли возможность познакомиться с 
редкими списками диванов и тазкира. с древними сборниками и альбо
мами. QS*h6 делал выписки из рукописей, записывал со слов самих 
поэтов их произведения или же произведения их учителей. Результа
том этой работы явился альбом-антология "Сафйна-йи СЗ’иб", кото-OQ *
рый он собирал в течение длительного времени и который, види
мо, пополнял до конца своей жизни. Сборник заключал в себе глав
ным образом начальные (матлас ) и конечные (макта*) бейты многих 
полюбившихся ему газелей и касыд, а также Р7ба*1. дих£а,отдель
ные стихотворения и фрагменты из месневи почти восьмисот поэтов, 
писавших на персидском языке,- со времени Рудяки до времени само
го составителя. Всего в "Сафина” вошло около 25 тыс. бейтов, в 
том числе 5 тыс. бейтов избранных стихов фЗ’иба. Естественно, что 
антология столь известного поэта и знатока поэзии предшественни
ков привлекла внимание составителей танкира. которые неоднократно 
обращались к нему. В качестве примера можно указать на "Тазкира" 
ТЗхира HafpSeStfJf и "Рий5§ аш-шуеар1" ВЗлиха ДагистЖнй5̂ .

Судя по отдельным замечаниям в работах и статьях Шиблй 
НуемЗнй25 цахЕда Дастгирдй^, Му$аммад-^ана Тарбийата^, Амйрй 
ФйрузкухВ^ и Мухаммад-Шахйда НУра’й5̂  , "Сафйна" дошла до нас.по-

23 суда до цитатам, которые приводит 5§’иб из произведений
своих современников, "Сафйна* он начал собирать в 30-х годах 
ХУЛ в.; также rr' <у>f »Г J U *  £

24 Последнего указывает Шибли Нуемани (стр. 168).
25 Ш и б л и  Н у *• « а в и, стр. 168.

2® В а ; и д Д а с т г и р д й ,  Ганджина, стр.107; см.также 
стр. 8 , прим. 4.

Р7 _
Т а р б и й а т ,  ДанишмандЖн, стр.217; см.также стр. 13 , 

прим.21.
28 А м й  р I  Ф й р у з к у х й ,  Куллййат, стр. 31-32.
29 H a i E  д Н у р а 5 I, стр. 54.
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видимому, в тред списках. Один список, представляющий собой ко
пию с автографа Са’иба и переписанный в 1087/1676-77 г.Арифом 
Табрйзй, личным каллиграфом и другом поэта, находился в личной 
библиотеке Вахида Дастгирдй; второй принадлежал Шибдй Цу* *манй; 
о третьем сообщает Ha^Sp Аумад®^. Дальнейшая судьба всех отме
ченных списков нам неизвестна^.

Значение этого памятника хорошо понимал В а р д  Дастгирдй, и 
на страницах журнала "Армаран", в отделе "Произведения класси
ков", он время от времени публиковал редкие стихотворения пер
сидских поэтов, извлеченные из "Сафина"^, среди которых им бы
ла опубликована и касыда Низами^.

Еще один список этого редкого сочинения был недавно уста
новлен в собрании персидских и таджикских рукописей Института 
востоковедения АН СССР^. К сожалению, отсутствие начала и кон
ца, наличие лакун несколько снижают его ценность. Список А 688 
(старый шифр not 139) из коллекции, собранной в Бухаре в 
1915 г. В.А.Ивановым, содержит свыше 12 500 бейтов 509 поэтов- 
от современников Рудакй до современников ра^иба. Рукопись пере
писана, видимо, в самом начале ХУШ в. (во всяком случае, не 
позднее 13 дкумада I 1136/28 января 1725 г. - см. приписку на 
л.84а) в Индии, судя по бумаге, почерку и внешнему оформлению, 
и имеет характерную для поэтических сборников форму альбома, 
размер которого по горизонтали превышает размер по вертикали.
Текст писан индийским настадиком с элементами шекесте, в три 
колонки на странице, по восемнадцать строк (в среднем) в каж
дой, заключен в рамку из узкой полосы зеленого цвета; колонки 
разделяются линиями желтого цвета. 232 листа; размер листа

®  в а г  1 г  A h m a d ,  N o t e s . . . ,  Na 99.

Издателю_"Куллййат” Амйрй Фйрузкухй известен только 
список Дастгирдй (см.: А м и р !  Ф Г р у  з к у  il , Куллйй- 
5т, стр.31).

04
К сожалению, мы не располагали полным комплектом жур

нала, поэтому нижеследующий перечень может оказаться неполным:
сИ~» fAol-AoV^nrtP^ir-l^ll

-  £Л°сУ fvJ> ‘ П Г - Y'W о» П   ̂ XVI -  4 V. < rtr- Г€\(S< f  Г'Л
*oo\- o o t ^ f A  <J>

<Ot— O Y -cs ' l l э.О-С>-ГсУ»<
См. выше, стр. 8 , прим. 4. ir'o-tr'r’o'cr
О.Ф.А к и м у ш к и н  и д р у г и е ,  Персидские и таджикские 

рукописи Института народов Азии Академии наук СССР. Краткий 
алфавитный каталог, ч.1, М., 1964, * 2251.
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24 х 15 см, размер текста 19 х II, 5 ш »  Бумага сероватого оттен> 
ка,плотная, лощеная, индийского производства;чернила черные; пе
реплет мягкой темно-коричневой коки с неглубоким тиснением на 
внешних сторонах крышек: в центре - медальон, по обе стороны от 
него - по одной пальметте, по крап крышек - узоры. Пагинация ев
ропейская. Дефекты: нет начала и конца рукописи; лакуны после 
лл. 16, 17, 32, 41, 45, 166, 174, 195; рукопись плохо сшита, от
дельные листы выпадают. Извлечения из произведений НифЗшГ зани
мают лл.71а-87б, его стихотворения - лл. 846-876. В их число 
входят три касыды (две почти полные), одно ру65*и  и фрагменты 
шестнадцати газелей - всего сто пятьдесят четыре бейта,включая 
пять бейтов газели, помещенной на полях л.876 с указанием соста
вителя на то, что она встречается в дйвЗве поэта НизЗр!^.

Следует подчеркнуть, что в н а ш е м  списке "Сафйна" сти
хи Ни^Зми не расположены в алфавитном порядке рифм. Это обстоя
тельство дает некоторое основание полагать вопреки мнению, вы
сказанному Бардом Дастгирдй 36, что Са’иб не держал в руках 
полного дИвЗна НизЗмй и что скорее всего он обнаружил эти стихи 
в каких-то антологиях и выписал их оттуда. Кроме того, утвер
ждать, что СЗ’иб располагал дйваном Низами, исходя только из 
факта алфавитного порядка, в котором расположены извлечения из 
дивана, и ничем не подкрепляя столь серьезное положение, пред
ставляется поспешным. Не исключена возможность, что фЗ^иб и 
с а м  мог расположить эти извлечения в алфавитном порядке.

Автор этих строк не ставил перед собой задачи попытаться 
дать критический текст стихотворений Ни^Зми. Иными словами, он 
не видел необходимости отразить в данном сообщении результаты 
проведенного сравнения с изданиями ДастгирдИ и Нафйсй. Цель,ко
торую преследовал автор, состояла в том, чтобы дать специали
стам материал для последующего критического издания лирики Ни
зами.

По этой причине публикуемый ниже текст стихов даетсястрого 
по рукописи, без каких-либо комментариев и коррективов.

35 Са*д ад-дйн НнзЗри КухистЗни (645-720/1247-I32I) - пер
сидский поэт, придерживавшийся исмаилитских идей. Подробнее см.:

cryj ^  & Л У
V'V - iVA < IVYSAV-1 " '

35 См. выше, стр. 8 , прим. 4.
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(Jy^1 cf A. is a

' ^ i £ o * y y < j ^ < J jO jy y O y  ^ l y O y y y  y?f*'

o ^ ^ u 0 c r * ъ  У У  £~*s> b*s 'Уу**?,

J

* j\p ( j > ^ *>
y ~ ,  :. ’ , /

1'*)0 )0 )у У < У )'^,У'.

J

*? О у ''~,,>'л*''<У'>

У

и~У; *> f>J* J

- >■•*■*$ l; b*

' ^ О У у ^ Ь у > & ( у г У

<S~~£ (J’sSsyt'l) С + У (_/~>jy

2 504



18 О.Ф. АКИМУШКИН

~ ? u j ' u r ‘ & ц о >

J

У. у  - у. .

• "‘ У  . , /

С*)** j>y C**i

J
/

s ;  ,y ~ ‘) <-*** С ^ * У ' r'^fj’i
- ‘ » 1 • - . .' * ✓ ‘ у  ■

J
(J 0  Ojj* 1 ^ \ P ( J  Ifijу  l Itjy/'A+Js*

( & < j  О & У ;  <>> c J b ^ ^ s ^ J0 )-')f^ ‘У ^ ’'-^y

j

f ^ J^ OU rj ts jP y IsC^-^cJbr f ^ y ^ C J  tibb'yf У  °^(j*

У У  У  О  У.У/ Г ^  L'<j cs1̂ * ^
Cf* (J•* Ь * * У < у !  l&uPj)

O b v ^ Q / ’ ° ^ ( У  0 Ly ^ c / y  &  o y

iJ У у *  j*Vjy*))j&y~->(j,j  *>>*>*

(jt̂ » o >sj<s[?j> i*r>

J

c/^fC / ' O ^  *y О * о 1' и'АУ < У и(У'Ус П у * b o d

J
/



СТИХОТВОРЕНИЯ НИЗАМИ В АНТОЛОГИИ С А ’ ИБА 19

(S>*A />
/  ы

S O & C j f f * *  '-***'<-*’;'jf> fsJ;
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ft/ Л ;i*j î >i>JKZ j y t b > / ’ c ^ s ' v - v j y  У , ;

f*s*sr ijL̂ -* A>i— - 

/■i/4*
У  У  '



26 О.Ф . АКИМУШКИН

Л.&71

(Jtfstj s' 
у ■ i . .

L~>jT
to • » • r*

cs/b&j) >s j** S***?

- , V /
> / >№*) f*J*j)**l*j>

Jr
l * f * y * * A ? * ( J csj{j
/  * S . , /̂   ̂ /

(Jrf*'*-** *  j/“jS j

ftrtf*' O b '  c*~s l

ftj*A U(& cx ^i > O-^/A- J
У

inA

jf S A  iO^P (J 

f*S* '“'S? w O  

{*/* * j  (J b* o*>Jij> a> <-~>s J
j»/b» >У s> X*̂ -> 4yL>(j»j 

fsji *sjuS*j> O & u y j

/ .  , .. 
(J/JCtf' <V <-->f

Is'Sty'jiA

(J^JA C J jA'sS s )(Jp  0 ~ A  J  >s

\S>4jAP;}Jb

^(jS(js^L*c£

: S T  j

q j Cj La j£jb~>tsi ft* S*cT

fJy.sJLj'jSflkpOjtjfJ

f ^ O 0 > J ^ >  ̂ u'l'Ts*;

r,J> O '  ̂ j S r y j y . j !

U s 1



СТИХОТВОРЕНИЯ НИЗАМИ В АНТОЛОГИИ С А ’ИБА 27

7(j t-y

■ X  ...
4/4^ j

су,» f  e s t i v a  у

Под этом газельи приписка as‘>̂ Jk<j С—£ !'(jj*0‘i


