
СРЕДНЕВЕКОВЫЙ ПЕРСИДСКИЙ ПОЭТ НИЗАРИ В ЗАКАВКАЗЬЕ 

Ч. БАЙБУРДИ (Ленинград) 

Хаким Низари (родился в 645 г. х. /1247 г.— умер в 720 г. х./ 1320 г.) —крупный 
поэт средневекового Ирана, совершил за свою долгую жизнь много интересных путе-
шествий. В 80-х годах XIII века, когда во всем Закавказье, как и в Иране, господ-
ствовали монгольские завоеватели, он посетил Азербайджан, Армению, Грузию и Арран. 

Несмотря на страшный урон, понесенный городами Закавказья в результате на-
шествия монголов в начале XIII века, сохранившаяся высокая культура этих городов 
глубоко заинтересовала поэта. 

Впечатления об этом путешествии нашли свое отражение в поэтическом произве-
дении Низари «Сафар-намэ» (книга путешествий). Эта книга написана простым и 
живым языком. В ней отражены беседы поэта с местными учеными на религиозные те-
мы и много различных наблюдений, которые он приводит в виде коротких рас-
сказов, не отступая от общей линии описания путешествия. 

«Сафар-намэ» дополняет наше представление о жизни городов Закавказья в XIII 
веке многими ценными сведениями исторического, социального и этнографического 
порядка. Тем самым сочинение Низари представляет значительный интерес для изу-
чения политической и культурной жизни народов этих стран. 

Судьба «Сафар-намэ», так же как и судьба всего его поэтического наследия, 
сложилась неблагоприятно. 

Низари, принимавший участие в исмаилитском движении', был обвинен в ереси,, 
и это определило участь его произведений. 

Отрицательное отношение к Низари средневековых авторов — составителей антало-
гии и истории — проявилось в крайней скудности сведений, которые они приводят 
о личности Низари и его творчестве. Этим объясняется и тот факт, что «Сафар-намэ» 
дошло до нас лишь в двух списках. Один из них, переписанный в 837 г. х. /1433 году2, 
входит в состав ленинградского собрания сочинений («Куллийат») Низари. «Кул-
лийат» этот, являющийся наиболее полным собранием сочинений поэта, был положен 
Е. Э. Бертельсом в основу его работы «Дастур-намэ Низари»3, которая явилась пер-
вой публикацией произведений Низари. Книга «Сафар-намэ», находящаяся в составе 
этого «Куллийата», занимает лл. 370а—3836, содержит около 2400 строчек (1200 бей-
тов), написана размером рамал. Начало: 
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1 Т с Ь . О. В а г а с П п , Хаким Низари-йе Кохестани, РагНап^-е 1гап 2апнп ь 

Раз. II е! III, уо1. VI, стр. 188—189, ТеЬгап, 1958. 
2 И о г п, Са(а1о§>ие с!ез шапизсгИз е1 ху1о^гарЬез опеШаих с!е 1а ЫЬНо1Ьеяие 

1шрег1а1е риЬПяие ёе 81. Ре1егзЬоиг$, 1852 СОХУ. В дальнейшем ссылки на этот 
• Куллийат" будут даваться сокращенно: ЛК. л... 

3 Е. Э. Б е р т е л ь с , Дастур-намэ Низари, .Восточный сборник", серия V, Гос . 
публичн. библиотека им. Салтыкова-Щедрина, Ленинград, 1923. 



Скажи Низари, скажи, он — бог единый! 
Начни поминать 'вечного бога. 

Конец: 
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Этот памятник завершен твоим именем, 
Да будет закончено дело добром! 

Второй экземпляр «Сафар-намэ» входит в состав «Куллийата» Низари (лл. 3926— 
404а), хранящегося в рукописном фонде Института языка и литературы АН Тадж. 
ССР под № 100 (переписан в 972 г. х. /15641, т. е. на 131 год позже первого («Кул-
лийата»). 

Цель данной работы состоит в том, чтобы на основе «Сафар-намэ» Низари по 
рукописи ленинградского «Куллийата», являющейся старейшей, дать краткое описа-
ние его путешествия по Закавказью. 

Са'д ад-дин ибн Шамсаддин Мухаммад Низари Кохестани родился в городе 
Бирджанде, тогда причислявшемся к области Кохестана (юго-восточная часть Хора-
сана). Он происходил из старого землевладельческого, но обедневшего кохестанского 
рода. 

В молодости поэт, получив прекрасное образование, поступает на службу к пра-
вителям Кохестана, монгольским вассалам. 

Низари, выполняя обязанности государственного чиновника, по долгу службы 
время от времени совершал поездки. Из его стихотворений можно понять, что он 
изъездил весь Кохестан, побывал в Хорасане, посетил Рей и Сейстан. 

Наиболее длительным и полным впечатлений путешествием Низари была его 
поездка по Закавказью. 

Низари был назначен сопровождать Таджаддина Амида, который был послан 
из Кохестана в Закавказье для «ревизии доходов и расходов»2. Это служебное назна-
чение как нельзя более совпадало с желанием Низари, очень любознательного от при-
воды и всю жизнь стремившегося увидеть свет и другие народы. 
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Знаешь ли ты, зачем судьба меня из Хорасана 
Подобного раю по изобилью и веселью, 
Бросала в странствия? 
Затем, чтобы я познал и человека и дьявола, 
В Ширване или в Шемахе. 

Однако зависимое положение, в котором находился поэт во время этого путеше-
ствия, чрезвычайно удручало Низари. 

1 Д ж. Д о р р и , Сталинабадский экземпляр «Куллийата* Низари, Известия 
отделения обществ, наук АН ТаджССР. вып. 1, 1958; .Баъзи маълумот дар бораи 
Низори\ Шарки сурх, 9, Сталинабад, 1958, стр. 140—154. 

2 См. стр. 242 нашей статьи. 
3 ЛК, л. 319а. 
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I Увидеть мир — что может быть прекрасней? 
Только хорошо тому, у кого спутник дружественный. 

II Хорошо, если будет у него свобода действий, 
Где захочет — отдохнет, когда желает — поедет. 

III Но если инрче, то горе и мучение, 
И не пожнет плоды своего путешествия. 

Таджаддин Амид со свитой покинули Кохестан в шаввале 678 года х. (февраль 
1280 г.). Их исходным пунктом был город Тун, крайний восточный город Кохестана. 

Путешествие это длилось более полутора лет, маршрут каравана проходил через 
Тун, Исфахан, Натанз, Тебриз, Хой, Алатак, Армению, Грузию, Сарай и Баку. Воз-
вращались они уже другим путем: через Баку, Сарай, Ардебиль, Широяз, Занган 
и Абхар, откуда в августе 1281 года двинулись в Кохестан. 

В одном своем четверостишии Низари писал: 
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I Уже около двух лет, как я 
Далеко от своего края и дома 

II Брожу по Алатаку и Тебризу, 
Пораженный страной Карха и Арменией. 

В начале путешествия, ранней весной 1280 года, они прибыли в самый крупный 
город Ирана на их пути — Исфахан, однако поэт не уделяет этому городу большого 
внимания. 

Покинув Исфахан, их караван в середине зулкаада 678 г. х. (середина апреля 
1280 г.) последовал в Натанз, откуда в первых числах мухаррама 679 г. х. (начало мая 
1281 г.) прибыл в Тебриз — столицу Ильханов. 

Тебриз, как центральный город Азербайджана, издревле славился своими куль-
турными традициями, но в этот период — период правления сына Хулагу-хана — 
Абака-хана (1265— 1282 г.) и его везира Шамсаддина Джувейни — культурное раз-
витие и политическое значение Тебриза значительно усилились. Красота Тебриза 
восхищала поэта. 

1 Л К, л. 3806. 
2 ЛК. л. 371а 



Поэт рисует картины большого города. Как можно понять из его стихотворений, 
здесь в XIII веке существовали общественные больницы «дар-ал мараз» (дома боль-
ных). Когда находившийся в Тебризе молодой знакомый Низари заболел, то был 
помещен в одну из таких больниц. 

5 сафара того же года (18 июня 1281 г.) рано утром поэт, сопровождая Абака-
хана и его везира Шамсаддина Джувейни, покинул Тебриз. Севернее Тебриза они 
прошли вдоль побережья озера Телэ, где на острове находилась царская казна: 
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I Пятого сафара свита, 
Сопровождая вдадетеля владетелей эр, 

II Сахибдиван мира — Шамсаддин, 
Великий везир шаха — Шамсаддин, 

III В час утреннего намаза, 
Покинул Тебриз. 

IV Не останавливаясь на первых двух стоянках, 
Пришли к озеру, которое называется Телэ. 

V У озера остановились на один день, 
Для повелителя раскинули шатер. 

VI Телэ удивительно величественное озеро, 
А в середине его устроена крепость. 

VII Вместилище (место) казны счастливого шаха, 
Которую сторожат тридцать драконов. 

Озеро Телэ в средние века иначе называли Дарйаче-йе кабудан Голубое озеро) 
(в настоящее время оно носит название Урмия). На одном из островов этого .озера* 
действительно, была построена по приказу Хулагу-хана в 655 г. х. /1257 крепость. 

1 ЛК, л. 3726. 



где хранились трофеи, добытые при взятии исмаилитских крепостей Ирана, а также 
добыча, захваченная в Багдаде*. Крепость также носила название Телэ2. 

Через день путешественники приехали в город Хой. Этому городу уделил боль-
шое внимание Улагу-хан. При нем здесь было построено много храмов3, и, как ука-

зывает Низари. большинство его жителей являлось тюрками. 
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I Утром озеро осталось позади, 
И стоянкой на другой день стал нам город Хой. 

II Хой от большого количества восточных тюрков был как Хотан, 
Как стоянка — безопасен, хотя и полон смут. 

По дороге через Алатак (Аладаг), являвшийся летним становищем Ильханов, 
караван проник в глубь Армении. Низари выражает свое восхищение красотой и 
богатством городов Армении, хотя вначале он не имел намерения говорить об архи-
тектуре городов, встречающихся на его пути. Он воспевает великолепные дворцы, 
украшенные превосходным орнаментом, и величественные храмы: 
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I Шах держал путь в сердце Армении, 
Видеть страну Армению было ему по душе. 

1 Э к б а л А б б а с , Тарих-е Мофассал-е Иран, Тегеран, стр. 80. 
2 Ф. Р а ш ид-а д-д и н, Джами-ат-таварих (сборник летописей), т. II, стр, 390, 

Баку , 1957 г. 
3 Там же, стр. 61. 
4 Л К, л. 3726. 
5 ЛК, л. 3726. 



II Города, принадлежащие стране Армении, 
Вечно величественные в моих глазах. 

III Высечены они на вершине гранитного камня, 
А перед городом проведен глубокий поток. 

IV Кровля, стены, колонны — 
Все из тесаного камня. 

V Высокая крепость поднята из гранита, 
На стенах украшения художественной работы. 

VI Там построены такие храмы, 
От зрелища которых придешь в удивление 
И будешь кусать пальцы. 

В Армении Низари непосредственно был свидетелем восстания местного населе-
ния против монголов. Восставшие укрылись в крепости «Аник»1. -Здесь, по всей веро-
ятности, речь идет о древнем армянском городе Ани — крупнейшем экономическом и 
культурном центре Армении вплоть до монгольского нашествия. В 1236 году многочис-
ленному монгольскому войску удалось сломить сопротивление защитников города. Как 
известно, город был разрушен, однако оставшееся в живых население города еще не 
раз, по-видимому, восставало против захватчиков, о чем свидетельствуют строки 
«Сафар-намэ». 
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I Крепость Аник вдруг стала 
Мишенью для стрел, предназначенных судьбой. 

II Народ в крепости был возбужден некоторое время 
И неожиданно восстал против шаха. 

III По недогадливости своей они заткнули уши ватой, 
Ведь у этих несчастных людей кипела кровь. 

IV Мир, затерявшийся между надеждой и страхом, 
Попал в пучину великого океана. 

Это восстание, как пишет Низари, вселяло надежду в народ и нагсгняло стра* на 
монголов. Низари, учитывая тяжелые условия борьбы восставших, предвидел грозя-
щую им гибель и явно им сочувствовал. 

Особенно ярко проявилось сочувствие Низари к страданиям местного населения 
в рассказе о женщине армянского средневекового города Гокча: 

1 ЛК, л. 374а. 
2 Там же. 
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I В Гокча я увидел женщину в трауре; 
Она горестно плакала у базара. 

II Женщина исступленно повергалась ниц, 
Исповедуя перед богом свою тайну. 

III Постоял я около нее немного (чтоб узнать),. 
Что она будет просить у бога. 

IV «О, творец!— говорила она,— я раба твоя, 
Как хочешь, так и поступай со мной, 

V Но если ты отдал меня в плен подобной жизни, 
И я непокорна, ты не наказывай меня! 

VI Служить неверным я не в силах, лишь только 
Твоей воле могу я подчиниться!». 

VII Мужество этой женщины восхитило меня, 
Пламя гнева всколыхнуло мне сердце. 

VIII Бывает же женщина, которая мужественно 
Совершает подвиг льва, 
Без огня не бывает дыма. 

Из Армении Низари отправляется в Грузию, где по дороге терпит большие труд-
ности. Он описывает природу Грузии, которая также произвела иа него большое впе-
чатление. 

В Грузии поэт обращал внимание на внешний облик и обычаи грузинского народа: 

1 ЛК, л. 3746. 
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I Победоносное знамя шаха 
Выступило по дороге в Грузию. 

II Трудные перевалы и каменистые дороги — 
Тесным показалось людям обширное царство. 

III Несколько ^аз в день, поднимаясь к небу, 
Гордились высотой перед небом. 

IV Перед горами крыша неба 
Опускалась вниз на дно каждый миг. 

V (Лишь) моя любовь согревала мир, 
Солнце прикрыло стыдливо лицо. 

VI (Здесь) не люди, а мир марсоликих (краснолицых). 
Глаза у них зеленые, а волосы рыжие. 

VII Все христиане, преимущественно монахи, 
Их бороды никогда не видели расчески. 

VIII Под шапкою одето покрывало, 
Покрывало черно, как у носящих траур. 

Спустя пятьдесят дней после пребывания в Армении и Грузии поэт через Гокча 
отправляется в Арран. 

По дороге из Сарая в Баку в течение 10 дней путь был прегражден монгольским 
войском, которое направлялось против правителя Аррана — Менгу-Тимура. 

1 Л К, л. 373а 



Менгу-Тимур был младшим братом Абага-хана и неоднократно выступал против 
золотоордынских ханов, которые вторгались с севера через Дербентские ворота в 
Закавказье. 
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I ВОЙСКО ПОДНЯЛОСЬ ОПЯТЬ ИЗ Мансурийа, 
Отправился к Дербенту славный шах. 

II От армии тюрков были полны долины Аррана. 
Уже месяц, как войско переправлялось через Куру. 

III А с другой стороны, с неделю пути до Дербента, 
Армия собиралась к реке Тарке. 

IV Хотели воевать с Менгу-Тимуром, 
Но время года было позднее (зима), а дорога далекая. 

V Только и было, что раны от копий, 
Снег и мороз. 

Они вынуждены были ждать. 

VI Вернулось войско от реки Тарка, 

И нападение было отложено. 

Низари с трудом добирается до Баку. Город показался ему маленьким, неуют-
ным и неприветливым. Здесь не только запах нефти, но и море раздражали его: 
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I Лучше Баку места остановки не нашлось, 
Пока не умрешь, приходится в нем сидеть. 

II Останови свой взор на Каспийском море, 
Считай все время дни и ночи. 

III Либо бросься навсегда в море, либо из 
Баку спасаясь, беги в поле. 

IV Морская вода чиста, хотя и желтая, 
Дымом нефти разве не наполнен твой нос? 

V Не горюй, если нефтяной запах мучает тебя 
(Это еще ничего), а то как бы не пришлось 
Еще обливать себя нефтью! 

Баку был конечным пунктом их путешествия. Отсюда они направились назад в 
Сарай. В Сарае Таджалдин Амид получил 20 рамазана 679 г. х. (5 января 1281 г.} 
приказ о том, чтобы они из Сарая отправились для «ревизии доходов и расходов» 
в Ардебиль. 

А̂ Ж^ I 

I Мы были в Сарае до 20 рамазана, 
Когда мы собирались в Кум. 

II Была получена грамота, чтобы господин 
Произвел ревизию доходов и расходов в 
Ардебиле. 

Ардебиль не понравился поэту. Однако здесь он познакомился с поэтами Сина-
пом, Охадом и неким врачом из города Рея, который лечил заболевшего Низари. 
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^ I Д̂х-о О-Л^ I 

I Когда я слег, пригласили врача, 
Усадили его у моего изголовья. 

II Усевшись, сразу измерил мне пульс, 
Испытующе всматривался мне в лицо, 

III Сказал: «Говори, чего тебе хочется?» 
Ответил я: «Твоей смерти, о болтун!». 

IV Друг из Рея послушал мой пульс и сказал: 
« Я немного понимаю в медицине». 

V Поразмыслил немного и сказал: 
«Причину болезни ты сам знаешь, и все тут». 

Из Ардебиля через Занган поэт прибыл в Абхар и в рабеуссани 679 г. х. (август 
1281 г.) выехал в Кохестан. 

Путешествие поэта по Закавказью не прошло бесследно для его творчества. Го-
рода которые посетил Низфи , новшества, привлекшие внимание поэта, навсегда 
остались в его памяти. В дальнейшем автор часто пользовался художественными обра-
зами, почерпнутыми из этого путешествия. 
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