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Abstract. Fakhr ad Din Ali Safi. He is the son of the largest representatives of the scientific and literary school 

og Heart Maulana Kamal al Din Hussein Vaiz Kashifi. Fakhr ad Din Ali Safi belongs to the sufi works. Histori-

ans and literary critics use only lithographic edition of the famous work “Rashahot ayn al hayat” of Ali Safi. 

Our comparative research between calculated ancient manuscript copies of "Rashahat" which were written in 

that period and almost a hundred copies in the latest centuries showed such kind of amazing results. We will give 

examples below about this in autograph manuscript of "Rashahat ayn al-hayat" section. 

The autograph manuscript of "Rashahat ayn al-hayat" has found. It was known when we making a comparative 

research between the most ancient manuscripts of "Rashahat" with the other manuscripts of the work which were 

copied out the next centuries or between the copies of manuscript with the copies of litography that the text of 

the work was changed seriously, and also the sentences were not complete, and some names of geographical 

places and people were written wrongly.  

For the being time, the modern edition of "Rashahat" which was given as the scientific-critical text by Ali Asgar 

Muiyniyan in Iran (Muiyniyan, 1935) was known as the most reliable and famous edition of the work. But the 

newly found autograph manuscript of "Rashahat" is compared with the edition of Muiyniyan, it was known that 

the edition of Iran has many defects and drawbacks too. 

Keywords: Herat; son of Kashifi; Fakhr ad Din Ali Safi; Sabzavor; manuscript copies of "Rashahat"; the auto-

graph manuscript of "Rashahat ayn al-hayat". 

 
 

Жизнь и научно-литературное 

наследие Фахр ад-Дина Али Сафи ибн 

Хусейна Кашифи. Герат второй полови-

ны XV– начала XVI веков был средоточи-

ем самых высококвалифицированных ма-

стеров искусств. Здесь жили и трудились 

знаменитые ученые, историки, литерату-

роведы, поэты, художники, каллиграфы, 

архитекторы и музыканты. Многие из них 

были выходцами из других стран. В это 

время Герат становится центром научной 

и культурной жизни в Центральной Азии 

[21, с. 4–8]. Особенно бурный расцвет 

культурная жизнь в Герате получила при 

Алишере Наваи (1441–1501 гг.). Получила 

широкое развитие и историческая мысль. 

Летописец и поэт Али Сафи, который 

жил и творил в XV столетии, считается 

знаменитой личностью своего времени. 

Во введениях своих сочинений он пред-

ставляет себя как «Фахр ад-Дин Али ибн 
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Хусейн ал-Ваиз ал-Кашифи и известен 

под псевдонимом «ал-Сафи». 

Стало известно, что Али Сафи являет-

ся сыном крупного представителя науч-

ной и литературной школы Герата Мавла-

на Камал ад-Дина Хусейна ал-Ваиза ал-

Кашифи, ученика крупного учёного и по-

эта Мевлана Нур ад-Дина Абд ар-Рахмана 

Джами. 

Отечественными учёными широко 

изучены жизнь и творчество Хусейна Ва-

иза Кашифи [17]. Странно то, что до сих 

пор (до и даже после независимости Рес-

публики Узбекистан – Б.У.) в литерату-

роведении не было исследования, посвя-

щенное жизни и творчеству Фахр ад-

Дина Али Сафи Херави ибн Хусейна Ва-

иза Кашифи. 

Историки и литературоведы в своих 

научных исследованиях [2; 3;4; 5; 6; 7; 8; 

12; 14; 19; 20] использовали только 

литографические издания известного 

сочинения Фахр ад-Дина Али Сафи 

“Рашахат айн ал-хайат” (Капли из 

родника жизни). 

Однако, имеются серьёзные различия 

между литографированными изданиями и 

рукописными образцами этого сочинения. 

Но самым важным является то, что 

автограф сочинения “Рашахат айн ал-

хайат”, хранящийся в Государственном 

музее имени Алишера Навои АН РУз до 

сих пор детально не изучен. 

О дате рождения Али Сафи иранские 

учёные-историки и мемуаристы не дают 

никаких точных сведений. Иранский ис-

следователь Ахмад Гулчин Маани в своем 

труде, посвященном «Латоиф ат-таваиф» 

даёт приблизительную дату рождения 

Али Сафи [11, с. 17–18]. 

Али Сафи в своем сочинении «Раша-

хат» относительно даты своего рождения 

пишет следующее: «Мой достопочтенный 

отец – да царствие ему небесное – гово-

рил, «Ты родился в пятницу 21-го, пятого 

месяца 867 года». Это соответствует 1471 

год нашей эры. 

После кончины отца Али Сафи про-

должал его дело, начал выступать с наста-

вительной речью в большой мечети Гера-

та. Автор сочинения «Хабиб ас-сийар фи 

ахбар афрад ал-башар» («Друг жизнеопи-

саний в известиях об отдельных людях») 

Мавлана Хандамир об этом пишет следу-

ющее: «В 929 год хиджры (1522 г. – У.Б.) 

сын Мавлана Камал ад-Дина Хусейни до-

стойный Мавлана Фахр ад-Дин Али занял 

место своего отца. Каждую пятницу по 

утрам в самом благословенном месте Ге-

рата, большой мечети он выступал с 

наставлениями перед правоверными, 

наводя их на путь истинный. Его речи бы-

ли столь красивы и приятны, что радовали 

сердца людей» [18, с. 117–218]. 

Миниатюрная иллюстрация к сочине-

нию «Тухфа-йи Сами» (Подарок Сами) 

называется «На публичном выступлении 

Фахр ад-Дина Али Сафи перед 

правоверными”. Этот рисунок 

свидельствует о значительной роли, 

которую играл Фахр ад-Дин Али Сафи в 

духовно-религозной жизни Герата. 

В 938 год хиджры в 29-день месяца 

Рамадан / 1531 г. Убайдулла-хан подошёл 

со своим войском к стенам Герата и оса-

дил его. Он закрыл пути, по которым в 

этот город поступали вода и продоволь-

ствие. Положение в городе ухудшалось 

день ото дня. Люди начали питаться мя-

сом собак и кошек. 14 день третьего меся-

ца того года Шах Тахмасб пришёл на по-

мощь населению Герата, Убайдулла-хан 

отступил и снял осаду. 

Как пишет Али Сафи к предисловии в 

своему сочинению «Латаиф ат-таваиф» 

(Краткое, мудрые слова в беседах замеча-

тельных людей), в конце 939 год хиджры 

/1532 г. после снятия осады Герата с це-

лью удалиться от различных трудностей и 

мучений, он отправился в Гурджистан, к 

Шаху Мухаммаду Сайф ал-Мулуку. 

Шах Мухаммад Сайф ал-Мулук оказал 

почести Али Сафи. Вследствие этого он из-

бежал многих опасностей. Потому что в 
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этот период происходили ожесточенные 

столкновения между суннитами и шиитами. 

Али Сафи был чрезвычайно рад ока-

занным ему почестям и написал хвалеб-

ную касиду (оду) в честь Шаха Мухамма-

да Сайф ал-Мулука. Поэт в этой оде осо-

бое место уделяет тому, как он спасся от 

мучений. 

Однако спокойствие Али Сафи 

продолжалось недолго. В тот год Шах 

Тахмасб Сафави (930-984/1524-1576 гг. 

[13, с. 132]) отправил своих эмиров с 

войском. Эти войска овладели городом. 

Шах Тахмасб сам отправился в Мешхед. 

Али Сафи покидает Гурджистан, в ко-

тором происходили военные действия и 

направляется в Герат. Эти мучения и ски-

тания оказали влияние на здоровье Али 

Сафи и в результате он умирает вблизи от 

Герата. Об этом даются точные сведения в 

сочинении “Анвор ал-кудсиййа” [1, с. 7–

8]: “Он (т.е. Фахр ад-Дин Али Сафи – 

У.Б.) скончался за пределами Герата. Его 

тело было доставлено в Герат и погребено 

там. (т. е. Это место называется «Калъаи 

Ихтийар ад-Дин». – У.Б. ). Это произошло 

в 939 г. хиджры (т. е. 1532 г. – У.Б.)”. 

Согласно иранскому исследователю 

Ахмад Гулчину Маани, Фахр ад-Дину 

Али Сафи в это время было 63 года. Прах 

религиозного деятеля и поэта покоится а 

Герате близ крепости Ихтийар ад-Дин. 

У нас нет сведений относительно по-

томков Али Сафи. Иранские исследователи 

также не дают об этом никаких сведений. 

Али Сафи также писал и стихи. “Са-

фи” это его поэтический псевдоним. Он в 

ритме “Лайли и Маджнун” написал поэму 

“Махмуд и Айаз”. Кроме этого, приведен-

ные в сочинении “Рашахат айн ал-хайат” 

многие двустишиях и рубаи принадлежат 

перу Али Сафи.  

Следующие сочинении принадлежат 

перу Али Сафи: “Анис ал-арифин” (По-

путчики просвященных лиц), “Хирз ал-

аман мин фитан аз-заман” (Средства из-

бавления от интриг времени), “Фарас-

нама-йи Сафи” (Поэма Сафи о коне), 

“Адаб ал-асхаб” (Книга об уважении дру-

зей), “Махмуд и Айаз” (Поэтическое сочи-

нение о Махмуде и Айазе), а также выше-

упомянутые сочинения.  

Списки трудов Фахр ад – Дина Али 

Сафи десятками хранятся в рукописном 

фонде Института востоковедения АН РУз 

и в музее литературы им. Алишера Навои 

АН РУз. 

Необходимо добавить еще один важ-

ный штрих к портрету Фахр ад-Дина Али 

Сафи, это то, что интеллектуал Али Сафи 

ценит истину превыше всего, он убежден, 

что знание и вера (т. е. бо-акидаи салим 

жам кардани тахарати зохир ва тахарати 

ботин) – это высший дар Всевышнего, что 

сама истина важнее всяких убеждений, 

идеологий и общественного мнения, что 

он как ученый, летописец и поэт призван 

проповедовать истину и веру, а значит, 

иметь учеников и последователей. 

Али Сафи оставил от себя неповтори-

мое литературное наследие, которое нам 

предстоит осмыслить. 

Автограф рукописи “Рашахат айн 

ал-хайат” (Капли из родника жизни). В 

узбекской и персидской классической ли-

тературе создан целый ряд произведений 

на основе взаимного литературного влия-

ния и созвучия мыслей литераторов, их 

генетическая основа, типологические и 

взаимосвязанные особенности, степень 

усвоения темы предполагает вниматель-

ное научное исследование. Сравнительно-

типологическое исследование этих произ-

ведений дает возможность определения 

общности и своеобразия, особенностей 

творчества великих писателей. На совре-

менном этапе, когда особенно усиливает-

ся внимание к всестороннему анализу 

нашей классической литературы, иссле-

дование источников с точки зрения тра-

диций и художественности имеет особо 

важное научно-теоретическое значение. 

Поэтому создание целостного научно-

го исследования на основе сравнительно-
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типологического анализа научно-

литературного наследия мастера тазкиры, 

ученого и поэта Фахр ад-Дина Али Сафи – 

современника Хваджа Убайд-Аллах 

Ахрара, Абд ар-Рахман Джами, Алишера 

Навои, сына знаменитого учёного Мавла-

на Хусейн Ваиз Кашифи, особенно срав-

нительно-типологическое исследование 

его главного произведения “Рашахат айн 

ал-хайат” (Капли из родника жизни) с ху-

дожественно-идейной точки зрения и осо-

бенностей жанра, становятся требованиям 

времени. 

В литературоведении периода до неза-

висимости нет ни одного специального ис-

следования, посвященного жизни и твор-

честву Фахр ад-Дина Али Сафи ибн Ху-

сейн Ваиз Кашифи. Как мы подчеркнули, 

отечественные ученые-историки и литера-

туроведы – в своих научных исследовани-

ях использовали/изучали печатное и лито-

графическое издание произведения Али 

Сафий “Рашахат айн ал-хайат” [2; 3; 4; 5; 

6; 7; 8; 12; 14; 19; 20]. 

Согласно мнению таджикского учено-

го М. Неъматова, который исследовал ли-

тературно-идейно-художественные взгля-

ды Али Сафий (2009 г.), в последние 10 

лет в Таджикистане усилилось внимание к 

произведениям Али Сафий [7]. Однако 

эти исследования проводятся на основе 

научно-популярного издания произведе-

ния “Рашахат” Али Сафий, изданного 

нами в 2004 году в Узбекистане, а также 

современных изданий “Рашахат”, “Латаиф 

ат-тавайиф”, которые были опубликованы 

благодаря ученым Ирана. Здесь необхо-

димо отметить, что иранский ученый Али 

Асгар Муинийан при подготовке совре-

менного издания произведения Али Сафи 

“Рашахат” и иранский ученый Ахмад 

Гулчин Маъани при подготовке совре-

менного издания произведения Али Сафи 

“Латаиф ат-тавайиф” достигли больших 

успехов [10, 11]. Однако мы в результате 

многолетних исследований и наблюдений 

пришли к твердому мнению о том, что 

между печатным и литографическим из-

даниями произведения, опубликованными 

при жизни автора и рукописных копий 

произведения “Рашахат айн ал-хайат” 

позднего периода существует серьезная 

разница и целый ряд изменений. Самое 

важное то, что рукописная копия произ-

ведения Али Сафи “Рашахат айн ал-

хайат”, которая согласно нашим предпо-

ложениям является автографом и редким 

экземпляром произведения и хранится в 

фонде имени Х. Сулейманова Государ-

ственного музея литературы имени Али-

шера Навои при Академии Наук Респуб-

лики Узбекистан, не была ещё изучена це-

лостно, полно и последовательно с точки 

зрения литературного источниковедения и 

текстоведения, за исключением нашего 

научного исследования [15, с. 76–79; 16, 

29–32]. Существует целый ряд рукописных 

копий и изданий этого произведения “Ра-

шахат”, они хранятся в рукописных фон-

дах нашей страны и за рубежом. Однако до 

сих пор не был найден авторский вариант, 

автограф этой рукописи. 

Совсем недавно мы смогли определить 

рукописную копию, которая по нашему 

предположению является автографом. В 

конце рукописи есть такой надпись [9, 

л. 203
б
]: 

 

(Эта книга переписана своими руками 

автора, его славное имя – Али ибн Хусейн 

ал-Кашифи). 

Данная рукопись хранится в фонде 

имени Хамида Сулейманова в списке ру-

кописных произведений под номером 

№ 33. 

При кодикологическом исследовании 

этого произведения были выявлены сле-

дующие сведения: В конце рукописи не 

приведены дата написания и имя перепис-

чика. Однако в конце рукописи на полях 

последней листе-страницы есть следую-

щая запись [9, л. 203
б
]: 
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(Эта книга переписана своими руками 

автора, его славное имя – Али ибн Хусейн 

ал-Кашифи). 

Обложка книги из шелка светло-

голубого цвета. Имя переплётчика неиз-

вестно. Бумага размером 26,5х17,5см. 

Объём текста – 18х7,5см. Рукопись состо-

ит из 204 страниц. Текст произведения 

написан черными чернилами письмом 

«настаълик» мелким каллиграфическим 

почерком. Нет таблиц и отрывков, на 

каждой странице по 21 строке. В произве-

дении названия глав, частей, имена шей-

хов, а также многократно повторяющееся 

слово “Рашха” выделено красными 

чернилами. На каждой странице рукописи 

внизу есть записи – т. е. пайгиры. Текст 

написан на самаркандской бумаге, кото-

рая пожелтела с течением времени, края 

страниц потрёпаны, есть несколько стер-

тых мест, верхняя часть рукописи повре-

ждена водой и поэтому в верхней части 

есть светло-желтые пятна. 

Почти на всех страницах есть исправ-

ления, комментарии и записи. На полях 

изменены неправильно написанные слова 

или предложения, видно, что текст редак-

тировался. 

Текст произведения полный и нигде 

нет повреждений, только лишь во «Введе-

нии» произведения первая страница 

немножко размыта. 

В некоторых местах рукописи, а 

именно на страницах [9, л. 19
а
, 24

а
, 119

а
, 

159
а
, 174

а
, 183

а
, 200

а
] есть печать со 

следующей надписью: 

 (Улуг-бек Чухра Окоси 

ибн-и Абд ал-Гаффар Коровул-беги). 

Надпись на этой печати свидетель-

ствуют о том, что это копия рукописи в 

свое время хранилась в личной библиоте-

ке одного из чиновников Бухары. 

Рукопись № 10147, которая в основ-

ном фонде рукописей Института Востоко-

ведения имени Абу Райхана Беруни Ака-

демии Наук Республики Узбекистан, яв-

ляется одной из редких копий произведе-

ния “Рашахат” и состоит из 238 лл. В 

начале произведения Басмала (то есть вы-

ражения “Именем великого и милостиво-

го Аллаха” – Б.У.) написана золотой во-

дой. В конце данной рукописи написаны 

имя псеретаря / переписчика Неъмат-

Аллах ибн-и Ата-Аллах Исфараини Хара-

сани и следующие слова: «Это произведе-

ние переписано мной с автографа произ-

ведения автора в 951 году (1544 год) 

хиджры в медресе “Газийан» Бухары. 

Если мы обратим внимание, то напи-

сано «с автографа произведения автора». 

Мы считаем, что рукопись «с автографа 

произведения автора» является именно 

той рукописью, о которой говорится выше, 

потому что эта рукопись хранилась в каче-

стве личного имущества одного из чинов-

ников Бухары – Улуг-бек Чухра Окоси ибн-

и Абд ал-Гаффар Коровул-беги. Если при-

нять во внимание, что переписчик Неъмат-

Аллах ибн Ата-Аллах Исфараини перепи-

сал произведение в Бухаре, то можно с 

уверенностью сказать, что эта рукопись 

является автографом самого автора. 

Необходимо отметить, что еще одна 

примечательная сторона данной рукописи 

заключается в том, что при сопоставлении 

данной рукописи с более чем пятьюдеся-

тью рукописями и десятками печатных 

изданий (Лакҳнав, Кампур, Казан, Стам-

бул и Ташкент) данного произведения, 

хранящихся в основном фонде рукописей 

Института востоковедения имени Абу 

Райхана Беруни АН РУз, рукопись, кото-

рую мы предположительно считаем авто-

графом автора, отличается полнотой свое-

го текста, отсутствием ошибок, а также 

тем, что благодаря ей можно определить 

ошибки и изменения в более поздних ру-

кописях, переписанных различными пере-

писчиками. 

При сопоставлении современного из-

дания, представленного в качестве науч-

но-критического текста иранским иссле-

дователем Алий Асгар Муъинийаном, мы 

получили твердую уверенность в том, что 
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данная копия произведения “Рашаҳот”, 

которое считается предположительно ав-

тографом автора, своей полнотой и тем, 

что в ней нет ошибок, дополняет иранское 

издание. 

Например, в иранском издании: 

 

(то есть написано: Бобо Обрез – пусть 

будет милость Аллаха ему! – из рода Хаз-

рати Шейха Умара Багистани). Эта же 

фраза в рукописи, которую мы предполо-

жительно считаем «автографом автора» 

изложена следующим образом [9, л. 119
а
]: 

 

(то есть: Бобойи Обрез – пусть будет 

милость Аллаха ему – был из великого 

рода Хезрати Шейха Умара Багистани и 

имел большое очарование). 

В шести местах основного текста 

иранского издания написано  

(Тангуз Шейх), в данной в рукописи, то 

есть в «автографе автора» :  (Тен-

гиз Шейх). 

То есть: 

 

Напротив данного текста – на полях – 

написан следующий комментарий [9, 

л. 118
а
]: 

 

(то есть: имя Хазрата – Тенгиз Шейх. 

Тюрки «океан» называют «Тенгиз» (Ден-

гиз. Однако на фарси «уммон», т. е. оке-

ан). Следовательно, имя современника 

Шейха Хаванда Тахура туркестанского 

аристократа было не Тангуз Шейх, а – 

«Тенгиз, то есть, Денгиз Шейх». 

Ещё один пример по поводу внесения 

ясности в имена личностей в данной ру-

кописи: во всех рукописных копиях, пе-

чатных и литографических изданиях про-

изведения ”Рашахат” (Лакхнав, Кампур и 

Ташкент), а также в иранском издании 

есть следующее словосочетание  

(Алмийн Бобо или Аламийн Бобо). А в 

произведении, предположительно являю-

щимся «автографом автора», внесено сле-

дующее исправление словосочетания [9, 

л. 8
а
] :  на полях –  (пра-

вильнее – Эламан Бобо). 

На основе выше приведённых сведе-

ний можно сделать вывод о том, что дан-

ный «автограф автора» служит в качестве 

основного источника при внесении ясно-

сти и определённости в рукописные ко-

пии, написанные переписчиками с раз-

личным уровнем грамотности, печатные и 

литографические издания произведения 

«Рашахат айн ал-хайат». Таким образом, 

настоящая копия рукописи, которая пред-

положительно считается «автографом ав-

тора», имеет важное значение при подго-

товке полного научно-критического тек-

ста и совершенного научно-популярного 

перевода произведения «Рашахат». 
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