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ИНДИЙСКИЕ РУКОПИСИ ИЗ СРЕДНЕЙ АЗИИ

Г. 30 Г РАФ

История связей между народами Советского Союза и Индии привлекает в настоя
щее время все больший интерес как советской, так и индийской общественности. Мы 
располагаем многими фактами о давних визитах индийцев в города нашей родины. 
Интересный материал об этом дают эпиграфические и рукописные памятники, остав
ленные самими индийцами. Часть таких памятников подвергалась изучению уже давно. 
Так, ипдийские надписи, сохранившиеся при «храме огня» (атешгах) в Сураханах 
близ Баку, привлекли внимание исследователей еще в первой половине прошлого 
века х. Впоследствии, в 1860—1861 гг., они были сняты д-ром Кирстеном и воспро
изведены в «Атласе» Б. Дорна 1 2. В фондах Института востоковедения АН СССР хра
нится также выполненная в районе Баку по заказу Кирстена копия сборника инду
истских ритуальных произведений на санскрите и хинди 3. Правда, написана она 
крайне неумело: создается впечатление, что переписчик просто срисовывал ее с ори
гинала, смысл которого был ему непонятен. Нашли отражение в научной литературе 
и рукописи из Астрахани, хранящиеся ныне в Государственной Публичной библио
теке им. М. Е. Салтыкова-Щедрина4 5. Институт востоковедения АН СССР также 
располагает несколькими небольшими рукописями, написанными в Астрахани б.

Менее известны индийские письменные памятники из Средней Азии. Между тем 
в Институте востоковедения имеется коллекция индийских рукописей, значительная 
часть которых написана там. Эта коллекция, носящая название «коллекции Хаса 
Джае», поступила в Азиатский музей около 1900 г. из Ашхабада после смерти ее 
владельца с условием, что в случае невостребования в течение десяти лет она может 
перейти в собственность Музея 6. По истечении обусловленного срока материалы кол

1 См. Е. Eichwald. Reise auf dem Caspischen Meere und in den Kaukasus in den 
Jahren 1825—1826, Bd. II, Abt. 1. Berlin, 1838, S. 239—240.

2 «Атлас к путешествию Б. А. Дорна по Кавказу и южному побережью Каспий
ского моря». СПб., 1895, отдел III. — Интерес к этим надписям возродился в послед
нее время; см. J. М . Unvala. Inscriptions from Suruhani near Baku. «Journal of the 
Bombay branch of the Royal Asiatic society, new series», 1950, № 26, p. 82—87 и В . С.Во- 
робьев-Десятовский. Заметка по индийской эпиграфике (К надписям Храма Огня 
в Сураханах, около Баку). «Эпиграфика Востока», сб. IX, 1954, стр. 83—87.

3 См. Я. Д . Миронов. Каталог индийских рукописей. Вып. I, ч. II, 1914, № 460 
(Каталоги Азиатского музея, 1).

4 В . М . Бескровный. Индийские рукописи, написанные в России. «Сборник Госу
дарственной Публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина», III, 1955.

5 Мелкие произведения типа stotra, сборник рецептов и отдельные фрагменты, 
собранные под шифром Ms. Ind. I, 30 (Я. Д . Миронов. Указ, соч., № 490) и Dhyfin- 
mafijarl (Ms. Ind. I, 42).

6 Как любезно сообщил в свое время автору покойный А. А. Семенов, рукописи 
были пересланы в Музей дипломатическим чиновником при начальнике Закаспийской

9 Проблемы востоковедения. JSft 1
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лекции были внесены в Инвентарь Азиатского музея за 1912 г. под № 2186—2200 7. 
Согласно Инвентарю и составленному Н. Д. Мироновым списку 8 *, коллекция состояла 
из 29 единиц, в том числе 11 рукописных книг, из которых одна исполнена письмом 
деванагари, а остальные — письмом гурмукхи две из этих книг, как выяснилось 
позднее, оказались фрагментами одной и той же рукописи Janamsakhl •, написанной 
разными почерками (имеет лакуны, как и рукопись К&тгйр-КашНи 10 11); литографи
рованная книга письма гурмукхи (Janamsakhl); 14 счетных книг индийского 
типа, в виде больших длинных блокнотов разного формата (два из них чистые, осталь
ные целиком или частично заполнены колонками записей скорописью ланда) п ; три 
пакета бумаг 12.

Как выяснилось в 1957 г. при разборе пакетов с бумагами, они содержат в основ
ное архив ипдийца-коммерсанта, занимавшегося, по-видимому, ссудными операциями. 
Архив состоит из 572 разноформатных листов с записями, выполненными различными 
видами письма. Подавляющее большинство (430 лл.) написано скорописью ланда. 
Среди документов, написанных гурмукхи (около 100 лл.), имеются письма, много 
мелких записок и заметок, а также значительное число записей культового характера 
(молитвы и пр.). Семнадцатью листами представлены документы в арабской графике — 
главным образом долговые расписки на таджикском и узбекском языках; четыре листа 
написаны по-таджикски еврейским письмом. Наконец, имеется несколько листов и 
отдельных фрагментов с записями на русском языке: список должников, расчет платы 
за работу, обрывки железнодорожных накладных и долговой описи. Материалы ар
хива относятся, по-видимому, ко второй половине XIX в. Датировки, которые удалось 
обнаружить при общем просмотре, не выходят за пределы 70—начала 90-х годов. 
К этому же периоду, судя по внешним данным, принадлежат и недатированные до
кументы. Во многих из них упомипается имя индийца Кирпал Даса (KirpalDas), ко
торый, вероятно, и являлся владельцем бумаг.

П омимо архивных документов в пакетах оказались рукописные книги письма 
гурмукхи (восемь полных, сброшюрованных, но не сшитых, объемом от 18 до 220 лл.; 
четырнадцать дефектных), три рукописи в виде свитков, а также большое число мел
ких произведений и фрагментов на отдельных листах. Среди фрагментов, в частности, 
выявлспо около 100 разрозненных листов рукописи Janamsakhl и часть рукописи 
Катгйр-КйшЩа, о которых мы упоминали выше. Наряду с рукописями обнаружено 
более двадцати небольших литографированных книжек на языке панджаби, в том 
числе десять в хорошей сохранности.

Кроме указанных материалов, к коллекции Хаса Джае можно отнести еще три 
единицы храпения из необработанной части индийского фонда, о происхождении 
которых прямых данных не имеется: поврежденную сыростью и лишившуюся пере
плета конторскую книгу русского производства со счетными записями ланда (Ms. Ind, 
IV, 22), к которой приложен ряд документов, где упоминается имя Кирпал Даса; напи
санную в Бухаре объемистую книгу избранных гимнов из Adigranth (Ms. Ind. Ill, 
41), в которой оказалось несколько листков упоминавшейся рукописи Janamsakhl; 
сборник этико-философских произведений (Ms. Ind. IV, 20), по палеографическим 
данным точпо соответствующий одной из рукописей, обнаруженных в пакетах с бу
магами (Ms. Ind. 1, 47).

области А. Д. Калмыковым по соглашению с мировым судьей Ренненкампфом, который 
вел дело о наследстве, оставшемся после смерти владельца рукописей.

7 «Протоколы заседаний Историко-филологического отделения Имп. Академии 
наук за 1912 г.». Заседание 28 ноября, § 403.

8 Там же. Приложение II.
• Н. Д. Миронов. Указ, соч., № 492.
10 Там же, № 491 (определена неверно).
11 Там же, №№ 493—504.
11 Там же, № 505.
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Таким образом, в коллекции Хаса Джае выделяются две группы рукописных 
материалов: архив коммерсанта-индийца и его библиотека. Не останавливаясь по
дробно на архиве (эти многочисленные документы, большинство которых написано 
трудно поддающейся расшифровке скорописью, могут стать объектом исследования 
историка и экономиста), охарактеризуем здесь рукописную библиотеку, которая пред
ставляет значительный интерес по подбору произведений и особенно по месту со
здания списков.

В целом коллекция содержит 18 полных и 16 неполных рукописных книг 
различного объема, а также значительное число мелких произведений и фрагментов. 
Лишь о пяти рукописях можно сказать, что они вывезены из Индии. В их число входит 
единственная во всей коллекции рукопись хвалебных гимнов stotra на деванагари 
(Ms. Ind. I, 41). Основная ее часть написана в Шикарпуре в 1858 г. викр. (1801 г. н. э.). 
Одно из многочисленных позднейших добавлений, как явствует из колофона к нему, 
было сделано там же через 17 лет брахманом сетхи Кхем Чандом (Khem Cand). На 
сиалкотской бумаге, очевидно в конце XVIII или начале XIX в., исполнен список 
Adigranth (Ms. Ind. IV, 10) 13. К ним примыкают упоминавшаяся разрозненная руко
пись Janamsakhl, в которой, несмотря на большое число обнаруженных фрагментов, 
все еще отсутствует около 30 листов; оборванный с обоих концов свиток с поэмой 
о Пуран Бхагате панджабского поэта Кадир Йара (см. ниже), неоднократно подклеи
вавшийся среднеазиатской бумагой (Ms. Ind. 1, 63), и фрагмент сикхского сочинения 
без начала и конца (Ms. Ind. I, 66).

Все остальные рукописи и фрагменты написаны в Средней Азии, о чем свидетель
ствуют как палеографические особенности списков, так и указания в колофонах. По 
содержанию коллекция не отличается оригинальностью, хотя в ней имеется несколько 
малоизвестных произведений. Собранные здесь рукописи представляют интерес, по
скольку имеющиеся в них сочинения в значительной части либо не издавались совсем, 
либо издавались только литографским путем и у нас нигде более пе зафиксированы. 
Содержание коллекции интересно и в том отношении, что оно дает нам возможность 
составить представление о литературных интересах и потребностях ее владельца — 
индийского купца в Средней Азии, а это в свою очередь помогает характеризовать его 
локальную и религиозную принадлежность.

Наиболее многочисленны в коллекции рукописи религиозных и религиозно-фило
софских произведений. Среди них выделяется группа сикхских сочинений, в числе ко
торых прежде всего нужно назвать три сборника избранных гимнов из «священного 
писания» сикхов — Adigranth. Самый подробный из них (Ms. Ind. I ll, 41) включает 
в себя до трети общего объема произведения. Помимо множества отдельных гимнов, 
в него вошли важнейшие ритуальные части книги, которые нередко объединяются 
в сборниках под названием Panjgranthl. Все материалы расположены здесь в порядке 
их обычного следования в Adigranth. Второй сборник (Ms. Ind. I ll, 40) выглядит как 
сокращение первого: здесь представлены лишь отдельные гимны из числа тех, которые 
имеются в первом. Третий (Ms. Ind. I ll, 32) 14 содержит всего 61 гимн разных г3g, 
причем все эти гимны встречаются и во втором. Помимо них в данный сборник включено 
приписываемое Нанаку, но не входящее в канонический текст Adigranth, стихотворное 
«Наставление» (Nasihatnama).

К этой же группе относятся рукописи отдельных ритуальных частей Adigranth 
и их фрагментов. Здесь можно назвать три списка молитвы гуру Нанака Japu (Ms. 
Ind. I ll, 38; I, 36 и в сборнике III, 39); начало «Псалма мира» (SukhmanI) гуру Ар
джуна (Ms. Ind. I, 35); первые и последние стихи гимна гуру Амар Даса «Счастье» 
(Anandu, Ms. Ind. I, 37); те же стихи вместе с другими небольшими сикхскими произ
ведениями повторяются в списке Ms. Ind. I ll, 49; начало «Ожерелья драгоценных камней» 
(Ratanmala) гуру Арджуна, иногда включаемых в заключительную часть Adigranth 
(Ms. Ind. I, 34). Из не входящих в Adigranth сикхских ритуальных сочинении пред

13 //. Д. Миронов. Указ, соч., № 479.
,4 Там же, № 480 (определено неточно).

9*
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ставлены приписываемые гуру Нанаку Naslhatnamd (Ms. Ind. I, 64), Paintlsakharl 
(Ms. Ind. I, 65) и Matrd (Ms. Ind. I, 56), а также фрагменты Pothl Sardhaptirak (Ms. 
Ind. I ll, 44) — трактата о правилах чтения священных книг и составленной Сардул 
Сингхом (Sarddl Singh) генеалогии сикхских гуру (Ms. Ind. I, 62).

Более широкий профиль имеют сборники вишнуитских религиозных и этико-фило
софских сочинений, признаваемых и сикхами (Ms. Ind. I ll ,  46; III, 39; I, 52; I, 53; 
I, 29 1Б). Значительное место в них занимают переводы восемнадцатой главы Бхагавад- 
гиты и хвалебного комментария к ней (Gltamdbdtmya), а также дополняющих Бхага- 
вадгиту позднейших произведений того же типа— Gltdsara (Sdraglta) и Carbhagltfi. 
В сборники включены также гимны в честь различных божеств (stotra) и другие тексты, 
служащие молитвами 15 16. Один из таких сборников начинается упоминавшейся выше 
сикхской молитвой Japu, представляя, таким образом, сочетание канонической сикх
ской литературы с общевишнуитской.

Средневековое истолкование догматов философского учения веданта дается в трак
татах Vicarmala (Ms. Ind. I ll, 43), написанном Анатх Дасом (Anath Das, или An&th 
Purl) в 1670 г., и Adbhut Granth (Ms. Ind. I, 56), автором которого является Сундар 
Дас (Sundar Das — XVII в.), а также в популярном в Панджабе сочинении поэта Хар 
Дайала (Hari Dial — начало XIX в.) Sardktavall (Ms. Ind. I, 58).

К материалам того же рода относится перевод двух первых частей «Великой Ра
маяны» (Maharamain), более известной под названием Yogavasistha. Он помещен в 
сборнике Ms. Ind. IV, 20, который включает, кроме того, не отмеченное в литературе 
произведение Сундар Даса Дадупантхи Sundar-sangll, написанное в обычном для этого 
автора стиле; собрание нравоучительных притч на панджаби (Bacan gobind loka ke); 
перевод санскритского дидактического сочинения PraSnottaramala и песни панджаб
ского народного поэта конца XVI—начала XVII в. Вали Рама (Jbtilne Vail Ram ke). 
Тематически примыкает к ним аллегорическая «Повесть о тигре и корове» (Singh-gad 
katha) поэта Деви Даса (Devi Das), писавшего на брадже в конце XVIII в. (Ms. Ind. 
Ill, 36) 17.

Ряд рукописей содержит переводы и переложения известных сюжетов древне
индийского эпоса. Таковы краткое изложение основного содержания Махабхараты 
(Ms. Ind. Ill, 34) 18; главы из выполненного панджабским поэтом Тахканом (Tahkan — 
XVIII в.) перевода вишнуитской поэмы о жертвоприношении коня (Asvamedhika- 
parvan), развивающей соответствующий эпизод Махабхараты (Ms. Ind. I ll, 33 19; III, 42); 
завершенный в 1680 г. панджабцем Хридая Рамом (Hirade Ram) стихотворный перевод 
эпической «Драмы Ханумана» (Hanuman-natak), построенной на сюжете Рамаяны 
(Ms. Ind. Ill, 37) 20 и анонимное переложение легенды о Начикете (Nasakretu ki katha) 
из Брахманда-пураны (Ms. Ind. I, 54).

В коллекции имеются также образцы лирического творчества панджабских поэтов: 
упоминавшаяся выше «История Камрупа и Камлиты» Ахмад Йара (Ahmad Y ar— 
XVIII—XIX вв.); фрагмент одного из вариантов поэмы на популярнейший в Панджабе 
сюжет о любви Хир и Ранджха (Ms. Ind. I, 55); история Пуран Бхагата (Puran Bha- 
gat), написанная Кадир Йаром (Qadir Yar— XVIII—XIX вв.) в форме пяти сихарфи 
Ms. Ind. I ll, 36) 21, и разрозненные листы повествования о Гопичанде (Ms. Ind. I ll, 45; 

III, 48).

15 Я. Д. Миронов. Указ, соч., № 485 (определено только первое сочинение).
16 Более подробная характеристика этих сборников, как и других рукописей» 

дается в подготавливаемом ныне к печати описании рукописей хинди и панджаби, при
надлежащих Институту востоковедения АН СССР.

17 Я. Д. Миронов. Указ, соч., № 487 (сочинение не определено).
18 Там же, №. 482.
19 Там же, № 481 (определено неточно).
20 Там же, № 489.
21 Там же, № 487 (определено неверно).
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В коллекцию входит и несколько рукописей прикладного назначения. Одна из 
них (Ms. Ind. I, 47) заключает известное дидактическое сочинение «Учебник Чанакьи» 
(Canaka-sastra) в переводе Сайнапати (Sainapati), оконченном в 1704 г., и выполнен
ный Анандом Кави (Anand Kavi — XVII в.) перевод популярного трактата по эротике 
Kokasara. Две другие рукописи представляют собою фрагменты сочинения на ту же 
тему — Koka-pancsaik (Ms. Ind. I, 59; I, 61). Двумя разрозненными, но в значитель
ной мере взаимодополняемыми экземплярами представлена гадательная книга Ке- 
vall-parTcha (Ms. Ind. I, 49; I, 50). Имеется также сикхская гадательная книга Sati 
guru jl kl parlcha, приписываемая Нанаку (Ms. Ind. I, 51).

Рукописи отличаются большим языковым разнообразием. Заключенные в них 
произведения созданы в разное время и в разных районах северной Индии с пре
имущественным тяготением к Панджабу. Наряду с почти чистым хинди (браджем), 
с одной стороны, и панджаби, с другой, в большинстве случаев наблюдается, хотя и 
в различной степени, смешение элементов обоих языков. Хинди представлен несколь
кими диалектами: рядом с формами браджа выступают характерные черты кхари боли, 
а иногда и авадхи. Таким образом, рукописи дают интересный материал для исследо
вания хода развития современных литературных хинди и панджаби. При этом нужно, 
конечно, учитывать, что будучи переписаны весьма поздно и далеко от районов упо
требления данных языков, наши рукописи могут содержать немало искажений, вне
сенных переписчиками. Кроме того, следует отметить, что столь широко представлен
ные здесь новоиндийские переводы традиционных вишнуитских произведений и ори
гинальные этико-философские сочинения почти не подвергались специальному изуче
нию и открывают широкое поле деятельности не только для лингвистов, но и для исто
риков идеологических воззрений.

К сожалению, лишь немногие рукописи имеют колофоны с указанием места и вре
мени переписки. Три таких рукописи написаны в Бухаре (Bukhara, Bakhara), примерно 
в одно и то же время: первая закончена в месяце ашвин 1924 г. викр./сентябрь 1867 г. 
(Ms. Ind. 111,41), вторая — в месяце магх 1927 г. викр./февраль 1871 г. (Ms. Ind. 111,36), 
третья — в том же году без указания месяца (Ms. Ind. I ll, 37). Одна недатированная 
рукопись переписана в Ташкенте (Taskandh — Ms. Ind. I ll, 46). Ее переписчик име
нует себя Гиду (Gidu), уроженцем Шикарпура и сыном Кхем Чанда, по-видимому, того 
самого, чье имя приведено в упоминавшейся рукописи деванагари, вывезенной из 
Индии (Ms. Ind. I, 41). Еще одну рукопись, как гласит колофон, переписал в Вабкенте 
(Vaukand) некий Дживан Дас, удаси (Ms. Ind. I ll, 34). Группу палеографически со
вершенно сходных рукописей сикхских сочинений (Ms. Ind. I ll, 32; III, 38; III, 39; 
III, 40) можно предположительно отнести к Самарканду, так как название этого города 
(Samarkad) упомянуто в приписке на одной из них (Ms. Ind. I ll, 38, л. la).

Даже это небольшое число документированных рукописей показывает, что пере
пиской их занимались в важнейших центрах Средней Азии. Сличение почерков по
зволяет утверждать, что здесь действовал по крайней мере десяток более или менее 
квалифицированных переписчиков. Кроме того, отдельные небольшие рукописи, 
выполненные неумело и небрежно, возможно, писались самим владельцем для личного 
употребления.

Для подавляющего большинства рукописей использована среднеазиатская (ко- 
кандская) бумага двух сортов: тонкая с легко просматривающейся сеткой и, реже, 
более грубая, сероватая, с вкраплениями крупных частиц массы. Оба сорта носят 
следы лощения. Во многих случаях лоск почти исчез под влиянием сырости. Несколько 
небольших произведений (Ms. Ind. I ll, 45; I, 37 и др.) написано на продолговатых 
листах более плотной восточной бумаги, очевидно, вырванных из счетных книг. В трех 
рукописях (Ms. Ind. I ll , 37; III, 41; I, 53) использована писчая бумага различных 
фабрик средней полосы России 50—60-х годов прошлого века (Гагарина, Сергеева, 
Угличской наследников Попова, Тальской) 22. Голубоватая бумага рукописи Ms.

22 См. С. А. Клепиков. Филиграни и штемпели бумаг русского производства 
XVIII—XX вв. «Записки Отдела рукописей Государственной библиотеки им. В. И. Ле
нина», вып. XIII, М., 1952.
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Ind. I, 29 — западноевропейского производства с филигранью С. М. Hutton, 1861. 
Все рукописи писаны черной тушью. Заголовки и подзаголовки, колофоны и обозна
чения стихов нередко выделены киноварью.

Таким образом, непосредственная датировка и палеографические данные свиде
тельствуют о хронологической принадлежности всех индийских рукописей, переписан
ных в Средней Азии, ко второй половине прошлого столетия.

Н аличие в одной сравнительно небольшой коллекции такого числа разнообразных 
книг, переписанных в Средней Азии в течение нескольких десятилетий прошлого века, 
позволяет прийти к некоторым интересным выводам. Известно, что еще в XVII в. 
индийские купцы проживали в среднеазиатских городах, а в Бухаре был целый индий
ский квартал 23. В конце XIX в. число индийцев в городах Средней Азии достигало 
нескольких сотен человек. Так, переписью 1897 г. только в Туркестанском генерал- 
губернаторстве было зарегистрировано около 250 индийцев мужского пола, а в Бу
харе их предполагалось еще больше 24 25. Хотя в эти годы индийские торговцы числи
лись там временными жителями, некоторые из них, по-видимому, имели при себе 
семьи 2Б. Можно предположить, что их пребывание в Средней Азии зачастую затяги
валось на значительный срок и принимало характер постоянного жительства. Иначе 
к чему было бы приезжим купцам обременять себя библиотеками и культивировать 
переписку книг на месте. Даже наша небольшая коллекция свидетельствует о срав
нительно широких масштабах деятельности переписчиков-индийцев. Это дает основа
ния полагать, что вслед за торговцами в среднеазиатские индийские общины вливались 
странствующие религиозные подвижники, которые брали на себя немалую долю тру
дов по переписке книг. В пользу этого говорит, в частности, эпитет «удаси», который 
некоторые переписчики прибавляют к своему имени.

Коллекция позволяет также в известной мере пополнить сведения о локаль
ной и религиозной принадлежности проживавших в Средней Азии индийцев. 
Известно, что большинство их было выходцами из Мультана, Сивда (Шикарпур) 
и района Пешавера. Колофон рукописи Ms. Ind. I ll, 46 и некоторые документы архива 
Кирпал Даса подтверждают наличие связей среднеазиатских индийцев с северным 

Синдом и, в частности, с Шпкарпуром.
Примечательно, что все рукописи из Средней Азии написаны алфавитом гурмукхи. 

Каждое произведение, как правило, начинается в них сикхской посвятительной 
формулой: sati guru prasfidi («во имя истинного гуру»). Этот факт, как и наличие в кол
лекции значительной части специфических сикхских произведений, позволяет считать, 
что среди проживавших в Средней Азии ивдийцев были и сикхи, хотя другие источ
ники не сообщают об этом определенных сведений.

«Коллекция Хаса Джае» служит еще одним свидетельством устойчивости связей, 
долгое время существовавших между Средней Азией и Северо-Западной Индией.

S U M M A R Y
The item contains a description of the «Khasa Jas» collection of 18 complete and 

16 incomplete Indian manuscripts received by the Asiatic Museum (now the Institute 
for Oriental Studies, USSR Academy of Sciences) from Ashqabad around the year 1900. 
The author concludes that the overwhelming majority of these manuscripts were copied 
in Central Asia; they are all written in the Gurmukhi alphabet in Hindi (Braj, Khari 
Boli and Avadhi) and Punjabi; there are quite a number of Sikh writings in the collec
tion. The «Khasa Jas» collection affords additional proof of the fact that stable contacts 
existed over a long period of time between Central Asia and Northwest India.

23 Мухаммед Юсуф Мумии. Муким-ханская история. Перевод с таджикского, 
предисловие, примечания и указатели проф. А. А. Семенова. Ташкент, 1956, стр. 16, 84.

24 «Туркестанский край». Сост. В. И. Масальский. СПб., 1913, стр. 413—414.
25 «Справочная книжка Самаркандской области на 1893 г.» (ч. II, стр, 20) 

отмечает в русской части Самарканда 20 индийцев мужского пола и 6 женского.
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