




АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ

Н. Д. МИКЛУХО-МАКЛАЙ

ОПИСАНИЕ ТАДЖИКСКИХ

И ПЕРСИДСКИХ

РУКОПИСЕЙ

ИНСТИТУТА

ВОСТОКОВЕДЕНИЯ

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР
МОСКВА-ЛЕНИНГРАД

1 9 5 5



Ответственные редакторы

В. И. БЕЛЯЕВ и Д. И. ТИХОНОВ



ПРЕДИСЛОВИЕ

Институт востоковедения АН СССР располагает богатейшими кол-
лекциями восточных рукописей. Среди них одно из первых мест по
количеству памятников и их научному значению принадлежит собранию
персидских и таджикских рукописей.

Это собрание имеет исключительную ценность для изучения истории:
и культуры стран Ближнего и Среднего Востока, а также для изуче-
ния прошлого многих народов нашей родины и прежде всего Кавказа и:
Средней Азии. Однако отсутствие каталога персидских и таджикских-
рукописей Института востоковедения АН СССР не позволяет получить
полного представления об этом собрании, по-настоящему определить все
его научное значение и сильно затрудняет широкое использование руко-
писей специалистами.

Институт востоковедения АН СССР начал составление каталога
персидских и таджикских рукописей. Каталог имеет главной целью дать
полное научное описание персидских и таджикских рукописей Института
востоковедения, чтобы показать научное значение каждой рукописи и.
сделать доступным это собрание более широкому кругу специалистов.
Однако подготовка к изданию полного каталога всего собрания пер-
сидских и таджикских рукописей требует длительного времени; между
тем, нужда в нем очень велика. Поэтому было решено, по мере завер-
шения работы над тем или иным разделом каталога, не ожидая оконча-
ния всей работы, издавать его в виде отдельных выпусков и таким
путем хотя бы частично, но как можно скорее удовлетворить запросы
специалистов. В соответствии с этим в настоящее время подготовлен
первый выпуск каталога персидских и таджикских рукописей Института
востоковедения АН СССР, посвященный описанию "рукописей геогра-
фических и космографических сочинений. В этот выпуск включены также
рукописи сочинений, содержащих ценные сведения по топографии и рас-
сказы о путешествиях.

Описание это выполнено в соответствии с общими принципами, при-
нятыми для составления каталога персидских и таджикских рукописей
Института востоковедения АН СССР на основе единой схемы, выра-
ботанной в Секторе восточных рукописей Института востоковедения:
АН СССР для описания рукописей. Согласно этой схеме, описание
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каждой рукописи должно заключать в себе все важнейшие, относящиеся
к ней сведения, а именно: а) сведения об авторе и содержании рукописи,
б) сведения об истории рукописи, в) сведения о палеографических дан-
ных рукописи и ее современном состоянии.

Для удобства пользования каталогом приводим эту схему с необхо-
димыми краткими пояснениями.

1. Порядковый номер рукописи.
2. Шифр рукописи (в скобках старый шифр).

3. Название сочинения (в арабской графике), указанное автором
в предисловии или переписчиком на титульном листе; если название
сочинения в рукописи не указано, оно устанавливается другими путями
(обычно при помощи других рукописей этого сочинения) и отсутствие
названия сочинения в рукописи отмечается при ее описании.

4. Перевод названия сочинения на русский язык.
5. Встречающиеся другие названия сочинения — школьные, обиход-

ные и т. д. (в транслитерации) и их перевод на русский язык. Если
сочинение переводное, указывается название оригинального сочинения,
переводом которого оно является.

6. Полное имя и прозвище автора (в транслитерации), дата времени
и места его рождения и смерти. В случае неизвестности или малоиз-
вестности автора указываются важнейшие биографические сведения
о нем, почерпнутые из его сочинения или из других источников.

7. Дата написания сочинения.
8. Если сочинение переводное, указывается полное имя и прозвище

переводчика, время и место его жизни и дата перевода.
9. Краткая характеристика сочинения. В случае неизвестности или

малоизвестное™ сочинения в сжатой форме, но возможно полнее из-
лагается его содержание и дается общая оценка научного значения
-как всего сочинения, так и отдельных, наиболее важных сведений. Кроме
того, указываются источники сочинения и его план; в ряде случаев
«с целью более полного раскрытия содержания сочинения дается пере-
чень глав или наиболее важных разделов. В заключение приводится
текст начала сочинения.

10. Характеристика данной рукописи (списка) сочинения: ее отличие
((в отношении плана и содержания) от издания сочинения или от дру-
гих его рукописей, известных по их описаниям в каталогах или в от-
дельных работах.

11. Точная дата переписки рукописи, место переписки, автограф,
жопия с автографа автора или сверенный с автографом (или с другими
авторитетными рукописями) список.

.12. Полное имя и прозвище переписчика (в транслитерации). Если
рукопись не содержит данных о времени и месте переписки, то они
указываются по ее палеографическим признакам приблизительно (время
^обыкновенно в пределах одного-полутора столетий).



13. Приписки на рукописи; если в приписках заключаются какие-либо
интересные сведения, они указываются; в остальных случаях просто
отмечается наличие приписок в рукописи.

14. Печати на рукописи.
15. Имя прежнего владельца рукописи или название коллекции,

в составе которой находилась рукопись до поступления ее в Институт
востоковедения АН СССР.

16. Год приобретения рукописи Институтом востоковедения АН СССР-
17. Номер рукописи во время нахождения ее в составе прежней

коллекции до поступления в Институт востоковедения АН СССР.
18. Место приобретения рукописи.
19. Размер рукописи.
20. Количество листов в рукописи.
21. Наличие восточной пагинации.
22. Количество строк на странице.
23. Размер текста.
24. Бумага рукописи.
25. Чернила.
26. Почерк.
27. Иллюстрации (миниатюры) и украшения.
28. Переплет.
29. Дефектность.
В конце описания каждой рукописи приводится библиография. Эта

библиография заключает в себе следующие сведения.
1. По возможности все библиографические сведения, относящиеся

к описываемой рукописи, а именно: первые печатные упоминания или
описания рукописи в научной литературе, сведения об изданиях и пере-
водах сочинения по данной рукописи (полных или частичных) или с ее
привлечением.

2. Сведения об изданиях и переводах данного сочинения (незави-
симо от описываемой рукописи). Если таких изданий и переводов суще-
ствует несколько, указываются важнейшие из них. Отечественные изда-
ния и переводы указываются не только полные, но и частичные.

3. Библиографические сведения о других рукописях данного сочи-
нения, находящиеся в отечественных и зарубежных каталогах. При этом:
библиографические сведения о рукописях, находящихся в нашей стране,
даются по возможности полнее — отмечаются все рукописи, которые
зарегистрированы в научной литературе. Библиографические сведения
о зарубежных рукописях ограничиваются указанием важнейших ката-
логов наиболее крупных рукописных хранилищ, а именно: каталогов
Перча (оба каталога), Рьё, Флюгеля, Эте (оба каталога), Блошэ и Ива-
нова (оба каталога). Если же рукописи описываемого сочинения ни
в одном из этих каталогов не упоминаются, то указываются каталоги
других рукописных хранилищ, где о них есть сведения. В библио-
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графии сначала приводятся сведения об отечественных, затем о зару-
бежных рукописях. В обоих случаях сведения даются в хронологиче-
ском порядке (т. е. по годам издания каталогов).

4. Дополнительные сведения, относящиеся к сочинению и к его ав-
тору. В этом разделе библиографии отмечается регистрация описывае-
мого сочинения важнейшим восточным библиографическим пособием —
известным трудом Хаджджй Халифы. Кроме того, в этом разделе ука-
зывается та научная литература, из которой были почерпнуты те или
иные сведения об авторе и сочинении, отсутствующие в известных ка-
талогах и справочниках.

Такая библиография дает возможность получить полное представле-
ние о научном значении описываемых рукописей и об использовании их
в науке. Вместе с тем она заключает необходимый минимум библио-
графических сведений о данном сочинении и его авторе.

Для передачи собственных имен, названий сочинений и некоторых
терминов нами принята система транслитерации, выработанная акад.
И. Ю. Крачковским и проф. А. А. Ромаскевичем, сведения о которой
можно получить в книге „Восточный сборник", I (Гос. Публ. библ.
им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, Л., 1926, стр. 123—124) и в работе
Н. В. Юшманова „Грамматика литературного арабского языка" под
редакцией и с предисловием акад. И. Ю. Крачковского (Л,, 1926).

Система этой транслитерации видна из следующей таблицы:
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1. „и", „йи" персидского изафата Отделяются от первого имени де-

фисом: шахр-и нав. С̂
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2. В словах типа хана, нама конечная буква „ха-и хаваз" не транс-
литерируется.

3. Арабский определенный артикль „ал" отделяется от следующего
за ним имени дефисом: ал-канд.

4. Хамза в начале слова не обозначается, она передается только
в середине и конце слова: 'аджа'иб, *улама\

5. Арабский определенный артикль с васлой отделяется как от пред-
шествующего, так и от следующего за ним слова: фй-л-байан.

6. Случаи ассимиляции „лама" арабского определенного артикля отра-
жаются в транслитерации: Харун ар-Рашйд.

7. Арабские слова транслитерируются в паузальной форме, без со-
хранения краткой гласной падежного окончания: ал-китаб.

8. „Та марбута" арабских имен женского рода не транслитерируется,
за исключением формы Status eonstructus: рисала, нузхат ал-кулуб.

9. Буквы „е", „о", „ю", „я", „ы" употребляются только в словах
не иранского и не арабского происхождения.

При работе над описанием и для отбора рукописей нами были ис-
пользованы:

1) научная литература, посвященная рукописному собранию Инсти-
тута востоковедения АН СССР, начиная от известного каталога Руссо
и кончая списками рукописей, поступавших в бывш. Азиатский музей
Академии Наук, которые систематически публиковались К. Г. Залема-
ном (по возможности полные сведения об этой литературе помещаются
в разделе библиографии, при описании каждой отдельной рукописи);

2) рукописные материалы:
а) незаконченный и неопубликованный список персидских, арабских

и тюркских рукописей бывш. Азиатского музея, составленный К. Г. За-
леманом; список этот, хотя и очень неполный, оказал нам большую
помощь, в особенности на первом этапе работы;

б) материалы К. Г. Залемана для описания персидских, арабских и
тюркских рукописей бывш. Азиатского музея;

в) наконец, для.отбора рукописей, мы пользовались картотекой пер-
сидских и таджикских рукописей Института востоковедения АН СССР,
которая создавалась многими сотрудниками бывш. Азиатского музея и
затем Института востоковедения АН СССР.

Несомненно, что описание имеет ряд недостатков. Читатели своими
указаниями и советами помогут устранить их в следующих выпусках
и придать более стройный вид всему описанию.

Считаю долгом выразить благодарность за оказанную помощь при
составлении настоящего описания всем моим товарищам по работе,
в особенности В. И. Беляеву.
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Pertsch, B.—W. P e r t s c h . Verzeichniss der persischen Handschriften.
Die Handschriften verzeichnisse der koniglichen Bibliothek zu Ber-
lin, Bd. IV. Berlin, 1888.

Pertsch, G. — W. P e r t s c h . Die persichen Handschriften des herzogli-
chen Bibliothek zu Gotha. Wien, 1859.

Rieu — Ch. R i e u. Catalogue of the Persian Manuscripts in the British
Museum, I—III. London, 1879—1883.

Rieu, Supplement — Ch. R i e u . Supplement to the Catalogue of the
Persian Manuscripts in the British Museum. London, 1896.

Rosen—V. R o s e n . Collections Scientifiques de Tlnstitut des langes
orientales du Ministere des Affaires Etrangeres, III. Les Manuscripts
Persans. St. Petersbourg, 1886.

Rousseau — [J. L. R o u s s e a u J . Catalogue d'une collection de cinq cents
manuscrits orientaux. Paris, 1817.

Storey — С A. S t o r e y . Persian Literature. A Bio-Bibliographical Sur-
vey. London, Sect. II, Fasc. 1, 1935; Fasc. 2, 1936.

б) технических

Доп. свед. —дополнительные сведения о данном сочинении и его

авторе.

Др. списки — другие списки данного сочинения.

Изд. рук. —издание сочинения по данной рукописи (или с ее при-

влечением).

Изд. соч. —издание сочинения независимо от описываемой руко-

писи.

Литограф, изд. — литографированное издание.

Оп. рук. —описание данной рукописи в научной литературе.

Пер. рук. — перевод сочинения по данной рукописи (или с ее при-

влечением).

Пер. соч. —переводы сочинения независимо от описываемой руко-

писи.

Уп. рук. —первое упоминание данной рукописи в научной лите-

ратуре.



Описание таджшсеких ж персидских рукописей Института

во ст о ко вед ения.

Выпуск I.

Указатель соответствий шифров номерам, описаний

рукописей

ШИФР

А

А 223

А 253

А 254

А 453

А 672

А 941

А 1055

А 1223

Ь В

В 6?2

В 673

В 6?5

В 676

в 677

В 678

НОМЕР

ОПИСАНИЙ

15, 27

53

13

31

38

47

52.

35,

8,45

33

46

5

83

ШШР
НОМЕР

ОПИСАНИЕ

I

II
\\

В
/продолжение,

В 785

В 786

В 793

В 794

В 795

В 796

В 797

В 803

В 804

В 806

В 839

В 1007

В 1008

В 1010

В 1148

64

74

20

24

59

75

2

81

77

90

54

61

18

85

4, 36
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С 450

G 451

G 452

С 453

С 455

G 486

G 596

G 597

G 59а

С 600

G 601

41

6, 43

10

34, 72

9

80

17

16

73

25

23

G 1253

С 13 Si

G I4I5

G 1577

С 1650

G 1677

О 1795

С 1853

G 1858

G 1885

G I9I8

G 1922

G 2210

22

26

19

70

68

58

60

Ъ

I

76

3, 14

21

30

66

62

42

51

69

II

65

87

56

37

29
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Д

д

д

д

д

д

д
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II

129

130

131

132

133

134

63

71

12

91

78

79

88

89
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ОПИСАНИЕ РУКОПИСЕЙ

С 610 (603с)

„ П е р е в о д [книги] о п у т я х и с т р а н а х " (колофон — л. 114а)*
Перевод с труда на арабском языке XJU-J\ JCJLU** <^и£— „Книга путей
стран"..

Автор — Абу И с х а к И б p a x им ибн М у х а м м а д а л - Ф а р и с й
а л - И с т а х р й , известный географ X в., происходил из Фарса, в списке
не указан. Время написания сочинения в окончательной редакции —
около 340/951—952 г.

Переводчик — А бу-л-М ах а с ин М у х а м м а д ибн Са'д ибн
М у х а м м а д а н - Н а х ч у в а н й , известный под именем Ибн Саваджй,
указан в колофоне (л. 114а). Судя по нисбам, семья переводчика была
связана с городами Савэ и Нахичеванью; возможно, сам переводчик
жил в Нахичевани.

Хорошо известное сочинение, содержит географическое описание
мира по странам.

Список содержит несомненно старый перевод, довольно близкий
(кроме вводной части) к арабскому тексту сочинения ал-Истахрй, из-
данному де-Гуе. В некоторых случаях список дает интересные разно-
чтения и дополнения к арабскому тексту (лл. 1096, 113а—1136; ср. из-
дание де-Гуе, стр. 332—333 и др.). Список восходит к той же редак-
ции (только несколько более подробной), что и рукопись персидской
версии сочинения ал-Истахрй, с которой был сделан английский пере-
вод В. Аузли. Начало списка то же, что и в венской рукописи (описана
Флюгелем), рукописях Бодлеяны и „Индиа Оффис" (описаны Эте),
парижской рукописи (описана Блошэ). Список снабжен географическими
картами, выполненными в красках, которые по типу весьма схожи
с картами, имеющимися в изданиях Мёллера и Крамерса; всего карт
20: на лл. 66—7а, 13а, 19а, 226, 27а, 306, 36а, 386, 416, 45а, 48а, 63а,
66а, 696, 756, 78а, 826, 856, 896 — 90а, 976—98а. Вначале (лл. 16—4б)
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дан подробный фихрист сочинения, писанный той же рукой, что и ос-
новной текст списка.

Дата переписки рукописи —13 рабй* II 1164/12 марта 1751 г., в прав-
ление Ахмад-шаха падишаха Дурранй (1160—1187/1747—1773); дата
переписки фихриста — 8 мухаррама 1165/28 ноября 1751 г. Место
переписки — северо-западная Индия или Афганистан. Переписчик — Кул-
Мухаммад Пашаварй.

А. К. Казембек; 1842 г.; № 5; 26 X 15.6; 114 лл. (пагинация не
учитывает первых 4 лл. с фихристом); после л. 109 листы в списке
перебиты и должны итти в следующем порядке: 109, ИЗ, 111—112,
110, 114; 19 строк; текст 13.3 X 10; бумага восточная; текст писан
тушью, заглавия и большая часть географических названий — красными
чернилами; некрупный наста'лйк; на л. 56 — небольшой 'унван, выпол-
ненный в красках, на лл. 56—6а текст заключен в рамку из красных
линий; переплет восточный, картонный (мукавва), с кожаным корешком.

Уп. рук.: D o r n , As. Mus., стр. 101. Изд. рук. (отрывок): В. D о г п. Muham-
madanische Quellen, IV, стр. 71—80. Все карты изданы: К. M i l l e r . Mappae Arabi-
cae t Bd. I—V. Stutgart, 1926—1931. Пер. соч.: W. О u s 1 e у. The Oriental geog-
raphy of Ibn Haukal. London, 1800. Др. списки: З а л е м а н и Р о з е н , II, стр. 19;
С е м е н о в , № 691; F l u g e l , II, № 1271; P e r t s c h , G., № 36; R i e u , I,
«тр. 416; E t h e , В., № 396; E t h e . I . O . , I, № 707; B l o c h e t , I, № 654. Доп.

свед.\ Х а д ж д ж й Х а л и ф а , I, стр. 509, № 11869; МИТТ, стр. 26—27. Изд.

арабского текста: J. Н. М о е 11 е г. Scheicho Abu-Ishako el-Faresi vulgo. El-Istha-
chri Liber Climatum. Gothae, 1839; M. J. De G o e j e . Abu Ishak al-Farisi al-Istakhri.
Viae Regnorum (BGA, I). Lugduni—Batavorum, 1870; J. H. K r a m e r s . Ibn Haukal.
Viae Regnorum (BGA, II). Lugduni—Batavorum, 1938.

В 797 (603cc)

To же

Список ВОСХОДИТ К ТОЙ же редакции, что и предшествующая руко-

лись С 610. Очень неполный и неоконченный; кроме начала вводной

части, опущены: 1) окончание главы об Аравии (л. 146; ср. арабский

текст издания, стр. 26—28; рук. С 610, лл. 176—186), 2) начало главы

о Магрибе (л. 186; ср. арабский текст издания, стр. 36—37; рук. С 610,

лл. 226—23а), 3) окончание главы о Египте (л. 29а; ср. арабский текст

издания, стр. 54—55; рук. С 610, л. 296), 4) начало главы о Сирии

(л. 29а; ср. арабский текст издания, стр. 65; рук. С 610, л. 30а), 5)

•окончание главы о Фарсе (л. 736; ср. арабский текст издания, стр. 157 —

158; рук. С 610, лл. 616—62а), 6) начало главы о Кермане (л. 746; ср.

арабский текст издания, стр. 158—159; рук. С 610, лл. 626—63а),
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7) окончание главы о Синде (л. 81а; ср. арабский текст издания
стр. 179—180; рук. С 610, лл. 686—69а), 8) начало главы об Азербай-
джане, Арране и Армении (л. 81а; ср. арабский текст издания, стр. 180—
181; рук. С 610, лл. 69а—70а), 9) окончание главы о Мавераннахре,
которая обрывается на описании путей в Мавераннахре (л. 149а; ср.
арабский текст издания, стр. 342—348). Кроме этого, имеются еще
и другие пропуски в тексте, но на последних листах (лл. 149а—1516,
после главы о Мавераннахре) приводятся писанные тем же почерком
и той же рукой отрывки из различных глав (о Кермане, Аравии, Пер-
сидском заливе), которые частично восполняют эти пропуски. Названия
глав об Аравии (л. 56), Магрибе (л. 186), Сирии (л. 29а), Кермане
(л. 746), Азербайджане, Арране и Армении (л. 81а) опущены. Список
снабжен географическими картами, выполненными в красках, которые
по своему характеру весьма близки картам, имеющимся в рукописи
С 610; всего карт 16: на лл. 8а, 256, 366, 426, 476, 52а, 74а, 77а, 86а,
90а, 95а, 100а, 1046, 1106—111а, 1236—124а, 152а.

Время переписки — начало XIX в. Место переписки — Турция (?).
Список скопирован со старого, но дефектного экземпляра.

К. Бодэ; 1842 г.; 21X14.6; 152 лл.; 17 строк; текст 15.4x9; бумага
европейская; текст писан тушью, заглавия — красными чернилами; не-
крупный насх; переплет восточный, кожаный.

Уп. рук.: D о г n, As. Mus., стр. 101. Изд. рук, (привлечена к изданию, отры-

вок): D o r n. Muhammadanische Quellen, IV, стр. 71—80. Все карты изданы: К . M i l -

l e r . Маррае Arabicae, Bd. I—IV. Stutgar t , 1926—1929.

С 612-3 (605а)

„ П р е д е л ы м и р а от в о с т о к а к з а п а д у " или „ Г р а н и ц ы
м и р а от в о с т о к а к з а п а д у " . Обиходное название в научной
литературе: „Рукопись Туманского".

Автор, имя которого не известно, написал настоящее сочинение для
Абу-л-Хариса Мухаммада ибн Ахмада (X в.), из династии Феригунидов,
владетеля области Гузган или Гузганан (по-арабски: Джузджан) в се-
веро-восточной части современного Афганистана. Время написания —•-
начато в 372/982—983 г. Место написания — повидимому, Гузган.

Известное географическое сочинение, содержит географическое опи-
сание мира по странам по направлению с востока на запад, начиная
от Китая и кончая Суданом.
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Сочинение сохранилось в единственной рукописи, которая и пред-
ставлена настоящим списком; список этот находится в большой сборной
рукописи, содержащей 4 сочинения, составленных в разное время: 1) гео-
графическое сочинение „Джахан-нама" (лл. 16—27а) Мухаммада ибн
Наджйба Бакрана (см. № 14 настоящего описания); 2) небольшой трак-
тат о музыке (лл. 276—286) Мухаммада ибн Махмуда ибн Мухаммада
Нйшапурй (XII в.); 3) „Худуд ал-'алам" (лл. 296—676); 4) сочинение
энциклопедического характера „Джами* ал-'улум" (лл. 686—117а) Фахр
ад-дйна Мухаммада ибн 'Умара ар-Разй (ум. в 606/1209 г.). Даты списков
этих сочинений различны:

„Джехан-нама"—28 рамазана 663/15 июля 1265 г.
Трактат о музыке—приблизительно того же времени.
„Джами* ал-'улум"—не ранее 26 джумада I 656/2 июля 1258 г.

(л. 1176). Дата переписки „Худуд ал-'алам"—656/1258 г.; переписчик —
Абу-л-Му'аййад *Абд ал-Каййум ибн ал-Хусайн ибн 'Алй ал-Фарисй.
В верхнем правом углу обратной стороны листа сохранились остатки
старой восточной пагинации (лл. 296 и 646 европейской пагинации).
Согласно этой пагинации, настоящий список занимал лл. 173—210.
Из этого видно, что прежде он входил в состав какой-то большой сбор-
ной рукописи, из которой затем был изъят и включен в настоящий
сборник.

А. Г. Туманский; 1893 г.; Бухара; 28.5X18; 117 лл.; переплет
восточный (среднеазиатский), новый, картонный (мукавва), с кожаным
корешком. Рук. С 612-3; 28X18; 39 лл. (лл. 296—676); 23 строки;
текст 20X13; бумага восточная (так называемая „ханбалыкская"); текст
писан тушью, названия глав и собственные имена — большей частью
красными чернилами; некрупный, своеобразный насх-сулс; текст заключен
в рамку из красных линий. Дефекты: оборван нижний левый угол л. 67,
некоторые листы попорчены сыростью, особенно лл. 56 и 57.

On. рук.\ А. Т у м а н с к и й . Новооткрытый персидский географ X столетия
и известия его о славянах и руссах. ЗВО, X, стр. 121—139. Изд. рук.'. Худуд ал-
'алем. Рукопись Туманского с введением и указателем В. Бартольда. Л., 1930.
Пер. рук.: V. Mi nor sky . Hudud al-Alam. „The Regions of the World" a Persian
Geography 372 a; h—982 a. d. Translated and explained by V. Minorsky. With the
preface by V. V. Bartold, translated from the Russian. London, 1937 (GMS,. NS, XI).
Доп. свед.: МИТТ, стр. 41—42.

4

В 1148-2

„Сахарная [книга]". Полное название: „Китаб ал-^анд фй та'рйх
Самарканд" — „Сахарная книга по истории Самарканда".
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Широко известное в Средней Азии сочинение о Самарканде, агио-
графического характера, содержит много ценных сведений по истори-
ческой топографии Самарканда, а также некоторые данные по истории
города, главным образом относящиеся ко времени господства в нем
арабов.

Это сочинение имеет долгую и сложную историю. В XII в. средне-
азиатский ученый богослов А б у Х а ф с Н а д ж м а д - д й н ' У м а р
ибн М у х а м м а д а н - Н а с а ф й а с - С а м а р к а н д й (ум. в 537/1142 —
1143 г.) написал сочинение о Самарканде на арабском языке, известное
в источниках под различными названиями: „Ал-канд фй ма'рифат 'ула-
ма' Самарканд" („Сахарная книга в отношении познания улемов Са-
марканда"), „Ал-канд фй та'рйх Самарканд" („Сахарная книга по исто-
рии Самарканда") и „Ал-канд" („Сахар"). Это сочинение служило как бы
продолжением другого труда также на арабском языке, называемого
в источниках по-разному: „Ал-икмал ли ма'рифат ар-риджал би Самар-
канд" („Книга совершенства для познания мужей Самарканда") и „Та*-
рйх Самарканд" („История Самарканда"); автором его был Абу Са'йд
{или Са'д) 'Абд ар-Рахман ибн Мухаммад ал-Идрйсй (ум. в последний
день 405 г./20 июня 1015 г.). Оба эти сочинения не сохранились;
однако из сочинения ан-Насафй ученик последнего имам А б у - л - Ф а з л
М у х а м м а д ибн 'Абд а л - Д ж а л й л ибн 'Абд а л - М а л и к ибн
'А ли ибн Х а й д а р а с - С а м а р к а н д й сделал извлечения; состав-
ленный из этих извлечений труд Абу-л-Фазла Мухаммада ас-Самар-
кандй представлял, повидимому, как бы сокращенную редакцию сочи-
нения его учителя. Этот труд стал известен под названием „Малой
Кандии" („Кандиййа-и хурд") в противоположность „Большой Кандии"
(„Кандиййа-и кабйр"), под которым подразумевалось сочинение ан-На-
сафй.

В дальнейшем „Малая Кандия" подверглась сильной переработке,
и в нее был внесен целый ряд вставок и дополнений. По мнению
В. В. Бартольда, только первая часть дошедшего до нас текста „Кан-
дии", трактующая о домусульманском периоде и о времени арабского
завоевания, может восходить к сочинению Абу-л-Фазла Мухаммада ас-
Самаркандй, т. е. к XII в.; остальная же ее часть должна быть отне-
сена к более поздним временам. Однако современное состояние текста
„Кандии" не позволяет провести достаточно четкую границу между
ее основной частью и позднейшими дополнениями; судя по их содер-
жанию и характеру, они были сделаны различными лицами и относятся
к разным эпохам. Некоторые из этих дополнений в отдельных списках
„Кандии" совершенно обособлены от остального текста „Кандии". Как
отметил В. В. Бартольд, легенда о самаркандском „святом" Hyp ад-
дйне Басйре, известном под прозвищем Кутб-и чахардахум, занимающая
центральное место в поздней части „Кандии", в одном списке (список
Ленинградского Государственного университета) представляет вполне



— 17 —

самостоятельное произведение, имеющее свое название: „Рисала-и Хаз-
рат-и Kyi6 ал-актаб" (буквально: „Трактат о святом, который есть
полюс полюсов", т. е. сосредоточение всего сущего); автор произве-
дения— Абу-л-Хасан ибн Хваджа Сайф ад-дйн; в других списках „Кан-
дии" это произведение приводится только в отрывках и они не выде-
ляются из остального текста „Кандии".

В. В. Бартольд установил, что наиболее поздние дополнения к „Кан-
дии" в значительной своей части принадлежат некоему С а й й и д у
А х м а д у ибн Мир Вали, который иногда даже называется „ав-
тором" (мусанниф), т. е., повидимому, автором рассматриваемого сочи-
нения. Саййид Ахмад ибн Мир Вали мог писать не ранее конца XV в.,
поскольку у него имеется ссылка на 'Абд ар-Рахмана Джамй (ум.
в 898/1492 г.). В некоторых списках встречаются дополнения, относя-
щиеся к более позднему времени, к XVI в., о чем свидетельствует
находящаяся в этих списках ссылка на племянника 'Абд ар-Рахмана
Джамй, известного поэта 'Абдаллаха Хатифй (ум. в 927/1520—1521 г.).
С другой стороны, как отметил В. В. Бартольд, в этой поздней части
сочинения приводятся без указания на изменения или несоответствия
данной эпохе сообщения первоначального текста „Кандии" (на зависи-
мость от этого текста указывают и ссылки на „Большую Кандию",
т. е. не дошедшее до нас сочинение ан-Насафй). Это свидетельствует
о том, что и в поздней части „Кандии" сохранились отдельные сведения
из ее древнейшей части. Таким образом, известный нам текст „Кандии"
состоит из самых разнородных элементов, причем в большинстве списков
„Кандии" текст первой ее половины (до описания мазара при мечети
Гатифора), несмотря на наличие отдельных разночтений, в общем схо-
ден; текст же второй ее половины почти в каждом списке по содержа-
нию и композиции имеет свои, иногда очень значительные, особенности.
Это указывает на то, что последняя и самая поздняя часть „Кандии"
подверглась наибольшим изменениям и переработке.

Вслед за В. Л. Вяткиным, дошедший до нас текст „Кандии" при-
нято делить на две части: первая часть содержит сведения • домусуль-
манском периоде и о завоевании Самарканда арабами (т. е., согласно
В. В. Бартольду, древнейшую часть „Кандии"), а также описание са-
маркандских мазаров; вторая часть заключает рассказы о самаркандских
„святых" — 'Абдй Даруне, Куссаме ибн 'Аббасе, Hyp ад-дйне Басйре
(Кугб-и чахардахум) и др. Однако в большинстве списков нет такого
разграничения между первой и второй частями „Кандии" и вообще вряд ли
можно провести между ними резкую границу. В. Л. Вяткин различает
две редакции известного ныне текста „Кандии", причем первая редакция
(по которой В. Л. Вяткин сделал Перевод первой части „Кандии" на
русский язык) является более распространенной и последовательной.

Список первой редакции; текст близок тексту, положенному в основу
перевода В. Л. Вяткина, только в, отдельных случаях несколько более

2 Н. Д. Миклухо-Маюнкй-
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полный (лл. 75б^—77а; ср. перевод, стр. 264—265 и др.). В списке есть
ссылка на автора „Большой Кандии" ан-Насафй (л. 506), а также ссылки
на Саййид Ахмад ибн Мир Вали (лл. 111а, 114а, 1176 и др.), 'Абд ар-
Рахмана Джамй (л. 140а) и 'Абдаллаха Хатифй (л. 162а). В списке нет
разграничения между первой и второй частями. Переводу В. Л. Вят-
кина соответствуют лл. 456—101а (ср. перевод, стр. 238—276); древней-
шая часть „Кандии" (по В. В. Бартольду) занимает лл. 456—676 (ср.
перевод, стр. 238—257).

Дата переписки —1265/1848—1849 г. Место переписки — Средняя
Азия.

Учебн. отд. МИД, II. 5.60; № 801; 20X12.5; 122 лл. (лл. 456—167а);
пагинация восточная; 13 строк; текст 14x7; бумага восточная (средне-
азиатская); текст писан тушью; некрупный жирный наста'лйк; переплет
восточный (среднеазиатский), картонный (мукавва), с кожаным корешком.

Изд. соч.: Литограф, изд., Самарканд, 1327/1909; В. В. Б а р т о л ь д, Туркестан,
I, стр. 48—51 (отрывки). Пер. соч.: В. Л. В я т к и н . Кандия малая. Справочная
книжка Самаркандской области, Самарканд, 1906, стр. 238—276 (только первая часть).
Др. списки: З а л е м а н и Р о з е н , II, стр. 251; С е м е н о в , Бухара, стр. 16—17,
№ 68; В я т к и н , №№ 46 и 47; С е м е н о в , №№ 693—697; I v a n o v , Bengal,
№ 349. Доп. свед.: Х а д ж д ж й Х а л и ф а , II, стр. 133, № 2230; IV, стр. 571,
№ 9593; Б а р т о л ь д , Туркестан, II, стр. 16; В. В. Б а р то л ь д. Справочная
книжка Самаркандской области 1906 и 1907 гг. (Рецензия). ЗВО, XVIII, стр. 0181—
0190; S t o r e y , стр. 376, № 496.

В. 677-1 (aa574ag)

То же

Неполный список: опущены начало (около листа) и вторая половина
поздней части, есть пропуски и в тексте. Ссылка на ан-Насафй заменена
ссылкой на Вахба ибн Мунаббиха (л. На), известного автора I в. х.
(ум. в 110/728 г.). Это обстоятельство, на которое обратил внимание
В. В. Бартольд, может указывать на то, что текст списка (во всяком
случае в данном месте) ближе к первоначальному тексту „Кандии",
чем текст предшествующего списка со ссылкой на ан-Насафй: трудно
предположить, чтобы имя Вахба могло быть вставлено позднейшими
переписчиками вместо имени ан-Насафй. Между первой и второй частями
нет разграничения. Переводу В. Л. Вяткина соответствуют лл. 26—526
(ср. перевод, стр. 239—276); древнейшая часть занимает лл. 26—376
(ср. перевод, стр. 239—257).

Дата переписки —1265/1848—1849 г. Место переписки — Средняя
Азия.
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А. Л. Кун; 1890 г.; № 67; 21X13; 55 лл.; лл. 17а и 18а пустые; после л. 19
листы в тексте перебиты и должны итти, согласно существующей евро-
пейской пагинации, в следующем порядке: 19, 22—23, 21, 20, 24—25
и т. д.; 9 строк; текст 1 5 X 8 ; бумага восточная (среднеазиатская);
текст писан тушью; неряшливый жирный наста'лйк; переплет восточный
(среднеазиатский), картонный (мукавва), с кожаным корешком.

Уп. рук.: Mel. As., X, стр. 277, № 67а.

6

С 451-1 (cb574ag)

То же

Несколько сокращенный по сравнению с текстом, положенным в ос~
нову перевода В. Л. Вяткина, список с нарушением обычной последо-
вательности изложения; древнейшая часть находится не в начале (как
в других списках), а помещена в раздел, посвященный описанию маза-
ров и рассказам о „святых" (лл. 35б—56а; ср. перевод, стр. 238—256);;
в некоторых случаях одинаковый текст повторяется в двух местах
(л. 26; ср. л. 536); ссылки на ан-Насафй (л. 35а) и Саййида Ахмада
ибн Мир Вали (лл. 26а и 296). В списке нет разграничения между пер-
вой и второй частями. Переводу В. Л. Вяткина соответствуют лл. 26—
18а и 356—56а (ср. перевод, стр. 260—276 и 238—256).

Дата переписки —1276/1859—1860 г. Место переписки — Средняя
Азия.

А. Л. Кун; 1890 г.; № 64; 26 X 15; 82 лл.; 15 строк; текст 18 X 9;
бумага восточная (среднеазиатская); текст писан тушью, заглавия и от-
дельные слова — красными чернилами; четкий, жирный наста'лйк; пере-
плет восточный (среднеазиатский), картонный (мукавва), с кожаным
корешком.

Ул. рук.: Mel. As., X, стр. 276, № 64.

В 4464-1

То же

Список первой редакции; текст близок тексту, положенному в основу
перевода В. Л. Вяткина. Ссылка на ан-Насафй в списке заменена*
ссылкой на Вахба ибн Мунаббиха (л. 96); ссылки на Саййида Ахмада

2*
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TI6H Мир Вали (лл. 81а, 86а и др.), 'Абд ар-Ратмана Джамй (л. 1046),
'Абдаллаха Хатифй (л. 1116). В списке нет разграничения на части.
Легенда о Hyp ад-дйне Басйре (Кутб-и чахардахум) в списке выделена
в самостоятельное произведение, обособленное от остального текста
„Кандии" (лл. 1556—205а); это произведение совершенно аналогично
сочинению, отмеченному В. В. Бартольдом в одном из списков „Кандии",
принадлежащем Ленинградскому Государственному университету (см. № 4
настоящего описания). Переводу В. Л. Вяткина соответствуют лл. 16—
66а (ср. перевод, стр. 238—276); древнейшая часть „Кандии" занимает
лл. 16—336 (ср. перевод, стр. 238—257).

Дата переписки — 1277/1860—1861 г. Место переписки — Ташкент.
Переписчик — тюря Хваджа ибн Афак хваджа. На лл. 2а и 205а — пе-
чати с разными легендами.

Юнусов; Ташкент; 1944 г.; № 10; 21 X 13; 155 лл.; И строк; текст
15.5 X 8; бумага восточная (среднеазиатская); текст писан тушью, за-
главия на некоторых листах — красными чернилами; наста'лйк; переплет
.восточный (среднеазиатский), картонный (мукавва), с кожаным корешком.

8

Ъ 673-3 (bb574ag)

То же

Список первой редакции, текст несколько сокращен по сравнению
с текстом, положенным в основу перевода В. Л. Вяткина; во второй
части текст значительно отличается от текста рук, В 1148-2 (см. № 4
настоящего описания). Ссылка на ан-Насафй заменена ссылкой на Вахба
ибн Мунаббиха (л. 126). Разграничения между первой и второй частями
нет. Переводу В. Л. Вяткина соответствуют лл. 1086—131а (ср. пере-
вод, стр. 238—266); древнейшая часть занимает лл. 1086—1256 (ср.
^перевод, стр. 238—257).

Дата переписки —1281/1864—1865 г. Место * переписки — Средняя
Азия.

А. Л. Кун; 1890 г.; № 65; 21.6 X 13.2; 65 лл. (лл. 1086—1736);
15 строк; текст 17 X 9; бумага восточная (среднеазиатская); текст писан
тушью, заглавия, отдельные фразы — красными чернилами; жирный на-
ста'лйк; переплет восточный (среднеазиатский), картонный (мукавва),
,с кожаным корешком.

:Уп. рук.: Mel. As., X, стр. 276, № 65. On. рук.: ЗВО, XVIII, стр. 0183-0187.



С 455 (a574ag)

То же

Список первой редакции; текст близок тексту, положенному в ос-
нову перевода В. Л. Вяткина; ссылки на ан-Насафй (л. 14а), Саййида
Ахмада ибн Мир Вали (лл. 54а, 55а и др.), *Абд ар-Рахмана Джамй
(л. 68а). Между первой и второй частями нет разграничения. Переводу
В. Л. Вяткина соответствуют лл. 96—48а (ср. перевод, стр. 238—
276); древнейшая часть занимает лл. 96—29а (ср. перевод, стр. 238—-
257). Листы 88а—966 занимает анонимный трактат под названием:
cJo^-io ,з1>1^ У ^ Ц 3 ^ e ^ S л * . ! ^ . fo* у4'ь — „Рассказ о мазаре хваджа
Ка'б ал-ахбаре в благородной Бухаре"; он содержит совершенно леген-
дарные рассказы о Ка'б ал-ахбаре — еврее, принявшем ислам при Мухам-
маде, который якобы погиб в Средней Азии в битве с „неверными"
и похоронен в районе Бухары; настоящее имя Ка'б ал-ахбара, еврея
по происхождению, было Абу Исхак Матй' ибн Хайсу, он принял ислам
при халифах Абу Бакре (11—13/63*2—634) или 'Умаре (13—23/634—644).

Дата переписки —1299/1881—1882 г. Место переписки — Средняя
Азия.

К. Г. Залеман; 1897 г.; Средняя Азия; № 21; 26 X 16; 103 лл. (лл. 1а—
9а и 966—1046 пустые); 15 строк; текст 17.5 X 9; бумага восточная (средне-
азиатская); текст писан тушью, заглавия — красными чернилами; круп-
ный, неряшливый наста'лйк, переплет восточный (среднеазиатский),
картонный (мукавва), с кожаным корешком.

Ул. рук.: ИАН, V (протоколы), т. VIII, стр. XII, № 21.

10

С 452 (abb574ag)

То же

Список первой редакции; текст близок тексту, положенному в основу
перевода В. Л. Вяткина, но менее полный. Ссылка на ан-Насафй за-
менена ссылкой на Вахба ибн Мунаббиха (л. 6а—66). Между первой
и второй частями нет разграничения. Переводу В. Л. Вяткина соот-
ветствуют лл. 1а—31а (ср. перевод, стр. 238—275); древнейшая часть
занимает лл. 1а—186 (ср. перевод, стр. 238—257).

Время переписки — XIX в. Место переписки — Средняя Азия.
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П. И. Лерх; 1859 г.; № 42; 25.5 X 11; 42 лл. (л. 18а пустой);
16 строк; текст 18 X 10; бумага восточная (среднеазиатская); текст
писан тушью; неряшливый жирный наста'лйк; без переплета.

Уп. рук.: Mel. As., X, стр. 288, № 42. On. рук.: ЗВО, XVIII, стр. 0183—0187.

11

С 1853

То же

Начало списка (повидимому, 1—2 лл.) утрачено и заменено (вероятно
при переплете) новым; это последнее (л. 26) представляет простую
перефразировку вступительной части известного сочинения, посвящен-
ного Бухаре, — „Китаб-и Муллазада" (см. № 32 настоящего описания);
причем лицо, восполнившее таким путем лакуну, имевшуюся в списке>
заменило ссылки на Бухару ссылками на Самарканд (л. 26). Текст
собственно „Кандии", начинающийся с л. За, близок тексту, положен-
ному в основу перевода В. Л. Вяткина. Ссылка на ан-Насафй заме-
нена ссылкой на Вахба ибн Мунаббиха (л. 7а); ссылки на Саййида
Ахмада ибн Мир Вали (лл. 496 и 52а) и на 'Абд ар-Рахмана Джамй
(л. 67а). Между первой и второй частями нет разграничения. Легенда
о Hyp ад-дйне Басйре (Кутб-и чахардахум) в списке выделена в само-
стоятельное произведение (лл. 996—1316); это последнее совершенно
аналогично сочинению, имеющемуся в рук. В 4464-1 (см. № 7 настоя-
щего описания). Переводу В. Л. Вяткина соответствуют лл. За—42а
(ср. перевод, стр. 238—276); древнейшая часть занимает лл. За—21а
(ср. перевод, стр. 238—257).

Время переписки — XIX в. Место переписки — Средняя Азия.
25.5 X 14; 131 лл.; 15 строк; текст 18 X 8; бумага восточная (средне-

азиатская); текст писан тушью, заглавия и отдельные слова — красными
чернилами; * крупный наста'лйк; переплет восточный (среднеазиатский),
картонный (мукавва), с кожаным корешком.

12

D 129 (259Ь)

„ Д и к о в и н к и с о т в о р е н н о г о и р е д к о с т и с у щ е с т в у ю -
щ е г о " (л. 36).
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Автор — Н а д ж й б-X а м а д а н й, происходил из Хамадана и жил
в этом, городе (лл. 6а и особенно 109а—1096), посвятил настоящее со-
чинение правителю Ирака сельджукиду Тугрулу ибн Арслану (573—
590/1175—1193). В списке, как и во всех других известных до сих пор
рукописях этого сочинения, автор его не указан. Наджйб Хамадани
как автор сочинения под названием ,/Аджа'иб ал-махлукат" упомянут
в труде начала XII! в. „'Аджа'иб ад-дунйа" (рук. ИВ АН СССР
А 253, л. 117а; см. № 15 настоящего описания), в котором приводятся
отдельные места из его сочинения. Сопоставление этих мест (особенно
на л. 228а—2286) с соответствующими местами описываемой рукописи
'Аджаиб ал-махлукат ва гара'иб ал-мавджудат" (особенно на л. 109а—
1096) показывает, что они были заимствованы из последнего сочинения
и что, следовательно, автором его следует считать Наджйба Хамадани.
До последнего времени это сочинение приписывалось, вслед за Перчем
и Флюгелем, некоему М у х а м м а д у ибн М а х м у д у ибн А х м а д у
а с - С а л м а н й а т - Т у ей, которого упоминает Хаджджй Халифа как
автора одноименного труда.

Сочинение космографического и географического характера, содер-
жит описание главнейших морей, рек, гор (часть III), сведения о мно-
гих городах и крепостях (часть IV), а также данные о ряде племен,
в особенности тюркских, и о некоторых народностях, в том числе и
о русских (часть VII); кроме того, сочинение заключает много сведений,
важных для изучения истории других областей знаний: архитектуры и
живописи (части IV и V), астрономии (часть I), минералогии (часть Ш)г

ботаники (часть V), зоологии (часть X) и т. д. Источники сочинения
в предисловии не указаны, но в ходе изложения нередко делаются
ссылки не различных авторов, труды которых послужили источниками
для тех или иных приводимых в сочинении сведений. Так, имеется ссылка
на Ахмада ибн Фадлана (л. 1776), труд которого явился одним из
основных источников сведений автора о тюркских племенах и о Руси,
(лл. 1776—1806); в целом сочинение носит компилятивный характер.
Рукописи этого сочинения очень редки — всего известно только не-
сколько его списков, из них два (описываемых ниже) находятся в Ин-
ституте востоковедения АН СССР в Ленинграде.

В настоящем списке начало несколько иное, чем во всех других
известных рукописях этого сочинения; в отличие от ленинградской руко-
писи, описанной Розеном (рук. ИВ АН СССР А 453), готской, опи-
санной Перчем, и венской, описанной Флюгелем, в нашем списке от-
сутствует указание на посвящение сочинения Тугрулу ибн Арслану;
по сравнению с готской и берлинской рукописями, описанными Перчемг

фихрист в предисловии дан гораздо подробнее, с точным подразделе-
нием каждой части сочинения на главы и отделы; названия отдельных
частей (III—VI и др.) несколько отличаются от названий частей, имею-
щихся в других рукописях. Как и во всех известных рукописях, в на-
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стоящем списке сочинение состоит из 10 больших частей (рукн), кото-
рые в свою очередь подразделяются на главы (баб) и отделы (фасл).
В нашем списке часть I (л. 14а) делится на 6 глав, II (л. 34а) — на
5 глав, III (л. 416) — на 6 глав, IV (л. 70а) — на 5 глав, часть V
{л. 134а) не имеет деления на главы, часть VI (л. 145а) делится на
3 главы, VII (л. 1646) —на 9 глав, части VIII (л. 200а) и IX (л. 205а)
не имеют деления на главы, часть X (л. 2146) делится на 4 главы.
Фихрист в отдельных случаях неточно передает содержание сочинения
(ср. лл. 66—7а с лл. 14а, 17а, 236, 266, 286 и 31а). Нумерация глав
(баб) в тексте часто ошибочна (лл. 236, 526—53а, 53а, 556, 686). Назва-
ние части V опущено (л. 134а) и начало ее механически соединено
с окончанием части IV сплошным текстом. Названия отдельных глав
опущены с оставлением пробелов в тексте (лл. 10а, 12а и др.).

Начало списка (л. 26): ^ \^ ^> Т о ^ ^ JO f U> <JU 66

Конец списка (л. 232a):

Время переписки — XVII в. (см. приписку на полях, л. 38а, датиро-
ванную 1114/1702—1703 г.). Место переписки — г. Куча, Восточный
Туркестан (см. приписку на л. 232а). Список скопирован со старого,
но дефектного экземпляра (лл. 1336—134а, 179а и др.). На первых и
последнем листах и на полях много приписок и пометок различного
характера; среди них: 1) пометка, ошибочно приписывающая настоя-
щее сочинение Амйру Саййиду ал-Хамаданй (л. 232а); имеется в виду
известный дервишеский шейх, живший в Кашмире, Амйр Саййид *Алй
ибн Шихаб ад-дйн ибн Мир Саййид Мухаммад ал-Хусайнй ал-Хамаданй
(ум. в 787/1384 г.); 2) список книг преимущественно богословского ха-
рактера, принадлежавших некоему Мулла *Авазу Мухаммаду Ахуну
(л. 16); 3) сведения о некоторых, главным образом политических, собы-
тиях, происходивших в Восточном Туркестане в XVIII в. (лл. 386, 39а
и др.); 4) сообщение о землетрясении в городе Аксу в 1126/1714 г.
(л. 38а); 5) тюркские стихи поэтов Рийазй (л. 222а) и Нава'й (лл. 2226—
223а); 6) большая заметка (позднейшего происхождения) на узбекском
языке о „городе Руме" (Константинополе), содержащая данные о коли-
честве мечетей, школ, лавок и т. д. в этом городе (л. 2326). На лл. 2а,
63а, 101а — печать владельца рукописи (см. пометку на полях л. 149а)
с легендой: „Мухаммад 'Алй сын (фарзанд) Худайбердй".

С. Ф. Ольденбург; 1910 г.; Восточный Туркестан (Синь-цзян);
31.5 X 21; 232 лл. (л. 1006 на 3/4 пустой, лл. 1366 и 1386 совсем пу-
стые); 17 строк; текст 24 X 12.5; бумага восточная (синьцзянская);
текст писан тушью, заглавия — большей частью красными • чернилами;
текст написан крупным наста'лйком, заглавия — насхом; переплет восточ-
ный, картонный (мукавва), обтянутый хлопчатобумажной материей мест-
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ного производства, истлевший и сильно потрепанный. Дефекты: после
л. 69 — лакуны: нет окончания 6-й главы (о скалах) из части III и на-
чала 1-й главы (о мечетях) из части IV; л. 100 прорван в середине;
многие листы (особенно поля) истлели и обветшали; поля у многих ли-
стов обрезаны, но без повреждения текста (лл. 46, 47, 110, 118 и др.)-

У л . рук,: 3 а л е м а н, стр. 261, № 9. Пер. соч. (отрывок): J . H a m m e r . Sur

les origines Russes. St. Petersbourg, 1825, стр. 31—39. Др. списки: R o s e n , III,

№ 2 4 ; P e r t s c h , G., № 35; F l u g e l , II, № 1446; P e r t s c h , В., № 344; В 1 o-

c h e t , II, № 814. Доп. свед.: Хаджджй Халифа, IV, стр. 188, № 8071; Mel. As.,

VI, стр. 364—381; Н. Д . М и к л у х о - М а к л а й . Географическое сочинение XIII в .

на персидском языке. Уч. зап. ИВ АН С С С Р , IX, 1954, стр. 186—188.

13

А 453

То же

Список восходит к иной редакции, чем предшествующая рук. D 129.
Текст, начиная с предисловия (л. 76), несколько отличается от текста
рук. D 129. По сравнению с рук. D 129 текст списка в ряде случаев
полнее (ср. из части I лл. 18а—186 и 376—38а с рук. D 129, лл. 14а
и 236; из части II л. 58а с рук. D 129, л. 41а—416 и т. д.). Последо-
вательность основных 10 частей та же, что и в рук. D 129, но ком-
позиция отдельных глав нередко иная: сведения о странах, городах и
крепостях (из части IV) даны в алфавитном порядке их названий в одной
главе (лл. 1126—1716), тогда как в рук. D 129 сведения "о крепостях
выделены в самостоятельную главу (рук. D 129, л. 112а); рассказы
о различных племенах и народностях даны по разделам (лл. 250а—2646),
например, все тюркские племена выделены в особый раздел (л. 2576),

#*тогда как в рук. D 129 сведения о всех племенах и народностях даны
в алфавитном порядке их названий в одной главе, без деления ее на
отделы (рук. D 129, лл. 177а—186а). Деление частей часто несколько

> иное, чем в рук. D 129: часть II (лл. 486—59а) делится на несколько
отделов (фасл) и рассказов (зикр), тогда как в рук. D 129 она разде-
лена на 5 глав (баб) (рук. D 129, лл. 346, 366, 376, 39а и 406). Нуме-
рацию имеют только основные 10 частей сочинения (рукны); главы и
отделы, как правило, нумерации не имеют. Начало (л. 76) то же, что
и в венской рукописи, описанной Флюгелем; фихрист в предисловии
(лл. 17а—18а) совпадает с фихристом готской рукописи, описанной Пер-
чем. Как и в готской и венской рукописях, в предисловии имеется
указание на посвящение сочинения Тугрулу ибн Арслану (л. 14а). На-
чало 10 основных частей (рукнов) на лл. 18а, 486, 59а, 100а, 180а,
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2016, 2276, 297а, 3126 и 3266. Многие листы имеют большие пробелы
в тексте (иногда больше полустраницы), видимо, оставленные для рисун-
ков. В начале списка, перед предисловием, на лл. 1а—66, дан подроб-
ный фихрист сочинения, писанный тем же почерком и той же рукой,
что и вся рукопись.

Время переписки — повидимому, конец XVII в. Место переписки —
Индия. Список скопирован, повидимому, со старого, но дефектного
экземпляра. На л. 01а — карандашная приписка на русском языке с ука-
занием листов рукописи, содержащих сведения о Руси и некоторых
других странах. На л. 3536—приписка на французском языке, датиро-
ванная 28 сентября 1872 г., с указанием, что настоящая рукопись полу-
чена в дар от Ф. Остен-Сакена.

Ф. Остен-Сакен; 1872 г.; № 9 (Учебн. отд. МИД, П. 5.30); 17.2X11;
353 лл. (многие листы частично пустые); пагинация восточная (не учи-
тывает первых 6 лл. с фихристом); в пагинации ошибка: л. 55 восточ-
ной пагинации ошибочно указан как 56 (см. лл. 60 и 61 европейской
пагинации); листы перебиты и должны итти в следующем порядке (по
европейской пагинации): 1—163, 193—200, 164—192, 201—353; 17 строк;
текст 10.5 X 6; бумага восточная (индийская); текст писан тушью, за-
главия— красными чернилами; мелкий насх; вначале, нал. 7б —небольшой
унван, выполненный в красках и золотом; текст заключен в рамку из
черных и золотых линий; переплет европейский (картонный), с кожа-
ным корешком. Дефекты: от фихриста (лл. 1а—66) сохранились только
отдельные листы с весьма поврежденным текстом; у лл. 188—192 обо-
рван нижний правый угол с текстом; многие листы сильно поточены
червем с частичным повреждением текста; рукопись реставрирована —
старые поля обрезаны и подклеены новые; на новых полях наклеены
кустосы, вырезанные из старых полей.

On. рук.: Rosen, III, № 24.

14

С 612-1 (605а)

„ К н и г а о м и р е " или „ О п и с а н и е м и р а " (колофон — л. 27а).
Автор — М у х а м м а д ибн Н а д ж й б Б а к р а н , посвятил настоя-

щее сочинение хорезмшаху 'Ала ад-дйну Мухаммаду ибн Текешу
(596—617/1200—1220).

Сочинение представляет краткий географический обзор мира, кото-
рый, возможно, служил или должен был служить своего рода преди-
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словием или объяснительной запиской к карте мира. Сочинение компи-
лятивного характера, но содержит некоторые ценные сведения по исто-
рической географии ряда стран (в том числе и Средней Азии), а также
интересные данные об отдельных племенах (в частности, тюркских).
Сочинение это представлено всего двумя списками — настоящим (из
рукописи Туманского) и парижским.

В настоящем списке сочинение состоит из предисловия автора (л. 16)
и следующих 20 небольших глав-отделов (фасл): 1) об особенностях
составления карты мира и о введении к ней, трактующем о форме
земли в виде шара (л. 2а); 2) об особенностях населенной части мира
и о том, что к ней относится (л. 26); 3) о долготах и широтах, которые
проведены на глобусе (л. За); 4) о пользе глобуса (л. За); 5) о выяс-
нении некоторых расстояний (л. Зб); 6) о морях (л. 4а); 7) об озерах
(л. 56); 8) об островах на море (л. 9а); 9) о реках (л. 106); 10) о горах
(л. 126); 11) о пустынях (л. 146); 12) о названии некоторых городов
(л. 156); 13) о некоторых местностях, известных своей приятностью
(л. 166); 14) о переселении различных народов со своего (первоначаль-
ного) местожительства (л. 16б); 15) об особенностях некоторых мест-
ностей (л. 176); 16) о некоторых диковинках различных местностей
л. 18а); 17) о драгоценных камнях (л. 216); 18) о том, из какого места

что вывозится (л. 24а); 19) некоторые пояснения о положении арабов
(л. 246); 20) несколько разрозненных рассказов (л. 25а): о спящих от-
роках (25а), стена Йаджуджа и Маджуджа (256), область хазар (266),.
Андалусия (266), Фергана (266).

Дата переписки — 28 рамазана 663/15 июля 1265 г. Переписчик —
Мас'уд ибн Мухаммад ибн Мас'уд ал-Кирманй. Сбоку рядом с именем пере-
писчика— приписка на арабском языке с указанием, что настоящая
рукопись была скопирована правильно, но с плохого экземпляра (л. 27а).
В верхнем правом углу обратной стороны листа сохранились остатки
старой восточной пагинации (см. лл. 2, 5—7 и 9—24 европейской па-
гинации); согласно этой пагинации, настоящий список занимал лл. 431—
471. Из этого видно, что он прежде входил в состав какой-то большой
сборной рукописи, из которой затем был изъят и включен в настоя-
щий сборник. На полях (лл. 176, 18а, 21а, 256, 26а, 266) — приписки,
дополняющие сочинение новыми сведениями; писаны другой рукой и
другим почерком, чем текст „Джахан-нама"; судя по почерку и при-
писке на л. 18а, сообщающей о заселении Самарканда Тимуром, при-
писки не ранее XV в. На последнем листе (л. 27а) после имени пере-
писчика и даты переписки — персидское стихотворение из 11 строк;
писано тем же почерком и той же рукой, что и текст „Джахан-нама".

См. № 3 настоящего описания; 27 лл. (лл. 16—27а); 23 строки;
текст 20.5X13.2; бумага восточная; текст писан тушью, заглавия —
более крупными буквами, чем остальной текст, тушью (на лл. 1а—12а)
и красными чернилами (на лл. 126—266); средних размеров сильно за-
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кругленный насх; текст заключен в рамку из красных линий. Дефекты:
на л. 1б сильно попорчены сыростью последние 3—4 строки; поля мно-
гих листов обрезаны, в результате чего целиком или частично уничто-
жена имевшаяся на них старая восточная пагинация, а также поврежден
текст с приписками (особенно на л. 266).

On. рук.: А. Г. Т у м а н с к и й . Новооткрытый персидский географ X столетия
и известия его о славянах и руссах. ЗВО, X, стр. 124—125. Изд. рук. (отрывок):
ЗВО, IX, стр. 302—303. Пер. рук. (отрывки): МИТТ, стр. 349—350. Изд. соч.
(отрывки): Б а р т о л ь д , Туркестан, I, стр. 81—82. Доп. свед.: Б а р т о л ь д , Тур-
кестан, IIt стр. 37; МИТТ, стр. 49.

15

А 253-2 (бОЗЬсс)

„ Д и к о в и н к и м и р а " (л. 1886).
Автор не установлен, жил на рубеже XII—XIII вв. (лл. 1906, 192а

и др.), повидимому, во владениях Ильдегизидов (531—622/1136—1225),
о чем может свидетельствовать его отношение к представителям этой
династии (лл. 1286, 1906, 193а и др.) и внимание, уделяемое в сочине-
нии основному владению Ильдегизидов — Азербайджану, точнее — не-
которым городам этой страны, как, например, Тебризу (л. 199а—1996),
Нахичевани (лл. 2266—227а) и др. Как видно из сочинения, автор был
человек начитанный и любознательный (лл. 946, 117а и др.); о н посе-
тил некоторые города и местности Азербайджана (лл. 926, 93а), а также
ряд других стран, в том числе Армению (л. 96б), Ирак Арабский (лл. 121а
и 124а), Хиджаз и Мекку (лл. 946, 1186 и 119а), Табаристан (л. 886)
и, может быть, Индию (л. 906); побывал в качестве пленника в Грузии
(лл. 107а и 111а). Время написания сочинения — не ранее 617/1220—
1221 г. (л. 135а), —повидимому 20-е годы XIII в. (л. 199а).

В первой части (лл. 87а—188а) сочинение представляет собрание
небольших рассказов о разного рода „диковинках" ('аджа'иб) — необыкно-
венных животных, птицах, рыбах, растениях, деревьях, горах, родниках
и т. п., а также об отдельных выдающихся архитектурных сооруже-
ниях (храмах, мечетях и др.), о различных племенах и народностях
(в том числе и о русских) и, наконец, о некоторых современных автору
исторических событиях, например о взятии Иерусалима в 1187 г. Салах
ад-дйном (Саладином) (л. 107а). Рассказы не имеют особых названий и
отделяются друг от друга словами „еще" (дйгар) и „повествование"
(хикайат), расположены они без особой последовательности и системы.
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Вторая часть (лл. 886—2286), служащая как бы дополнением или при-
ложением к первой, содержит краткое географическое описание мира;
страны и города расположены в алфавитном порядке их названий,
главное внимание уделено странам и городам мусульманского мира;
описания городов и стран, как правило, очень краткие, исключая
только описания некоторых городов, как, например, Исфахана (л. 1886),
Багдада (л. 193а), Тифлиса (л. 1986), Тебриза (л. 199а), Дамаска (л. 203а),
Мекки (л. 222а), Нахичевани (л. 2266) и др. Сочинение в целом носит
компилятивный характер. Важнейшим источником для него послужил
труд Наджйба Хамаданй ,/Аджа'иб ал-махлукат ва гара'иб ал-мавджу-
дат" (см. № 12 настоящего описания). Однако в сочинении есть много
оригинальных сведений, основанных на личных наблюдениях автора или
устной информации. Среди них прежде всего следует отметить данные
о состоянии многих городов и областей на рубеже XII—XIII вв., о това-
рах и продуктах, производящихся в них, и о некоторых исторических
событиях того времени. Сведения эти очень ценны — благодаря им, со-
чинение, несмотря на свою краткость, может служить (собственно, его
вторая часть) важнейшим источником по исторической географии ряда
стран (например, Азербайджана и Армении) для конца XII и начала
XIII в. Сочинение до последнего времени не было известно в науке;
возможно, что настоящий список его является уникумом.

Настоящий список — дефектный: утеряны начало первой части и, ве-
роятно имевшееся, предисловие автора к сочинению; нет окончания
второй части — географическое описание стран и городов мира обры-
вается на описании города Хамадана. Названия многих городов и стран
опущены, но для них оставлены места в тексте (лл. 191а, 196а и др.).

Начало списка (л. 87а):

Конец списка (л. 2286): ^ ^ j 3 )
JoioLJ ^ l ^ - *U-i& ^ •ftLfr.̂ .'v j l ^ X ^ - O L-Â JaJ

Время переписки — вторая половина XVII в. (?). Место переписки —
Иран. На л. 866 — небольшая заметка географического характера под
названием „Масахат-и дунйа" („Поверхность мира") начинается словами:
„Так говорит Тадж ад-дйн Мунаджджим" (л. 866); писана другой рукой,
чем все остальное сочинение, и не имеет к нему отношения. На полях
л. 866—приписка, датированная 1239/1823—1824 г., повторяющаяся
в более пространной редакции и с датой 22 рабй* II 1239/27 декабря
1823 г-, на л. 2296, написана другой рукой, чем рукопись; в приписке
говорится об окончании какой-то книги, видимо религиозной (шиитской),
и она не имеет отношения к описываемому сочинению.

Н. В. Ханыков; 1860 г.; № 8 ; Иран (г. Исфахан); 19X12.2; 229 лл.
(лл. 87а—2286); текст 14 X 7.8; 14 строк; бумага восточная; текст пи-

3 Н. Д. Миклухо-Маклай
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сан тушью, заглавия — красными чернилами; четкий, некрупный нас-
та'лйк; переплет восточный, картонный, обтянутый гладкой кожей. Де-
фекты: нет начала и конца.

Уп. рук.: Mel. As., IV, стр. 54. On. рук.: Mel. As., IX, стр. 493-494; Н. Д. Мик-
л у х о - М а к л а й . Географическое сочинение XIII в. на персидском языке. Уч.
зап. ИВ АН СССР, 1954, IX, стр. 175--196. Изд. рук. (отрывки факсимиле): там же,
стр. 214—219. Пер. рук.: там же, стр. 196—210.

16

С 597 (597а)

„ Д и к о в и н к и с о т в о р е н н о г о и р е д к о с т и с у щ е с т в у ю -
щ е г о " . Обиходное название: „'Аджа'иб ал-махлукат" — „Диковинки
сотворенного". Перевод с арабского.

Автор — З а к а р и й а ибн М у х а м м а д ибн М а х м у д а л - К а-
мунй а л - К а з в й н й (л. 16), иначе —Закарийа ибн Мухаммад ибн Махмуд
Абу Йахйа/ род. около 600/1203—1204 г. в Казвине, ум. в 682/1283—
284 г., знаменитый ученый компилятор XIII в., космограф, географ и
натуралист. Существует несколько редакций сочинения ал-Казвйнй;
из них датированные относятся — одна к 661/1262—1263 г., другая
к 674/1275—1276 г.

Космографическое сочинение, содержащее в первой части последо-
вательное описание небесных сфер и планет (макала I) и минерального,
растительного и животного царств (макала II) и во второй части — гео-
графическое описание мира по 7 климатам.

Список содержит полный и несомненно старый (повидимому, не ра-
нее XV в.) перевод первой части сочинения ал-Казвйнй; он восходит
к довольно распространенной редакции перевода этого сочинения, опи-
санной в ряде каталогов (Рьё, Блошэ и др.).

Переводчик, время и место перевода не указаны, и вообще нет ука-
заний на то, что труд является переводом; славословия, которыми на-
чинается сочинение ал-Казвйнй, оставлены без перевода; в авторское
предисловие вставлено указание (отсутствующее в арабском тексте со-
чинения ал-Казвйнй, изданном Вюстенфельдом) на то, что сочинение
посвящено некоему 'Изз ад-дйну Шахпуру ибн 'Усману (л. За). Фихрист
(лл. 4а—7а) в отличие от арабского оригинала помещен перед четырьмя
вводными главами (мукаддама); общая же последовательность изложе-
ния материала та же, что и в арабском тексте. Фихрист неполный —
целиком опущен перечень глав и отделов из макала I и частично (на-
чало) из макала П. Начало макала I — на л. 126, макала II — на л. 626*
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Список снабжен выполненными в красках, небольшими, иногда по две
на страницу, миниатюрами, иллюстрирующими содержание сочинения;;
всего миниатюр 122: на лл. 146, 156, 166, 376, 386, 396, 40а, 42а, 43а,
436, 75а, 766, 776, 786, 79а, 81а, 826, 83а, 846, 866, 886, 89а, 90а, 906,
91а, 93а, 936, 946, 956, 97а, 976, 1006, 102а, 1026, 103а, 1046, 1066,,
107а, 2216, 2226, 2236, 224а, 225а, 2356, 236а, 255а, 2556, 257а,
2646, 2656, 2666, 2676, 2686, 270а, 272а, 273а, 2736, 2746, 2766, 2 7 7 ^
279а, 2796, 280а, 2816, 282а, 2826, 2846, 2906, 291а, 2926, 293а, 2946,
295а, 2956, 2966, 297а, 2976,/298а, 2986, 2996, 300а, 3006, 302а, 3026,
303а, 3036, 304а, 3046, 305а, 3056, 306а, 307а, 3076, 308а, 309а, 310а,
3116, 312а, 3126, 313а, 315а, 316а, 3166, 317а, 318а, 3186, 319а, 319б„
320а, 3206, 321а, 3216, 322а, 3236. - —

Время переписки — XVII в. Место переписки — Индия. На л. 1а —
пометки X. Френа, датированные 1842 г.

Р. Френ; 1842 г.; Иран; 26X15.2; 325 лл.; 15 строк; текст 16X9;
бумага восточная; текст писан тушью, заглавия — красными чернилами;
некрупный четкий наста'лйк; текст заключен в рамку из цветных и зо-
лотых линий; переплет восточный, кожаный. Дефекты: слегка поврежден
текст в верхнем левом углу л. 2; многие листы несколько попорчены
сыростью и поточены червем; л. 1 позднейшего происхождения, воспол-
няет лакуну, имевшуюся в тексте.

Уп. рук.: Bulletin, I, 1844, стр. 56—57; D о г n, As. Mus., стр. 101. Изд. сочл
Литограф, изд.: Тегеран, 1264/1847—1848; Лукноу, 1866/1249—1250. Др. списки:
D o r n , № 263; D . o r n - С h a n y ko v, стр. 251, № 106; F l u g e l , II, № 1438—1439;
R i e u , II, стр. 462—464; R i e u, Supplement, № 135; P e r t s c h , B. t №№ 345—346;;.
E t h e , В., №№ 397—398; E t h e , I. O.̂ , I, №754; B l o c h e t , II, №№ 807—812;.
I v a n o v , Bengal, № 88. Доп. свед.: Х а д ж д ж й Х а л и ф а , IV, стр. 188, № 8072.
Изд, арабского текста: Zakarija ben Muhammed ben Mahmud el-Kazwini's Kosmo-
graphie. Erster Theil. F. Wustenfeld. Gottingen, 1849. Перевод арабского текста (ча-
стичный): Н. E t h e . Kazwini's Kosmographie. Die Wunder der Schopfung. Erster
Halbband. Leipzig, 1869.

17

С 596 (597)

To же

СПИСОК ВОСХОДИТ К ТОЙ же редакции, что и предшествующая руко>
пись С 597. Список снабжен схемами-чертежами на лл. 986, 99а, 1016,
1076 и 108а. В макала I названия некоторых глав и отделов и их нуме-
рация ошибочны (ср. лл. 66, 15а, 156, 17а с фихристом — л. 26). Начало
макала I — на л. 66, макала II — на л. 236.
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Время переписки — начало XIX в. Место переписки — Закавказье.
Переписчик — 'Абд ар-Рахим сын (валад) Мулла Имам-кулй Бадкубийа.

Э. Эйхвальд; 1827 г.; 30.5x21.3; 139 лл.; 20 строк; текст 23X13.5;
бумага восточная; текст писан тушью, заглавия — красными чернилами>

некрупный, четкий наста'лйк; без переплета.

Уп. рук.: D o r n , As. Mus., стр. 51.

18

В 1008-1 (842h)

То же

Список содержит сокращенный пересказ отдельных мест из сочине-
ния Закарийа ал-Казвйнй „'Аджа'иб ал-махлукат ва гара'иб ал-мавджу-
дат"; сделан пересказ не по арабскому оригиналу сочинения ал-Казвйнй,
а по одному из его переводов; предисловия не имеет, имя автора и
название сочинения не указаны. Список заключает краткий пересказ
следующих мест: из макала I — описание планет (л. 1б); из макала II —
1) острова и диковинки на них (л. 5а), 2) горы, родники, металлы и ми-
нералы (л. 116), 3) люди (л. 206), 4) домашние животные (л. 436),
5) хищные и вредные животные (л. 496), 6) птицы (л. 636), 7) пресмы-
кающиеся и насекомые (л. 90а), 8) диковинные животные и уроды (л. 99а).
Список снабжен небольшими (иногда по две на страницу) миниатюрами
в красках, иллюстрирующими содержание сочинения; всего миниатюр 71:
на лл. 26, За, 36, 4а, 5а, 56, 6а, 66, 7а, 76, 86, 9а, 96, 10а, 106, 11а, 116,
12а, 316, 32а, 326, 33а, 336, 37а, 376, 38а, 386, 39а, 396, 40а, 43а, 436,
44а, 456, 466, 47а, 476, 49а, 51а, 53а, 54а, 546, 556, 56а, 566, 57а, 58а,
59а, 63а, 65а, 666, 67а, 676, 69а, 696, 70а, 74а, 75а, 776, 786, 796, 816,
836, 856, 86а, 866, 876, 88а, 896, 1006.

Время переписки — не ранее 1827 г. н. э. (см. водяной знак на л. 93)
и не позднее 1251/1835—1836 г. (л. 1756). Место переписки — Средняя
Азия, возможно г. Коканд (л. 1756).

Б. В. Миллер, II; № 2; 20 X 12; 102 лл. (л. 102 пустой); 16 строк;
текст 13.3 X 6.6; бумага европейская, русская, с водяными знаками и
.датой —1827 (л. 93); текст писан тушью, заглавия — красными черни-
лами; мелкий, четкий наста'лйк; на л. 16 — небольшой 'унван, выпол-
ненный золотом; текст заключен в рамку из цветных линий; переплет
восточный, картонный (мукавва), с кожаным корешком, внешняя и внут-
ренняя стороны переплета украшены миниатюрами в индийском стиле
и покрыты лаком.
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19

С 604 (бОЗЬЬс)

„ У с л а д а с е р д е ц".
Автор — Х а м д а л л а х ибн А б у Б а к р ибн А х м а д ибн Н а с р

М у с т а в ф й К а з в й н й , род. около 680/1281—1282 г., ум. в 750/1349—
1350 г., известный историк и географ, происходил из Казвина, из знат-
ной чиновничьей семьи, сам был крупным чиновником финансового ведом-
ства на службе у правителей Ирана из династии Хулагуидов (654—
750/1256—1349).

Время написания — около 740/1339—1340 г.
Космографическое и географическое сочинение, содержит много цен-

ных и оригинальных сведений по исторической географии ряда стран и
особенно по экономическому положению и торговым путям Ирана,
Азербайджана, Ирака Арабского и Малой Азии (Рум) в первой поло-
вине XIV в.

Настоящий список, хотя и близок тексту „Нузхат ал-кулуб", издан-
ному Ле-Стрэнджем, но имеет от него некоторые отличия. В списке
много пропусков в тексте (лл. 1646, 1656, 1776 и др.; ср. издание, стр. 5,.
7, 37 и др.), из которых часть восполнена приписками на полях (лл. 178а,
181а, 182а; ср. издание, стр. 40, 46, 49 и т. д.); для пропущенных фраз
во многих случаях оставлены пустые места в тексте. Вместе с тем
список несомненно восходит к рукописи, бывшей в ряде мест более
полной, чем рукописи, положенные в основу издания Ле-Стрэнджа;
например (этого нет в издании Ле-Стрэнджа), в самом начале описания
каждой области (тумана) Ирака Персидского сообщается о поступав-
ших с нее податях, правда, цифры их систематически пропускаются, но-
они безусловно были в рукописи, с которой скопирован наш список,,
поскольку для них в тексте везде оставлены места (лл. 182а, 184а,
1886 и др.; ср. издание, стр. 48, 55, 67 и др.). Описание округа Иезда
в рукописи, к которой восходит наш список, также было полнее (л. 1926;
ср. издание, стр. 74). При описании Большого Лура (л. 190а—1906)
приводятся 5 географических названий без пояснительного к ним текста,
но с оставлением для него пустого места; эти названия опущены в изда-
нии Ле-Стрэнджа, но имеются в ряде рукописей (см. издание, стр. 70,
примеч.). Есть, правда немного, расхождения между списком и изда-
нием в отношении некоторых статистических сведений [ср., например,
цифру податей с округа Валасджирда в Малой Азии в 20000 динаров
(л. 203а) с указанной в издании (стр. 102) или число деревень 3-го
округа Исфахана — 36 деревень (л. 183а) с указанным в издании (стр. 80)
и т. д.]. Список снабжен 14 астрономическими и географическими чер-
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тежами и схемами разной величины: на лл. 16а, 166, 176, 336, 34а
356, 36а, 366, 37а, 42а, 1706 — 171а. Географические названия, цифры,
указывающие расстояние между различными пунктами, иногда даже
таблицы (л. 1726) опущены, но ДАЯ ,НИХ оставлены места в тексте.

Время переписки — не ранее XV в. Место переписки — Иран. Список
скопирован, видимо, с очень старого, но дефектного экземпляра.

А. Л. Кун; 1890 г.; № 101; 26.5 X 20; 231 лл.; пагинация восточная
(после л. 166 в восточной пагинации допущена ошибка); текст 22 X 15;
25 строк; бумага восточная; текст писан тушью, заглавия, географиче-
ские названия — красными чернилами, названия основных разделов сочи-
нения— золотом; округлый, своеобразный наста'лйк; переплет восточный,
кожаный, очень старый. Дефекты: нет окончания, текст обрывается на
главе о путях сообщения, на описании пути от Шираза до Кермана
(л. 2306; ср. издание, стр. 188); после 216 л. — лакуна, нет окончания
главы о Кермане, целиком глав о пустыне между Керманом и Сеиста-
ном и о Кухистане, Нимрузе и Забулистане (см. издание, стр. 140—
147); л. 3 не имеет нижних 3 строчек, л. 4 — 2 верхних и 6 нижних
строчек; многие листы сильно испорчены сыростью, особенно лл. 203—
227; лл. 228—229 сильно истлели; л. 230 сохранился только наполовину;
список реставрирован: л. 176, восполняющий лакуну в тексте, — из но-
вой (не ранее конца XVIII в.), восточной (среднеазиатской) бумаги.

У п. рук г. Mel. As., X, 1890, стр. 278, № 101. Изд. соч. (только географической

части): Nuzhat al-Qulub. Composed by Hamd-Allah Mustawfi of Qazwin in 740 (1340),

edited by Le Strange. London—Leyden, 1915 (GMS, XXIII). Пер. соч. (только геогра-

фической части): Nuzhat al-Qulub. Composed by Hamd-Allah Mustawfi of Qaswin in

740 (1340), translated by Le Strange. London—Leyden, 1919 (GMS, XXIII, II). Др.

списки: D o r n—С h a n у k о v, стр. 251, № 110; З а л е м а н и Р о з е н , II, стр. 257;

С е м е н о в , № 6 9 8 ; F l u g e l , II, № 1447; R i e u , I, стр. 418—420; R i e u, Supple-

ment, № № 136—137; P e r t s c h , В., № № 347—352; E t h e , B, № № 406—412; В 1 o-

c h e t , I, № № 657—663; I v a n о v, Bengal, № 89. Доп. свед.: Х а д ж д ж й Х а л и ф а ,

VI, стр. 330, № 13710; МИТТ, стр. 5 4 - 5 5 .

20

В 793 (бОЗЬЬа bis)

То же

Очень неполный список. В географической части сочинения целиком
опущена глава о путях (л. 149а; ср. издание, стр. 163—189); многие
главы сильно сокращены — в них пропущены описания ряда городов
и областей, а описания других даны часто весьма неполно; в резуль-
тате, например, глава о Мугане и Арране (л. 1376) сведена к 7 стро-
кам (ср. издание, стр. 89—92), глава о Ширване и Гуштесфи (лл. 1376—
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138а) — к 9 строкам (ср. издание, стр. 92—93), глава о Грузии (л. 138а) —
к 5 строкам (ср. издание, стр. 93—94), глава о Руме (л. 138а) — к 10 стро-
кам (ср. издание, стр. 94—100), глава об Армении (л. 138а—1386) —
к 6 строкам (ср. издание, стр. 100—102) и т. д. Список имеет 15 астро-
номических и географических таблиц и схем: на лл. 15а, 16а, 296, 30а,
316, 32а, 326, 33а, 120а, 120б—121а, 1226, 1236; на лл. 1146, 115а
и 1156 цифры, указывающие расстояние между Меккой и различными
городами, опущены, но для них оставлены места в тексте.

Дата переписки — 22рабй* I 962/15 февраля 1555 г. Место переписки —
Иран. На полях л. 1366 — приписка о землетрясении в Тебризе 28 джу-
мада II 1133/28 марта 1721 г. На дополнительном л. 01 — приписки
разнообразного характера.

Б. Куорич; 1866 г.; 24.5 X 17.5; 184 лл. (л. 38 на 3/4 пустой); 23 строки;
текст 17.5X12; бумага восточная; текст писан тушью, заглавия —
красными чернилами; некрупный, четкий наста'лйк; переплет восточный,
картонный (мукавва), покрытый гладкой кожей.

У п. рук.: Mel. As., X, стр. 292, № 34.

21

С 784-1

То же

Список имеет пропуски в тексте; например, в главе об Ираке Пер-
сидском опущено описание некоторых мелких городов (л. 191а; ср. из-
дание, стр. 70—71). То же самое в главе об Азербайджане (лл. 1956,
1966, 197а; ср. издание, стр. 83—84 и 87—89) и др. Список снабжен
15 астрономическими и географическими таблицами и схемами: налл. 186—
19а, 386, 39а, 406, 41а, 416, 42а, 48а, 486, 1716—172а, 1736, 1746
и 2506—251а.

Время переписки — XVI в. (?). Место переписки — Иран (?). На полях
позднейшие приписки, содержащие перечень частей света, отдельных
стран, областей, городов мира и т. д. (лл. 1756—197а, 2606—261а).

Учебн. отд. МИД, II. 3.35; 23 X 17; 272 лл.; 20 строк; текст 17 X 11.5;
бумага восточная; текст писан тушью, заглавия — красными чернилами;
наста'лйк; переплет восточный, картонный, покрытый черной кожей;
список реставрирован; лл. 1—3, 9, 25, 89, 90, 96, 271—272 позднейшего
происхождения, восполняют лакуны, имевшиеся в тексте; вставлены при
реставрации списка.

Оп. рук.: Rosen, III, № 25.
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22

С 602 (бОЗЬЬа).

То же

Список неполный; опущены некоторые разделы, например, глава
о близких к Ирану странах и городах, расположенных к югу от Ирана
(л. 183а; ср. издание, стр. 253—254); описание ряда городов и мест-
ностей пропущено, например, Соудж Булага в Ираке Персидском
(л. 139а; ср. издание, стр. 63—64), Карса (л. 146а; ср. издание,
стр. 93—94) и др. Описание многих городов и местностей очень сокра-
щено, например, Исфахана (л. 137а—1376; ср. издание, стр. 51), области
Рея (л. 1376; ср. издание, стр. 52—55) и др. Есть иногда расхождение
с изданием в приводимых цифрах податей, поступавших с тех или иных
городов и областей [ср. подать с Ардебиля в 75000 динаров (л. 1436)
с указанной в издании (стр. 81), подать с Хальхала в 130000 динаров
с указанной в издании (стр. 82) и др.]. Список снабжен 13 астрономи-
ческими и географическими таблицами: на лл. 15а, 156, 306, 32а, 326,
33а, 34а, 346, 38а, 1316 и 1326.

Дата переписки — 1 _зу-л-хиджджа 1034/4 сентября 1625 г. Место
переписки — Иран. Переписчик — Ибн Хабйбаллах Кавам ад-дйн Шй-
разй. На л. 1а — приписки владельца Мйрза Мухаммада Мукйма
Мунаджджима и 5 печатей различной формы и величины.

А. Граф; 1867 г.; Тифлис; № 27; 30.5 X 19.3; 196 лл; 24 строки;
текст 20 X 11; бумага восточная; текст писан тушью, заглавия (не
всегда) — красными чернилами; мелкий, четкий наста'лйк; на л. 16 —
'унван, выполненный, в красках и с золотом; на" лл. 16—2а интервал
между строками частично покрыт золотом и поля украшены раститель-
ным орнаментом, выполненным также золотом; текст заключен в рамки
из золотых и цветных линий; переплет восточный, покрытый красной
кожей.

У/1. рук.: Mel. As., VI, стр. 125, № 21.

23

С 601 (бОЗЬЬ)

То же

Список имеет некоторые пропуски в тексте (лл. 1226 и 227а; ср. из-
дание, стр. 70—71 и 87 и др.). Есть, правда реже, расхождения с из-
данием в приводимых цифрах податей, деревень и др.; например,
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округа Шахруда в Азербайджане указано 100 деревень (л. 225а; ср.
издание, стр. 82), подати с Урмии определены в 84000 динаров (л. 226а;
ср. издание, стр. 86) и др. Список снабжен 7 астрономическими и гео-
графическими таблицами: на лл. 126—13а, 376, 38а, 406, 1986—199а,
2006, 202а.

Дата переписки — ша'бан, 1076/май—июнь 1660 г. Место переписки —
Азербайджан. Переписчик — Мухаммад Садик ибн мавлана Надр 'Али
ат-Табрйзй. На полях лл. 2226, 2256, 2276, 274а — приписки, дополняю-
щие и поясняющие отдельные места сочинения; на полях — пометки
Б. Дорна (лл. 258а—260а).

Министерство финансов; 1847 г.; 29 X 18; 314 лл. (лл. 2896—2906
пустые, но лакуны в тексте нет); 18 строк; текст 20.5 X 11; бумага
европейская, с водяными знаками; текст писан тушью, заглавия — крас-
ными чернилами; жирный, четкий наста'лйк; переплет восточный, старый,
обтянутый гладкой кожей. Дефекты: нет начала первых двух-трех листов
из предисловия; после л. 40 — лакуна в 3—4 лл., нет окончания „Вве-
дения" (мукаддама) и начала „Вступления" (дйбача); после л. 215 —
лакуна в 2—3 лл.: нет окончания описания Казвина и начала описания
Авэ (ср. издание, стр. 58—60); после л. 295 — лакуна: нет окончания
раздела о странах, расположенных к западу от Ирана (ср. издание,
стр. 249—253); от л. 1 сохранился только обрывок; лл. 2, 45, 46,
211—215, 311—314 дефектны; список реставрирован, поля на многих
листах подклеены, между лл. 19 и 20, 21 и 22, 215 и 216, 295 и 296
вклеены при реставрации чистые листы из голубоватой европейской
бумаги, очевидно для пометок.

Изд. рук. (отрывок): D o r n , Muhafiimadanische Quellen, IV, стр. 81—87.

В 794 (бОЗЬЬе bis)

То же

Список не закончен — обрывается на главе о Фарсе, на описании
Шираза (л. 179а; ср. издание, стр. 114); в тексте есть пропуски (л. 1706;
ср. издание, стр. 83 и др.). На многих листах в тексте — большие
пропуски, предназначавшиеся для таблиц и схем, которые сделаны не
были (лл. 126, 13а, 136, 306—31а, 326—33а, 336, 34а, 40а, 1516—152а,
1536). На лл. 172а—179а всюду опущены названия глав и описываемых
городов и областей, но для них оставлены места в тексте.

Время переписки — XVIII в. (?). Место переписки — Иран или Азер-
байджан. На лл. 1786 и 1796 — небольшая квадратная печать с легендой,
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выполненной арабским алфавитом, с именем владельца и датой: „Вла-
димир Александрович Браун. 1272"Д855—1856 г.

И. А. Бартоломей; 1863 г.; 23 X 18; 179 лл.; 20 строк; текст 17 X 12.5;
бумага восточная; текст писан тушью,, заглавия — красными чернилами;
некрупный наста'лйк; переплет восточный, покрытый гладкой темной
кожей. Дефекты: нет начала первых двух листов из предисловия; после
л. 166 — лакуна в несколько листов (ср. лл. 1666 и 167а с изданием,
стр. 67—70); после л. 170 — лакуна также в несколько листов (ср. лл. 1706
и 171а с изданием, стр. 85—89); рукопись реставрирована — поля на
многих листах подклеены.

25
С 600 (603b)

То же

Список имеет в отдельных местах пропуски в тексте (лл. 127а, 128а,
1706 и др.; ср. издание, стр. 70, 74, 203 и др.). В отличие от издан-
ного текста в списке указана цифра податей с Тегерана в 1500 дина-
ров (л. 1236; ср. издание, стр. 55). Список снабжен 10 астрономическими
и географическими таблицами и схемами: на лл. 24а, 256, 26а, 30а,
114а, 1146, 1156, 1166. По небрежности переписчика город Намизвар
ошибочно указан как Натанз (л. 127а; ср. издание, стр. 69), Нихавенд —
как область Иезд (лл. 1276 и 128а; ср. издание, стр. 79).

Дата переписки — 1242/1826—1827 г. Место переписки — Азербайджан
или Иран. На лл. 179а и 180а — три печати разной формы и величины
одна с датой 1241/1825—1826 г.), с именем прежнего владельца руко-
писи, известного азербайджанского просветителя первой половины XIX в.
А. Бакиханова. На л. 179а дан список сочинений различного характера
преимущественно на персидском языке, очевидно принадлежавших одному
из прежних владельцев рукописи (А. Бакиханову?).

Р. Френ; 1842 г.; Иран; 29.4 X 20; 179 лл.; 24 строки; текст
21.6 X 13.5; бумага европейская, с водяными знаками; текст писан тушью,
заглавия — красными чернилами; некрупный четкий наста'лйк; текст
заключен в рамку из черной линии; переплет восточный, покрытый тем-
ной кожей с тиснением.

Уп. рук.: Dorn, As. Mus., стр. 100.

26
С 603 (бОЗЪЬЬ)

Т о же

Список в некоторых случаях имеет отмеченную выше особенность
рук. С 604 (см. № 19 настоящего описания) — помещение сведений
о податях (так же, как и в рук. С 604, без указания их цифры) в на-
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чале описания каждой области (тумана) (см. лл. 215а и 2l8a; ср. рук.
С 604, лл. 182а и 184а). Список снабжен 8 астрономическими и гео-
графическими таблицами и схемами: на лл. 26а, 286—29а, 30а, 306,
2016—202а, 2026. Глава о Гиляне (л. 2616) имеет только первую строчку
и без перерыва в тексте переходит в главу о путях сообщения, начало
которой пропущено (л. 2616; ср. ч издание, стр. 162, 164). Названия
описываемых городов и местностей, цифры, указывающие расстояние
между различными Пунктами, на многих листах опущены, но для них
оставлены места в тексте. На л. 266 пропущена таблица, но для нее
оставлено свободное место в тексте. Некоторые листы списка целиком
или частично пустые, но без лакун в тексте (лл. 154а, 1546, 204а, 205а,
2056, 2706).

Время переписки — не позднее 1274/1857—1858 г. Место переписки —
Хорасан. Список скопирован со старого, но дефектного экземпляра
(л. 222а—2226; ср. издание, стр. 70—71). В конце, на последнем листе
(л. 3186) — большая приписка, написанная тем же почерком, что и осталь-
ной список, воспроизводящая текст окончания главы о странах запад-
ной стороны и содержащая описание Греции (л. 3076; ср. издание,
стр. 277). На л. 2а — небольшая квадратная печать с именем бывшего
владельца рукописи.

П. И. Лерх; 1858 г.; № 34; Средняя Азия (Бухара—Хива); 30.6X18.8;
318 лл. (после л. 220 листы перебиты и должны итти в следующем
порядке: 220, 224—226, 221—223, 227 и т. д.); 19 строк; текст 20 X 10.5
бумага восточная; текст писан тушью, заглавия — красными чернилами;
некрупный, четкий наста'лйк; на л. 26 — небольшой, изящный („герат-
ский") 'унван, выполненный красками и золотом; текст заключен в рамку
из золотых и цветных линий; переплет восточный, покрытый красной
кожей с тиснениями.

УЛ. рук.: Mel. As., X, стр. 288, № 34.

27

А 253-1 (бОЗЬЬе)

„ И з о б р а ж е н и е с е м и к л и м а т о в " ; название указано на л. 16
перед бисмаллой, в предисловии сочинение названо просто „Рисала"—
„Трактат" (л. 26).

Автор точно не установлен; В. В. Бартольд отождествляет его с упо-
минаемым Хафизи Абру автором одноименного труда М у х а м м а д о м
и б н Й а х й а ; однако это нельзя считать окончательно доказанным:
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согласно Хафизи Абру, Мухаммад ибн Йахйа писал свой труд в Индии,
между тем, из рассматриваемого сочинения явствует, что автор его
был, повидимому, жителем Кермана (лл. 53а, 536, 54а и особенно 62а)
и находился на службе Мубарйз ад-дйна Мухаммада (713—760/1313—1359),
правителя Фарса и Кермана из династии Музаффаридов, для которого
он и написал настоящий труд (л. 2а). Судя по общему характеру сочи-
нения, автор был выразителем взглядов иранских феодальных кругов,
объединившихся вокруг династии Музаффаридов (713—795/1313—1393)
и настроенных враждебно к монгольским завоевателям. Наиболее ярко
сказалось это в подчеркивании автором катастрофических последствий
для населения покоренных стран монгольских завоеваний, которые он
сравнивает с голодом и мором (л. 53а). Время написания сочинения —
около 748/1348—1349 г. (л. 66).

Сочинение по всеобщей географии; содержит в первой части (баб I)
общие сведения о земле, ее размерах, долготах, широтах и т. д. и
во второй (баб II) — последовательное описание стран и городов мира
по 7 климатам (первый климат — л. 16а, второй — л. 286, третий —
л. 35а, четвертый:—л. 57а, пятый—л. 72а, шестой — л. 756, седьмой —
л. 78а) с преимущественным вниманием ко всякого рода „диковинкам"
('аджа'иб) и довольно большим количеством данных исторического харак-
тера. Источники сочинения в предисловии не указаны, но в ходе изло-
жения неоднократно делаются ссылки на различных авторов (лл. 516,
586 и др.), труды которых были использованы при составлении настоя-
щего сочинения. В целом сочинение компилятивное, однако в нем есть
отдельные интересные и частью оригинальные (лл. 166, 42а, 53а, 536,
59а, 62а и др.) сведения исторического и географического харак-
тера.

Список содержит полный текст сочинения и, повидимому, суще-
ственно не отличается от других рукописей этого труда, известных нам
по описаниям.

Время переписки — повидимому XVI в.; последние 4 лл. (лл. 83—86)
более новые, восполняют лакуну в тексте; дата их переписки — 6 зу-л-
ка'да 1046/4 марта 1637 г. Место переписки —Иран. На полях лл. 96 —
10а — приписки, не имеющие отношения к содержанию сочинения; на
л. 4а — небольшая печать с неразборчивой легендой; на л. 54а — не-
большая миндалевидная печать с легендой и датой: „Имам Риза
112471712 г.

См. № 15 настоящего описания; 86 лл. (лл. 16—86а); 14 строк;
текст 12.6 X 5.5; бумага восточная; текст писан тушью, заглавия —
красными чернилами; мелкий, четкий наста'лйк. Дефекты: поврежден
сыростью л. 82; список реставрирован — вставлены восполняющие ла-
куну лл. 83—86 из более новой восточной бумаги; у лл. 1—82 обре-
заны старые и подклеены новые широкие поля из той же восточной
бумаги.
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Уп. рук.: Mel. As., IV, стр. 54. Изд. рук. (привлечена к изданию, отрывки):
С. S a l e m a n n . Bericht iiber die Aussgabe des Mi'jar i Jamali. Mel. As., IX,
стр. 493—504. Др. списки: R i e u , I, стр. 420—421; В 1 о с h e t, I, №№ 664—666;
E t h e , I. O., I, № 708; I v a n о v, № 280. Дол. свед.: R i e u , I, стр. 423; В. В. Б а р -
т о ль д . Хафиз-и Абру и его сочинение. „Аль-Музаффарийя", сб. статей учеников
профессора барона Виктора Романовича Розена, СПб., 1897, стр. 4.

28

С 1351-6 (Nov. 716)

„ О б с т о я т е л ь с т в а в ы с о к о й М е к к и " . Название приведено
на полях (л. 106) и, по всей вероятности, принадлежит переписчику.

Автор — Х в а д ж а М у х а м м а д ибн М у х а м м а д ибн М а х м у д
а л - Х а ф и з й а л - Б у х а р й , иначе — М у х а м м а д П а р с а (род. около
749/1348—1349 г. в Бухаре, ум. 24 зу-л-хиджджа 822/13 января 1420 г.
в Медине), известный среднеазиатский политический и культурный
деятель.

Краткое описание мест паломничества мусульман (мечетей, мазаров
и т. д.), составленное в форме вопросов и ответов; заключает интерес-
ные сведения о некоторых исторических памятниках Мекки, Хеврона,
Иерусалима, Дамаска, Багдада и Куфы.

Начало списка (л. 106): L g^U.-^ <̂ 5oljo ĵ *.> LSI . . . -^^UJl K~>J <JJU1

Дата переписки — сафар 984/апрель—май 1576 г. Место переписки —
Средняя Азия. Переписчик — Ибрахйм ибн шайх Махмуд Сигнанй
{л. 2246). На полях л. 106 — две приписки, дополняющие текст сведе-
ниями 6 расстояниях между Меккой и отдельными городами и о раз-
мерах мечети в Мекке.

Бухарская коллекция; 1915 г.; № 388; 25.8 X 16.7; 4 лл. (лл. 106—136);
25 строк; текст 23 X 13; бумага восточная, коричневого цвета; текст
писан тушью, отдельные слова и фразы — красными чернилами; некруп-
ный наста'лйк; без переплета. Дефекты — поля сильно истрепаны.

29

С 2210-3

То же

В данном списке сочинение переписчиком названо (л. 106а) „Рисала
дар авсаф-и Ка'ба" — „Трактат о Ка'бе". Список той же редакции, что
и рук. С 1351-6 (см. № 28 настоящего описания). Список не совсем
оконченный: текст обрывается на описании Дамаска (л. 1086).
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Время переписки — XIX в. Место переписки — Средняя Азия.
Археографическая экспедиция Академии Наук СССР в Татарскую

АССР; 1934 г.; 25.5 X 15; 3 лл. (лл. 106а—1086); 24 строки; текст
20.5 X 12; бумага восточная (среднеазиатская); текст писан тушью;
мелкий, жирный наста'лйк; без переплета.

30

С 1253 (Nov. 495)

„ З е р ц а л о " . Другие названия: „'Аджа'иб ва гара'иб" („Диковинки
и редкости"), „'Аджа'иб ал-гара'иб" („Диковинки редкостей"), „'Аджа'иб
ал-махлукат" („Диковинки сотворенного"), „'Аджа'иб ад-дунйа" („Дико-
винки мира").

Автор — А б у 'Али (или просто 'Али) Д ж а л а л а д - д й н Х а м з а
ибн 'Али М а л и к (или ибн Малик) ибн Х а с а н а т - Т у с й а л - М а р -
в а з й а л - И с ф а р а'й н й, более известный под своим литературным
псевдонимом (тахаллус): ш е й х А з у р й (или Азарй), род. в 784/1382—
1383 г. или 786/1384—1385 г. в Мерве, ум. в 866/1461—1462 г. в Исфа-
раине или Исфизаре (Хорасан); известный поэт, оставивший большие
произведения в стихах исторического, космографического характера и
проч. Некоторое время находился при дворе тимурида Шахруха (807—
850/1404—1447) в Хорасане, затем при дворе бахманида Ахмад-шаха I
(825—838/1422—1435) в Индии. Последние 30 лет жизни провел в уеди-
нении на родине.

Космографическое сочинение в стихах (маснавй); представляет поэти-
ческую обработку знаменитого космографического труда XIII в. Зака-
рийа ал-Казвйнй „'Аджа'иб ал-махлукат ва гара'иб ал-мавджудат" (см. № 16
настоящего описания) с привлечением некоторого дополнительного мате-
риала из других источников. Несмотря на стихотворную форму сочине-
ния, автор рассматривал его не как книгу для занимательного чтения,
а как своего рода руководство по космографии. Сочинение состоит
из 4 больших частей (баб).

Настоящий список содержит только вторую часть из сочинения
Азурй; на л. 1а она названа „'Аджа'иб ал-гара'иб" („Диковинки ред-
костей"); другое название этой части—„Гара'иб ад-дунйа" („Редкости
мира"); эта часть посвящена в основном описанию минерального, рас-
тительного и животного мира; состоит из большого числа глав и раз-
делов различной величины, носящих различные названия. Важнейшие
разделы второй части в нашем списке: 1) предисловие (л. 16), 2) горы
(л. 176), 3) колодцы (л. 426); 4) родники (л. 46а), 5) реки (л. 55а)>
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6) моря (л. 616), 7) острова (л. 67а), 8) морские животные (л. 796),
9) минералы и руды (л. 946), 10) растительный мир (л. 1006), 11) живот-
ный мир (л. 114а), 12) разного рода рассказы о талисманах и др. (л. 1636).
На дополнительных листах (лл. 046—05а) дан фихрист сочинения позд-
нейшего происхождения (XVIII—XIX вв.).

Время переписки — XVII в. (?). Место переписки — Индия. На лл. 1а
и 1736 — квадратная печать с легендой и датой: „Мухаммад Йунус ибн
Мухаммад 'Азймджан Амин, 124871832—1833 г. На л. 1736 — н е -
большая миндалевидная печать без даты, с неясной легендой.

Бухарская коллекция; 1915 г.; № 167; 23X13; 173 лл. (-ьО7 лл.);
пагинация восточная; 17 строк; текст 17 X 8; бумага восточная; текст
писан тушью, заглавия — красными чернилами; некрупный, небрежный
наста'лйк; без переплета. Дефекты: у лл. 171—173 оборвана верхняя
половина (включая окончание и колофон); многие листы сильно пото-
чены червем и испорчены сыростью.

Д?. списки-. Dorn, № 471; P e r t s c h , В., №91; Ethe, В., №№402-403;
Ethe, I. О., I, №№ 709—711; В 1 о с h e t, И, № 813. Доп. свед.: R i e и, I,
стр. 43—44.

31

А 672 (Nov. 56)

JQUJ JCJL.

„ П у т и с т р а н " . Название в рукописи не указано.
Автор — А б у - л - Х а с а н Са 'ид 'А ли а л - Д ж у р д ж а н й , ум.г

повидимому, в 881/1476—1477 г. Время написания сочинения — не ранее
850/1446—1447 г., поскольку о тимуриде Шахрухе (807—850/1404—1447)
говорится как о покойном (л. 396).

Географическое сочинение, весьма разнообразное по содержанию,
компилятивного характера; сам автор отмечает, что написал его на
основании предшествующих трудов, только дополнив их; однако назва-
ний этих трудов и имен их авторов он не указывает. Несомненно основ-
ным источником (и образцом) для Джурджанй послужил труд начала
XIII в. „Джахан-нама" Наджйба Бакрана (см. № 14 настоящего опи-
сания), а также, повидимому, сочинение XV в. „Зубдат ат-таварйх"
Хафиз-и Абру.

Сочинение состоит из предисловия и небольших глав — отделов (фасл),.
не имеющих нумерации; в нашем списке 25 фаслов: 1—7-й фаслы
(лл. 16—106) — общие сведения о земле и ее положении, климаты, раз-
ница длины дня и ночи в различных климатах; 8-й фасл (лл. 106—39а) —
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краткая характеристика 7 климатов, их положение и границы, перечень
местностей, городов, островов и др. с указанием их долгот и широт,
относящихся к каждому климату; 9-й фасл (лл. 396—42а) — перечень
остановок на дороге из Самарканда в Китай, составленный по расска-
зам послов, отправленных Шахрухом к китайскому императору; сведе-
ния об этом посольстве в Китай в 823—825/1420—1422 гг. заимство-
ваны, повидимому, из сочинения Хафиз-и Абру „Зубдат ат-таварйх";
10—22-й фаслы (лл. 42а—1166) — сведения о некоторых племенах и на-
родностях, описание отдельных городов и стран, описание важнейших
морей, озер, островов, рек, гор, пустынь, разного рода диковинок (заме-
чательных зданий, статуй, необыкновенных растений, животных и др.),
драгоценных камней и т. д.; эта часть сочинения представляет пересказ
в иной последовательности и с дополнениями 5—20-й глав из труда
Наджйба Бакрана „Джахан-нама"; 23—25-й фаслы (лл. 1166—1226) —
изменчивость всего существующего, доказательства сферической формы
земли, различные мнения о происхождении земли, животных и людей.

Настоящий список сходен с рукописью, описанной Рьё; на л. 56 —
небольшая схема-чертеж положения 7 климатов.

Дата переписки — 24 ша'бана 1010/18 февраля 1602 г. Место пере-
писки— Иран (?). Переписчик — Йар Мухаммад ибн Камал ад-дйн.
На л. 1226 — небольшая прямоугольная печать владельца с легендой:
„Мухаммад Са'йд". На дополнительных листах позднейшего происхо-
ждения в конце — два рисунка тушью, изображающих стариков, куря-
щих кальян.

Л. Ф. Богданов; 1913 г.; 18.2 X 10.2; 122 л. (ч-05); 12 строк; текст
13 X 7; бумага восточная, двух сортов (коричневатая и розоватая);
текст писан тушью, заглавия и частью географические названия —
красными чернилами; мелкий, четкий наста'лйк; переплет восточный,
из мягкой кожи. Дефекты: нет первых листов из предисловия, л. 1
дефектный.

Утг. рук.: МИТТ, стр. 49. Пер. соч. (пересказ отрывков): Mel. As., VII,
стр. 36—43. Др. списки: Rieu, I, стр. 425. Доп. свед.: Хаджджй Халифа, I,
стр. 509, № 11869; Mel. As., VI, стр. 574; МИТТ, стр. 56—57; Storey, стр. 295
(примеч.).

32

А 223 (ccb574ag)

„ К н и г а с ы н а м у л л ы " . Другое название — „Та'рих-и Мулла-
зада" („История сына муллы"). Оба названия обиходные, данные пере-
писчиками; в самом сочинении его название не указано.
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Автор — А х м а д ибн М а х м у д по прозванию му'йн а л - ф у к а р а
(„помогающий бедным"); в некоторых списках (см. рук. ИВ АН СССР
В 2020, л. 52а и С 1677, л. 516) указываются еще два других про-
звища автора — Бухаризада („сын бухарца") и Муллазада („сын муллы");
последнее прозвище и послужило основанием для вышеприведенных
наименований его сочинения. Ахмад ибн Махмуд жил не раньше XV в.,
но и, повидимому (судя по содержанию сочинения), не позднее этого
столетия; наиболее поздняя дата, встречающаяся в сочинении,—
814/1411—1412 г. (лл. 316 и 41а; ср. литограф, изд., стр. 55 и 71). Как
видно из прозвищ, данных автору, он был бухарец и происходил из
духовной семьи; в сочинении Ахмад ибн Махмуд (л. 96; ср. литограф,
изд., стр. 15), кроме имени, ничего о себе не сообщает; он только
упоминает своих родственников по женской линии — имамов Шари-
станй— деда Рукн ад-дйна 'Абд ар-Рахйма ибн Ахмада Шаристанй
и дядю Джамал ад-дйна Мухаммада ибн 'Абд ар-Рахйма Шаристанй
(л. 35а; ср. литограф, изд., стр. 61). В рук. ИВ АН СССР В 3322,
л. 376, имеется приписка, в которой указывается, что Ахмад ибн Мах-
муд, автор рассматриваемого сочинения, являлся одним из „помощников"
(хулафа') знаменитого Мухаммада Парса (см. № 28 настоящего описа-
ния), однако, насколько это сведение достоверно, установить не удалось,
во всяком случае судя по времени и месту, оно вполне вероятно.

Очень распространенное в Средней Азии сочинение, агиографиче-
ского характера: содержит описание могил (мазаров) известных пред-
ставителей духовенства, ученых и политических деятелей, погребенных
в Бухаре и ее окрестностях, с некоторыми биографическими сведениями
о них. Сочинение является ценным источником для изучения историче-
ской топографии и отчасти истории Бухары (особенно в период
XIII—XV вв.).

Список обычной редакции, аналогичной той, которая представлена
литографированным изданием.

Дата переписки — джумада 973/декабрь 1565—январь 1566 г. Место
переписки — Средняя Азия — Хорасан (?). На полях — приписки, допол-
няющие текст (л. 326 и др.). Список реставрирован; лл. 1—2 и 41 позд-
нейшего происхождения, на последний лист (л. 41) перенесен старый
колофон с указанной выше датой переписки.

П. И. Лерх; 1759 г.; № 41; 17.5 X 11.5; 41 лл.; 15 строк; текст
12X7; бумага восточная; текст писан тушью, заглавия — красными
чернилами; некрупный насх; переплет восточный, кожаный. Дефекты:
текст на некоторых листах испорчен сыростью.

Уп. рук.: Mel. As., X, стр. 288, № 41. Изд. соч.: Литограф, и з д . , Новая Бу-

хара, 1904 (издано вместе с „Та'рйх-и Наршахй"); Б а р т о л ь д , Туркестан, I,

стр. 166—172 (отрывки). Др. списки: З а л е м а н и Р о з е н , II, стр. 251, ПЬ

стр. 221; К а л ь, стр. 21—22, № 26; С е м е н о в , С А Г У , стр. 39, № 64; С е м е н о в ,

№ № 701—709. Доп. свед.: Б а р т о л ь д , Туркестан, II, стр. 59—60.

4 Н. Д. Миклухо-Маклай
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33

В 675-1 (b574ag)

То же

Список обычной редакции.
Дата переписки —12 шавваля 1008/27 апреля 1600 г. Место пере-

писки— Средняя Азия или Хорасан. Список реставрирован; лл. 1—3
позднейшего происхождения, восполняют лакуну, образовавшуюся
в тексте.

1874 г.; 21 X 11; 40 лл.; 15 строк; текст 15 X 7; бумага восточная;
текст писан тушью, заглавия — красными чернилами; мелкий насх,
лл. 1—3 писаны мелким наста'лйком; переплет восточный, из гладкой
кожи.

On. рук.: Mel. As., VII, стр. 173—174.

34

С 453-3 (ba574ag)

То же

Список обычной редакции. Сочинение названо переписчиком (л. 318а)
„Рисала дар Фаза* ил-и Бухара" („Трактат относительно достоинств
Бухары").

Время переписки — XVII в. Место переписки — Средняя Азия или
Хорасан.

А. Л. Кун; 1890 г.; N° 66; 23 лл. (лл. 318а—341а); 24.5 X 18.5;
21 строка; текст 19X12.5; текст писан тушью, заглавия — красными
чернилами; некрупный, жирный наех; переплет восточный (среднеазиат-
ский), картонный (мукавва), с кожаным корешком (одна крышка пере-
плета утеряна).

У п. рук.: Mel. As., X, стр. 277, № 66.

35

В 671-2 (db574ag)

То же

Список обычной редакции.
Дата переписки — 4 сафара 1225/12 марта 1810 г. Место переписки —

Насаф (область Карши). На л. 506 — три печати: одна квадратная, две
круглых с неясными легендами.
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А. Л. Кун; 1890 г.; № 63; 23 X 14; 10 лл. (лл. 406—506); 15 строк;
текст 18 X 8.5; бумага восточная (среднеазиатская); текст писан тушью,
заглавия — красными чернилами; наста'лйк; переплет восточный (средне-
азиатский), картонный (мукавва), с кожаным корешком.

Уп. рук.: Mel. As., X, стр. 276, № 63.

36

В 1148-1

То же

Список обычной редакции.
Дата переписки — 1225/1810 г. Место переписки—Средняя Азия.
Учебн. отд. МИД, II. 5.60; № 801; 20 X 12.5; 43 лл. (лл. 16—436);

пагинация восточная; 13 строк; текст 14 X 8; бумага восточная (средне-
азиатская); текст писан тушью, заглавия подчеркнуты тушью; некруп-
ный жирный наста'лйк; переплет восточный (среднеазиатский), картон-
ный (мукавва), с кожаным корешком.

37

С 1922-1 (bbb574ag)

То же

Список обычной редакции.
Дата переписки —1229/1813—1814 г. Место переписки — Средняя

Азия. Переписчик — 'Абд ал-Кадир ибн Мир Мухаммад Насир Бухари..
В. В. Радлов; 1890 г.; № 28; 24.5 X 13.5; 29 лл. (лл. 26—316);.

17 строк; текст 16 X 7.5; бумага восточная (среднеазиатская); текст
писан тушью, заглавия — красными чернилами (с л. 21а заглавия опу-
щены с оставлением мест в тексте и вписаны на полях другим, евро-
пейским, почерком); некрупный наста'лйк; переплет восточный (средне-
азиатский), картонный (мукавва), с кожаным корешком.

Уп. рук.: Mel. As., X, стр. 281, № 28.
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i

38

A 941-1

To же

Список обычной редакции.
Дата переписки —1231/1815—1816 г. Место переписки — Средняя

Азия.
18.8 X 11; 45 лл. (лл. 66—516); 15 строк; текст 14 X 6.5; бумага восточ-

ная (среднеазиатская); текст писан тушью, заглавия — красными черни-
лами; жирный, некрупный наста'лйк; переплет восточный (среднеазиатский),
картонный (мукавва), с кожаным корешком.

39

В 3339-2

То же

Список обычной редакции.
Время переписки — начало XIX в., место переписки — Поволжье

'(Казань?). На полях — многочисленные приписки, частью восполняющие
пропуски в тексте, частью дополняющие текст новыми сведениями
(лл. 356, 376 и др.).

Археографическая экспедиция Академии Наук СССР; 1934 г.;
22 X 17.5; 25 лл. (лл. 14а—39а); 18 строк; текст 17 X 11; европейская
(русская) цветная бумага с водяными знаками и с датой „1806 г.";
текст писан черными чернилами; некрупный, неряшливый наста'лйк; без
переплета.

40

В 3322-2

То же

^Список обычной редакции. Перед бисмаллой есть приписка, в которой
указывается, что автор „Китаб-и Муллазада" является одним из помощ-
ников (хулафа') известного хваджа Мухаммада Парса (л. 376).
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Дата переписки —15 рамазана 1237/6 июня 1822 г., перевод даты
хиджры на нашу эру сделан самим переписчиком. Место переписки —
Поволжье. На полях — многочисленные приписки, дополняющие текст
(лл. 376 и др.).

Археографическая экспедиция Академии Наук СССР; 1934 г.;
21.5 X 16.5; 28 лл. (лл. 376—65а); 17 строк; текст 14.5 X 8.5; бумага
европейская, с водяными знаками; текст писан тушью, заглавия — крас-
ными чернилами; некрупный наста'лйк; без переплета.

41

С 450-1 (bc574ag)

То же

Список обычной редакции. Текст „Китаб-и Муллазада" заканчивается
на л. 356 (ср. литограф, изд., стр. 71), затем идет совершенно не обо-
собленная от остального текста позднейшая приписка об известном
Хваджа 'Убайдаллахе Ахраре (ум. в 895/1489 г.), приписка заканчи-
вается на л. 366, где начинается сочинение Наршахй (ум. в 348/959 г.)
„Та'рйх-и Бухара („История Бухары"), причем его текст не отделен от
предшествующего текста.

Дата переписки —1242/1829—1830 г. (л. 2356). Место переписки —
Средняя Азия.

А. Л. Кун; 1890 г.; № 62; 26^Х 14.5; 35 лл. (лл. 16—356); 17 строк;
текст 18.5 X 8.5; бумага восточная (среднеазиатская); текст писан тушью,,
заглавия — красными чернилами; жирный наста'лйк; текст на лл. 16—2а
заключен в рамку из красных линий; переплет восточный (среднеазиат-
ский), картонный (мукавва), с кожаным корешком.

У п. рук.: Mel. As., X, стр. 276, № 62.

42

С 1650-4 (Nov. 1372)

То же

Список обычной редакции.
Дата переписки — рабй' II 1262/март—апрель 1846 г. Место пере-

писки— Средняя Азия. Переписчик — Мулла 'Абд ар-Рахман.
Бухарская коллекция; 1915 г.; № 1044; 25 X 15; 41 лл. (лл. 416—826);

пагинация восточная (неточна); 15 строк; текст 16 X 8; бумага восточ-
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ная (среднеазиатская); текст писан тушью, заглавия — красными черни-
лами; некрупный наста'лйк; переплет восточный (среднеазиатский), кар-
тонный (мукавва), с кожаным корешком.

С 451-2 (cb574ag)

То же

Список обычной редакции.
Дата переписки —1276/1859—1860 г. Место переписки — Средняя

Азия.
А. Л. Кун; 1890 г.; № 64; 26 X 16; 53 лл. (лл. 84а—137а); л. 123

перевернут вверх ногами и наполовину пустой, но лакуны в тексте нет
(ср. литограф, изд., стр. 53—54); 15 строк; текст 18 X 9; бумага восточ-
ная (среднеазиатская); текст писан тушью, заглавия — красными черни-
лами; крупный, жирный наста'лйк; переплет восточный (среднеазиатский),
картонный (мукавва), с кожаным корешком.

Уп. рук.: Mel. As., X, стр. 276, № 64.

44

В 2411-2

То же

Список обычной редакции.
Дата переписки —1277/1860—1861 г. Место переписки — Средняя

Азия.
21 X 15.5; 51 лл. (лл. 76—586); 13 строк; текст 16.5 X 9; бумага

восточная (среднеазиатская); текст писан тушью, заглавия — красными
чернилами; жирный наста'лйк; переплет восточный (среднеазиатский),
картонный (мукавва), с кожаным корешком.

45

В 673-2 (bb574ag)

То же

Список обычной редакции. В тексте есть некоторые сокращения по

Сравнению с литографированным изданием (лл. 1036—104а; ср. лито-

граф, изд., стр. 61—62).
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Дата переписки —1281/1864—1865 г. (л. 1736). Место переписки —
Средняя Азия.

А. Л. Кун; 1890 г.; № 65; 21.6 X 13.2; 38 лл. (лл. 706—108а);
15 строк; текст 17 X 9; бумага восточная (среднеазиатская); текст писан
тушью, заглавия — красными чернилами; жирный наста'лйк; переплет
восточный (среднеазиатский), картонный (мукавва), с кожаным корешком.

Уп. рук.: Mel. As., X, стр. 276, № 65.

46

В 676 (b574ag bis)

То же

Список обычной редакции.
Дата переписки —1289/1872—1873 г. Место переписки — Средняя

Азия. На полях карандашом выписаны даты, встречающиеся в тексте
(повидимому, Б. Дорном);

1874 г.; 21 X 13; 47 лл.; 15 строк; текст 15 X 8; бумага восточная
(среднеазиатская); текст писан тушью, заглавия — красными чернилами;
некрупный наста'лйк; переплет восточный (среднеазиатский), картонный
(мукавва).

On. рук.: Mel. As., VII, стр. 173—174.

47

А 1055

То же

Список обычной редакции.
Дата переписки — вторая половина рамазана 1290/октябрь—ноябрь

1873 г. Место переписки — г. Бухара.
С. Г. Вахидов; 1934 г.; № 208; 18.5 X 12.5; 33 лл. (лл. 96—42а);

17 строк; текст 15 X 7.5; бумага восточная (среднеазиатская); текст
писан тушью, заглавия — красными чернилами; некрупный, жирный на-
ста'лйк; переплет восточный (среднеазиатский), картонный (мукавва),
с кожаным корешком.
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48

В 2307-1 (Nov. 1461)

То же

Неполный список, опущено начало (л. 26; ср. литограф, изд., стр. 14);
редакция обычная.

Дата переписки —1291/1874—1875 г. Место переписки — Средняя
Азия. Имя переписчика стерто.

Академия материальной культуры; 1924 г.; № 805; 20 X 13; 57 лл.
(лл. 26—576); 12 строк; текст 15 X 9; бумага восточная (среднеазиат-
ская); текст писан тушью, заглавия — красными чернилами; неряшливый
наста'лйк; переплет восточный (среднеазиатский), картонный (мукавва),
с кожаным корешком.

49

В 672 (aabb574ag)

То же

Список составлен из отдельных частей сочинения, переписанных
разными лицами; некоторые части сочинения в списке повторяются
дважды; лл. 16—23б=стр. 2—22 литограф, изд., лл. 24а—35б=стр. 24—35,
лл. 36а—436 = стр. 51—57, лл. 44а—646 = стр. 32—55, лл. 65а—90а =
стр. 19—71.

Время переписки — XIX в. Место переписки — Средняя Азия.
Б. В. Миллер; I в.; 21 X 13.5; 90 лл.; 11 строк; текст 17 X 8; бумага

восточная (среднеазиатская); текст писан тушью, заглавия (с л. 52а) —
красными чернилами; наста'лйк крупных и средних размеров; переплет
восточный (среднеазиатский), картонный (мукавва), с кожаным корешком.
Дефекты: после лл. 23, 35, 43 и 64 в тексте — лакуны.

50

В 2020 (Nov. 570)

То же

Список обычной редакции.
Время переписки — XIX в. Место переписки — Средняя Азия.
Бухарская коллекция; 1915 г.; № 242; 20 X 12.5; 52 лл.; 13 строк;

текст 16 X 8; бумага восточная (среднеазиатская); текст писан тушью,
заглавия — красными чернилами; жирный наста'лйк; на л. 16 — неболь-
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шой, выполненный в красках с золотом 'унван; текст заключен в рамку
из цветных линий; переплет восточный (среднеазиатский), картонный
(мукавва), с кожаным корешком.

51

С 1677-1 (Nov. 1450)

То же

Список обычной редакции.
Время переписки — XIX в. Место переписки — Средняя Азия.
Народный комиссариат иностранных дел; 1923 г.; 25.5 X 14.5; 51 лл.;

13 строк; текст 17 X 9; бумага восточная (среднеазиатская); текст писан
тушью, заглавия — красными чернилами; наста'лйк с элементами шикаста;
текст заключен в рамку из цветных линий; переплет восточный (средне-
азиатский), картонный (мукавва), с кожаным корешком.

52

А 1223-3

То же

Список обычной редакции.
Время переписки — XIX в. Место переписки — Поволжье.
20.5 X 16; 24 лл. (лл. 1996—223а); 17 строк; текст 14.5 X 9.5; бумага

европейская (русская), различных заводов; текст писан — черными,
заглавия — красными чернилами; некрупный, жирный наста'лйк; переплет
восточный, картонный, с кожаным корешком.

53

А 254-1 (604)

„ Д и к о в и н к и с т р а н " . Название в списке и во всех других извест-
ных рукописях этого сочинения не указано; оно приведено в труде XVI в.
Султан-Мухаммада ибн Дарвйш Мухаммада ал-Муфтй ал-Балхй „Маджма'
ал-тара'иб" (см. № 55 настоящего описания); это же название и еще
другое — „' Аджа'иб ал-акалйм" („Диковинки климатов") — приведены
и у Эте, но взяты им не из текста самого сочинения, а из приписок
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на рукописях. Руссо (видимо условно) называл настоящее сочинение
„21икр ал-акалйм ва-л-билад" („Рассказ о климатах и странах")»

Автор (не указанный в списке^ и во всех других известных рукопи-
сях этого сочинения)—Низам а д - д й н ' А б д а л - ' А л и ибн Мухам-
м а д ибн Х у с а й н а л - Б и р д ж а н д й , известный астроном конца
XV—начала XVI в. (ум. после 930/1523—1524 г.), продолжатель науч-
ных традиций школ Мухаммада Насир ад-дйна Туей (ум. в 672/1273—
1274 г.) и Улуг-бека (797—853/1394—1449 гг.), родом из Кухистана,
жил в Хорасане, видимо в Герате. Принадлежность рассматриваемого
сочинения 'Абд ал-'Алй ал-Бирджандй до настоящего времени уста-
новлена не была, и оно считалось анонимным. 'Абд ал-'Алй ал-Бир-
джандй как автор трактата (рисала) под названием ,,'Аджа'-иб ал-булдан"
указан в вышеупомянутом труде Султан Мухаммада ал-Муфтй ал-Балхй
(см. рук. С 609, л. 396); в этом труде в ряде мест приводятся цитаты
из вышеназванного трактата 'Абд ал-'Алй ал-Бирджандй. Сопоставле-
ние этих цитат с соответствующими местами рассматриваемого сочине-
ния (ср., например, рук. С 609, лл. 396 и 556 с настоящим списком,
лл. 306 и 126) показывает, что они были заимствованы из последнего
и что, следовательно, автором его является 'Абд ал-'Алй ал-Бирджандй.
Настоящее сочинение, согласно предположению Рьё, было написано
в Герате; оно посвящено знатному лицу, именуемому Гийас ал-мил.лах
ва-д-дунйа ва-д-дйн Хабйбаллах (л. 2а—26); под ним, по всей вероят-
ности, следует понимать известного гератского везира, покровителя
ученых, Карим ад-дйна Хабйбаллаха Саваджй, которому, как известно,
*Абд ал-'Алй ал-Бирджандй посвятил свое другое сочинение; правда,
этому противоречит дата написания настоящего сочинения, выведенная
Рьё, —908/1502—1503 или 909/1503—1504 г., тогда как везирство Хабй-
баллаха Саваджй в Герате падает на 927—932/1520—1525 гг.; впрочем,
возможно, что Рьё допустил ошибку при установлении этой даты;
место в сочинении, на основании которого Рьё вывел указанную дату,
в нашем списке утеряно.

Краткая сводка сведений по космографии и географии; содержит
географическое описание 7 климатов (первый климат — л. 12а, второй —
л. 156, третий — л. 21а—216, четвертый—л. 336, пятый—л. 476, шестой—
л. 536, седьмой — л. 586), а также описание стран и местностей, лежа-
щих вне 7 климатов к югу от первого климата (л. 96) и к северу от
седьмого климата (л. 60а); города и области, относящиеся к каждому
климату, описаны в алфавитном порядке их названий. Источники сочи-
нения в предисловии не указаны, но в самом сочинении неоднократно
делаются ссылки на различные труды (преимущественно космографиче-
ские и географические), использованные автором. Сочинение имеет сугубо
компилятивный характер; повидимому, одним из главных источников для
его написания послужила версия знаменитого труда Закарийа ал-Казвйнй
,,'Аджа'иб ал-махлукат ва гара'иб ал-мавджудат" (см. № 16 настоящего
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описания), известная под названием „Тухфат ал-гара'иб" (лл. 12а,
58а и др.). Имеются также ссылки на другие труды: „Сувар ал-акалйм"
<л. 38а—386), „Таквйм ад-булдан" (л. 466) Абу-л-Фида' (XIV в.) и т. д.;
какое сочинение следует в данном случае понимать под „Сувар ал-ака-

Рис. 5. „4Аджа'иб ал-булдан" 4Абд ал-4Алй ал-Бирджандй. Листы ЗОб—31а из руко-
писи А 254. Описание крепости, в Табаристане и др. (л. ЗОб).

лйм", сказать трудно, не исключено, что не дошедшее до нас одно-
именное произведение Абу Зайда ал-Балхй (X в.).

Настоящий список не законченный; он содержит полностью следую-
щие части сочинения: предисловие автора (л. 16); введение (мукаддама);
математическую и физическую географию (л. 26); 1-ю главу (1-ю макала);
поверхность земли и определение климатов; поверхность населенной
части мира (л. 7а); разделение населенной части мира на климаты (л. 8а);
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географическое описание мира (л. 96), и частично (начало) 2-ю главу
(2-ю макала); небесные сферы и планеты (л. 616). Начало то же, что
и в рукописи, описанной Рьё, и в рукописи „Индиа Оффис", описан-
ной Эте.

Время переписки — XVI в. (см. приписку на л. 01а). Место переписки —
восточная Турция или Ирак Арабский. На лл. 01а—016 и 1а — много
приписок позднейшего происхождения; на л. 64а дан полный абджад*
на л. 1а — небольшая миндалевидная печать.

Ж. Л. Руссо, I; 1819 г.; № 411; 16.2 X 9.2; 64 лл. (64ч- 01); 15 строк;
текст 11X5; бумага восточная; текст писан тушью, заглавия — крас-
ными чернилами; мелкий четкий наста'лйк; переплет восточный, из мяг-
кой тисненой кожи.

Уп. рук.: Rousseau, №411. Др. спцски: R i e и, I, стр. 417; Ethe, B.T

№ 404; Ethe, I. О., I, № 717. Доп. свед.: R i e и, II, стр. 457; Ivanov, № 1487.

54

В 839-2 (642а)

„ П о д а р о к и с т о ч н и к а ж и з н и " . Это название сочинения при-
ведено в рукописи, описанной Эте; в нашем списке название сочинения
не указано.

Автор не установлен. Согласно Эте, настоящее сочинение посвя-
щено султану Махмуд-хану (?). Время написания сочинения — повидимому,
968/1560—1561 г.' (л. 65а—656).

Космографический и географический трактат; содержит в первой
части сведения о различных системах летоисчисления и описание небес-
ных сфер и планет, во второй — географическое описание земли по
7 климатам и перечень важнейших стран, городов, морей, рек, озер
и гор мира. Сочинение имеет сугубо компилятивный характер, оно осно-
вано главным образом на одной из персидских версий труда Закарийа
ал-Казвйнй (см. № 16 настоящего описания), известной под названием
„Тухфат ал-гара'иб". Сочинение состоит из введения (мукаддама—л. 62а),
четырех больших разделов (макала — лл. 626—63а, 66а, 786 и 1126)
и заключения (хатима).

Настоящий список представляет несколько сокращенную редакцию
сочинения по сравнению с рукописью, описанной Эте; в списке преди-
словие сокращено (из него удалены сведения о названии сочинения
и о посвящении его султану Махмуд-хану, и опущено заключение).
Начало то же, что и в рукописи, описанной Эте. Список снабжен
12 чертежами: на лл. 626, 67а, 676, 68а, 686, 696, 706, 71а, 726, 736,





— 62 —

черными, названия глав — красными чернилами; первая часть списка
написана наста'лйком, вторая — некрупным насхом; переплет восточный,
кожаный.

Уп. рук.: 3 алеман, стр. 264, № 7. Др. списки: Ethe, В., № 42Г.

55

с 609 (бозьаь)

„ С о б р а н и е р е д к о е т е й " .
Автор — С у л т а н М у х а м м а д ибн Д а р в й ш М у х а м м а д ал-

М у ф т й а л - Б а л х й , уроженец и житель Балха (л. 84а), происходил
из семьи, связанной с местными балхскими правителями XVI в. из-
династии Шейбанидов; отец автора, умерший 10 мухаррама 981/13 мая
1574 г. (л. 1196), находился на службе (л. 24а) у балхского правителя
Кистан Кара Султана, правившего Балхом с 932 по 951/1526—1544 г.
(л. 117а—1176). Настоящее сочинение автор в первый раз посвятил
Пйр Мухаммад-хану I, бывшему сначала верховным правителем узбек-
ского государства (963—968/1556—1560), а затем ставшему удельным
правителем Балха (968—984/1560—1566); второй раз автор посвятил его
'Абдаллах-хану II, верховному правителю узбекского государства (факти-
чески с 968/1560 г., номинально с 991/1583 по 1006/1598 г.), захватив-
шему в 981/1573 г. Балх (л. 1196). Время написания сочинения в первой
редакции (с посвящением Пйр-Мухаммаду I) около 977/1569—1570 г.
(л. 21а), во второй редакции (с посвящением 'Абдаллаху И) — не ранее
983/1575—1576 г. (л. 1196).

Весьма популярное в Средней Азии (до XIX в. включительно) космо-
графическое и географическое сочинение, содержащее также много све-
дений исторического и другого характера. Источники сочинения в пре-
дисловии не указаны, но при изложении материала делаются ссылки
на использованные источники; в большей своей части сочинение осно-
вано на известных географических и исторических трудах IX—XVI вв.
вроде: „Китаб ал-масалик ва-л-мамалик" Абу-л-Касим Хурдадбиха (Хор-
дадбех) IX в., „Китаб масалик ал-мамалик" ал-Истахрй (см. № 1 настоя-
щего описания), „Джами* ал-хикайат" 'Авфй — XIII в., ,/Аджа'иб ал-
махлукат ва гара'иб ал-мавджудат" Закарийа ал-Казвйнй (см. № 16
настоящего описания), „Нузхат ал-кулуб" Хамдаллаха Муставфй Казвйнй
(см. № 19 настоящего описания), „Маджма* ал-ансаб" Шабангарай —
XIV в., „Зубдат ат-таварйх" Хафиз-и Абру — XV в., „Равзат ас-сафа"
Мйрхванда (Мирхонда) — XV в., ,/Аджа'иб ал-булдан" 'Абд ал-'Алй
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ал-Бирджандй (см. № 53 настоящего описания) и т. д. Несмотря на
компилятивный характер сочинения в целом, в нем имеются отдельные
оригинальные и интересные сведения по исторической географии Сред-
ней Азии (особенно Балхской области) и по истории (собственно, по
хронологии исторических событий Средней Азии XVI в.). Принадлеж-
ность автора к классу феодалов ярко сказалась в его предисловии
к сочинению, которое по существу представляет панегирик Пйр Мухам-
мад-хану I (в первой редакции) и 'Абдаллах-хану II (во второй редакции),
а также при изложении хроники исторических событий, в которой глав-
ное внимание уделено представителям высшей феодальной знати (свет-
ской и духовной).

Сочинение со времени его написания, видимо, претерпело значитель-
ные изменения по сравнению со своим первоначальным видом. Начало
этим изменениям было положено самим автором, создавшим две редакции
своего труда. Основное различие между ними (насколько об этом можно
судить в настоящее время) состоит в предисловии к сочинению (одно
с посвящением труда Пйр Мухаммад-хану I, другое с посвящением
'Абдаллах-хану II) и в главе о датах важнейших исторических событий:
в первой редакции эта глава несомненно была меньше и хронология
в ней могла быть доведена самое большое до 977/1573 г.; во второй
редакции хронология доведена до 983/1575—1576 г., т. е. до времени
захвата Балха 'Абдаллахом II и правления в Балхе его сына 'Абд
ал-Мумина-хана (убит в 1006/1598 г.). Кроме того, возможно, автором
при второй редакции были добавлены новые главы к его сочинению,
но какие, в настоящее время установить пока нельзя. В дальнейшем
уже переписчиками вносились различные дополнения к отдельным гла-
вам, как об этом свидетельствует, например, вставка на л. 546, отно-
сящаяся к XVII в., ко времени правления Имам-кулй-хана (1020—
1051/1611—1642); помимо того, переписчики меняли порядок глав и, по
всей вероятности, даже вводили новые главы; наконец, нередко пере-
писчики механически объединяли в одном списке главы из первой и вто-
рой редакций. В результате в настоящее время во многих списках поря-
док глав различен и само количество глав неодинаково — в различных
списках от 15 до 20. Каков был первоначальный порядок и число глав,
в настоящее время сказать трудно.

Настоящий список содержит предисловие первой редакции (с посвя-
щением труда Пйр Мухаммад-хану I); отдельные же главы (например,
глава о датах) относятся ко второй редакции; всего в списке 17 глав:
1) небесные сферы, планеты, знаки зодиака и др. (л. 46); 2) пророки и пер-
вые четыре халифа (л. 13б); 3) краткое описание стран и городов мира
в алфавитном порядке их названий (л. 216); 4) люди (л. 45а); 5) живот-
ные (л. 53а); 6) растения (л. 596); 7) горы и родники (л» 626); 8) реки
и моря (л. 68а); 9) пустыни (л. 71а); 10) церкви (канайс) и кладбища
(л. 746); 11) длина, ширина и глубина некоторых рек и морей (л. 806);
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12) поверхность земли (л. 836); 13) расстояние между некоторыми горо-
дами (л. 84а); 14) Ка'ба и Мекка (л. 856); 15) о проницательности (л. 90а);
16) различные анекдоты и шутки (л. 1016); 17) хронология исторических
событий (до 983/1575—1576 г.; л. 1066). Порядок и содержание глав
в некоторых случаях не соответствуют порядку и названию глав, ука-
занному в фихристе: 12-я, 13-я и 14-я главы в фихристе не указаны;
две главы („Удивительные повествования и диковинные рассказы"
и „Редкостные речи ученых и проповеди мудрецов") и заключение
(хатима), указанные в фихристе, в списке отсутствуют. 15-я глава (л. 93а)
ошибочно разделена на две главы, вследствие чего после 15-й главы
нарушилась правильная нумерация глав. Начало и конец те же, что
и в ташкентской рукописи, описанной Калем.

Время переписки — не ранее начала XIX в. Колофон с датой пере-
писки и именем переписчика опущен. Место переписки — Средняя Азия.
На л. 1а — отрывки из стихов; на л. 54а — небольшая миндалевидная
печать.

Н. Ф. Петровский; 1909 г.; № 102; Восточный Туркестан (Синьцзян);
25 X 14.5; 119 лл.; 17 строк; текст 17.5 X 8.5; бумага восточная (средне-
азиатская); текст писан тушью, заглавия — красными чернилами; некруп-
ный, четкий наста'лйк; переплет восточный, картонный (мукавва), с кожа-
ным корешком.

Уп. рук.: 3 а л е м а н , стр. 258, № 102. Др. списки: К а л ь , стр. 31—33, № 50;

З а л е м а н и Р о з е н , II, стр. 256; Р о м а с к е в и ч , стр. 365; С е м е н о в , С А Г У ,

№ 66; С е м е н о в , № 6 7 6 — 6 8 1 ; R i e u , I, стр. 426—427; E t h e , В., № 4 1 5 ; В 1 о с h e t ,

II, № 815. Доп. свед.: В. В. Б а р т о л ь д . О некоторых восточных рукописях. И А Н ,

сер. VI, т. XIII, стр. 9 2 3 - 9 2 4 .

56

С 1918-1

То же

В настоящем списке предисловие сильно сокращено, из него оставлен
только фихрист (л. 46); всего в списке 16 глав и заключение (лл. 46,
13а, 21а, 46а, 54а, 60а, 636, 69а, 72а, 756, 816, 85а, 876, 996, 111а,
127а и 129а). До 11-й главы (включительно) порядок и содержание глав
те же, что и в рук. С 609 (см. № 55 настоящего описания); в осталь-
ной части имеются следующие отличия от рук. С 609: 1) 12-я и 13-я главы
рук. С 609 соединены в одну (12-ю) главу (л. 85а), 2) опущена имею-
щаяся в рук. С 609 глава о Ка'бе и Мекке и добавлецы отсутствующие
в рук. С 609 глава (16-я) о редкостных речах ученых и проповедях
мудрецов (л. 127а) и заключение, трактующее о „естественном пределе
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жизни животных" (л. 129а), 3) хронология в главе, содержащей даты
исторических событий (л. 111а), доведена до ша'бана 977/январь—
февраль 1570 г. (л. 127а). В конце списка (лл. 130а—131а) приложена
(видимо, переписчиком) особая глава (баб), заключающая краткое описа-
ние 7 климатов. Название 2-й и 3-й глав в тексте опущено (лл. 13а и 21а);
название 8-й главы (л. 69а) дано ошибочное.

Время переписки — начало XIX в.: не ранее 1233/1817—1818 г. (л. 1906).
Место переписки — Средняя Азия.

Учебн. отд. МИД; 1917 г.; № 551; 24.5X14; 131 лл. (лл. 1а—4а
пустые); 17 строк; текст 19 X 10; бумага восточная (среднеазиатская);
текст писан тушью, заглавия — красными чернилами; некрупный, неряш-
ливый наста'лйк; на лл. 46—416 текст заключен в рамку из красных
линий; переплет восточный, картонный (мукавва), с кожаным корешком.

57

В 2419

То же

Настоящий список имеет предисловие второй редакции с посвяще-
нием труда „ 'Абдаллах-хану ибн Искандар-хану", т. е. * Абдаллах-хану II
(л. 26); в фихристе (л. 5а—56) указано 15 глав и заключение; в списке
всего 16 глав и заключение (лл. 56, 216, 38а, 84а, 100а, 112а, 1186,
1286, 1346, 140а, 1506, 1566, 161а, 1846, 2016, 216а и 2196). Порядок
и содержание глав в некоторых случаях не соответствуют порядку
и названию глав, указанному в фихристе. Глава, содержащая даты исто-
рических событий (л. 2016), сокращена и хронология доведена только до
895/1489—1490 г. (л. 216а). Порядок и содержание глав те же, что
и в рук. С 1918-1 (см. № 56 настоящего описания).

Дата переписки — 1244/1828—1829 г. Место переписки — Средняя
Азия. На полях той же рукой, что и вся рукопись — приписки, исправ-
ляющие и дополняющие текст, видимо, по лучшему списку (лл. 48а,
826 и др.).

20 X 13; 221 лл.*; 13 строк; текст 13.5 X 6.5; бумага восточная, текст
писан тушью, заглавия — красными чернилами; мелкий, жирный наста'лйк;
на л. 16 — заставка из красных линий; текст заключен в двойные рамки
из красных линий; переплет восточный (среднеазиатский), картонный
(мукавва), с кожаным корешком. Дефекты: после л. 1—лакуна примерно
в 1 л.; после л. 5 — лакуна также около 1 л. (нет начала 1-й главы).

On, рук.: В. В. Б ар то ль д. О некоторых восточных рукописях. ИАН, сер.
VI, т. XIII, стр. 923—924.
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58

С 607-1 (603bd)

То же

В настоящем списке предисловие сильно сокращено; из него удалена
его первая часть с посвящением и сохранена только часть, относящаяся
к автору, и фихрист. В фихристе указано 15 глав и заключение, их
порядок и название в некоторых случаях не соответствуют порядку
и содержанию глав в списке; всего в списке 15 глав, заключение опу-
щено. До 11-й главы (включительно) порядок и содержание глав (лл. 5аг

15а, 246, 516, 606, 66а, 69а—696, 75а, 776, 806, 866) те же, что и
в рук. С 609 (см. № 55 настоящего описания); 12-я глава (л. 896)
объединяет две главы (12-ю и 13-ю) рук. С 609. Имеющиеся в рук»
С 609 главы о Ка'бе и Мекке (14-я) и о хронологии (17-я) опущены;
вместо них дана глава о редкостных речах ученых и проповедях мудре-
цов (л. 107а). Название 2-й главы (л. 15а) опущено; на лл. 15а—32а
опущены все заголовки, но для них оставлены места в тексте. Нуме-
рация 15-й главы (л. 107а) ошибочная.

Дата переписки — 1256/1840—1841 г. Место переписки,— Средняя
Азия. На л. 46 перед бисмаллой — надпись красными чернилами: „Эта
книга — «Диковинки сотворенного из джинов и людей»" (,,'Аджа'иб
ал-махлу^ат мин ал-джинн ва-л-ансанан"). На л. 1а — разного рода над*
писи, не имеющие отношения к сочинению.

П. И. Лерх; 1859 г.; № 10; 25 X 14.3; 110 лл. (лл. 16—4а, 1086
и 1106 пустые); 19 строк; текст 19 X 9.5; бумага восточная (средне-
азиатская); текст писан тушью, заглавия — красными чернилами; небреж-
ный, крупный наста'лйк; переплет восточный, из тисненной золотом.
коричневой кожи.

Уп. рук.: Mel. As., X, стр. 287, № 10.

59

В 795 (603bdd)

То же

В настоящем списке опущены: предисловие (вместо него имеется*
только несколько вступительных фраз, не содержащих имени автора
и названия сочинения), 1-я и 2-я главы и первая половина 3-й главы
(до буквы „сад"), остальные главы до 11-й главы (включительно) со-

5*-
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^ответствуют (лл. 15а, 16а, 24а, 28а, 35б, 396, 436, 506) по своему по-
рядку и содержанию 4—11-й главам рук. С 609 (см. № 55 настоящего
описания). 12-я глава (л. 546) объединяет две главы (12-ю и 13-ю) рук.
С 609. Имеющаяся в рук. С 609 глава о Ка'бе и Мекке опущена;
добавлена отсутствующая в рук. С 609 глава о редкостных речах уче-
ных и проповедях мудрецов (л. 1006). Хронология в главе, содержащей
даты исторических событий (л. 846), доведена до 977/1569—1570 г.
(л. 1006).

Время переписки — XVIII—начало XIX в. Место переписки — Средняя
Азия. На л. 103а — две печати с неясной легендой.

А. Л. Кун; 1890 г.; № 103; 22 X 12.7; 103 лл.; 17 строк; текст
1 7 X 7 ; бумага восточная; текст писан тушью, заглавия — красными
чернилами; мелкий, четкий наста'лйк; переплет восточный, из коричне-
вой тисненой кожи. Дефекты: после л. 17 — лакуна в 7—8 лл. (нет
окончания 4-й и начала 5-й глав).

Ул. рук.: Mel. As., X, стр. 278, № 103.

60

С 608 (603bda)

То же

Настоящий список имеет предисловие первой редакции; предисловие
сильно сокращено, сохранена из него только часть, относящаяся к по-
священию труда Пйр Мухаммад-хану и автору, а также фихрист^ В фих-
ристе указано 15 глав и заключение (л. 36); всего в списке 15 глав
(лл. 4а, 176, 30а, 65а, 776, 85а, 886, 956, 996, 104а, 1116, 115б, 1186,
121а, 1246); заключение опущено. Порядок и содержание глав в неко-
торых случаях не соответствуют порядку и названию глав, указанному
в фихристе. Порядок и содержание глав те же, что и в рук. С 609
(см. № 55 настоящего описания), исключая соединения двух глав (12-й
и 13-й) рук. С 609 в одну 12-ю по счету главу (л. 1156) и пропуска
главы о Ка'бе и Мекке. Хронология в главе, содержащей даты истори-
ческих событий (л. 1246), сильно сокращена и доведена только до 1 г.
н. э. (л. 1266). Между лл. 116 и 117 вклеен небольшой лист из другой
бумаги, писанный другой рукой, содержащий отрывок из этого же со-
чинения (из 12-й главы — о расстояниях между некоторыми городами).

Время переписки — повидимому, начало XIX в. Место переписки —
'Средняя Азия. Переписчик — Мулла Тарсун Хваджа ибн Ма'руф Хваджа.
На л. 1276 — отрывок из сочинения под названием ,/Аджа'иб ал-ахбар"
(д,Диковинки известий"), писан другой рукой.
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Д. М. Граменицкий; 1897 г.; № 15; г. Ош; 25.5 X 15.5; 127 лл. (л. 127
с посторонним текстом); 11 строк; текст 17 X 9.5; бумага восточная
(среднеазиатская); текст писан тушью, заглавия — красными чернилами;
крупный, неряшливый наста'лйк; переплет восточный, картонный (му-
кавва), с кожаным корешком.

У п. рук.: ИАН, V (протоколы), т. VIII, стр. X.

61

В 1007-3 (842g)

То же

Список имеет предисловие первой редакции с посвящением труда
Пир Мухаммад-хану, который назван здесь „Пир Мухаммад бахадур
султан" (л. 86). В фихристе указано 18 глав и заключение (л. 96);
в списке имеется то же количество глав, только порядок и содержание
их не всегда соответствуют порядку и названию глав, указанному
в фихристе; из заключения на л. 896 приведен только отрывок, поме-
щенный между 16-й и 17-й главами. Первые 7 глав (лл. 106, 19а, 27бу

496, 56а, 60а, 616) соответствуют 1—7-й главам рук. С 609 (см. № 55
настоящего описания); 11-я глава (л. 69а) объединяет две главы (12-к>
и 13-ю) рук. С 609. 12-я, 13-я, 15-я и 18-я главы (лл. 71а, 76а, 85а
и 896) соответствуют 14—17-й главам рук. С 609. В списке имеется
еще три главы, а именно: 14-я (л. 786) — о драгоценных камнях, 16-я
(л. 86а) — о хронограммах и 17-я (л. 89а) — о редкостных речах ученых
и проповедях мудрецов, которые отсутствуют в рук. С 609. Вместе
с тем в списке опущена (по нумерации глав в рук. С 609) 8-я глава,
а большинство глав сильно сокращено. В главе, содержащей даты исто-
рических событий (л. 896), отмечено, что она содержит перечень дат
событий до времени 'Абдаллах-хана II (991—1006/1583—1598); последняя
дата в этой главе — 972/1564—1565 г, (л. 95а). После главы о датах
в конце списка имеется еще одна дополнительная глава (л. 95а) позд-
нейшего происхождения. Эта глава называется „Перечень узбекских
падишахов"; она содержит перечень узбекских ханов из династий Шей-
банидов, Джанидов и Мангытов и представляет своего рода краткую
хронику политических событий Средней Азии, начиная с Мухаммада
Щейбанй-хана (906—916/1500—1510), кончая воцарением бухарского
эмира Насраллаха (1242—1277/1827—1860) в 1242/1827 г.; политические
события в Средней Азии в ней изложены с позиции правящих феодаль-
ных кругов Бухарского ханства первой половины XIX в. Автором этой
главы является один из переписчиков рукописи сочинения „Маджма'
ал-гара'иб". Время написания этой главы — не ранее 1247/1826—1827 г„
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Время переписки первой части списка дол. 84 включительно — конец
XVIII — самое начало XIX в.; второй части, восполняющей лакуну в ру-
кописи (лл. 85—139), — не ранее 1242/1826—1827 г. В последних за-
ключительных строках дополнительной главы („Перечень узбекских
падишахов") указывается, что первоначально рукопись сочинения
„Маджма* ал-гара'иб" содержала 18 глав и заключение, затем к ней
было сделано добавление (имеется в виду дополнительная глава). По
своему содержанию эти слова несомненно принадлежат автору допол-
нительной главы, а не ее переписчику. Почерк этих строк (несмотря
на некоторые отличия) в общем сходен с почерком второй части списка,
начиная с л. 85. Поэтому не исключено, что переписчиком второй части
списка и дополнительной главы является автор этой последней главы
и что, следовательно, она представляет его а в т о г р а ф .

Б. В. Миллер, II; № 4; 25.2 X 14.5; 139 лл. (лл. 97—122 пустые);
15 строк; текст 18.5 X 8.5; бумага восточная (среднеазиатская) двух
сортов; текст писан тушью; крупный, четкий наста'лйк; текст на лл»
76—846 и 126а—1336 заключен в рамку из красных линий; переплет
восточный, кожаный, сильно потрепанный. Дефекты: в дополнительной
главе после л. 96 в тексте — лакуна в несколько листов: изложение
обрывается на описании воцарения Баки Мухаммад-хана (1007—
1014/1599—1605) и возобновляется на л. 126а с описания воцарения
в Бухаре эмира Хайдара (1215—1242/1800—1826).

62

С 1577 (1225)

То же

Дефектный список, содержит только первые 11 глав (лл. 1а, 9а,
17а, 43а, 516, 566, 626, 656, 67а, 686, 71б), соответствующие по порядку
и содержанию 1—11-й главам рук. С 609 (см. № 55 настоящего опи-
сания).

Время переписки — не позднее рабй' I 1264/февраль—март 1848 г.
(см. приписку на л. 17а). Место переписки — Средняя Азия. На полях -
л. 17а — большая приписка, содержащая определение понятия „климат"
(иклйм) и краткую географическую характеристику Индии (Хиндустан),
Китая (Чин), Туркестана, Мавераннахра, Малой Азии (Рум) и Балха
по данным известного словаря „Кашф ал-лугат" 'Абд ар-Рахима Бахарй
(XVI в.). Приписка датирована рабй' I 1264/февраль — март 1848 г.; на
полях л. 9а — четыре неизвестных руба'й, на полях л. 38а — газель
{отрывок).



Бухарская коллекция; 1915 г.; № 897; 25.5 X 15.7; 72 лл.; 17 строк;
на лл. 1а—16 и 63а—726 текст с середины переходит на поля; текст
19 X 9; бумага восточная (среднеазиатская), двух сортов; текст писан
тушью, заглавия — красными чернилами; некрупный, жирный, неряшли-
вый наста'лйк; рукопись без переплета. Дефекты: нет начала 1-й главы
и окончания 11-й главы.

63

С 2340-2

То же

Настоящий список имеет предисловие первой редакции с посвяще-
нием труда Пйр Мухаммад-хану (л. 1136). В фихристе указано 15 глав
и заключение (л. 1146); всего в списке 15 глав; заключение опущено.
В некоторых случаях порядок и содержание глав в списке не соот-
ветствуют указанным в фихристе. До 11-й главы (включительно) порядок
и содержание глав (лл. 115а, 123а, 131а, 151а, 158а, 163а, 1656, 1706,
173а, 176а, 1806) соответствуют порядку и содержанию глав рук. С 609
(см. № 55 настоящего описания). 12-я глава (л. 183а) соединяет две
главы (12-ю и 13-ю) рук. С 609; кроме того, к ней (л. 185а) механи-
чески (без выделения в тексте) присоединена еще одна глава, начало
которой опущено (15-я глава по рук. С 609). 13-я (л. 1926) и 14-я
(л. 201а) главы соответствуют 16-й главе рук. С 609. 15-я глава (л. 202а),
содержащая даты исторических событий, сокращена, и хронология в ней
доведена только до времени правления Фатимидов в Египте, т. е. до
297—567/909—1171 гг. (л. 208а).

Дата переписки —1273/1856—1857 г. Место переписки — Средняя
Азия.

Бекчентеев; 1936 г.; 26.5 X 15.5; 196 лл. (лл. 1126—208а); 21 строка;
текст 17.5 X 8.5; бумага восточная (среднеазиатская); текст писан тушью,
заглавия — красными чернилами; мелкий, жирный наста'лйк, переплет
восточный (среднеазиатский), картонный (мукавва), с кожаным кореш-
ком.

64:

В 785-1 (598а)

То же

Список содержит 15 глав; первые 4 главы указаны под №№ 1, 2,
3 и 4, остальные И глав имеют №№ 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17 и 18. Список неполный: опущено предисловие и начало 1-й главы,
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а также (согласно нумерации глав рук. С 609, см. № 55 настоящего
описания) 5-я, 6-я, 7-я, 8-я и 14-я главы. Первые 4 главы (лл, 36, 12а,
23а и 53а) соответствуют 1—4-й главам рук. С 609; в 4-ю главу вклю-
чены еще небольшие отрывки из других глав, например (согласно ну-
мерации глав рук. С 609), 5-й (л. .606),, 8-й (л. 61а); 8-я, 9-я и 10-я главы
(см. лл. 616, 646 и 696) соответствуют 9—11-й главам рук. С 609;
11-я глава (л. 72а) объединяет две главы (12-ю и 13-ю) рук. С 609. 12-я
глава (л. 806) соответствует первой части 15-й главы рук. С 609, 14-я
глава (л. 956) второй части той же главы. 15-я и 18-я главы (лл. 1006
и 1106) соответствуют 16-й и 17-й главам рук. С 609. В списке есть
еще три главы, отсутствующие в рук. С 609; по нумерации глав, при-
нятой в списке, это 13-я глава (л. 836) — о драгоценных камнях, 16-я
(л. 1036) — о хронограммах на различные события, имевшие место
в Средней Азии преимущественно в XV—XVI вв., 17-я (л. 1096) —
о речах ученых и проповедях мудрецов. Хронология в главе, содержа-
щей даты исторических событий (л. 1106), доведена до 957/1550 г.
(л. 1246). В ряде случаев (в 8-й главе) система описания стран и горо-
дов мира в алфавитном порядке их названий нарушена (ср. л. 36а и л.
376 и др.). Глава о датах (л. 1106) ошибочно указана как глава „о ее-:
тественном пределе жизни некоторых животных и птиц". В колофоне
переписчиком сочинение названо „'Аджа'иб ал-булдан" (л. 125а).

Время переписки — первая половина XIX в. Место переписки — Сред-
няя Азия.

В. В. Вельяминов-Зернов; 1865 г.; № 3; 23.5 X 14.7; 125 лл. (лл. 3 6 —
125а); 15 строк; текст 16.5 X 9; бумага восточная; текст писан тушью,
заглавия — красными чернилами; некрупный четкий наста'лйк; на л.
36 — 'унван, выполненный золотом и красками; текст заключен в двой-
ные рамки из золотых и цветных линий; переплет восточный, кожаный,
покрытый красным бархатом.

Ул. рук.: Mel. As., V, стр. 457, № За.

65

С 1858-6

То же

Предисловие первой редакции с посвящением труда Пйр Мухаммад-
хану (л. 2026). В фихристе указано 15 глав и заключение (л. 2046);
в списке 15 глав, заключение опущено. Порядок и содержание глав
в ряде случаев не соответствуют указанному в фихристе. До 10-й главы
(включительно) порядок и содержание глав (лл. 2056, 219а, 2316, 265а,
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275а, 2826, 285а, 287а, 293а и 297а) соответствуют порядку и содер-
жанию 1—10-й глав рукописи С 609 (см. № 55 настоящего описания).
11-я, 12-я, 13-я, 14-я и 15-я главы (лл. 305а, 3186, 3246, 336а и 337а)
соответствуют 15-й, 16-й, 17-й, 12-й и 13-й главам рук. С 609. Хроно-
логия в главе, содержащей даты исторических событий (л. 3246), дове-
дена только до времени господства Кара-Хитаев (619—703/1222—1303)
в Кермане (л. 336а). Список неполный: опущены 11-я и 14-я главы (по
нумерации глав рук. С 609), есть пропуски в тексте (лл. 2016, 2636,
264а, 2646 и др.), лл. 287, 290, 291, 292 заполнены посторонним текстом,
который заканчивается на полях л. 293а.

Время переписки — первая половина XIX в. Место переписки —
Средняя Азия.

1919 г.; 25X15; 138 лл. (лл. 2016 — 3396; лл. 258, 2836 — 2846
и 332 пустые); 14 строк; текст 18 X 10.5; бумага восточная (средне-
азиатская); текст писан тушью, заглавия — красными чернилами; крупный,
неряшливый наста'лйк; переплет восточный, картонный (мукавва), с ко-
жаным корешком. Дефекты: после л. 264 — лакуна в 5—6 лл. (нет
окончания 3-й главы), после л. 283 — лакуна в 7—8 лл. (нет окончания
7-й и начала 8-й глав); переплет сильно изъеден книжным жучком.

On. рук.: В. В. Б а р то л ь д. О некоторых восточных рукописях. ИАН, сер. VI,
т. XIII, стр. 923-924.

66 .

С 1415-4 (Nov. 871)

То же

Неполный список: опущены (по нумерации глав рук. С 609, см.
№ 55 настоящего описания) 11-я и 14-я главы; сокращено предисловие
и отдельные главы. В фихристе указано (л. 131а) 15 глав и заключение;
в списке —14 глав, заключение опущено. Порядок и содержание глав
в ряде случаев не соответствуют указанному в фихристе. До 10-й главы
(включительно) порядок и содержание глав (лл. 1316, 1416, 150а, 1786,
1866, 1926, 1956, 202а, 205а, 2086) соответствуют 1—10-й главам рук.
С 609. 11-я, 12-я и 13-я главы (в списке они указаны как 13-я, 14-я
и 15-я главы, см. лл. 2156, 2266, 2306) соответствуют 15-й, 16-й и 17-й
главам рук. С 609. 14-я глава (в списке она указана как 16-я глава,
см. л. 2366) соответствует 12-й и 13-й главам *РУК- С 609. Хронология
в главе, содержащей даты исторических событий (л. 2306), доведена
до времени „исчезновения" 12-го шиитского имама Мухаммада Мунта-
зара, т. е. до 260/873—874 г. (л. 2366).
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Дата переписки — 3 сафара 1306/10 октября 1888 г. Место пере-
писки— Средняя Азия.

Бухарская коллекция; 1915 г.; № 543; 26 X 14.5; 109 лл. (лл. 129—
238); пагинация восточная; 15 строк; текст 17 X 8.5; бумага восточная
(среднеазиатская); текст писан тушью, заглавия — красными чернилами;
некрупный, жирный, четкий наста'лйк; переплет восточный (средне-
азиатский), картонный (мукавва), с кожаным корешком.

67

В 2225-3

То же

Список содержит только отдельные главы и отрывки из глав; со-
гласно нумерации глав в рук. С 609 (см. № 55 настоящего описания),
в списке имеются следующие главы: 5-я (л. 1566), 6-я (л. 1616), 7-я
(л. 164а; после л. 1666 в эту главу включены отрывки из 15-й главы),
8-я (л. 171а; после л. 1726 в эту главу включены отрывки из 10-й главы),
15-я (л. 175а; есть только начало); затем неожиданно идут главы 3-я
(л. 1866) и 4-я (л. 2206; есть только начало). Лл. 1796 — 186а занимает
отрывок из известного сочинения по этике „Зафар-нама" („Книга побед")»
которое в нашем списке называется „Зафар-нама-и Нуширван-и *адил"
(„Книга побед Ануширвана Справедливого"); отрывок, повидимому, был
заимствован из рукописи, восходящей к той же редакции, что и руко-
пись этого сочинения, описанная В. Ивановым в Бенгальском каталоге.

Время переписки — XIX в. Место переписки — Средняя Азия.
Бухарская коллекция; 1915 г.; № 870; 20.8 X 13.4; 62 лл. (лл. 1566 —

2286); 15 строк; текст 13 X 17; бумага восточная (среднеазиатская);
текст писан тушью, заглавия — красными чернилами; мелкий четкий
наста'лйк; переплет восточный (среднеазиатский), картонный (мукавва),
с кожаным корешком.

Доп. свед.: I v a n o v , Bengal, № 1369.

68

С 606 (бОЗЬс bis)

„С е м ь к л и м а т о в". . ^

Автор — А м и н А х м а д Р а з и , известный литератор XVI в., род.
в округе Рея (район современного Тегерана), происходил из богатой
семьи, принадлежавшей к местной иранской феодальной знати; члены
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<семьи автора в XVI в. занимали видные административные посты в се-
февидском государстве в Иране, а некоторые из них играли важную
роль при дворе Великих Моголов в Индии. Время написания настоящего
сочинения — составлялось в течение 6 лет, окончено в 1002/1593—1594 г.;
Хаджджй Халифа ошибочно указывает 1010/1601—1602 г. как дату
окончания сочинения.

Хорошо известный труд, представляет своего рода географическую
и биографическую энциклопедию, содержит описание стран и городов
мира по 7 климатам. Географическое описание каждой страны и ка-
ждого города сопровождается биографическими данными о происходив-
ших из них выдающихся людях, преимущественно поэтах, ученых, бо-
гословах, политических деятелях. Главное место в сочинении уделено
географии Ирана, Средней Азии, Индии и арабских стран и биографиям
замечательных людей этих стран. Источники сочинения в предисловии
не указаны, но в ходе изложения материала делаются ссылки на раз-
личные труды, послужившие источниками для настоящего сочинения.
В целом сочинение компилятивное, кроме тех его частей, которые

•относятся к XVI в.; несмотря на это, значение сочинения очень велико,
поскольку в нем собран и систематизирован огромный фактический
материал географического и главным образом биографического и от-
части исторического характера, особенно по Ирану, Индии и Средней
Азии. Сочинение (по числу климатов) делится на 7 частей, называемых
„климатами" (иклйм); каждая часть посвящена отдельному климату.

Дефектный список; обычная редакция; начало первого климата —
л. 26, второго — л. 116, третьего — л. 29а, четвертого — л. 37а, пятого —
л. 706, шестого — л. 1176, седьмого — л. 1306.

Дата переписки—-7 ша'бана 1133/5 июня 1721 г., в 3-й год царст-
вования Мухаммад-шаха, т. е. великого могола Насир ад-дйна Мухам-
мада (1131—1161/1719—1748). Место переписки — Индия. Переписчик—
Шейх Хваджа Мухаммад ибн Исра'ил, житель (сакин) Кул Джалалй.
В колофоне указано также, что рукопись написана почерком шикаста
(бахагт-и шикаста), тогда как в действительности она написана наста'лй-
ком с элементами шикаста. На л. 10а —106 — приписки, дополняющие
текст новыми сведениями из других сочинений, в частности из „Маджма'
ал-гара'иб" (см. № 55 настоящего описания). На л. 1656 — календарная
таблица; на л. — 166а—1666 — приписки позднейшего происхождения.

А. Л. Кун; 1890 г.; № 102; 29.8 X 20.8; 165 лл.; пагинация восточ-
ная (неполная); листы в списке перебиты и должны итти в следующем
порядке: 1—28, 36, 29—35, 37—52, 59, 53—58, 147, 61—127, 133—164,
132, 128—131, 60, 165 (по существующей европейской пагинации);
21 строка; текст 22 X 13.5; бумага восточная, разных сортов; текст
писан тушью, заглавия — красными чернилами; некрупный наста'лйк
с некоторыми элементами шикаста; переплет восточный (среднеазиатский),
картонный (мукавва), с кожаным корешком; список частично реставри-
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рован: лл. 9—28 и 127 из более новой (среднеазиатской) бумаги, писаны
другой рукой, чем вся остальная рукопись, и восполняют лакуны в тексте.
Дефекты: после лл. 28, 35, 127, 132, 147 (согласно европейской паги-
нации настоящего списка) — в тексте большие лакуны; нет окончания
второго, почти всего третьего и значительной части четвертого климатов.

Уп. рук.: Mel. As., X, стр. 278, № 102. Изд. соч. (отрывок): D o r n , Muham-

madanische Quellen, IV, стр. 88—100. E. D e n i s o n R o s s and K h a n S a h i b

A b d u l M u q t a d i r . Haft Iqlim or the Geographical and Bibliographical encyclopaedia

of Amin Ahmad Razi, Fuse. I. Calcut ta , 1918 (только первый, второй и начало третьега

климата). Др. списки: Р о м а с к е в и ч , стр. 367; С е м е н о в , № № 682—685; R i e и,

I, стр. 335—337; R i е и, Supplement, № 138; E t h e , В., № № 416—420; Е t h ё,

I. О., I, № № 7 2 4 — 7 2 7 ; B l o c h e t , I, ч № № 642—643; I v a n o v , № № 482—483;

I v a n o v , Bengal, № 706. Доп. свед.: Х а д ж д ж й Х а л и ф а , VI, стр. 501, № 1441;

Grundriss, стр. 213.

69

С 1795

То же

Полный список, обычная редакция; начало первого климата — л. Збу

второго — л. 16а, третьего—л. 47а, четвертого2—л. 235а, пятого —
л. 5316, шестого — л. 602а, седьмого — л. 623а. На дополнительных
листах (лл. 03а—046) позднейшего происхождения приведен фихрист
сочинения.

Дата переписки — 5 сафара 1150/5 июня 1737 г. Место переписки —
Средняя Азия. Под колофоном есть заметка, в которой указано, что
настоящий список сделан по особому распоряжению лица, повидимому,
духовного звания (имя его в списке замазано). На последнем листе,
ниже колофона, есть пометка, видимо, бывшего владельца списка, да-
тированная 29 сафаром 1182/16 июля 1768 г. (л. 6266). На дополни-
тельных листах (лл. 01—04), кроме фихриста, много пометок и записей
различного характера и позднейшего происхождения.

Пасхин; 25.2 X 14.5; 626 лл.; пагинация восточная (не учитывает
первых 4 лл. с фихристом); 17 строк; текст 20 X 9.5; бумага восточная
(среднеазиатская); текст писан тушью, заглавия — красными чернилами;
полушикаста; текст заключен в двойные рамки из цветных линий; пере-
плет восточный (среднеазиатский), картонный (мукавва), с кожаным:
корешком.
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70

С 605 (бОЗЬс)

То же

Полный художественно оформленный список, обычная редакция;
начало первого климата — л. 36, второго — л. 146, третьего — л. 416,
четвертого — л. 1976, пятого — л. 4776, шестого — л. 5096, седьмого —
л. 5306.

Дата переписки — около 1247/1831—1832 г.. Место переписки — г. Кеш
(Шахрисябз). Переписчик — Мухаммад Латйф ибн Мухаммад Шарйф
Каши. В большой приписке в конце списка, сообщающей эти сведения,
также указывается, что настоящий список был выполнен по приказу
Мухаммад-бека Мурада дадхваха ибн Мухаммад Нийаза 'Алй дйван-бегй
Кенегеса.

Библиотека Министерства финансов; 1845 г.; 30 X 20.4; 534 лл.
{лл. 41а, 197а, 2036, 4466, 447а, 509а пустые, но лакун в тексте нет);
19 строк; текст 20.5 X 12; бумага восточная (среднеазиатская); текст
писан тушью, заглавия — красными чернилами; некрупный, четкий на-
ста'лйк; в начале каждой части сочинения — 'унван, выполненный
в красках и золотом (лл. 16, 146, 416, 1976, 4476, 5096, 5306); текст
заключен в двойные рамки из золотых и цветных линий, переплет
восточный (среднеазиатский), картонный (мукавва), с кожаным кореш-
ком.

71

D 11 (227а)

„ У к р а ш е н и е с о б р а н и й " .
Автор — М а д ж д а д - д й н М у х а м м а д а л - Х а с а н й , литера-

турный псевдоним Мадждй, жил в Иране в царствование шаха 'Аббаса I
(995—1038/1587—1629), происходил, повидимому, из г. Кашана; сторон-
ник Сефевидов, что видно из его отношения к представителям этой
династии и его приверженности к государстзенной религии Сефевидов —
шиизму. Время написания сочинения — 1004/1595—1596 г.

Известный сборник разного рода занимательных и поучительных
рассказов и анекдотов, содержащих много материала исторического,
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биографического, культурно-бытового характера и проч. Сборник имеет
также большие разделы, специально посвященные истории и географии.
Истории посвящены 4-й, 5-й и 6-й отделы из части I и 9-й и 10-й от-
делы из части IX сочинения; они содержат в целом краткий очерк все-
мирной истории, начиная со времен мифологических иранских династий
Пишдадидов и Кийанидов вплоть до XVI в. Исторический материал
изложен в обычной для средневековых авторов манере — по династиям;
изложение истории Ирана доведено до воцарения шаха Тахмаспа I
(930—984/1524—1576), истории Средней Азии — до вступления на пре-
стол в 947/1540 г. 'Абд ал-Латйф-хана (947—959/1540—1551). Географии
посвящен 2-й отдел из части IX; он содержит географическое описание
мира по странам, главным образом Ирана. Источники сочинения указаны
в предисловии; это в большинстве известные исторические и географи-
ческие труды на арабском и персидском языках вроде „'Аджа'иб ал-
махлукат" Закарийа ал-Казвйнй (см. № 16 настоящего описания), „Нуз-
хат ал-кулуб" Хамдаллаха Муставфй Казвйнй (см. № 19 настоящего
описания) и другие. Сочинение имеет сугубо компилятивный характер.
Так, географическая его часть почти целиком основана на сведениях,
заимствованных у Хамдаллаха Казвйнй. Несмотря на это, географи-
ческая часть является одной из наиболее интересных в сочинении,
поскольку в ней содержатся и некоторые оригинальные сведения, ха-
рактеризующие состояние отдельных городов Ирана в XVI в., а также
состав его населения по религиозному признаку, в том же XVI в. Со-
чинение делится на 9 частей (джуз), каждая из которых состоит из
10 отделов (фасл).

Неполный список: опущены 9-й и 10-й отделы из части IX. Начало
частей: I — л . 5а, II — л . 156а, III — л . 636, IV — л . 83а, V — л . 316, VI — л .
376, VII—л. 476, VIII — л . 1806, IX — л . 1916.

Время переписки — XVIII—начало XIX в. Место переписки — Иран(?).
Лл. 1—4 позднейшего происхождения, содержат трактат религиозно-
философского характера (толкование термина „тавхйд" и др.), автор не
указан, писаны крупным, неряшливым наста'лйком, окончание трактата
оборвано. Лл. 230—232 также позднейшего происхождения, содержат
записи (видимо, одного из владельцев списка) с датами смерти различ-
ных лиц: первая запись датирована 4 сафаром 1326/4 марта 1908 г.
(л. 2306), последняя — ша'баном 1326/август — сентябрь 1908 г. (л. 2326).
Записи сделаны некрупным, небрежным почерком типа шикаста; между
лл. 230 и 231—лакуна. Печати бывших владельцев (с неясными леген-
дами): одна небольшая, миндалевидная — на лл. 1а, 1346 и 2296, другая
небольшая квадратная — на л. 154а.

Бухарская коллекция; 1914 г.; № 48 (23); 28.2 X 19; 232 лл.; листы
перебиты и должны читаться в следующем порядке (по существующей
в списке европейской пагинации): 5, 11—15, 6—8, 54—167, 16—23»
57—87, 24—35, 171—174, 36—53, 175—226, 9, 227—229; 25 строк;
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текст 23.4X13.5; бумага восточная; текст писан тушью, заглавия —
красными чернилами; некрупный, четкий наста'лйк; переплет восточный,
кожаный, с золотым тиснением; список реставрирован: многие листы
подклеены, у многих листов обрезаны старые поля и подклеены новые.
Дефекты: нет начала (л. 1 из предисловия); после лл. 5, 8, 9, 23, 167,
174 и 226 (по существующей пагинации) — лакуны в частях I, II, V
и IX; лл. 5, 6, 8, 10, 11, 15, 16, 36, 54, 162, 163, 169, 174, 175, 176,
186, 187, 227, 228, 229 дефектные.

Изд. соч.: Л и т о г р а ф , и з д . , Т е г е р а н , 1 2 7 0 / 1 8 5 3 — 1 8 5 4 . Др. списки.: D o r n —
C h a n y k o v , с т р . 2 4 6 , № 7 0 ; 3 а л е м а н и Р о з е н , I I , с т р . 2 5 4 ; С е м е н о в ,
№ 8 2 ; P e r t s c h , В . , . № 1 0 1 7 ; R i e u , I I , с т р . 7 5 8 — 7 5 9 ; R i e u , S u p p l e m e n t ,
№ 3 9 5 ; I v a n o v , № 2 8 4 ; I v a n o v , B e n g a l , № 9 6 . Доп. свед.: B a r b i e r d e
M e y n a r d . D i c t i o n n a i r e g e o g r a p h i q u e . P a r i s , 1 8 5 1 , с т р . 2 0 ; M e l . A s . , H I , с т р . 6 7 9 —
6 8 0 ; G r u n d r i s s , с т р . 3 3 2 .

72

С 453-2 (ba574ag)

„ Д и к о в и н к и р а з р я д о в " .
Автор — М у х а м м а д Т а х и р ибн Абу а л - К а с и м , посвятил

настоящее сочинение верховному правителю узбекского государства
из династии Джанидов Надир Мухаммад-хану (1051—1055/1642—1645);
автор жил, по всей вероятности, в Балхе: географическое, описание
мира он начинает с этого города (л. 66а), в колофоне настоящего
списка, датируемого по внешним данным XVII в., он именуется „Мав-
лана Ахунд Хваджа Мухаммад Тахир Балхй" (л. 2106); в 1030/1620—
1621 г. автор находился в Фергане, где был очевидцем страшного
землетрясения в округе Ахсы (лл. 1666—167а). Автор несомненно был
человеком начитанным и образованным, пользовался большим уваже-
нием и известностью среди своих современников; в колофоне настоя-
щего списка он характеризуется как „руководитель ученых и предво-
дитель достойных людей" (муктада-и 'улама ва пйшва-и фузала). Судя
по общему характеру сочинения, автор принадлежал к представителям
господствующего феодального класса и был, вероятно, близок к фео-
дальной верхушке Балха.

Малоизвестное космографическое и географическое сочинение, содер-
жащее также большие разделы, посвященные истории пророков, астро-
логии и другим вопросам. Сочинение в большей своей части носит
компилятивный характер. Автор в предисловии (л. 466), играя значе-
нием слов, входящих в названия известных географических, космогра-
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фических и исторических трудов на арабском и персидском языках,
по существу дает перечень своих главных источников. Ими являются:
1) „Масалик ал-мамалик" (имеется в виду, возможно, труд ал-Истахрй,
см. № 1 настоящего описания); 2) „'Аджа'иб ал-махлукат" (см. № 16
настоящего описания); 3) „Нузхат ал-кулуб" (см. № 19 настоящего
описания); 4) „Равзат ас-сафа" Мйрхванда (ум. в 903/1498 г.); 5) „'Аджа'иб
ал-булдан" (возможно, имеется в виду трактат ал-Бирджандй (см. № 53
настоящего описания); 6) „Гара'иб ад-дунйа (см. № 30 настоящего
описания); 7) „Тухфат ал-гара'иб" (имеется в виду первая часть космо-
графическо-географического труда Закарийа ал-Казвйнй, переводы кото-
рой на персидский язык в некоторых рукописях носят указанное на-
звание; см. № 16 настоящего описания); 8) „Маджма4 ал-'аджа'иб"
(возможно, имеется в виду труд Султан Мухаммада ал-Муфтй ал-Балхй
„Маджма* ал-гара'иб", см. № 55 настоящего описания). Однако, судя
по некоторым сведениям, сообщаемым в сочинении, перечисленными
здесь трудами не исчерпываются все источники, использованные автором.
Несмотря на компилятивный характер сочинения в целом, отдельные
его разделы заслуживают внимания; это относится в первую очередь
к наиболее крупной по объему и интересной по содержанию географи-
ческой его части, где дается географическое описание мира по странам.
Правда, она также компилятивна, как и другие разделы сочинения.
Например, имеющиеся в ней сведения о Руси (билад-и рус, л. 123а),
точнее — о некоторых обычаях и быте русских, почти целиком заим-
ствованы (прямо или через посредство других сочинений) из труда
Наджйба Хамаданй (см. № 12 настоящего описания); то же самое можно
сказать и о рассказах автора о „стране славян" (билад-и сакалаба,
л. 1226), которые все основаны на данных, взятых из более ранних
сочинений. Однако в географической части сочинения есть и некоторые .
не лишенные интереса, оригинальные сведения и замечания автора,
например о Балхе и прилегающих к нему, районах, об отдельных
городах и областях Средней Азии, в частности о Фергане, и т. д.,
которые и составляют главную ценность этого раздела сочинения.

Сочинение состоит из предисловия и 7 частей (табака), некоторые части
еще разделяются на главы (максад). Содержание сочинения: предисловие
(л. 456); табака I (л. 46б) — сотворение мира, диковинки неба; II (лл. 576—
58а) — свойства земли, разделение населенной части мира на 7 климатов,
местности, лежащие вне 7 климатов к югу (л. 63а), краткая характери-
стика 7 климатов, местности, лежащие вне 7 климатов к северу (л. 656);
географическое описание мира по странам и городам: Хорасан (л. 66а),
Сеистан (л. 78а), Табаристан (л. 79а), Ирак Персидский (л. 82а), Азер-
байджан (л. 876), Гилян, Фарс (л. 896), Персидский залив (л. 92а),
Керман (л. 93б), Мекран (л. 94а), Хузистан (л. 956), Ирак Арабский
(л. 96а), Мекка (л. 996), Медина (л. 1026), Мосул (л. 104а), Диарбекр,
Сирия (л. 1046), Иерусалим (л. 1076), Египет (л. 110а), Грузия, Ширван
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Армения (л. 1166), Европа — билад-и Фарандж (л. 1176), Малая Азия —
Рум (л. 119а), земли славян (л. 1226), Русь, Андалусия (л. 123а), Африка
(л. 126а), Магриб (л. 127а), Нубия (л. 1326), Берберия (л. 1336), Эфио-
пия (л. 134а), Занзибар (л. 135а), Йемен (л. 1376), Индия (л. 141а),
Тибет (л. 1516), Китай (л. 1526), область хазар (л. 156а), стена Йаджудж
и Маджудж (л. 1566), Туркестан (л. 157а); рассказы о дождевом камне
(л. 157а); Кашгар (л. 1626); рассказы о различных тюркских племенах
(л. 1626); Хорезм (̂л. 166а), Фергана (л. 1666), Мавераннахр (л. 1676);
рассказ об Абу 'Алй Сйна (л. 170а); III (л. 1726) — о некоторых удиви-
тельных явлениях (прохождение луной знаков зодиака, значение вступ-
ления луны в каждый из знаков зодиака для судеб людей и т. п.);
IV (л. 180а) — о некоторых диковинных науках (белая магия, фокусни-
чество и криптография); V (л. 182а) — о некоторых удивительных вопро-
сах, связанных с шариатом (разного рода вопросы, касающиеся пове-
дения мусульман, и ответы на них согласно с нормами шариата);
VI (л. 1846) — пророки от Адама до Мухаммада, первые четыре халифа;
VII (л. 201а) — признаки наступления дня страшного суда; пришествие
мессии — Махдй; выступление народов Йаджудж и Маджудж и т. п.

На л. 58а — небольшие схемы-чертежи в тексте; на лл. 59а, 596
и 616 для схем-чертежей оставлены места в тексте.

Начало списка (л. 456):

Конец списка (л. 2106):

Время переписки — XVII в. Место переписки — Средняя Азия. Пере-
писчик— Мухаммад Шарйф ибн Мулла Хасан Хваджа Бухари.

А. Л. Кун; 1890 г.; № 66; 24.3 X 18; 155 лл. (лл! 456—2106);
21 строка; текст 18.5 X 12.5; бумага восточная; текст писан тушью,
заглавия — красными чернилами; некрупный насх; переплет восточный,
кожаный. Дефекты: после л. 181—лакуна в несколько листов, нет
окончания части IV (утрачены конец раздела о белой магии и целиком
разделы о фокусничестве и криптографии) и начала части V, л. 103
дефектный; у лл. 200—203 частично оборваны поля.

Уп. рук.: Mel. As., X, стр. 271, № 66. До. списки: Семенов, № 686—689.

73

С 598-1 (598с)

То же

В настоящем списке только первая (л. 76) и последняя (л. 2346) части
сочинения (табака) даны в той же последовательности, что и в рук.
С 453-2 (см. № 72 настоящего описания); порядок всех остальных
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"частей несколько иной: вторая часть (л. 30а) соответствует четвертой
части рук. С 453-2, третья (л. 60а) — второй, четвертая (л. 214а) —
третьей, пятая (л. 223а) — четвертой, шестая (л. 2316) — пятой. Список
имеет 3 грубо выполненных чертежа-схемы, иллюстрирующих текст
сочинения (лл. 626, 1326 и 1336); среди них план Ка'бы, заимствован-
ный из „Нузхат ал-кулуб" (см. № 19 настоящего описания). На лл. 16—
46 дан подробный фихрист сочинения. В конце списка имеется неболь-
шое заключение (л. 246а—2466), отсутствующее в рук. С 453-2 (см. № 72
настоящего описания); в нем отмечается, что материал в сочинении
изложен по установленной системе, а не так, как бы изложил его сам
двтор; пока трудно определить, кому принадлежит это заключение —
самому автору или одному из переписчиков его сочинения.

Дата переписки — ша'бан 1274/март—апрель 1858 г. Место пере-
писки — Средняя Азия.

Бухара; 1900 г.; № 5; 26 X 15; 251 лл. (лл. 16—2466); пагинация
восточная (не учитывает первых 4 лл. с фихристом); 13 строк (лл. 6а—
1046); 17 строк (лл. 105а—246а); текст 15 X 8 (лл. 7а—1046) и 17.5 X 9
(лл. 105а—246а); бумага восточная, различных сортов; текст писан
тушью, заглавия — красными чернилами; наста'лйк; переплет восточный
среднеазиатский), картонный (мукавва), с кожаным корешком.

74

В 786 (598Ь)

То же

В настоящем списке та же последовательность частей сочинения
^{табака), что и в рук. С 598-1 (см. № 73 настоящего описания): I —
л. 2б', II — л . 156, III — л . 33а, IV — л . 152а, V — л . 160а, VI — л . 1676,
VII — л. 1716. В конце списка имеется заключение (л. 181а—1816), совер-
шенно одинаковое с содержащимся в рук. С 598-1. Список снабжен
3 грубо выполненными схемами-чертежами (лл. 806, 81а и 816), иллю-
стрирующими текст сочинения. В начале списка на дополнительных
листах (лл. 026—056) дан подробный фихрист сочинения, писанный
"тем же почерком и той же рукой, что и основной текст списка.

Время переписки—XIX в. Место переписки — Средняя Азия (?).
Переписчик — (первая часть его имени стерта) ибн *Абд ар-Рахман
Шахрисабзй.

В. В. Вельяминов-Зернов; 1863 г.; № 8; 19.5 X 17.3; 186 лл. (181~ь05);
пагинация восточная (неполная); 16—17 строк; текст 15.5 X 1.3; бумага
европейская (русская?); текст писан чернилами, заглавия и отдельные



— 85 —

слова на лл. 1—12— красными чернилами, на лл. 13—181 — голубой
краской; своеобразный, грубый наста'лйк; переплет европейский, кар-
тонный, с кожаным корешком.

У п. рук.: Mel. As., V, стр. 459, № 8.

75

В 796 (бОЗЬс)

То же

Неполный список, содержит только первые три части сочинения
(табака), расположенные в той же последовательности, что и в рук.
С 598-1 и В 786 (см. №№ 73 и 74 настоящего описания): I — л. 56*
II — л. 23а, III — л. 456. Часть III не окончена; текст прерывается на
рассказе об Абу 'Алй ибн Сйна, приводимом в связи с описанием
Бухары (л. 176а) в разделе части III, содержащем географическое опи-
сание мира по странам и городам. Названия частей I и II в тексте не
выделены (лл. 56 и 23а).

Время переписки — XIX в. Место переписки — Средняя Азия.
А. Л. Кун; 1890 г.; № 104; 25.6 X 15.6; 177 лл.; 15 строк; текст

17 X 8.5; бумага восточная; текст писан тушью, названия некоторых
разделов, цитаты из Корана — красными чернилами; наста'лйк средних
размеров; переплет восточный, картонный (мукавва), тисненный золотом,
с кожаным корешком.

У п. рук.: Mel. As., X, стр. 278, № 104.

76

С 611 (604а)

JLJJ ibrj'

„ П о д а р о к м и р у " .
Автор — 'Абд а л - Л а т й ф ибн А б у Т а л и б ибн H y p а д - д й н

ибн Н и ' м а т а л л а х а л - Х у с а й н й а л - М у с а в й а ш - Ш у ш т а р й ,
род. 9 зу-л-хиджджа 1172/15 августа 1755 г. в г. Шуштаре (л. 79а),
ум. в Хайдерабаде в 1220/1805—1806 г. или в 1221/1806—1807 г., про-
исходил из саййидов известной фамилии Нурийа, одной из знатных и
влиятельных фамилий г. Шуштара. Представитель этой фамилии, М
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'Алам (ум. в 1808 г. н. э.), на рубеже XVIII—XIX вв. играл видную
политическую роль в Индии — свыше 30 лет был первым министром
правителя (низама) Хайдерабада. Другие члены этой семьи, дядя автора
саййид 'Абдаллах ибн Hyp ад-дйн ал-Хусайнй аш-Шуштарй (ум.
в 1173/1759—1760 г.) и двоюродный брат автора 'Абд ал-Хусайн ибн
'Азйзаллах ал-Мусавй (XIX в.) известны своими трудами по истории
и географии города Шуштара. Автор в конце XVIII в. совершил ряд
путешествий по западному Ирану, Ираку Арабскому и Индии. Настоя-
щее сочинение он написал в Индии и посвятил его своему родствен-
нику Мир 'Аламу, первому министру Хайдерабада. Время написания
сочинения—1216/1801—1802 г.

Сочинение географического, исторического и автобиографического
характера; содержит в первой части (л. За) подробное описание города
Шуштара и историю семьи автора, во второй части (л. 79а) — рассказы
о жизни автора и его путешествиях по западному Ирану, Ираку Араб-
скому и Индии с описанием этих стран и некоторыми сведениями по их
истории. Кроме того, вторая часть сочинения заключает еще сравни-
тельно много данных о различных, современных автору, политических
событиях, происходивших на Ближнем и Среднем Востоке, в том числе
и краткий рассказ о войне основателя Каджарской династии в Иране
Ака Мухаммад-шаха (1193—1211/1779—1797) с Россией (л. 180а) и др.;
имеются в ней также сведения об экспансии европейских государств
в страны Ближнего и Среднего Востока, в частности об утверждении
английского владычества в Индии (л. 136а), о завоевании французами
(экспедиция Наполеона Бонапарта) Египта в 1798 г. (л. 1216). Наконец,
в этой же части находятся и некоторые сведения о европейских стра-
нах (главным образом об Англии, отчасти о Франции и России) и об
Америке, о их политических учреждениях, нравах, обычаях и т. п.
(лл. 1216—1806). Источники сочинения в предисловии не указаны; пер-
вая часть сочинения, посвященная описанию и истории города Шуш-
тара, основана главным образом на труде 'Абдаллаха ибн Hyp ад-дйна
Тазкира-и Шуштарийа. Несомненно из письменных источников заим-
ствованы и некоторые другие данные, находящиеся в сочинении, напри-
мер сведения о древней и средневековой Индии (л. 1816). Совершенно
другой характер имеют те части сочинения, в которых автор рассказы-
вает о своих путешествиях, о современных ему политических событиях
и о европейских государствах; они основаны преимущественно на его
личных наблюдениях и устной информации. Эти части сочинения являются
наиболее ценными, в особенности те из них, в которых автор на основе
личных наблюдений сообщает сведения о состоянии некоторых городов
и местностей западного Ирана, Ирака Арабского и Индии в конце XVIII в.
Рассматриваемое сочинение представляет известный интерес еще и в дру-
гом отношении: в отличие от подобных произведений более ранних
периодов, авторы которых обычно мало интересовались всем происходя-
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щим за пределами мусульманских стран, в нем уделяется значительное
внимание европейским странам, культуре и быту европейских народов;
в этом нашел свое отражение интерес, который стали проявлять (осо-
бенно интенсивно со второй половины XVIII в.) определенные группы
класса феодалов Ирана и Индии (и других стран Востока) к Европе,
к политике европейских государств. Этот интерес был не случаен: он
был вызван в первую очередь все возраставшим проникновением евро-
пейского капитализма в страны Востока и наступившей в тот период
угрозой полного подчинения стран Ближнего и Среднего Востока
англо-французскому капиталу.

Настоящий список содержит полный текст сочинения в обычной его
редакции. Список снабжен схемой солнечной системы (л. 161а), выпол-
ненной по европейским образцам.

Лл. 263—272 занимает второе сочинение того же автора — XJLseXJI J,*i —
„Продолжение подарка"; оно написано как дополнение к первому сочи-
нению и вполне схоже с ним по своему характеру. Время написания
сочинения —1219/1804—1805 г. Сочинение содержит описание поездки
автора из Хайдерабада в месяце джумадй I 1217/август 1802 г. в Бом-
бей, описание Бомбея и рассказ о ваххабитах.

Настоящий список не совсем полный: опущено окончание рассказа
о ваххабитах (л. 2726).

Время переписки — не ранее 1254/1838—1839 г. (см. приписку на л. 1а).
Место переписки — Иран. На л. 1а — небольшая миндалевидная печать.

Л. Ф. Богданов; 1913 г.; № 48; инв. 1913 г.; № 1339; 25.8 X 15.5;
273 лл.; 18 строк; текст 19 X 10.5; бумага европейская двух сортов;
текст писан черными чернилами, заглавия — красными чернилами (многие
заглавия писаны на полях); наста'лйк; переплет европейский, кожаный.

Изд. соч.: Литограф, изд., Бомбей, 1847. Др. списки: R i е и, I, стр. 383—384;
B l o c h e t , I, №646; E t h e , В., № 323; Р е г t s с h, В., № 98; I v a n о v, Bengal,
№ 98. Доп. свед.: R i е и, I, стр. 214—216; R i е и, Supplement, № 84; Th. W. В е а 1 е.
An. oriental biographical dictionary. London, 1894, стр. 249.

77

В 804 (604c)

^ b ^ < -JLo j

„ К р а т к и й о ч е р к о б с т о я т е л ь с т в г о с у д а р с т в а Ф р а н -

ц и и , ее н а р о д а и с т о л и ц ы , к о т о р о й я в л я е т с я г о р о д

П а р и ж ( Ф а р и з ) " .
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Автор — Да 'уд ибн З а д у р (?) из рода (аз наел) Малика Шах
Назара, потомка (аз авлад) Шапура; по национальности — армянин,
в приписке на армянском языке назван — Давид-хан Мелик Шахназарян
Шапурянц (л. 336); видимо, происходил из знатной армянской семьи;
в начале XIX в. был крупным чиновником на службе у иранского пра-
вительства. В 1815 г. французский король Людовик XVIII (1814—1824)
прислал письмо с извещением о своем вступлении на престол иранскому
шаху Фатх *Алй Каджару (1211—1250/1797—1834). В ответ на это письмо
во Францию из Ирана был отправлен автор настоящего сочинения
с письмами от шаха, наследника престола 'Аббаса-мйрзы и первого
министра (садр-и а'зам) Мирзы Мухаммада Шафй'. Результатом этой
поездки явился рассматриваемый труд, имевший целью ознакомить
иранское общество с положением дел во Франции и ее учреждениями.
Время написания сочинения —1234/1818—1819 г. (л. 33а).

Сочинение содержит в первой части (л. 4а) краткие общие сведения
о Франции самого разнообразного характера, в том числе сведения
о существовавшей во Франции системе управления, народного образо-
вания, военного обучения и т. п.; во второй части (л. 22а) — описание
Парижа и его достопримечательностей. Источники сочинения не указаны;
несомненно ими явились главным образом личные наблюдения автора
и устная информация. Содержащиеся в сочинении сведения о Франции
не представляют особой ценности; сочинение заслуживает внимания
в основном как одно из довольно ранних свидетельств растущего инте-
реса к Европе и европейским порядкам со стороны высших слоев класса
феодалов Ирана, вызванного в первую очередь все усиливавшимся
втягиванием Ирана в сферу действий мировой капиталистической системы.
Сочинение состоит из предисловия и множества небольших параграфов,
которые в первой части отделяются друг от друга различными словами,
преимущественно словом дйгар („еще"), а во второй части просто обо-
значаются номерами — „первый", „второй" и т. д., всего во второй
части насчитывается 17 параграфрв.

Время переписки — не позднее 11 апреля 1826 г. (см. приписку на
л. 336). Место переписки — повидимому, г. Тебриз. Авторский экзем-
пляр, судя по приписке на армянском языке (см. л. 336), датированной
11 апреля 1826 г. и подписанной автором; в ней сообщается, что на-
стоящая рукопись была подарена Давид-ханом Мелик Шахназаряном
Шапурянцем его другу — секретарю русской миссии в Тебризе, повиди-
мому Тригубову (см. пометку на внутренней стороне переплета). Ниже
приписки стоит довольно крупная печать квадратной формы с именем
автора и с датой „1825 г.".

Тебриз; 1857 г.; 20.5 X 14.5; 33 лл.; 15 строк; текст 15 X 9.5; бумага
европейская; текст писан тушью, названия параграфов — красными чер-
нилами; наста'лйк с элементами шикаста; текст заключен в рамку из
цветных линий; переплет восточный, картонный, с кожаным корешком.
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78

D 131 (609c)

„ С а д ы п у т е ш е с т в и й " .
Автор — И б н И с к а н д а р З а й н а л-'А б а д й н Ш и р в а н й Нив-

м а т а л л а х й , род. 15 ша'бана 1194/17 августа 1780 г. в Шемахе; про-
исходил из ученой богословской (шиитской) семьи; еще в 5-летнем воз-
расте был перевезен из Шемахи в город Кербела (Ирак Арабский),
где в течение 12 лет учился под руководством своего отца и других
ученых теологов. Автор (начиная с 17-летнего возраста) много путеше-
ствозал и посетил почти все страны Ближнего и Среднего Востока.
Как видно из его сочинений, помимо интереса к географии и истории,
автор проявлял большой интерес к суфизму и принадлежал к суфийско-
дервишскому ордену Ни'маталлахййа. Несмотря на большую эрудицию
и знание современной ему жизни, полученное в результате многочислен-
ных путешествий, автор являлся типичным представителем старой фео-
дальной интеллигенции, в значительной мере еще жившим в кругу
средневековых представлений и интересов. Кроме рассматриваемого
сочинения, автор оставил еще два больших труда географического
и историко-биографического характера. Настоящее сочинение посвящено
каджарскому принцу сыну Фатх 'Алй-шаха (1211—1250/1797—1834)
Мухаммад Риза Мйрзе (род. в 1211/1797—1798 г.). Первая часть сочи-
нения была написана в Кумиша (в районе Исфахана) в 1237/1821—1822 г.;
все сочинение было окончено 27 зу-л-хиджджа 1242/23 июля 1827 г.

Географическое сочинение; содержит описание стран Ближнего и
Среднего Востока (Ирана, Средней Азии, Турции, Сирии, Египта, Индии
и т. д.) и некоторые сведения о других странах (России, Австрии, Китае,
Непале и др.). Наряду со сведениями чисто географического характера
в сочинении значительное место занимают биографические данные о раз-
личных выдающихся людях (правителях, ученых, поэтах и др.), которые
в той или иной степени были связаны с описываемыми странами. Также
сообщаются и краткие сведения по истории этих стран. Источники со-
чинения в предисловии не указаны. Ими явились: 1) многочисленные
труды преимущественно географического, исторического и биографиче-
ского характера предшествующего периода, о чем свидетельствуют
имеющиеся на них ссылки в сочинении (лл. 6а, 11а, 256, 34а, 396, 1546
и др.), вроде: „Масалик ал-мамалик" (см. № 1 настоящего описания),
/Аджа'иб ал-махлукат" (см. № 16 настоящего описания), „Низам ат-тава-
рйх" Байзавй (ум/в 684/1285—1286 или в 685/1286—1287 г.), „Сувар
ал-акалйм" (см. № 27 настоящего описания), „Нафахат ал-унс" 'Абд
ар-Рахмана Джамй (ум. в 898/1491 г.), „Равзат ас-сафа" Мирхванда
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(ум. в 903/1498 г.) и др.; 2) личные наблюдения автора и устная инфор-
мация. Страны Ближнего и Среднего Востока (Иран, Средняя Азия,
Турция, Сирия, Аравия, Египет, Индия) в значительной мере описаны
автором на основании личных наблюдений. Сведения о других странах
(России, Китае и т. д.) заимствованы автором из письменных источни-
ков и устной информации. Наиболее интересными являются разделы
сочинения, посвященные описанию стран Ближнего и Среднего Востока
и в первую очередь Ирана; здесь особую ценность представляют те
части, в которых заключаются сведения о положении отдельных городов
и областей Ирана и некоторых других стран в начале XIX в. План
сочинения в различных списках, повидимому, не одинаков; судя по руко-
писи, описанной Рьё, оно делится на 8 больших частей, называемых
„равза"; согласно указанию в предисловии к настоящему списку (л. Зб),
все сочинение состоит из вступления, называемого ,ухулд'\ 4 частей,
называемых „равза", и заключения, называемого „бахар".

Настоящий список содержит только вступление (хулд) и 1-ю часть
(1-я равза), посвященную описанию Ирана и некоторых соседних с ним
стран. Эта часть состоит из введения, называемого „сафар", 4 больших
разделов, называемых „хадйка", и заключения (хатима). Каждый раздел
заключает несколько глав, которые в каждом разделе имеют свои осо-
бые названия: в 1-м — гулзар, во 2-м — гулистан, в 3-м — чаман, в 4-м —
гулшан.

Содержание разделов и глав в списке: вступление (хулд); разделе-
ние земли на климаты и др. (л." 4а); 1-я часть (1-я равза): введение
(сафар), краткий историко-географический обзор Ирана (перечень обла-
стей, входящих в состав Ирана, его границы, перечень правивших Ира-
ном династий от легендарных Киайанидов до Каджар; л. 6а); 1-й раздел —
из 5 глав: 1) Азербайджан (л. 76), 2) Малая Армения (л. 29а), 3) Шир-
ван (л. 33а—336), 4) Талыш (л. 386), 5) Муган (л. 39а); 2-й раздел —
из 4 глав: 1) Хорасан (л. 40а), 2) Забулистан (л. 130а), 3) Табаристан
(л. 1376), 4) Керман (л. 140а); 3-й раздел—из 4 глав: 1) Ирак Персид-
ский (л. 154а), 2) Ирак Арабский (л. 181а), 3) Гилян (л. 2016), 4) Кур-
дистан (л. 2046); 4-й раздел — из 3 глав: 1) Фарс (л. 2056), 2) побережье
Персидского залива (л. 2156), 3) острова Персидского залива (л. 216а).
Список снабжен двумя схемами: схемой, изображающей распределение
стран и морей мира по 7 климатам (л. 5б), и схемой, изображающей
цепь духовной преемственности между различными главами суфизма
(лл. 87а—946). Названия отдельных разделов в тексте опущены (л. 2016
и др.).

Начало списка (л. 16): l̂ XJLo ^ о̂ Ц-*-0 <3^л=ь- * ^ 5 *>***>- JP^.J
Дата переписки: 10 шаваля 1258/15 ноября 1842 г. Место пере-

писки— г. Куба (Азербайджанская ССР. Переписчик — Мухаммад Такй
ибн Мухаммад Касим. Список выполнен по поручению известного азер-
байджанского историка А. Бакиханова (1794—1847), который здесь
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именуется 'Аббас-Кулй ака ибн Мирза Мухаммад хан (см. колофон,
л. 2166).

А. Бакиханов (Аббас-кули); 1852 г.; 32.3 X 21; 1 том, 216 лл.;
22 строки; текст 24 X 14; бумага европейская (русская); текст писан
тушью, заглавия — красными чернилами; наста'лйк с некоторыми осо-
бенностями; переплет восточный, картонный, покрытый тисненой кожей.

Уп. рук.: Bulletin, XIV, № 16. Изд. рук. (отрывок): D о г n, Muhammadanische
Quellen, IV, стр. 455—467. Др. списки-. D o r n - C h a n y k o v , стр. 252, № 115;
Rieu, Supplement, № 139. Доп. свед.: Mel. As., I, стр. 556—557, III, стр. 50—59;
Rieu, Supplement, №№ 140, 141; В 1 о с h e t, I, № 173.

79

D 132 (609ca)

To же

Дефектный список; содержит только начало сочинения: вступление
(хулд), введение (сафар) и два первых раздела (хадйка) из части I
(равза I); текст обрывается на описании Герата (т. е. на первой главе
2-го раздела). Начало глав 1-го раздела на лл. 8а, 31а, 36а, 426, 43а;
2-го раздела — на л. 44а. Список снабжен двумя схемами (лл. 6а и
1016—102а), совершенно одинаковыми по содержанию и выполнению
со схемами, имеющимися в рук. D 131 (см. № 78 настоящего описания).

Время переписки — XIX в. Место переписки — Азербайджанская ССР.
Список по своим внешним данным (почерку, содержанию и характеру
выполнения схем и т. д.) весьма схожий с рук. D 131. Несомненно,
оба эти списка скопированы с одной и той же рукописи и, возможно,
даже одним и тем же переписчиком.

33.2 X 20; 1 том, 131 лл.; лл. 125—131 перебиты и должны читаться
в следующем порядке: 124, 130, 129, 128, 127, 126, 125 и 131; лл. 125—
130 переплетены верхом вниз; 23 строки; текст 26.3 X 16.5; бумага
европейская (русская); текст писан тушью, заглавия ^красными черни-
лами; наста'лйк с некоторыми особенностями; переплет европейский,
картонный. Дефекты: нет окончания.

80

С 486 (576Ь)

„ Т р а к т а т " .
Автор — С а й й и д М у х а м м а д ибн А х м а д а л - Х а с а н й ал

Б а г д а д й, в течение нескольких лет находился на службе английского
резидента в Багдаде Клоудиуса Джемса Рича; в 1235/1820 г. сопрово-
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ждал последнего во время его поездок в Шахрезур, Сеннэ, Керкук,
Мосул и другие города и местности Ирака Арабского и Курдистана.
Наблюдения, сделанные автором во время этих путешествий, были им
записаны, по всей вероятности, по поручению К. Д. Рича, результатом
чего и явилось настоящее сочинение. О причастности К. Д. Рича
к написанию сочинения могут свидетельствовать два обстоятельства:
а) рядом с датами хиджры в сочинении поставлены соответствующие
им даты нашей эры — факт, в тогдашних условиях малопонятный, если
не предполагать, что сочинение было написано для европейца; б) на
полях имеются карандашные пометки на английском языке; судя по
палеографическим данным списка и времени его поступления в Азиат-

с к и й музей (не позже 50-х годов XIX в.), нет оснований сомневаться,
что эти пометки принадлежат К. Д. Ричу. Время написания сочинения —
1237/1822 г. (см. лл. 26, 66, 236 и др.). Место написания — Ирак Араб-
ский (Багдад?).

Сочинение посвящено описанию Ирака Арабского, Курдистана и не-
которых районов западного Ирана; заключает много интересных данных
о современном автору положении этих стран и о находящихся в них
памятниках старины. Большое место в сочинении уделено описанию
путей, соединяющих между собой важнейшие административные и эконо-
мические центры Ирака Арабского, Курдистана и отчасти западного
Ирана; все описание последних дано главным образом в связи с описа-
нием этих путей. Заслуживают внимания приводимые автором сведения
о состоянии некоторых городов, местечек и селений, а также данные
этнографического характера (например, о курдских племенах); в сочине-
нии имеется некоторый материал, характеризующий английское проник-
новение в Ирак Арабский в начале XIX в. и сопротивление, оказываемое
этому проникновению со стороны местных властей. Как видно из слов
автора в предисловии (л. 16) и содержания самого сочинения, последнее
было написано главным образом на основании его личных наблюдений;
ссылки на другие источники (например письменные) отсутствуют, но они
несомненно были знакомы автору и использованы им для написания
тех частей сочинения, которые заключают сведения исторического харак-
тера. Несмотря на свою краткость, сочинение является одним из наи-
более интересных источников на персидском языке для изучения поло-
жения Ирака Арабского и Курдистана в начале XIX в.

Сочинение состоит из предисловия автора (л. 46) и 10 глав \б&6)^
Содержание глав: 1-я (л. 36) — рассказ о конфликте между английским
резидентом в Багдаде К. Д. Ричем и багдадскими властями в связи
с ущемлением последними английских торговых интересов в Ираке
Арабском; 2-я (л. 66) — описание Багдада и его округа, сведения о курд-
ских племенах и вооруженных силах багдадского наместника; 3-я (л. 96) —
описание маршрута Багдад—Керманшах, сведения о разрушенных памят-
никах старины, находящихся по этому маршруту; 4-я (л. 166) — описа-
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ние маршрута Багдад—Сулейманийэ, описание Курдистана; 5-я (л. 24а) —
описание маршрутов Багдад—Керкук и Керкук—Сулейманийэ; 6-я (л. 25б)—
описание маршрута Сулейманийэ—Хамадан (через Шахрезур), описание
Хамадана; 7-я (л. 27а) — описание маршрута Сулейманийэ—Сеннэ;
8-я (л. 286) — описание дорог от Сеннэ до Тебриза, Мераги и Керман-
шаха; 9-я (л. 29а) — описание маршрута Сулейманийэ—Ирбил—Мосул,
описание Мосула; 10-я (л. 366) — описание некоторых городов, распо-
ложенных между Багдадом и Басрой.

Настоящий список является а в т о г р а ф о м , содержит большое
количество авторских помарок и исправлений (последние все вынесены
на поля).

Дата списка —1237/1822 г. (л. 40а). Колофон в списке вычеркнут
(л. 40а), ниже него помещена большая приписка, заключающая некото-
рые дополнения к сочинению. На полях (помимо поправок к тексту)
имеются приписки, дополняющие сочинение новыми сведениями (лл. 9а,
156 и др.), и карандашные пометки на английском языке (лл. 106, 11а,
126 и др.).

1850 г. (1856 г. ?); 25 X 19.5; 40 лл.; 13—14 строк; текст 18 X 13;
бумага европейская, с водяными знаками и датой „1819 [год]"; текст
писан черными, заглавия — красными чернилами; наста'лйх (приписка
на лЛ. 44а—446 — шикаста); без переплета.

81

В 803 (609d)

„ Р а с к р ы т и е р е д к о с т е й " .
Автор — Б а к и х а н о в А б б а с - к у л и , литературный псевдоним —

К у д с и (1794—1847), в настоящем списке именуется 'Аббас-кулй Кудсй
ибн Мйрза Мухаммад-хан-и санй-и Бакувй (л. 76) — известный азербай-
джанский историк. Время написания сочинения —1246/1830—1831 г.
(см. л. 76).

Историко-географическое сочинение, посвященное Америке; содержит
в 1-м разделе (л. 76) подробный рассказ об открытии Америки Христо-
фором Колумбом; во 2-м (л. 42а) — географическое описание Северной
и Южной Америки по ее странам и важнейшим областям; в 3-м (л. 81а) —
описание островов, расположенных вблизи Америки со стороны Атлан-
тического и Тихого океанов. Источниками для написания сочинения
послужили, по словам автора, несколько книг на европейских языках
по истории и географии, переведенных им на персидский язык (л. 76);
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однако названия этих книг автором не приводятся. Сочинение преследо-
вало цель познакомить азербайджанское общество с малоизвестной ему
тогда частью света, какой являлась Америка. Сочинение имеет извест-
ное значение для характеристики просветительской деятельности Баки-
ханова и представляет интерес как один из показателей расширения
культурного кругозора азербайджанской интеллигенции, вызванного
в первую очередь укреплением связей Азербайджана с Россией в на-
чале XIX в.

Настоящий список сочинения состоит из предисловия автора и 3 пере-
численных выше разделов, из которых 2 первых называются „макала",
3-й же не имеет особого названия. 1-й раздел состоит из 28 не-
больших глав, называемых „гуфтар" (лл. 126, 146, 15а, 206, 23а, 236,
27а, 28а, 29а, 296, 306, 31а, 326, 33а, 336, 346, 36а, 366, 37а, 376,
386, 41а, 416), 2-й раздел состоит из 2 частей (кием), из которых пер-
вая (л. 44а) заключает 8 глав, называемых „фасл" (лл. 44а, 446, 45аг

456, 47а, 476), вторая (л. 48а) —также 8 глав (лл. 48а, 486, 49а, 496,
50а, 506). Последний раздел состоит всего из 2 частей, называемых
„кием" (л. 51а). Колофона в списке нет (л. 516). В начале списка дан
подробный фихрист сочинения (лл. 26—56).

Время переписки — не позднее 1833 г. (см. приписку на русском
языке на л. 53б). Авторский экземпляр (см. на л. За миндалевидную
печать с именем автора). Место переписки — Закавказье. На полях —
приписки, восполняющие пропуски в тексте (л. 7а и др.). На дополни-
тельных листах много пометок на персидском и русском языках.

А. Бакиханов (Аббас-Кули); 1852 г.; 21.4 X 15.6; 53 лл.; пагинация
восточная, по страницам (не учитывает дополнительных листов); 15 строк;
текст 14X9.5; бумага европейская; текст писан тушью, заглавия —
красными чернилами; мелкий своеобразный наста'лйк; переплет восточ-
ный, картонный, обтянутый кожей; на внешней стороне переплета белой
краской написано полустишие на персидском языке.

82

В 2307-2 (Nov. 1461)

„С ам а р и я " .
Автор — А б у Т а х и р ибн К а з й Абу Са 'йд С а м а р к а н д й .

Время написания сочинения — около 1251/1835—1836 г.
Известный труд, содержащий историко-топографическое описание

города Самарканда и его округа (главным образом зданий и построек
культового характера).
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Список менее полный, чем рукописи, использованные В. Л. Вяткиным
для перевода сочинения на русский язык; в отличие от последних в списке
целиком опущены 10-я, 11-я главы и заключение, а также несколько
сокращена 9-я глава. Начало глав (баб): 1-я — л. 596, 2-я — л. 60а, 3-я —
л. 61а, 4-я — л. 62а, 5-я — л. 63а, 6-я — л. 64а, 7-я — л. 66а, 8-я — л. 666,
9-я — л. 72а. Этот список, точнее копия с него (см. № 84 настоящего
описания), был положен Н. И. Веселовским в основу издания текста
„Самарии".

Дата переписки — мухаррам 1292/февраль—март 1875 г. Место пере-
писки— г. Самарканд (медресэ Шейбанй-хана). Переписчик — Мулла
Казн ибн Мулла *Абд ар-Рашйд.

Академия материальной культуры; 1924 г.; № 805; 20 X 12.6; 38 лл.
(лл. 586—966); 16—17 строк; текст 15.3 X 8; бумага восточная (средне-
азиатская); текст писан тушью; некрупный, грубый наста'лйк; переплет
восточный (среднеазиатский), картонный (мукавва), с кожаным кореш-
ком.

Изд. соч.: Н. И. В е с е л о в с к и й . Самария, сочинение Абу Тахира ходжи.
Таджицкий текст, подготовленный к печати Н. И. Веселовским. СПб., 1904. Пер.
соч.: В. Л. В я т к и н. Самария, описание древностей и мусульманских святынь
Самарканда, Абу Тахир ходжа. Справочная ^книжка'Самаркандской^обл. за 1898 г.
Самарканд, 1899, стр. 153—259.

83

В 678 (a574ag2)

То же

Список весьма схожий с предшествующей рукописью (см. № 82
настоящего описания). Начало глав (баб): 1-я — л. 26, 2-я — л. За, 3-я —
л. 4а, 4-я — л. 5а, 5-я — л. 6а, 6-я — л. 7а, 7-я — л. 8а, 8-я — л. 9а, 9-я —
л. 14а.

Дата переписки —19 джумада I 1312/19 ноября 1894 г. Место пере-
писки— медресэ Ширдар (г. Самарканд). Переписчик — Мулла 'Убай-
даллах ибн Мухаммад Тахир Каратагйн (?).

К. Г. Залеман; 1897 г.; № 23; 22 X 17.8; 40 лл. (лл. 16—366); 15
строк; текст 18 X 12; бумага европейская; текст писан тушью, заглавия
большей частью — красными чернилами; наста'лйк средних размеров;
без переплета.

Изд. рук.: привлечена Н. И. Веселовским при издании текста сочинения (см.
№ 84 настоящего описания).
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84

В 2418

То же

Список представляет копию (не вполне точную) с рук. В 2307-2
(см. № 82 настоящего описания). Начало глав: 1-я — л. 36, 2-я — л. 5а,
3-я — л . 66, 4-я — л . 96, 5-я — л . 116, 6-я — л . 136, 7-я — л . 176, 8-я —
л. 186, 9-я — л. 306. Список был издан Н. И. Веселовским (см. № 82
настоящего описания).

Дата переписки — раджаб 1313/декабрь 1895 г.—январь 1896 г.
Место переписки — г. Самарканд. Переписчик — Абу Са'йд Махзум
Самаркандй.

Н. И. Веселовский; Самарканд; 21.3X13.5; 80 лл. (лл. 16 — 796);
пагинация восточная (по* страницам); 9 строк; текст 14 X 7; бумага
европейская (русская); текст писан тушью, заглавия — красными черни-
лами; наста'лйк; без переплета.

Изд. рук.: Н. И. В е с е л о в с к и й . Самария, сочинение Абу Тахира ходжи.
Таджицкий текст, подготовленный к печати Н. И. Веселовским. СПб., 1904.

85

В 1010-2 (842с)

<UL?jJJ j

„ Б л а г о с л о в е н н ы й т р а к т а т о п р о с л а в л е н н о й М е к к е ,
с в е т л о й М е д и н е и м е ч е т и А к с а [в И е р у с а л и м е ] . К. Г. За-
леман условно называет это сочинение „Сафар-нама-и хадждж" („Книга
о хадждже" или „Книга о паломничестве").

Автор — Х а д ж д ж й *Абд а р - Р а х м а н а с - С а м а р к а н д й ; судя
по маршруту, описанному в сочинении, и упоминанию о некоторых лицах —
джаниде 'Абд ал-'Азйз-хане (1055—1091/1645—1680) и Хвадже Мухам-
маде Парса (ум. в 820/1420 г.), известном среднеазиатском культур-
ном деятеле (лл. 456 и 46а), автор, несомненно, происходил из Средней
Азии. Время написания сочинения — не ранее 1264/1847 г. (л. 426) и
не позднее 1277/1860—1861 г. (л. 2576).

Сочинение представляет дорожник, повидимому, предназначавшийся
служить руководством для мусульман, совершавших паломничество из
Средней Азии в Мекку и Медину. Сочинение несомненно написано
главным образом на основании личных наблюдений автора. Сочинение

7 Н. Д. Миклухо-Маклай



— 98 —

содержит небольшое вступление (на арабском языке) и краткое описа-
ние пути из Средней Азии (собственно от города Герата) в Мекку и
Медину по маршруту: Герат—Мешхед—Тегеран—Багдад—Мосул—Мар-
дин—Диарбекир—Урфа—Дамаск—Иерусалим—Египет (Каир)—Медина—
Мекка; отмечаются главным образом расстояния между отдельными
пунктами, расположенными по этому маршруту; сравнительно подробно
описаны только различные мусульманские святыни в Дамаске (лл. 35а—
37а), Иерусалиме (лл. 38а—416), Медине (лл. 43а—476) и Мекке
(лл. 476—536).

Время переписки — XIX в. Место переписки — Средняя Азия или
Восточный Туркестан (Синьцзян).

Н. Ф. Петровский; 1909 г.; Восточный Туркестан (Синьцзян); № 103;
инв. 1936 г.; № 96; 20.5 X 12.8; 22 лл. (лл. 336—546); 13 строк; текст
14 X 8; бумага восточная, цветная; текст писан черными чернилами;
некрупный, четкий наста'лйк; переплет восточный, картонный (мукавва),
с кожаным корешком.

Уп. рук.х 3 алеман, стр. 258, № 103.

86

В 2494

**+*

„ Д в о р ы и ж и т е л и А с т р а б а д с к о й о б л а с т и со в с е м и
о т н о с я щ и м и с я [к ней о к р у г а м и ] .

Автор не установлен; повидимому, иранский чиновник Астрабадской
области; настоящую работу, возможно, выполнил по поручению русского
консула в Астрабаде Ф. А. Бакулина; время написания —1276/1859—
1860 г. или год обезьяны по тюркскому 12-летнему звериному циклу
(см. приписку на л. 1а). Место написания — по всей вероятности,
г. Астрабад.

Работа представляет собрание статистических данных (главным обра-
зом демографического характера) по г. Астрабаду и его округам (булу-
кат); содержит: 1) данные о количестве дворов (ханавар), жителей
(анфас) с указанием числа женатых мужчин, замужних женщин, холо-
стых мужчин, незамужних женщин, мальчиков и девочек в Астрабад-
ской области в целом; эти же данные: а) о городе Астрабаде и о ка-
ждом его квартале (махала) особо, б) о каждом округе (булук) Астр-
абадской области в отдельности; 2) данные о количестве деревень (дахат)
и поселений (мазр'а) в Астрабадской области, эти же данные в отдель-
ности по каждому округу области; 3) данные о количестве медресэ,
мечетей, бань, лавок, каравансараев в городе Астрабаде и еще некото-
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рые другие сведения. Все эти данные, вероятно, заимствованы из иран-
ских официальных документов; они представляют несомненный интерес,
особенно учитывая скудость подобного рода сведений в иранских источ-
никах XIX в., не говоря уже об источниках более ранних периодов.

В списке нет предисловия и заключения и вообще каких-либо ука-
заний на причину составления настоящей работы; находящиеся в ней
статистические данные приводятся без всяких комментариев или поясне-
ний. Статистические сведения, приводимые в работе, распределены по
9 параграфам; первый параграф заключает общие сведения об Астр-
абадской области и г. Астрабаде; остальные 8 параграфов — данные
о 8 округах Астрабадской области (лл. 2а, 36, 9а, 136, 156, 166, 176, 19а).

Дата переписки —1276/1859—1860 г. (?); список, по всей вероят-
ности, а в т о г р а ф .

Ф. А. Бакулин; Министерство иностранных дел; 22.2 X 17.3; 20 лл.;
пагинация восточная (постраничная); 21 строка; текст 18 X 12; бумага
европейская, текст писан тушью; шикаста, цифровой материал, имею-
щийся в тексте, дан особым начертанием — сийак; переплет восточный,
кожаный, оклеенный цветным ситцем.

87

С 1885

„ К н и г а об А с т р а б а д е , М а з а н д е р а н е , Г и л я н е , С е м н а н е ,

Д а м г а н е и о п р о ч и х [ м е с т н о с т я х ] " . Приведенное название ука-

зано на переплете; повидимому, оно дано акад. Б. Дорном; в коротком

вступлении гк сочинению оно названо просто (л. 1а) „Рисала" („Трак-

тат").
Автор не установлен; повидимому, перс — житель прикаспийских обла-

стей Ирана, написал настоящее сочинение по поручению акад. Б. Дорна
(л. 1026); время написания сочинения — начато 29 рамазана 1276/21 апреля
1860 г. (л. 16), окончено 20 зу-л-ка'да 1277/31 мая 1861 г. (л. 1026).

Географическое сочинение о прикаспийских областях Ирана со све-
дениями экономического, этнографического и исторического характера;
содержит подробное описание городов и округов, расположенных по
маршруту Те геран—Семнан—Д амган—Шахруд—Астрабад—Мазанде-
ран—Гилян (до г. Астара на русской границе). Сочинение заключает
ряд ценных сведений по экономике (например данные о налогах, тор-
говле), этнографии (например данные о различных местных племенах,
их положении и др.) и истории (например рассказ о бабидском движе-
нии в Мазандеране) прикаспийских областей Ирана в середине XIX в.

7*
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Источники сочинения не указаны; повидимому, источниками сочинения
явились главным образом личные наблюдения автора, устная информа-
ция и, возможно, некоторые иранские официальные документы.

Сочинение не имеет деления на главы; важнейшие части сочинения:
дорога от Тегерана до Семнана (л. 16), Семнан (л. 76), Дамган (л. 10а),
Шахруд (л. 12а), Астрабад (л. 21а); рассказ о походе правителя Астр-
абада Джа'фар Кулй-хана Илханй 27 мухаррама 1274/18 августа 1857 г.
против туркменского племени йомудов Астрабадской области (л. 29а);
положение туркмен в Астрабадской области и их обычаи (л. 32а); племя
каджар Астрабадской области, его состав и краткая история (л. 33а);
Мазандеран (л. 35а), Ашраф (л. 36а), Сари (л. 416), Ферахабад (л. 47а),
Мешхедисер (л. 48а), Барфуруш (л. 506); рассказ о восстании бабидов
в Барфуруше в 1265/1848 г. (л. 55а); Гилян (л. 68а), Лахиджан (л. 71а),
Решт (л. 75а); племена Казвинского округа: чегани (л. 79а), кийасвенд
(л. 796), какавенд (л. 80а), джалилвенд, кальхор, мафи (л. 806), бехтуй,
боджалан (л. 81а), пайравенд клычхани, решвенд (л. 816); путь в Зен-
джан (л. 82а); округа: Рахматабад (л. 83а), Амарлу (л. 856), Зейтун и
Рудбар (л. 87а), Шафат (л. 88а), Фумен (л. 896), Тулем (л. 91а), Энзели
(л. 93а), Талыш (л. 946), Аслам (л. 97а), Гурганруд (л. 98а), Астара
(л. 102а).

Дата переписки — 1277/1860—1861 г. Повидимому, а в т о г р а ф . На
последнем листе — приписка с указанием, что настоящее сочинение на-
писано по распоряжению Б. Дорна (л. 1026). На полях, дополнительных
листах и внутренних сторонах переплета много пометок и исправлений,
принадлежащих Б. Дорну. Текст на многих листах отчеркнут синим и
красным карандашом (лл. 76, 14а, 15а и др.)- На некоторых листах
текст перечеркнут (лл. 33а, 336, 34а и др.).

Общая тетрадь европейского производства; 22.2 X 17.7; 102-+-02 лл.
(лл. 206, 24а, 246, 25а, 276, 28а, 286, 766, 996 пустые, лл. 20а, 76а,
92а частично пустые); пагинация восточная (по страницам); 12 строк;
текст 20 X 12.5; бумага европейская; текст писан тушью, заглавия и
географические названия надчеркнуты; крупный, небрежный наста'лйк;
переплет европейский, картонный.

Уп. рук.: Mel. As., IV, стр. 499, № 12.

88

D 133 (609g)

„ Д н е в н и к , в е д е н н ы й во в р е м я И с к а н д е р к у л ь с к о й
э к с п е д и ц и и на с а м а р к а н д с к о м т а д ж и к с к о м н а р е ч и и

с 25 апреля по 27 июня 1870 г о д а "

Автор — М и р з а М у л л а 'Абд а р - Р а х м а н сын М у х а м м а д а
Л а т й ф а М у с т а д ж и р р а , таджик, уроженец и житель Самарканда,
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переводчик известного востоковеда и исследователя Средней Азии Але-
ксандра Людвиговича Куна (1840—1888); сопровождал последнего в ка-
честве переводчика во время Искандеркульской экспедиции 1870 г.
генерал-майора А. К. Абрамова; настоящий „Дневник" вел по поруче-
нию и по программе, составленной А. Л. Куном, весьма схожей с про-
граммой географических исследований, изданной тогда Русским Геогра-
фическим Обществом. Дата окончания „Дневника" —14 рабй* II
1287/14 июля 1870 г.

„Дневник" содержит подробное описание местностей и селений, распо-
ложенных по пути следования Искандеркульской экспедиции, т. е. верхо-
вий Зарафшана от Пянджикента до Пальдарака (на реке Мастча — истоке
Зарафшана), долин рек Ягноба и Искандер-Дарьи и районов озера Искан-
дер-Куля. „Дневник" заключает много сведений о современном состоянии
названных местностей, о быте и языке населения, а также некоторые
данные археологического характера; в „Дневнике" имеются первые
в литературе сведения о ягнобском языке. Каждая запись в „Дневнике"
помечена датой и названием местности, где она производилась; все даты
приведены по европейскому летоисчислению и на русском языке; сде-
ланы они А. Л. Куном. Первая запись в „Дневнике" помечена:
„30 апреля 1870 г. к[ишлак] Йори" (л. 16); последняя запись: „29 июня
1870 г. Самарканд" (л. 3046).

„Дневник" имеет особое „Приложение" и „Предисловие". Приложе-
ние" состоит из 4 частей и содержит: 1) тексты надписей на скалах,
придорожных камнях, на стенах зданий (мечетей и др.), которые встре-
чались на пути следования экспедиции (лл. 313а—3226); 2) тексты над-
гробных надписей (лл. 324а—3296); 3) сказки, анекдоты и показания
местных жителей, записанные во время экспедиции (лл. 330а—3696);
4) тексты песен, собранных в Мастче и Фалгаре (лл. 371а—3946).
К „Приложению" даны некоторые пояснения на русском языке, при-
надлежащие А. Л. Куну. „Предисловие" к „Дневнику" и „Приложению"
(на русском языке) написано А. Л. Куном, содержит перечень главных
задач (этнографических, лингвистических, археологических и др.), кото-
рые поставил перед собой А. Л. Кун во время Искандеркульской
экспедиции, и изложение основных принципов ведения исследователь-
ской работы; в „Предисловии" также указано имя автора „Дневника",
переданное в форме: „Мирза Мулла Абдурахман сын Махмета Лятифа"
(л. 3956). Время написания „Предисловия"—1 июля 1870 г.; место напи-
сания—г. Самарканд (см. рук. ИВ АН СССР D 134, л. 319а, № 89
настоящего описания).

Настоящая копия с „Дневника" и „Приложения" была изготовлена
по поручению А. Л. Куна после возвращения Искандеркульской экспе-
диции в Самарканд, вероятно, самим автором „Дневника" Мирзой 'Абд
ар-Рахманом. На многих листах (лл. 16, 2а, 26 и др.) в тексте вычерк-
нуты синим и черным карандашом целые фразы и отдельные слова,
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видимо, рукой А. Л. Куна; им же внесены в текст некоторые поправки,
отмеченные на полях.

А. Л. Кун; 1890 г.; № 106; 33.8 X 20.8; 398 лл. (394 лл. таджик-
ского текста -ь4 лл. русского текста); каждый раздел списка („Днев-
ник", „Приложение" и „Предисловие") имеет свою самостоятельную
европейскую пагинацию (по листам); таджикский текст — 8—11 строк,
русский — 29 строк; таджикский текст 26.5X16.5; бумага европейская
(русская); таджикский текст написан тушью, русский текст (заглавия,
даты в „Дневнике", пояснения к „Приложению" и „Предисловие") —
черными чернилами; таджикский текст написан крупным, размашистым,
но четким наста'лйком; переплет европейский, картонный, с кожаным
корешком.

У п. рук.: Mel. As., X, стр. 278, № 106.

89

D 134 (609h)

То же

По содержанию и оформлению совершенно аналогичный с рук. D 133
список (см. № 88 настоящего описания). Внешний вид списка несколько
более новый, чем рук. D 133. Список выполнен по поручению А. Л. Куна,
повидимому одновременно с рук. D 133; в отличие от последней руко-
писи список не подвергся редакторской правке А. Л. Куна.

А. Л. Кун; 1890 г.; № 107; 33.8X20.8; 322 лл. (317 лл. таджик-
ского текста -4-4 лл. русского текста); каждый раздел списка („Днев-
ник", ^Приложение" и „Предисловие") имеет свою самостоятельную
европейскую пагинацию (по листам); таджикский текст — 9 строк, рус-
ский текст — 29 строк; таджикский текст 26 X 16.5; бумага европейская
(русская); таджикский текст написан тушью, русский текст (даты
в „Дневнике", пояснения к „Приложению" и „Предисловие") — черными
чернилами; таджикский текст написан крупным, размашистым наста'лй-
ком; переплет европейский, картонный, с кожаным корешком.

У п. рук.: Mel. As., X, стр. 279, № 107.

90

В 806 (609k)

„ З а п и с к а о М о с к о в с к о й в ы с т а в к е " * Название дано К. Г. За-
леманом, в списке названия сочинения нет.

Автор (имя точно не установлено) — житель Средней Азии, повиди-
мому таджик, прибыл в Москву в 1872 г. вместе с А. Л. Куном, ко-
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торый называется в списке Искандар-тюря (л. 1б); судя по почерку и
времени, автор — тот самый самаркандец Мирза Мулла 'Абд ар-Рахман,
который по поручению А. Л. Куна вел дневник во время Искандер-
кульской экспедиции 1870 г. (см. № 88 настоящего описания). Время
написания сочинения —1872 г. (?).

Сочинение содержит подробное описание первой в России Политех-
нической выставки, организованной в Москве в 1872 г. в связи с 200-
летием со дня рождения Петра I по инициативе Общества любителей
естествознания. Главное внимание в сочинении уделено Туркестанскому
отделу выставки, который помещался в особом павильоне, представляв-
шем уменьшенную копию со знаменитой медресэ Ширдар в Самарканде
(л. 46). В конце сочинения в связи с описанием представленных на вы-
ставке образцов старого русского вооружения, одежд и т* д., кратко
сообщается о преобразовательной деятельности Петра I (л. 686). Руко-
пись не окончена (л. 746).

Дата списка — повидимому, 1872 г.; а в т о г р а ф , вероятно уникаль-
вый список. Над именем Искандар-тюря в тексте рукой К. Г. Залемана
сделана карандашная пометка „Алексан. Кун" (л. 16). На полях много
дополнений и пояснений к тексту, сделанных самим автором сочинения
(лл. 4а, 6а, 7а и др.).

Э. К. Гартье; 1902 г.; № 9; инв. 1903 г.; № 203; 22.2 X 17.3; 76 лл.
(лл. 75 и 76 пустые); 6 строк; текст 14X9; бумага европейская; текст
писан чернилами; наста'лйк средних размеров; переплет европейский,
картонный, простой.

Доп. свед.л „Туркестанские ведомости", Ташкент, 1872, № 38 и ел. ;

91

D 130 (605)

„ Г е о г р а ф и я о б л а с т и К е р м а н " . Название приведено на л. 1а,
перед бисмаллой. Почти такое же название вытеснено латинскими бук-
вами на переплете: Geoghrafiya-i Kirman („География Кермана").

Автор (имя не установлено) — житель Кермана, повидимому при-
надлежал к духовному или чиновному сословию Керманской области;
первый вариант рассматриваемого сочинения написан еще в 1293/1876 г.
при губернаторе Кермана Муртаза Кулй-хане (л. 66); в настоящей редак-
ции сочинение написано не ранее 1323/1905—1906 г. (л. 86).

Географический и отчасти исторический обзор Керманской области,
ее состояния в конце XIX — начале XX вв.; содержит для этого пе-
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риода некоторые интересные и оригинальные сведения о городе Кер-
мане (Гевашир) и Керманской области экономического и социального
характера. Повидимому, сочинение написано главным образом на основе
личных наблюдений автора и устной информации; имеющиеся в сочине-
нии некоторые сведения исторического и историко-географического ха-
рактера заимствованы из различных исторических и географических
трудов на арабском и персидском языках: „'Икд ал-'ула" Афзал ад-дйна
Ахмада ибн Хамида Кирманй (XII в.), „Му'аджам ал-булдан" Иакута
ар-Румй ал-Хамавй (XIII в.), „Таквйм ал-булдан" Абу-л-Фида (XIV в.),
„Рийаз ас-Сийахат" (см. № 78 настоящего описания) и др.

Сочинение не имеет ни предисловия, ни заключения, объясняющих
причины его написания; сочинение состоит из 5 глав, называемых „тан-
бйх: I — краткие исторические сведения о городе Кермане (л. 16), ме-
чети города Кермана (л. За), медресэ (л. 36), такийа^(л. Зб), бани (л. 4а),
каравансараи (л. 4а), товары, производимые в Кермане (л. 4а), цитадель
(арк) Кермана (л. 5а), товары, вывозимые из Кермана (л. 56), краткие
географические сведения о Керманской области (л. 56), краткие биогра-
фические данные о наиболее известных представителях духовенства,
чиновничества, купечества и др. г. Кермана (л. 7а), окрестности Кер-
мана (л. 146); И — округа (булукат), расположенные к востоку от г. Кер-
мана (л. 16а); III — округа, расположенные к югу от г. Кермана (л. 206);
IV — округа, расположенные к западу от г. Кермана (л. 26а); V — округа,
расположенные к северу от г. Кермана (л. 35а). Помимо этого имеются:
в Начале сочинения (перед главой I) — краткая справка о границах Кер-
мана и о путях, ведущих в эту область (л. 1а), и в конце сочинения
(после главы V) — рассказ о разного рода „диковинках" Керманской
области (л. 386). Описание округов, расположенных к востоку от Кер-
мана (л. 16а), по ошибке переписчика не выделено в самостоятельную
главу (танбйх), в связи с чем в тексте нарушена правильная нумерация
глав.

А. А. Адамов; 1911 г.; Иран; инв. 1911 г.; № 1241; 34.5 X 22;
40 лл. (лл. 1 и 4 пустые); пагинация восточная (по страницам); 18 строк;
текст 28.5X15.5; на лл. 11а — 13а текст переходит на поля; бумага
европейская (русская), с водяным знаком „Добруджская фабрика"; текст
писан тушью; некрупный наста'лйк с элементами шикаста; переплет
европейский (русский), коленкоровый.

Др. списки: Р о м а с к е в и ч , стр. 357.
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