
ПИСЬМ
ЕННЫ

Е ПАМ
Я

ТН
И

КИ
 В

О
СТ

О
КА

♦

1 9 7 1



А К А Д Е М И Я  Н А У К  С С С Р
И Н С Т И Т У Т  В О С Т О К О В Е Д Е Н И Я

ПИСЬМЕННЫЕ
ПАМЯТНИКИ

ВОСТОКА

ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ

Еэ^сегодник

1971

в
И З Д А Т Е Л Ь С Т В О  «НАУКА»

Г Л А В Н А Я  Р Е Д А К Ц И Я  В О С Т О Ч Н О Й  Л И Т Е Р А Т У Р Ы
Москва 1974



902.9 
П 35

Редакционная коллегия

А,С,Тверитинова] (председатель), Л.Н. Меньшиков, 
С .Б . Певзнер (секретарь), А.Б. Халидов

Ежегодник 'Письменные памятники Востока' за 
1971 г. посвящен, как и предыдущие его выпуски, раз
нообразным теоретическим и практическим вопросам изу
чения письменного наследия народов Востока. В нем со
держатся статьи, рассматривающие принципы издания па
мятников восточных письменностей, а также анализирую
щие отдельные литературтге памятнд&*Г~й Исторические 
источники, публикации источников, описания рукописей, 
обзоры рукописных фондов и публикаций.

Рассчитан на востоковедов -  историков, филологов, 
ученых смежных специальностей.

П 10602 -  033 170 — 73 
013(01)-74

Главная редакция восточной литературы 
издательства 'Н ау к а ', 1974



БЛИЖНИЙ
И СРЕДНИЙ ВОСТОК





ПЕРВОЕ НЕИЗВЕСТНОЕ ИЗДАНИЕ СЛОВАРЯ 
ШАМС-И ФАХРИ 'М И 'Й А Р -И  ДЖ АМ АЛИ'

Первой публикацией персидского толкового словаря XIУ в, 

*М исйар-и Джамали* до настоящего времени считается изда

ние, осуществленное акад. К .Г.Залеманом в 1887 г .* .  Это из

дание, подготовленное К .Г . Залеманом по единственной доступ-
2

ной ему рукописи из фонда Азиатского музея , было первой по 

времени критической публикацией памятника персидской лекси
кографии.

Не располагая никаким материалом для сравнения, К .Г .З а -  

леман искусно использовал для .критики текста списки других, 

более поздних персидских словарей, содержащих многочислен

ные ссылки на *Ми'йар-и Джамали* и фрагменты из него. М еж 

ду тем,как нам удалось установить сейчас, уже в то время в 

книжном собрании Азиатского музея имелось литографирован

ное издание *Ми'йар-и Д жамали*, опубликованное в Иране в
g

1273/1856-57 г. и поступившее в Азиатский музей до 1866 г. .

Эта литографированная публикация текста словаря *Ми(йар-и 

Джамали* осталась неизвестной К .Г . Залеману, так как словарь 

был издан в качестве неоговоренного приложения в конце лито

графии к большому и широко распространенному арабско-пер-
4

сидскому словарю ХУ в. *К анз ал-лугат* , без указания наз

вания сочинения, имени автора и с опущением авторского пре- 
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6 С.И. Баевский

дисловия и авторского заключения. Приложение переписал для 

литографии некий М ухаммад иби гАли.
Иранская литография 'М исйар-и Д ж амали' 1856-1857 г ., 

вышедшая на тридцать лет ранее издания К .Г . Залемана, фак

тически осталась незамеченной в науке. Она до сих пор не 
нашла отражения в специальных каталогах, так же как и вооб

ще в научной литературе. Эта публикация, ках можно судить,

неизвестна и в самом Иране. В последнем критическом изда-
g

нии словаря 'М исйар-и Д жамали' 1958 г. , основанном на пя
ти рукописях сочинения, хранящихся в Иране, и на издании 

К .Г . Залемана, это первое литографированное издание 'М и - 

сйар-и Джамали' даж е не упомянуто. Уместно заметить, что 

издатель Садик Кийа не привлек к публикации наиболее ран
них рукописей 'М и(йар-и Джамали' из собраний, находящихся 

. .  6за  пределами Ирана .

Тщательное сличение текста литографии с изданием 

К.Г.Залемана и рукописями сочинения и изданием Садика 
Кийа позволило нам идентифицировать безымянное издание 

как словарь 'М исйар-и Д жамали'. Сопоставление текстов по

казало, что литография содержит основной текст словаря, за  

исключением авторского предисловия (в издании К .Г .Залем а
на стр. 3-4) и авторского заключения (в издании К .Г . Зале

мана стр. 143). По количеству глав (21),  порядку их следова

ния (соответственно последней букве толкуемого слова в рас
положении персидского алфавита), по составу словника и тек

сту толкования литография тождественна изданию К .Г . Зале
мана.

Расхождения в тексте между литографией и изданием 

К .Г . Залемана не выходят за  пределы синонимических подмен 
в служебных словах в тексте толкования или перестановки 

частей фраз. Иногда отмечается иная последовательность во
кабул внутри главы. Однако в литографии полностью опущены



f j  ер вое неизвестное издание словаря Яамс-и фахри________ 7

подтвердительные стихотворные цитаты (в  основном это сти

хи автора словаря -  поэта Шамс-и Фахри, такж е стихи ранних 

персидских поэтов).

Ниже приводны соответствия глав словаря в литографии 

и издании К . Г . Залемана.

Начало главы В литографии В издании К .Г . Залемана
алиф стр. 307 стр. 4

ба стр. 307 стр. 8

та стр. 307 стр. 11

ДЖ ИМ стр. 308 стр. 16
ха стр. 308 стр. 23
дал стр. 306 стр. 26
зал стр. 309 стр. 31
ра стр. 309 стр. 36
за стр. 310 стр. 48

ж а стр. 311 стр. 53
син стр. 311 стр. 54
шин стр. 311 стр. 58
гайн стр. 312 стр. 64
фа стр. &12 стр. 68
каф стр. 312 стр. 70
лам стр. 814 стр. 84
мим стр. 314 стр. 90
нун стр. 315 стр. 96
вав стр. 316 стр. 109
ха стр. 316 стр. 114
йа стр. 318 стр. 136

Таким образом, первой по времени и значительно более
ранней, чем издание К .Г . Залемана, публикацией словаря 'М и -
*йар-и Д ж амали' является иранская литография 1856-1857 г. И
хотя она осталась неиспользованной в науке в силу анонимно-
1-4 64
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сти своего издания (возможно, что Издателю самому было 

неизвестно, какой словарь он публикует), эта литография 

*Ми<йар-и Джамали* представляет известный интерес и сей

час, так как в ней зафиксирована одна из рукописных версий 

раннего персидского фарханга.

П р и м е ч а н и я

* Shams i Fachrii Ispahanensis Lexicon Persicum... edidit 
Carolus Salemann, Casani, 1887.

2
См. о ней: С. И. Б а е в с к и й ,  Описание таджикских и 

персидских рукописей Института народов Азии, вып. 4, Пер

сидские толковые словари (фарханги), М ., 1962, N? 1, стр. 10- 
11.

3
См. ст. акад. Б. А. Дорна о поступлении книг в Азиат

ский музей: Catalogue des ouvrages arabes, pcrsans et turcs, publies 

a Constantinople, en Egypte et en Perse, qui se trouvent au Musee 
Asiatique de l ’Academie, par M. Dorn (Lu le 1 mars 1866), — «Melanges 
asiatiques», t. V, livr. 5, St.-Pbg., 1867, стр. 527, К 118.

Словарь 'М игйар-и Джамали' занимает в литографии стр. 307- 
318; размер текста на странице 26,5x15,5 см; 37 строк.

j M Y Y V  с
Например, рукопись Института востоковедения АН СССР, 

см. о ней: С. И. Б а е в с к и й ,  Вторая рукопись Шамс-и Фахри 

в собрании Института востоковедения АН СССР, -  'Проблемы 
востоковедения', № 3, 1059, стр. 122-125.
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САМ АРИТЯНСКИЕ ДОКУМ ЕНТЫ  
РУКОПИСНОГО СОБРАНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПУБЛИЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ 
им. М .Е. САЛТЫКОВА-Щ ЕДРИНА В ЛЕНИ Н ГРАДЕ

Общее обозрение

На самаритянском языке, являющемся ветвью господст

вовавшего некогда на Ближнем и Среднем Востоке арамей

ского языка, существует большая литература. Она состоит из 
художественных, исторических, филологических, философских 

и других произведений. Кроме того, на этом языке сохранилось 

множество документов, надписей и других письменных памятни

ков.
Самаритянскими рукописными материалами располагает 

ряд государственных и частных библиотек мира^.

В Советском Союзе самаритянская письменность пред

ставлена в трех библиотеках: в ГП Б, Библиотеке ЛО ИВАН 
СССР и в Библиотеке им. В.И . Ленина.

По количеству листов коллекция самаритянских рукописей 

ГПБ уступает лишь коллекции самаритянских рукописей Биб

лиотеки Д ж . Райлэнда в Манчестере. Но по множеству пред

ставленных жанров, по древности рукописей и по количеству 

датированных памятников коллекция ГП Б превосходит и эту 

библиотеку. Коллекция самаритянских рукописей ГП Б была со

ставлена известным собирателем восточных древностей и руко

писей А.С. Фирковичем (1786—1874) в 60-х годах прошлого ве

ка и была приобретена библиотекой в 1870 г. по инициативе
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акад. Б.А. Дорна и проф. Д .А. Хвольсона. Коллекция ГП Б со
стоит из рукописей, написанных на бумаге в пергаменте (одоло 

тысячи единиц хранения, свыше 18600 листов), из надписей 

на камне, шелке и меди.
С помошью набулусскнх самаритян А.С. Фирковнч система

тизировал свое собрание и разделил его на десять отделов. В 

отдел X вошли документы различного характера, написанные 

по-арабски, и брачные свидетельства, написанные по-самари- 

тянски. Последние и являются предметом данного исследова

ния.
Собрание самаритянских брачных свидетельств ГП Б -  

2
самое большое в мире . Количество самаритянских брачных 

свидетельств, хранящихся ныне в ГП Б, расходится с более 

ранними данными об их количестве. Так, по данным Б .А .Д ор-
g

на н Д .А. Хвольсона, их было 84 , то ж е и по отчету Библио-
4 5теки за  1870 г. ; по данным А.Я. Гаркави, их было около 70 ,

в настоящее же время их насчитывается 85* Из них 6 , обозна

ченные в прилагаемом списке за  № 21, 82, 74, 77, 81 и 85, по- 

вндимому, являются черновыми набросками. Что касается да

тировки свидетельств, то одно из них относится к ХУ1 в . , 8 -  

к ХУП, 56 -  к ХУ111 и 22 -  к XIX в.

Список самаритянских брачных свидетельств, 
хранящихся в ГПБ

№ пп. Д ата
по хипжое 1 по повой еое

1. 016 1510 10 1У- 1511 30 III
2. 1068 дж умада 11 1658 6 III -  3 1У
3. 1084 ша'бан 1673 11 XI -  9 XII
4. 1101 дж умада 11 1680 12 III -  8 1У
5. 1101 шаввал 1680 8 УП -  5 У1Н
6. 1103 шаввал 1882 16 У1 -  14 УП
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№ пп. ___________ Д ата__________

по хиджре 1 по новой 9De

7. 1109 дж ум ада П 1697 15 XII -  1698 12 1

8. 1112 ш а(бан 1701 11 1 -  8 11

9. 1116 ша'бан 1704 29 XI -  27 XII

10. 1118 зу-л-ка*да 1707 4 11 -  5 III

11, 12 1118 эу-л-хидж ж а 1707 6 Щ -  3 1У
13. 1124 раджаб 1712 4 У1П -  2 IX
14. 1127 ша5бан 1715 2 -  30 УЦ1
15, 16 1129 рабиЧ! 1717 15 III -  12 1У
17. 1132 мухаррам 1719 14 XI -  13 XII
18. не позже 1134 не позже 1721
19. 1134 мухаррам 1721 22 X -  20 XI
20. /11740 /зу -л -хи /д ж ж а 1728 6 УН1 -  31 УП
21. 1142, сафар 1729 26 УШ -  23 IX
22. 1143 зу-л-хи дж ж а 1731 7 У1 -  5 УП
23. 1144 мухаррам 1731 6 УП -  4 ЛИ
24. 1146 мухаррам 1733 14 У1 -  13 УП
25. 1146 сафар 1733 14 УП -  11 УШ
26. 1148 сафар 1735 23 У1 -  21 УП
27, 28 1148 раби* 1 1735 22 УП -  20 ЛИ
29. 114? мухаррам 1728 7 ЛИ -  1736 10 У1
30. 1149 сафар 1736 11 УП -  9 ЛИ
31. 1150 рамадан 1737 23 XII -  1738 21 1
32, 33. 1154 рамадан 1741 7 XI -  9 XII
34. 1158 сафар 1745 5 III -  2 1У
35. 1158 шаввал 1745 27 X -  24 XI
36. 115? 1738 21 1У -  1747 12 1
37. 1161 сафар 1748 1 -  29 II
38. 1161 рамадан 1748 25 УШ -  23 IX
39. 1164 зу-л-хи дж ж а 1751 21 X -  19 XI
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№ пп. ___________ Дата
по хилжое 1 ПО НОВОЙ 9D6

40. 1165 зу-л-ка*да

41. 1168 зу-л-ка*да
42. 1770 зу-л-ка*да

43. 1175 дж умада 1

44. 1180 раби II

45. 1181 джумада

46. 1181 шаввал
47. 1181 зу-л“ ка*да
48. 1189 рамадан
49. 1190 мухаррам
50. 1191 мухаррам
51. 1191 зу-л-ка'да
52. 1194 pa6af 1
53. 119? сафар
54. 1197 раби* 1
55. 1197 шаввал
56. 1202 рамадан
57. 1203 шаввал
58. 1209 дж умада 11
59. 1209 раджаб
60. 1209 рамадан
61, 62. 1211 дж ум ада 11
63, 64. 1216 рамадан
65. 1218 шаввал
66. 1220 рамадан
67. 1223 раби* II

(или джумада II)
68. 1229 зу-л-хидж ж а

1752 10 IX -  9 X 

1755 9 У1Н -  8 IX 
1757 18 УП -  16 УШ 

1761 28 XI -  27 XI I

1766 6 IX -  4 X

1767 25 IX -  24 X 

(25  X -  23 X I)
1768 20 II -  19 III 

1768 20 III -  18 1У 

1755 26 X -  24 XI

1776 21 II -  21 III

1777 9 II -  10 III 
1777 1 -  30 XII 

1780 7 III -  5 1У 

1777 11 III -  1785 11 I

1782 4 II -  5 III

1783 30 У1И -  27 IX

1788 5 У1 -  4 УП
1789 25 У1 - 2 3  УП

1794 24 XII -  1795 25 1

1795 22 1 -  20 II
1795 22 III -  21 1У

1796 2-31 XII 

1802 5 1 -  3 II
1804 14 1 -  11 II

1805 23.Х1 -  22.X II 

1808 27 У -  24 У1 
(или: 25 УП -  22 УШ) 

1814 14 XI -  13 XII
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по хиджре I по новой эре

69, 70 1234 рабиг II 1819 28 1 -  25 II

71, 72. 1244 рамадан 1829 7 III -  5 1У

73. 1251 зу-л-хидж ж а 1836 19 III -  17 1У

74. 1254 дж ум ада 1 1838 23 УН -  21 УШ

75. 1257 дж ум ада 1 1841 21 У1 -  20 УП

76. 1258 зу-л-хидж ж а 1843 3-31 1

77. 1261 сафар 1845 9 II -  9 III

78. 1268 дж умада 1 1852 22 II -  22 III

79. 1272 шаввал 1856 5 У1 -  3 УП

80. 1273 раби' II 1856 29 XI -  27 XII

81. 1280 зу-л-ка* да 1863 8 1У -  7 У

82. латировка не сохранилась* По всей вероятности9

первая половина ХУП1 в.

83,84,85. датировка не сохранилась. По всей вероятности#

XIX в.
В нашем собрании все брачные свидетельства, за  исклю

чением первого, написаны на липевой стороне одного листа бу

маги. К аж дое свидетельство состоит из трех элементов: гим
на, основного текста и подписей свидетелей.

Гимны в разных свидетельствах варьируются. Они напи
саны стихами; число строк в гимнах превышает 17. Гимны -  

четырех-, реже трехстрофические. Все строки рифмуются 

единым созвучием, рифмуются также окончания первых трех 

(или первых двух в трехстрофическом гимце) строф. Часто 

гимны представляют собой акростихи (а  иногда и мезостихи), 

в которых читается имя автора. Гимны носят духовный харак

тер и прямого отношения к содержанию свидетельств не имеют.
Основной текст начинается датой заключения брака, д а

лее следуют имена жениха и невесты с указанием имен их
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отцов и дедов по отцовской линии, затем  указывается, у кого 

жених испросил согласие на брак (у отца или у опекуна не

весты ). Имена всех упоминаемых лиц мужского пола сопро

вождаются хвалебной титулатурой. Далее приводится сумма 

вено, которую жених уплачивает невесте. Вено вносится в два 

срока: до бракосочетания — около половины, и после замуже

ства -  в соответствии с желанием жены.
В качестве денежных единиц в свидетельствах высту

пают 'золотые динары' (брачное свидетельство N° 1), Mwmy 

msryh(брачные свидетельства N° 2-18) и kryth msryh (брачные
g

свидетельства N° 20-85) .

Вено при денежной единице ttwmy msryh

Положение невесты Общая сумма 
вено

Добрач
ный взнос

Последую
щий взнос

невеста -  священниче 10200* 
12 200

5000 5200
ского происхождения 6000 6200

невеста -  не священни 420°®
9 800J:

l i o o o j i
12100

2000 2200
ческого происхожде 4800 5000
ния 5400 5600

6000 6100

невеста, состоявшая 510oJ®
5600

2400 2700
ранее в браке 2700 2000

В качестве свидетелей выступают писец, священник и 

другие лица мужского пола, присутствовавшие в момент бра

косочетания. Число свидетелей в наших брачных свидетель

ствах колеблется от одного до двенадцати. Текст здесь обыч

но гласит: 'Засвидетельствовал то, что сказано выше, и рас

писался в этом такой-то сын такого-то. Да простит Господь 

его грехи. Аминь'. Иногда текст написан по-арабски. Неко

торые свидетельские записи составлены в стихотворной фор
ме.
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Вено при денежной единице kryth msryh

Положение невесты Общая сумма Добрач Последую
вено ный взнос щий взнос

невеста -  священниче б1оо!«
490016

3000 3100
ского происхождения 2400 2500

невеста -  не священни 17
49001ft 
5500
25001У

2400 2500
ческого происхождения 2700 2800

1200 1300

невеста, состоявшая ра 202450ГГ
2500

1200 1250
нее в браке 1200 1300

Эти документы могут быть использованы в качестве ис

точников для изучения истории самаритян, их языка и пись

менности в ХУ1-Х1Х вв.

П р и м е ч а н и я

* Самаритянское собрание Библиотеки Д ж . Ра йл эн д а в 

Манчестере -  самое богатое по количеству рукописных листов; 

оно описано в работе: Е. R o b e r t s o n ,  Catalogue of the Samaritan 
manuscripts in the John Rylands Library, Manchester, vol. 1, Manchester, 
1938, vol. 2, Manchester, 1962 ( далее -  Robertson).

Самаритянские письменные памятники имеются также в 

Лондоне, в  Париже, в библиотеке Ватикана, в библиотеках Бер

лина, Кембриджа, Рима, Оксфорда, Киля, Упсалы, Иеруса

лима, Лейпцига и в некоторых частных библиотеках.

2 Науке известны лишь 8 брачных свидетельств, хра
нящихся в других библиотеках: от 1157/1744 и 1250/1834-5 гг. 

( J .Wilson,  The Lands of the Bible,Edinburgh, 1897, vol.'ll,стр .687-701); 
от 1078/1667, 1277/1860,1281/1865 гг. (M. C a s t e r ,  Die Ketubbah bei 
den Samaritanem, -  MGWJ, 54, 1910,стр. 174-188, 289-304, 433-451, 571-
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587 ); от 1922 г. ( Rob e r t son ,  vol.2, co l.245, 246); от 1336/1917 г. и 
от 1881 г. н.э« (Р. G r a y e v sk i ,  §te ketubbot Somroniyyot, — «Mizrahi 
u-macarav», 1928, t . 2, стр. 229-331).

3
Архив ГП Б . Донесение о собрании самаритянских руко

писей Авраама Фнрковича от 28 мая 1870r.t № 8, лл. 136, 14а.
4

Отчет Публичной библиотеки за  1870 г ., СПб., 1872, 
стр. 217.

® 'A. Harkavy ,  The collection of Samaritan MSS at St. Peterburg 
(Appendix to': J.W. N uth, Fragments of a Samaritan Targum), London, 
1874, стр. 165.

® Монеты ’dwmy msryh можно, по нашему мнению, отож де

ствить с монетами 'а к ч е ' каирской чеканки, а монеты kryth 

msryh -  с монетами пара этой ж е чеканки. Основания для 
этого предположения следующие: как известно, находившаяся 
в обращении на территории Османской империи монета акче в 

первые десятилетия ХУЩ в. постепенно исчезает. То ж е про

исходит cdwmymfryh, которые после 1721 г . в наших доку
ментах не упоминаются. И з исследуемых документов можно 

определить, что в 20-х годах ХУЩ в. соотношение достоин

ства м е ж д у 'dwmy msryh и kryth msryh было равно 2:1. Т а

кое ж е соотношение было в это ж е время между акче и па

ра. (Ср. данные об этих монетах в изданиях: Fr. S chr ot t e r ,  

.Worterbuch der Munzkunde, Berlin - ’Leipzig, 1930, s.v.; 5. L an e-P oo le , 
Catalogue of oriental coins in the British Museum, vol. VIII, London, 1883,
s.v.; M. В e l in, Essai sur l ’histoire economique de la Turquie, — JA, 
series VI, vol. Ш, 1864, стр. 416-489; El, s .v .)..

kryth означает 'обрубок', 'отрезанная часть ', является пере

водом пара на самаритянский язык. Автор, исторического 

сочинения Ш амдани-эаде (ХУIII в .) сообщает некоторые све
дения о существовавших во время правления Ахмеда III 

(1703—1730) пенах на некоторые предметы. Эти сведения мо-
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*

гут пролить свет на величину стоимости вено в тот период. 

Согласно данным Шамдани—зад е , киле (мера сыпучих тел, 

равна 40 л) риса стоила 70-80 пара, 1 чеки (единила измере

ния веса дров равна 250 кг) дров -  12 пара, 1 окка (1 кг 

250 г ) мяса -  4 пара, 1 окка бекмеса (бекмес — вываренный 

до густоты меда виноградный сок) -  4 акче, 100 дирхемов 

(дирхем равен 3,06 г ) хлеба — 1 акче, свеча -  16 акче. (I.H. 

U z u n 9 a r | i l i ,  Osmanli tarihi, IV Cilt, I kisim, Ankara, 1956, 

стр, 321).
Таким образом, сумма вено в 12 200 ‘dwmy rasryh (акче) 

соответствует стоимости 37 300 кг хлеба. Сумма вено в 6100 
kryth msryh (пара) соответствует стоимости 4052 л риса, ли

бо 1870 кг мяса.

7
Свидетельство № 3.

8

9

10

11
12
13

14

15

16

17

Свидетельство № 18. 

Свидетельство N° 2. 

Свидетельства № 5, 6, 7.

Свидетельства № 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 19. 

Свидетельство № 4.

Свидетельство № 8.

Свидетельства № 14, 15. 

Свидетельства bfe 47, 75, 79. 

Свидетельства № 32, 33.

Свидетельства № 22, 24, 26, 27, 29, 30, 38, 39, 42, 

45, 46, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 60, 61, 82, 63, 65, 66, 

67, 68, 69, 70, 73, 80, 81, 82, 83, 84.

Свидетельства Ns 20, 23, 25, 34.18
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19 Свидетельство № 56.

20 Свидетельства № 28, 35, 36, 37, 40, 41, 44, 71, 72.
21 Свидетельства № 31, 43, 49, 58, 59, 64, 76, 78.



Е .А . Д а в и д о в и ч
СВИДЕТЕЛЬСТВО ДАУЛАТШАХА 

О РАЗМЕРАХ ЗЕМЕЛЬНОЙ РЕН ТЫ  ПРИ УЛУГБЕКЕ

Внимание историков давно привлекло интересное, но еще 

не истолкованное в полной мере свидетельство Даулатшаха о 
размерах земельной ренты при Улугбеке*.

Ч *  j }  сЬ **» « И J *  V e

* 4̂ 5 A# I 41Э (J 1# (fl*

B.B . Бартольд^, не случайно» видимо» не приводя дослов

ного перевода этого отрывка» его конкретное значение истолко

вал таким образом: 'П о  этому тексту» с одного джериба зем 

ли (1 /в  десятины)» доставляющего четыре ослиных ноши (око

ло 20 пудов) зерна» взимали 2/3 дирхема медью» что состав

ляло 1/6 дирхема серебром'.
3

Б.А. Ахмедов из текста Даулатшаха выводит» что ха- 

радж с джариба земли равнялся одной серебряной теньге

(при джарибе в 0,4 г а ) .
4О.Д.Чехович опубликовала перевод рассматриваемого 

отрывка: 'Говорят» что в его время с каждого джериба зем 

ли» дающего урожай в четыре харвара» брали четыре данга 

медью в качестве налогов 'м а л ' и 'х а р а д ж '. Это составляет 

один данг серебряными дирхемами'.* О.Д. Чехович имела воз

можность пользоваться нумизматическими данными о разном 

значении слова 'д а н г ' (которые во времена В .В .Бартольда 

не были известны)» поэтому ее перевод требует только одной 

поправки и реального нумизматического комментария.

2-2 Ь4
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Для истолкования этого текста необходимо учесть кон- 

кретное значение в монетном деле Средней Азии ХУ в. та-
g

ких терминов, как '  гадли ', 'ди н ар ', 'ф улю с', 'д а н г ' , 'дир

хем ', 'тен ьга ' и 'тен ьгач а ', а  также некоторые особенности 

денежного хозяйства этого столетия^
В ХУ-ХУ 1 вв. обращались медные монеты нескольких 

достоинств. Основной медный номинал в ХУ в. назывался 

''а д л и ', в ХУ1 в. -  'ди н ар '. Почему, как и когда произош

ла смена названий? Последняя четверть ХУ в., особенно по
следнее десятилетие, характеризуется совершенно безудерж

ной эксплуатацией монетной регалии. И з чекана и обращения 
в первую очередь медных монет удельные владетели н цент

ральная власть разными способами старались извлечь макси
мум доходов. Это привело к серьезному кризису обращения 

медных монет, для ликвидации которого впоследствии были 
проведены реформы. Но в данной связи важно, что безудерж

ная эксплуатация и кризис дискредитировали в глазах населе

ния не только сами монеты — 'инфляцию' вместе с монетами 
переживали и их названия.

Как раз в то время, когда Даулатшах написал свой 
труд (1487 г .) ,  и происходила большая терминологическая 

ломка -  слово '*ад л и ', служившее при Улугбеке собствен

ным наименованием основного медного номинала, было 'п о

нижено' в  ранге; этим словом стали называть медную моне

ту меньшего достоинства. Основной медный номинал уже на

чали называть 'динаром ', но тут еще не было ясности, так 

как в это ж е время динаром продолжали называть и мелкую 

серебряную монетку. И не могло быть уверенности, что сло

во 'дин ар ' покинет сферу серебра и окончательно закрепится 

только за  медью; это произошло много позднее того года, в 
котором Даулатшах записал рассматриваемое свидетельство о 

земельной ренте при Улугбеке.
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Слово 'ф улю с' ( мн. ч. от 'ф е л ь с ') само по себе тож е 

не годилось в качестве наименования основного медного номи

нала, поскольку этим словом в ХУ-ХУ 1 вв. называли любую 

медную монету любого достоинства. Если в монетных надписях 

иди в юридических документах хотели пояснять номинал моне

ты, названной фулюсом, прибегали к дополнительным термино

логическим или описательным характеристикам. В данной связи 

очень существенно, что слово 'ф улю с' получило и второе упо
требление, в качестве эпитета—определителя. Например, на мо

нетах начала ХУ1 в. и в юридических документах этого столе

тня встречается выражение , означающее, что

это 'динар медный'. К  началу ХУ1 в . слово 'ди н ар ' все проч

нее прикрепляется к основному медному номиналу. Но Даулат— 

шах, если он имел в внду основной номинал н хотел быть точ

ным, не должен был в 1487 г. употребить это слово, потому 

что дно еще не было привычным. А уместное при описании 

улугбековских монет слово '  (адли ' он уже не мог употребить, 

так как оно к 1487~ г. было дискредитировано.

Но для определения основного медного номинала в ХУ- 

ХУ1 вв. употреблялось еще одно слово. Самое общее и вме

сте с тем самое частное, слово это не было собственным на

именованием медных монет, но приложимо было только к ос

новному номиналу и не было подвержено 'инфляциям'. Это

Основное значение слова 'д а н г ' -  это одна ш естая часть 

любой, другой величины. В средневековой Средней Азвн слово 
'д а н г ' в этом смысле нашло самое широкое употребление. В 
монетном деле ХУ-ХУ 1 вв. оно использовалось для определе

ния веса монет н курсового соотношения между монетами раз

ного достоинства или разного металла. Применительно к мед
ным монетам это слово означало, что речь идет об основном

2-3 64
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медном номинале, который сначала равнялся шестой частя 

мелкой серебряной монеты. Иначе говоря, слово 'д а н г ' выра

жало достоинство основного медного номинала через другие 

монеты.
В пору, когда термин ' ‘адли ' сходил со едены, а тер

мин 'динар ' еще не завоевал прочного меота в номенклатуре 

медных монет, наилучшим, т.е. наиболее кратким я в то ж е 

время исчерпывающим, определением основного медного номи

нала теоретически следует признать два выражения из двух 

слов: 'м едная монета /достоинством в7 д ан г '

или '/м онета достоинством ц/данг, медная'.

Употребление слова 'фулюс' в двух таких позициях зафикси

ровано монетными надписями н письменными источниками (см. 

выш е). А оба теоретически сконструированных выражения из 
двух слов, оказывается, тоже встречаются. Первое, т .е .

^  to , нам известно по медным монетам Герата н Мерва

начала ХУ1 в. А однозначное второе выражение, т .е . l j ,
как раз и употребил Даулатшах в 1487 г.

Итак, наиболее трудная часть текста Даулатшаха:

стоинством в данг /к аж д ая ^ '. Перевод на терминологию вре
мени Улугбека позволяет заключить, что речь идет о четырех

По второму подсчету Даулатшаха, рента составляла 1/6 

серебряного 'ди рхем а'. Следовательно, 1/6 серебряного 'дир
хем а' во времена Улугбека равнялась четырем медным моне

там " а д л и ' ,  а целый серебряный 'дирхем ' -  6 x 4  “  24 мед
ным монетам '  'адли '.

Что ж е в данном случае подразумевалось под словом 
'д и рхем '? К огда-то  оно использовалось как название именно 
серебряных монет. В пору серебряного кризиса, который в

означает 'четыре медные монеты, д о -

медных монетах '  ‘ адли'
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Средней Азии продолжался особенно долго (с  начала XI в. 

н до реформы M acf уд-бека, начатой в 1270 г . ) г термин этот 

появлялся на монетах разного металла, от низкопробных се

ребряных до чисто бронзовых, лишь сверху покрытых тонким 

слоем серебра. А в ХУ в. в  Средней Азии оно стало уже по 

существу литературным пережитком. В реальном ж е денежном 

хозяйстве н в быту употреблялись другие слова для обозначе

ния серебряных монет разного достоинства. В силу етнх об

стоятельств употребление термина 'д и р хем ' требовало неко

торого уточнения, которое Даулатш ах н не преминул ввести, 

подчеркнув, что речь идет о с е р е б р я н ы х  'д и р хем ах '.

Основной крупный серебряный номинал в ХУ в. назывался 

I& J н ц&Д (теньга н теньгача). При Улугбеке главой го

сударства был Шахрух, теньги с его именем получили назва

ние 'шахруховых тен ег'. Естественно предположить, что под 

'серебряными дирхемами' Даулатшаха подразумевались имен

но эти серебряные теньги. За свою высокопробность н полно

весность они были весьма популярны как при жизни Шахруха, 

так и после его смерти. В документах ХУ в. их проба обозна

чалась чаще всего так: лл 'п о  пробе -  десяти-деся-
7

ты е' . Такая 'десятичная' форма фиксации пробы широко при

менялась в средневековых Иране и Средней Азин. Нам уже 

приходилось рассматривать этот вопрос для ХУ1-ХУШ вв., со
поставляя аналогичные свидетельства юридических документов 

и других письменных источников с реальной пробой самих мо-
g

нет . 'Д есяти -д есятая ' проба означала, что современники счи

тали монеты Шахруха сделанными из чистого серебра, без вся

ких примесей. Мы произвели определение качества серебра в 

монетах Шахруха двумя методами. Пробирование во всех слу

чаях дало одинаковый результат: проба 960. Количественный 

химический анализ выявил небольшие колебания (вполне объяс- 
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нимы0 недостаточно высокой техникой очистки серебра—метал

ла); наилучшие результаты -  98—99% чистого серебра.

Что касается веса'тенег Шахруха, то -  если верить до

кументам -  в его чекане было использовано не менее двух 

весовых стандартов. Во многих документах, когда в тексте 

прямо названы "шахруховые* теньги, их вес обозначен следую

щим образом: S i ^ l} \3 sS i  по весу — мискаль и данг
g

/мискаля/* . Данг -  это 1/8 мискаля, следовательно, указной 
вес этих 'шахруховых* тенег равнялся 7/8 или 14/12 мискаля.

мискаля
В разных областях и городах государства Тимуридов бы

ли, конечно, свои мискаля. Какой из местных мискалей был 
признан общегосударственным и положен в основу монетного 

чекана при Шахрухе, нам неизвестно. На этот вопрос легко 

мог бы ответить реальный и средний вес самих тенег Шахру- 

ха, если бы они были чеканены по одному весовому стандарту. 
Но два весовых стандарта, зафиксированных документами, 

требуют изучения веса отдельно для каждого монетного дво

ра и отдельно для каждого года выпуска, чтобы установить, 
был ли весовой стандарт на каком-то этапе изменен для всех 
монетных дворов, или же разные монетные дворы в одно вре

мя чеканили монеты по разным весовым стандартам. Для тако

го анализа веса мы не располагаем сейчас достаточным коли

чеством весовых данных по каждому городу и за  каждый год. 
Однако некоторые косвенные соображения могут быть выска
заны.

В 1507 г. Шейбани-хан провел денежную реформу. Для 

новых монет с его именем был назначен весовой стандарт в 

мискаль и полданга мискаля (т.е. это один из весовых стан

11
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дартов тенег Шахруха! ), прячем за  основу был взят мяскаль 

в 4,8 г, так что указной вес тенег Шейбани-хана был равен 
ч о 12

Денежная реформа Шейбани-хана была важнейшим ком

понентом его внутренней политики, направленной на то, чтобы 

привлечь на свою сторону торгово-феодальные слои оседлого 

населения вновь завоеванных территорий. Реформа была обна

родована в Герате -  первой столице Тимуридов -  сразу после 

взятия города. Шейбани-хан спешил показать свою заботу и 

понимание нужд торговли, а в торговле были заинтересованы 

самые различные слои общества, от простых ремесленников до 

крупных феодалов и духовенства.

Такая задача реформы требовала учета психологического 

фактора, учета традиций и привычек. Поэтому не праздными 
выглядят два вопроса:

1) новым ли для населения тимуридского государства 

(особенно для гератцев) был мискаль в 4,8 г как основа мо

нетного чекана?

2) случайным ли было совпадение весового стандарта те

нег Шейбани-хана с одним из весовых стандартов Шахруха 

(мискаль и полданга мискаля)?

Реформа Шейбани-хана разрешила дальнейшее обраще

ние старых тимуридсккх серебряных монет, весивших один 

мискаль, и установила определенное курсовое отношение меж

ду ними и новыми монетами самого Шейбани-хана, чеканен

ными с его именем и имевшими более высокий вес (мискаль 

и полданга). Реформу описывают Мирхонд и Хондемир. И з 

контекста ясно, что в обоих случаях речь идет о мискале од

ного размера, что полностью и подтверждается изучением ве

са тенег последнего крупного Тимурида, Султан-Хусейна Бай- 
кары. Гистограмма веса его монет, хранящихся в ГИ М  (М о
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сква), дала средний вес в 4,7 г, что -  с учетом средней нор

мы потертости - как раз и отвечает весовому стандарту в 

4,8 г. Следовательно» Шайбани-хан при проведении реформы 

в основу чекана положил не новый миска ль, а именно тот, ко

торый был в основе монетного дела последних Тимуридов, т .е . 

повторил привычную дли населения традицию.

Если же в основе серебряного монетного чекана послед

них Тимуридов был мискаль в 4,8 г, то необходимо рассмот

реть, не этот ли самый мискаль был в основе серебряного че
кана и Шахруха. При мискале в 4,8 г  д ва весовых стандарта 

его серебряных тенег должны были бы равняться: мискаль и 
данг мискаля -  5,8 г; мискаль и полданга миска ля -  5,2 г.

В пользу такого решения свидетельствуют следующие момен
ты:

1. Среди монет Шахруха заметно выделяется в количест

венном отношении группа разногородних тенег, средний вес ко

торых на составленной нами гистограмме равен 5,0-5,1 г, что 

вполне отвечает меньшему из двух весовых стандартов Шах

руха, т.е. 5,2 г (мискаль и полданга мискаля) t
2. Такое совпадение указного веса (5,2 г ) ,  полученного 

двумя методами (на основе реального среднего веса большой 

группы монет Шахруха и путем расчета через мискаль в 4,8 г ) , 

становится особенно существенным в свете последующей тра
диции, так как последние Тимуриды использовали в монетном 

деле именно этот мискаль в 4,8 г.

3. Весовой стандарт, избранный Шейбани-ханом* получил 

бы в этом случае убедительное объяснение. Повысив вес своих 

серебряных тенег на полданга (0,4 г) по сравнению с одно- 

мискальными теньгами последних Тимуридов (4,8 г ) , Шейба- 

ни-хан вернулся к одному из весовых стандартов столь попу

лярных 'шахруховых* тенег, что как нельзя лучше отвечало 
общему духу и назначению его реформы.
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Не решая окончательно вопроса о размерах миска ля, по

ложенного Шахрухом в основу чекана его серебряных монет, 

можно, однако, считать весьма правдоподобным, что это был 

мнскаль в 4,8 г , занимавший такие прочные позиции в монет

ном деле государства Тимуридов последующего времени, ч в 

Средней Азии — вплоть до XIX в.

Итак, 'ш ахруховы ' теньги чеканили по разным ( мини

мум двум) весовым стандартам. Информаторы Даулатшаха 

имели в виду те 'ш ахруховы ' тейьги, которые равнялись 24 

медным монетам. Сейчас не представляется возможным ре
шить, равнялись ли 24 медным монетам теньги, весившие 

мнскаль и полданга нлн мнскаль н данг. В данной связи важ 

но, что подразумевались изготовленные нз чистого серебра 

'теньги шахрухи', указной вес которых в любом случае был 

выше мнскаля (скорее всего, 5,2 г  нлн 5,8 г ) .

На основе всего сказанного можно предложить следую

щий перевод-толкование разбираемого текста Даулатшаха: 'Г о 

ворят, что в его время с каждого джариба земли, дающего 

урожай в четыре харвара, мал и харадж брали в размерю че

тырех медных монет, достоинством в данг каждая (т .е . ос

новной медный номинал ' гадли '. -  Е .Д .) , что при счете на 

серебряные монеты составляет одну шестую часть (шахруховой 

теньги из чистого серебра весом в мнскаль с полудангом или 
дангом. -  Е .Д .) ' .

Для опенки этого размера земельной ренты с точки, зре

ния степени эксплуатации крестьянства при Улугбеке историки 

не располагали прямыми данными. Однако они оказались до

статочно единодушными в понимании внутреннего смысла сви

детельства Даулатшаха.В .В . Бартольд по этому поводу заметил следующее: 'Е щ еменьше мы знаем о том, каково было в царствование Улугбека
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положение народных масс. По Даулетшаху» земельные по

дати в его царствование были доведены до минимума» чтчх

конечно» содействовало благосостоянию земледельческого на— 
г  Иселения

Позиция Б.А. Ахмедова не совсем ясна» ибо сначала он 

категорически не соглашается с В .В . Бартольдом в том» что 

при Улугбеке налог был доведен до минимума; потом при

знает этот вывод» но с оговоркой» что это было временное яв
ление: '...в р я д  ли при Улугбеке 'земельные подати были до

ведены до минимума'» как утверждает В .В. Бартольд» осно

вываясь на данных Даулетшаха. И действительно» как у Д ау- 

летшаха» так и в исторических трудах более поздних авторов 

встречаем сведения о низком размере основного сельскохо

зяйственного налога -  хараджа в период правления Улугбека. 

Согласно этим источникам» размер налога харадж с одного 

джериба земли составлял одну серебряную теньгу. Допустим» 

что и на самом деле было так. Но нам неизвестно» какова 

была такса по отношению к другим сельскохозяйственным на

логам и когда именно был установлен указанный размер ха

радж а. Думается» что это было временным явлением» н по

добная такса на харадж существовала только в годы борьбы 
Улугбека с Шейх Нурудднном -  813 г.х . (1410-1411 гг.)»  или 

же после 930 г.х. (1427 г .) ,  когда росло недовольство на
родных масс в связи с поражением Улугбека в борьбе с ко— 

,15чевыми народами .

О.Д.Чехович сформулировала свое понимание этого от
рывка Даулатшаха следующим образом: 'Поскольку у нас нет 

сведений об уровне цен в ХУ в. на продукты и товары массо

вого потребления» мы не можем определить степень (или нор
му) эксплуатации крестьян Мавераннахра при Улугбеке. Но во 

всяком случае из Д авлет-ш аха ясно» что в его время» т.е. во
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второй половине ХУ е *, с крестьян взимали гораздо больше

того, что составлял сельскохозяйственный налог при Улугбе-

ке. С похвалой отзываясь о правилах, которых придерживался

Улугбек в деле управления страной, Д авлет-ш ах, очевидно,

имеет в виду именно умеренность во взимании налогов с кре-
И 6стьян

Вопрос о размере земельной ренты и степени эксплуата

ции крестьян при Улугбеке заслуживает специального иссле

дования, которое -  при отсутствии в настоящее время прямых 

данных -  может базироваться на выявлении и анализе косвен

ных показателей. Для этой цели, возможно, небесполезными 

окажутся и следующие материалы, подтверждающие мысль 

В .В . Бартольда, О.Д. Чехович и Б.А. Ахмедова о том, что раз

мер земельной ренты при Улугбеке был меньше обычного.

Данные о дневном заработке и прожиточном минимуме 

некоторых представителей низко- и д аж е среднеоплачиваемых 

профессий позволяют составить некоторое представление о 

реальных размерах земельной ренты, названной Даулатшахом.

В этой связи интересна оплаха имамов, муэззинов, уборщиков, 

чтецов Корана и др. при медресе, мечетях или мавзолеях, так 

как эти лица могли свои обязанности выполнять только в одном 

месте, что должен был учитывать вакфодатель, назначая им 

вознаграждение. В тех случаях, когда вакфодатель предусмат

ривал оплату деньгами или смешанно, деньгами и зерном, пе
ресчет на однодневную норму д ает  следующие цифры.

Согласно вакф-наме 868/1488—89 г ., в пользу мавзолея 

Ишратхана в Самарканде : чтецу Корана -  одна медная мо

нета; одинокому рабу -  около трети медной монеты и около 

0,65 кг зерна; слуге -  2/3 медной монеты и 1,315 кг 

зерна; сторожу — чуть более одной медной монеты и 

1,096 кг зерна.
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Согласно вакф-наме 894/1488-89 г. Ходжа-Ахрара в ноль-
18зу потомков и обители дервишей в Самарканде : имаму -  

одна медная монета; чтецу Корана -  одна медная монета;
ж 19муэззину -  половина медной монеты .

Таким образом9 земельная рента с джариба, равная при 

Улугбеке, согласно Даулатшаху, четырем медным монетам 

'^ ад л и ', соответствовала тем самым всего лишь четырехднев— 

ной оплате чтеца Корана или имама и восьмидневной оплате 

муэззина. Это, безусловно, очень низкая норма земельной 
ренты,

С * том, что эта норма -  не традиционная, а заниженная, 

косвеню свидетельствует и такой расчет, В ХУ в,, как в 

предшествующее и последующее время, харадж был двух ка

тегорий: из доли урожая или с измеренной земельной площади, 
вне зависимости от колебаний урожая. Не совсем ясно, о ка

кой категории пишет Даулатшах, Ссылка на джариб говорит 

в пользу второй категории, упоминание урожая (4 харвара с 
джариба) позволяет думать, что в основе обложения была 

все ж е доля урожая, лишь пересчитанная на деньги. Фиксиро

ванная норма хараджа. (т .е . без надбавок, повторных сборов,

злоупотреблений чиновников) в ХУ-ХУ 1 вв. составляла 1/3 уро- 
20жая, или 30% *

Харадж с площади в денежном выражении должен был 

соответствовать 1/3 урожая, во всяком случае был не меньше. 
Таким образом, харадж, названный Даулатшахом с джариба 

земли при условии, что урожай с этого джариба равен 4 хар- 

варам зерна, должен был бы из доли урожая составлять 4/3  
харвара. Если исходить из предположения, что Улугбек не 

уменьшил размер хараджа, т .е , норма, названная Даулатша

хом (4 медные монеты ' гадлигг или 1/6 серебряной гшахруховой* 
теньги), является денежным выражением одной трети урож ая,-



Свидетельслво Даулаяшаха 31
это значило бы, что 4 /3  харвара зерна по правительственной

таксе того времени стоили 4 медные монеты * гадли '. Иначе

говоря, харвар зерна в этом случае равняете* 3 медным мо-
21нетам, что совершенно невероятно .

Мы не знаем размера харвара в Самарканде ХУ в. Вы

явленные средневековые харвары имеют разные размеры, от 
2283,2 кг до 300 кг . Д аж е если взять меньший -  в 83,2 кг, 

окажется, что по правительственной таксе (а правительству 

выгодно было учитывать дорогие пены на зерно) одна мед

ная монета соответствует 27,71 кг зерна. Автору неизвестны 

точные хлебные цены времени Улугбека. Но некоторые кос

венные расчеты, не дающие точных цен, показывают, одна

ко, их примерные пределы; и эти пределы весьма далеки от 

равенства 27,71 кг и одной медной монеты.

1. Выше были приведены примеры, когда имам и чтец 

Корана в ХУ в. получали ежедневно по одной медной монете, 

дели бы вознаграждение им было назначено не деньгами, а 

зерном, оно, следовательно, равнялось бы 27,71 кг в день. 

Вакфодатели иногда действительно предусматривали возна

граждение именно зерном, но для лиц двух названных про

фессий в пересчете на ежедневную норму количество зерна 

не достигало таких огромных размеров.

2. Очень часто вакфодатель назначал смешанное возна
граждение, деньгами и зерном. Если сопоставить денежные 

оплаты, которые вакфодатель назначал разным лицам, с д е

нежно-зерновыми оплатами лиц тех ж е профессий, станет яс

но, что цены на зерно в ХУ-ХУ1 вв. лежали совсем в других 

пределах: в ХУ1 в., например, на одну медную монету в усло

виях нормальных цен можно было купить не 27,71 кг зерна, а 
всего 0,5-1,0 кг (ср. также прим. № 21).
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Все приведенные косвенные соображения позволяют за 

ключить, что размер земельной ренты, названной Д аулатш а- 

хом для времени Улугбека, действительно, был много ниже 

этой традиционной нормы. Так что в целом прав был В .В .Б ар- 

тольд, полагавший, что * земельные подати в его царствование 

были доведены до минимума*.

Однако столь заниженная земельная рента во всем го

сударстве Улугбека и на протяжении всего длительного вре
мени его царствования едва ли могла просуществовать в силу 

следующих соображений.

Улугбек мог снизить норму харадж а на государственных 

землях, а также государственную долю в харадже с милько- 

вых земель на любое время, что уменьшало доходы казны.

Но если при этом норма, которую получали с крестьян свет
ские и духовные феодалы, оставалась прежней, -  степень 

эксплуатации крестьянства на землях разных категорий (по 

праву собственности) оказалась бы слишком различной. Это не 
осталось бы без реакции со стороны крестьянства. И время 

Улугбека через несколько десятилетий не рисовалось бы ин

форматорам Даулатшаха временем благоденствия. Если ж е 

Улугбек попытался снизить норму хараджа для всех катего

рий земель, -  это самым чувствительным образом задело бы 

интересы класса феодалов, а Улугбек уже не обладал властью, 

чтобы на протяжении всего своего правления до такой степени 
с феодалами не считаться.

Поэтому более правдоподобно вывод В.В. Бартольда о 

минимальной норме сбора хараджа ограничить хронологически 
(по Б.А. Ахмедову) и даж е, возможно, территориально. Ти

мур и Тимуриды практиковали кратковременное освобождение 

отдельных городов и областей от тех или иных налогов. Ана

логичным образом Улугбек на какое-то время мог снизить раз



Свидетельство Даулаяшаха 33

мер феодальной ренты, например, в Самаркандской области, А 

потом, по прошествии значительного времени, это преврати

лось в своего рода 'леген ду*, будто при Улугбеке все время 

и по всему государству было так. Эту-то 'л еген д у ', опираю

щуюся, однако, на реальный факт, в Самарканде и услышал 

Даулатшах.

П р и м е ч а н и я

* Д а у л а т ш а х ,  Тазкират аш -ш уеа р а \ литогр., Бомбей, 

1887, стр. 158. Почти так ж е в рук. ИВАН УзССР, Mb 53 

(см .: О . Д . Ч е х о в и ч ,  И з источников по истории Самарканда 

ХУ в., -  сб. 'И з  истории эпохи Улугбека', Ташкент, 1965, 

стр. 302). Несколько иначе, однако без изменения основного 

смысла, в рук. ИВАН Т адж С С Р , Mb 2666, стр. 410: 

j  ^  ^  •Hr*-»4 ^

• х . L  tS

2
В. В. Б а р т о  ль  д , Улугбек и его время, -  Сочинения, 

т. II, ч. 2, М ., 1984, стр. 132. прим. 78.
3

Б. А. А х м е д  о в, Улугбек и политическая жизнь М аве- 
раннахра первой половины ХУ в., -  сб. 'И з  истории эпохи 

Улугбека', Ташкент, 1965, стр. 35.

4
О . Д . Ч е х о в и ч ,  И з источников по истории Самарканда 

ХУ в., стр. 303-304.
g

£ .А . Д а в и д о в и ч ,  К  медным номиналам конца ХУ- 

начала ХУ1вв. по данным чекана Хисара и Кундуза, -  Сооб

щения Таджикского филиала АН СССР, вып. 24, 1950, стр. 39- 

41; е е  ж е . Некоторые черты обращения медных монет в 

Средней Азии конца ХУ-ХУ1вв. и роль надчеканов, -  И эв. АН 

Тадж С С Р, вып. 3, 1953, стр. 53-81; е е  ж е , Материалы для
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характеристики денежной реформы Улугбека, — сб. *И э исто- 

рии эпохи Улугбека', Ташкент, 1965, стр. 280-287.
0

Е. А. Д а в и  д о  вич,  Новые нумизматические материалы 

для характеристики товарно-денежных отношений на террито

рии Южного Таджикистана в ХУ в., -  сб. 'Абдурахман Д ж а- 

ми. Эпоха, жизнь и творчество', Душанбе, 1965, стр. 31-50.

7
См. документы за  833, 842, 843 , 844, 845, 848, 852,

878 гг.х . в издании Данеш Пожуха: Ь  fe * .

\ g l i jb t j jA " » lila-T jLJ
Wtt [* * > ]•  cU

В документах М» 2, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 24 (нуме

рация условная, ибо издатель документы не пронумеровал) 
теньгачи прямо названы 'шахруховыми' и опи
саны подробно9 с указанием упомянутой пробы. Знакомством 

с изданием Данеш Пожуха мы обязаны любезности О.Д. Че- 
хович.

g
Е. А. Д а в и  д о  вич,  История монетного дела Средней 

Азии ХУП-ХУЭД вв., Душанбе, 1984, стр. 93-100.
9 Цит. издание Данеш Пожуха, док. № 2, 5 -  9, 11,

13, 15, 24.

^  Цит. издание Данеш Пожуха, док. № 10. Так/ на фо

то (стр. 34), издатель (см. стр. 35) пропустил первое слово -  
'по весу '.

В документе № 18 за  853 г.х. (цит. издание Данеш 

Пожуха, стр. 50-51) упомянут третий весовой стандарт -  

( « 'g b b J I U b  (у издателя на стр. 51 слово 'ним* пропу
щено)! т.е. 15/12 миска ля, но теньги в данном случае 'ш ах -, 
руховыми' не названы.
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12 £ . А . Д а в н д о в н ч ,  Денежная реформа Шейбанн-ха- 

на, -  Труды АН Тадж С С Р, т. 12, 1954, стр. 85 н далее. И 

впоследствии, на протяжении ХУ1-Х1Х вв., в Средней Азия 

именно этот мнскаль в 4,8 г  являлся основой монетного че

кана н, кроме того, был одной из общесреднеазиатских весо

вых единиц (Е.А . Д  а в н  д о в н ч ,  Материалы по метрологии 

средневековой Средней Азии, М ., J970, стр. 94-95).

13 Мнскаль в 4,8 г , столь употребительный в Средней 

Азин ХУ1-Х1Х вв., для Ирана в литературе не упоминается, 

но иранские мискали вообще изучены плохо. Возможно, имен

но Тимуриды этот среднеазиатский мнскаль в 4,8 г  ввели в 

употребление и в  Иране. И з упомянутых в литературе миска- 

лей средневекового Ирана (см .: М у х а м м а д - ' А л н  И м а м - и  

Ш у ш т а р и ,  Т а ’рих-и микйасат ва нукуд дар хукумат-и ясла- 

мя, Тегеран, 1339 х.с., стр. 45, 54; В . Х ин п ,  Мусульманские 

меры и веса с переводом в метрическую систему, М ., 1970, 
стр. 15-16) в данной связи интересен только один -  4,46 г .

Д ва весовых стандарта Шахруха от этого мискаля дали 

бы следующие величины: мнскаль с дангом -  5,2 г , мнскаль 

с полудангом -  4,83 г.- Но если бы в основе чекана Шахруха 

был этот мнскаль в 4,46 это значило бы, что последние Ти

муриды разорвали традицию и избрали другой мнскаль -  в 

4,8 г . Само по себе это возможно, если бы не нелепое совпа

дение: оказалось бы, что 'ш ахруховы ' монеты в мнскаль с 

полудангом и позднетимуридскяе в один мнскаль по весу рав

ны, а их весовые определения -  различны.

Иначе говоря, такая смена мискалей лишена всякого 

смысла и внесла бы только путаницу, что заставляет отказать
ся от варианта с мискалем в 4,46 г .

В . В . Б а р т о л ь д ,  Улугбек и его время, стр. 132.
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15 Б . А . А х м е д о в ,  Улугбек и политическая жизнь М а- 

вераннахра..., стр. 35.
10

О.Д.  Ч е х о в и ч ,  И з источников по истории Самаркан

да ХУ в., стр. 304.

17 В.Л. В я т к и н ,  Вакуфный документ Ишратхана, -  'М а в 

золей Ишратхана', Ташкент, 1958, стр. 127.

18 ЦГИА УзССР, фонд 323, док. Nb 1201/1.
19 Ср. размер оплаты в ХУ1 в.: Е.А. Д а в и д о в и ч ,  О 

времени максимального развития товарно-денежных отноше
ний в средневековой Средней Азии, -  НА, 1985, № в, стр.84-
85.

20 Е.А.  Д а в и  д о  вич, Материалы для характеристики эко
номики и социальных отношений в Средней Азии ХУ1 в., -  И зв. 
Отд. общ. наук АН ТаджССР, 1961, вып. 1 (24),  стр. 28-33;

Г . Н . М а х м у д о в ,  Земледелие и аграрные отношения в Сред

ней Азии в Х1У-ХУ вв., Душанбе, 1966, стр. 75.
21 С р .: в 1689 г. в Балхе дешевизна достигла такой сте

пени, что цена харвара пшеницы упала до 40 тенег ( М у х а м 

м е д  Ю с у ф  м у н ш и,  Муким-ханская история, перевод А.А.Се- 
менова, Ташкент, 1956, стр. 158). В конце ХУ11 в. обращались 

теньги разного достоинства и пробы, но чаще всего -  низко

пробные, содержавшие 30, 25 или 22,5% серебра. Подразуме

вались, конечно, именно эти практически наиболее употребитель

ные теньги. Если взять даж е самые низкопробные из них (22,5% . 

серебра), можно сделать такой расчет. Не останавливаясь зд есь  

на всех сложностях денежного обращения в ХУII в., отметим 

лишь следующее. Высокопробные серебряные теньги считались 

равными тридцати медным монетам (медным динарам). Низ

копробные теньги имели принудительный курс, пока считались

36__________________________________ __________________________________
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'новыми', попадая ж е в разряд 'с т ар ы х ', получали курс, со

ответствующий их пробе. Иначе говоря, рассматриваемые тень- 

ги (22,5% серебра), будучи 'стары м и', равнялись бы пример

но 7 медным динарам, а 40 таких тенег -  280 медным дина

рам. Это значит, что в 1689 г. при невероятной дешевизне 

харвар пшеницы стоил минимум 280/1 /  медных динаров.

^  В . Хинц,  Мусульманские меры и веса с переводом в  

метрическую систему, стр. 42-43; Е . А . Д а в и д о в и ч ,  М ате

риалы по метрологии Средней Азии, стр. 105-106.
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В 1983 г. в 'пачке' № 40 второго собрания Фирковича 

автором данного сообщения было обнаружено несколько не
известных караимских документов на арабском и древнеев

рейском языках (все арабоязычные документы этой 'пачки' 
написаны еврейскими буквами). Среди наиболее интересных 

документов 'пачки' № 40 -  свидетельство об условном раз

воде караима Давида бен Р е ’убена Наккаша (Накиша) с 
его женой Мас*удой, написанное в Кбире в 1743 г.

Новый шифр документа: Евр.-араб. II 1275. Это всего 

два листа размером 17x12 см, по 20 строк на странице. Бу

мага итальянская, с филигранью 'три полумесяца'.
Любопытно, что этот небольшой документ написан тре

мя разными писцами: л. 1а -  Элияху бен Моше Рофе, л. 2а 

(строчки 8-15) -  его братом Шеломо бен Моше Рофе, а 
остальная часть (лл. 16, 2а, с. 16 -  до конца документа) -  

неким Й агаковом (подписавшим документ). Все три почерка 

можно охарактеризовать как разновидности караимского во
сточного (египетского) полукурсива.

Почерк Элияху Рофе мелкий, некоторые начертания букв 
близки к квадратному почерку, конечные формы 'к а ф а ',
'нуна' и 'к о ф а ' немного закруглены вправо. Элияху Рофе, 

'х а зза н ' каирской караимской обшнны в 30-60-х годах ХУШ в., 

написал много документов этой обшнны, хранящихся ныне во 

втором собрании Фирковича (см ., например, свидетельство о 
помолвке Йосефа и Нехамы, дочери Эфраима, заключенное в

К А Р А И М С К И Й  Д О К У М Е Н Т  1743 г . ИЗ К А И Р А
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1746 г ., шифр: Евр.-араб. П 1551). Почерк Шеломо бен Мо— 

ше Рофе крупнее и изящнее почерка его брата; верхняя часть 

'л ам е д а ' и нижние части ( 'х в о с т ы ')  'к а ф а ', 'нуна' и 'к о 

ф е ' у Шеломо Рофе закруглены влево. В науке ранее была 

известна всего одна рукопись Шеломо бен Моше Рофе -  дати

рованный 1747 г. список сочинения 'Кипарисовая в е т в ь ' Й еху- 

ды Хадасси, хранящийся в Бодлеянской библиотеке*. В собра

нии Фирковича нами выявлено несколько документов караим

ской общины Каира, написанных этим писцом в середине 

ХУЦ1 в. Братья Элияху и Шеломо, сыновья Моше Рофе, фи

гурируют в качестве свидетелей в исследуемом документе. 

Каждый из этих двух писцов написал ту часть документа, 

где речь идет непосредственно о нем. Почерк третьего пис

ца -  Й агакова -  небрежный полукурсив, его начертание 'а л е -  

ф а ' более характерно для сефардийских почерков, нежели для 

караимских: левая вертикальная палочка 'ал е ф а ' поднята над 

буквой и закруглена вправо. Пока не удалось ни найти дру

гих рукописей, написанных этим писцом, ни отож дествить его 

с лицами, упоминаемыми в других документах того периода.

Содержание документа сводится к следующему. К а
раим Давид бен Р е ’убен, житель Каира, едет в Стамбул. 

Очевидно, он собирается работать там на монетном дворе 

( 'д а р  а д -д а р б ') . В пользу такого предположения говорят 
следующие факты:

1) прозвище Давида и его отца -  Накиш (Н аккаш ) 
'гравер, резчик';

2) Давид в Стамбуле остановится *на монетном дворе, 
как он это делал и раньше (л. 1а, с .2 ).

Документ, в соответствии с нормами еврейского брач—
2ного права , определяет, что в случае двухлетнего отсутст

вия Давида его жена Мас^уда имеет право взять разводное 
письмо.
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В собрании Фирковича сохранились некоторые другие 

аналогичные караимские документы,• относящиеся к тому же 

периоду: Евр.-араб. II 1573 (1756 г , ) ,  Евр.-араб. II 1570 

(1763 г . ) ,  Евр.-араб. II 1569 (1769 г. ) и Евр.-араб. II 1552 

(середина ХУШ в.) .  Все эти документы очень кратки (6- 

10 строк) и содержат по существу всего одну стандарт
ную фразу: 'Если такой-то уедет и будет отсутствовать бо

лее года (или двух лет) и захочет его жена такая-то раз
вестись с ним, то суд обязан будет выдать ей разводное 

свидетельство ' .
Исследуемый документ существенно отличается от дру

гих документов подобного рода. Основное место в нем зани

мает рассказ о том, как Давид ходит по Каиру в поисках 

свидетелей. Стиль рассказа -  живой и непринужденный. По 
своему характеру наш документ находится на грани между 

деловой письменностью и художественной литературой.
Особого внимания заслуживает язык документа, испытав

ший сильное влияние египетского диалекта арабского языка.
С точки зрения живого произношения ничуть не удивительна, 

например, форма ^ j  J ?  вместо литературного

i f ?  Jb 'М О Я  ж ена' (л. 1а, с. 15; л. 16, с. 10), поскольку 
метатеза 'д ж / г '  и ' з '  -  обычное явление в египетском диа- 

лекте , засвидетельствованное м в еврейско-арабских текстах,
4

более древних, чем наш документ • Встречающиеся в тексте 

написания Ь =  j l j t i  (л. 1б, с. 1) и f tp #  =

^1) I (л. 16, с. 7) 'я  скажу ем у ' (вместо литературного
) отражают сокращение исконно долгого гласного

,  ,  5у в закрытом слоге .

Местоименный суффикс 3-го лица единственного числа 
мужского рода в тексте документа, как правило, передается 

через 'в а в ',  например: Ц)КЙП — 'его  т е щ а ' (л. 1а,
с. 6 ), HMD — 'он спросил его ' (л. 2а, с. 8 ) , АЬ —
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£  'е м у ' (вместо «3 .passim ). Такое написание может 

быть объяснено только диалектальным произношением этого 

суффикса: 'у '  или 'о ' .  В тексте засвидетельствована диалек- 

тальная форма относительного местоимения =  j i

(вместо литературного ) ):

♦ а*»  **1 »  S J j b  J i i  г ы^31 =  i n  т
'слова, о которых сказал тебе Д ави д ' (л. 2а, с. 7 ).

В тексте встречается сложная форма отрицания 'м а .., 

ш ',  распространенная в нескольких арабских диалектах**: 

u/oijrr** я о = L 'они вам не поверят'
(л. 2а, с. 15).

Египетскому диалекту свойственна та особенность, что

'специальные вопросительные слова ставятся не в начале, а в
7

конце предложения' . В тексте нашего документа есть два 

предложения, ярко иллюстрирующие эту особенность: ^ Ы с  

) ! Э  'Б рат твой г д е ? '  (л. 2а, с, 2) и 1 fc )Г

iS I j )  w Jl 'С казал ты ему что?' (л. 2а, с. 8 ).
В тексте засвидетельствована форма близкого будущего 

времени, образуемая с помощью, причастия и Ф°Рма

имперфекта или причастия основного глагола, встречающая

ся во многих арабских диалектах**: *ЪЭ)СОЫ Л91СГ) \c j lc  

-  ы  'в  собираюсь ех ать ' (л. 1а, с. 12; л. 16,

с. 5 ); *^9)сО -П  'ты  соби
раешься ех ать ' (л. 1, с. 7 ).

Несколько раз встречается усилительная частица <_j j f  

'в о т ',  характерная для египетского диалекта^: J ) j | c  * ^ \с~ 
? ) Ъ | с )  -  'во т  ты и твой брат' (л. 2а, с. 13)

та же форма с местоименным суффиксом 1-го лица единствен

ного числа - D ‘ l ) c  "  liT Д
I 'во т  я сказал вам так ' (л. 2а, с. 15); ’iV .л  1 з

р!ЬЬ- d + K Js. 'вот  я прошел к твоему брату



42 В.В.Л ебедев

(л. 2а, с. 18); П ' ) ^  'во т  я отправ

ляюсь' (л. 2а, с. 19). Выше уже упоминалось типичное для 
диалекта наречие 'г д е ? '  (л. 2а, с. 2 ). В тексте засвидетель 
ствован предлог чОс-Ч J i j i c ,  .  . V ,  \ #ты с ним*

(л. 2а, с. ю ) .
В целом можно сказать, что, хотя текст документа и 

невелик по объему, он все же дает некоторое представление 

о египетском диалекте ХУШ в. Анализ языка исследуемого 
документа еще раз подтверждает, что еврейско—арабские до

кументы Каирской генизы могут служить ценным источником 

по истории египетского диалекта.

Как и в других аналогичных текстах, в нашем доку

менте встречаются древнееврейские слова, например:

'старец ' (л. 1а, с. 7 ) , 'свидетели ' (л. 2а, с. 13);

аббревиатуры (см. список на стр. в) и характерная конповка:

Р »7 >)  7 > 4 n ) N  " У “\ Ы  ' и  все твердо,
ясно, скреплено и постоянно-".

Текст документа дается нами в арабской транскрипции; 

древнееврейские слова, имена собственные и аббревиатуры 

приводятся в оригинале. Прилагается также фотокопия доку
мента.

Автор глубоко признателен профессорам И.Н. Винникову

и %бд ас-Саламу гАвваду (АРЕ) за  помощь в работе над 
публикуемым документом.

Еврейские и арабские аббревиатуры, встречающиеся в
тексте:

1 . 1 3 *  ( l a .  1 И далее) -  1*^13 Мв-*
'Д а  хранит его бог -  избавитель его! '

2. (1а.  2 и далее ) -  ; п  р  'сын почтен
ного господина'.

3. x j  (1 а, 2 и далее) -  ' / д а  будет/

душа его в раю! г
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4. |СЧ> (1а, 6; 16, 11; 2а, 20) -

•S U N lc j^  'уваж аем ая, скромная госпож а',

5. ( l a ,  6, 15) -  P »£ £ N
'Д а  благословится она более других женщин шатра! '  (Кн. 

Судей У, 24).

6. \ j)  ( l a ,  9) -  'Тора, закон".

7. (1а, 17) -  "документ".

8. (1а» И и Далее) ■  1 р ) Н  Ч )Р Э
"уважаемый учитель наш, господин"

9. ( l a ,  13) -  "юноша, молодой (нежена
тый) человек".

10. N t  6 Л  (26, 4) и N fc  S T t f t e d P  ( l a .  13)- 

^ ) N f c  s r t f i p e p  '  при полной клятве".

11- - Л ‘ € Р  ( l a ,  13) -  р ~ > Я -Л » Р € р  'именем /б ога /,
которое будет благословенно".

12. -Ц N ^ )C  ( l a ,  19; 16, 13) -  I I ) 'упомянутый'.

(16, 5) -  ) 'упоминание'.
14. Р  (2а, 1) «  xj* 'сы н '.

15. - Л )о  (2а, 4, 5) -  J L »  J J I 'б ог  всевышний'.

16. O N  (2а, 20) -  Хъушл М ас(уда (имя жены Д авида).

Текст

Tgvy р ))с л  S o p  )3 * i %i  >► оЦ»-*у^ * *<** 1

Ĵ e 1ц, >1 Ul* 3
у й > > )  4 o i l  -̂JLK ^

Ю  'У’б З  ' / о ) »  ) р З т )  -П Р  J t p n  ) c j ^  S i ;  ) c i  

Ln |>̂  V J h i  *>Ьм̂ а Л»М cJU»j у L» ^jl 
SilNO pfe*> РОПЧ> )̂ n 5 )Ы|С > * 5 0  J a n  J - ,1  

S 5 5 T 3 *  я ^ ч * * , * !  1> ч  e ^ ) V " t f 3  V i 1 t o b
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syvjpep) Лс*>е» )3n U jJ J b *  ,,/Uj  **131 pimple

u j ^ j c S ^ ^ ^ о Л г о ^ с г *  * c * f e b  n E  

^ Ы ^ 6« 7 .ЬЬТ)СЦ  тлз» 4Ь « э р ^ р 1с ^ 5 ^ р ^ рн

( J l l i  ^ U ^ a J |^S i ^ # J i u  l< (^ ** E*^  ̂6 ^ *  I

JlfjponJJ g*>l jfl //JJii lit aJIlJn^flc

1Ic j Îc <̂ 5Tn3  p f e ^  р э п 3»  P ^n-U ^U  ^
T jJ )СЭ)"> *Ве»Пс - ^ Ы э  pfe^> р э л ^  nl)No> |P ^ b  

» y i ( !U  b-jj^»L* дИ ^ o^l* j} J b j
J ^uUI j i LMf t l aJ I  *4*9 114о ^**г'Цч5̂ »>*С*Ь •ĵ ,»

•S55 _ЛР -ЯЛН 4>— ^  jc^ t^ Jf' C t d j b o i l i - c r  ^

}сЗХ>&дь1 L aJ ^  v j  £Ь‘Э people.
J L «  j *  wUj> ^  * * *  Ц ли

dy-l j J j b ,  j/oJl jdnJ^lw Ь э ) 4) S>N^e/Ss>D tfbb t$A*aJl 
Jp \  J  il6 W \ &  \ ъг* fe  d &  J *b  j4 *  ^  12~  *> ^  Jk * Cî

£*».^дЛ 313 JUi 4*̂  i l  d&obJr* Jb j  J^f*-U
4-Л dJ Jb  J J I  J>  ч'Ч Jb W H *  JlUdy.1

>̂ы£в 14>)LidJ Jlfl»Ji* *1*1 18<̂ 1*1з1з
• i ^ t f j i ^  u^ l j ?j > i ^ i d J j j P » ^ * - ^ ^ j b ^ g

y b J y j  »bj«x;l c*st L 18̂  PNfejJJhipj>nJt^.)c^<5t
•*»! и ^ * ч к Л И  ^ J ^ i p ^ d y - l j  utfl^ljb p*w Ц *
*з<о сМ-*«зЧк *х*&» л  *** * ^  ^wJb *̂.>1djM.j 

J *  Ь̂ Л IlciJle
5^ )Z5  wjU dh .* c* l> </<«>1» V'O* 4J*bJ I JL* jJcJ)>

V b  j j^ i  См^^1 ijU N tifM  »д /л *)1  //% **
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p ' 7 > )  * р З п н !  - w a l  " > '^ e

£:!>-/>*»> u -  j | i o  е ш я  d L b j u *

p ' f l  17* p 3 n |N  - v '“ V Jl * v ^ e

3 p Z
ПРИМЕ ЧАНИЯ

1

2

3

4

5 
0

7

8 
0

j J * *

> L *

рук.: Я ^ и £ -

cJb

Текст приписан на полях.

I^j t

= $ G bT •
вариант арабизованной формы

Ю J J ^ I

\ c ^ S b

11 рук.: l c j » - n r e f l c

12 ^

13 ^  i l l

14 j L

15 v lJI

Здесь, очевидно, © * I* я  вместо 'поче

м у '. Перевод u * J  как отрицания не дает никакого смысла. 
17 0

«т о  слово пишется в документе двояко: зд есь  с *  , 
а выше (л. 26, с. 6) -  без *  .
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П Е Р Е В О Д

(п. 1а) Причиной написания эти* букв /послужило/ то, что 

явился Давид -  д а хранит его бог -  избавитель его! ~ сын 

почтенного Р е ’убена, именуемого Накиш — да будет душ а 

его в раю! — в мой дом в связи с тем, что он собирается 

отправиться в Стамбул, чтобы привезти разрешение от вла— 

стей относительно законного действия. Он остановится там , 

как я раньше, на монетном дворе. Но перед тем как ему 

ехать, сказала ему теш а его, почтенная, скромная -  д а бу

дет она благословенна между женами шатра! -  дочь стар

ца Йосефа, именуемого Ца*ир -  д а  будет душа его в раю! — 

'Т ы  собираешься ехать и оставляешь мою дочь так -  не 

свободной и не связанной". И ответил он ей: 'Т ы  права -  

/д а  будет/ суд по закону! '
И позвал он почтенного Элияху, хаззана, сына почтен

ного, мудреца совершенного, учителя нашего Моше, врача, 

по имени Ца*ир -  д а  будет душа его в раю! Здесь ж е при

сутствовал алемянник Давида молодой человек Обадия “  

да хранит его бог! -  сын почтенного Эфраима, именуемого 

Наккаш -  д а хранит его бог! И сказал Давид ему (Элияху): 
'О хазэан Израилев! Я собираюсь ехать и истинной клятвой, 

именем бога -  д а будет оно благословенно! -  заявляю сле
дующее: если я буду отсутствовать более двух лет, и жена 

моя М ае*уда -  д а будет она благословенна между женами 
шатра! — дочь почтенного Аврахама Фируза по имени Даб— 
бах -  д а будет душа его в раю! — изъявит недовольство и 
захочет взять развод, то разводное письмо будет находить

ся у вас, о присутствующие, и вы вручите ей е го '. И отве

тил ему упомянутый » з з а н  Элияху: 'Я  один, мое свидетель

ство не будет действительным'. И сказал (л. 16) ему Д а
вид: 'Хорошо, я пойду к хахаму и скажу ем у'.
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В пятницу утром пошел Давид к хахаму -  мудрецу со

вершенному, уважаемому учителю нашему Элияху Рофе, сы

ну покойного мудреца совершенного, уважаемого учителя 

нашего Элиша Рофе /врача/ — д а будет душа его в раю! — 

и сказал ему то, что уже упоминалось выше: *Я собираюсь 

уезжать, и пусть останется у тебя свидетельство -  у тебя, 

у хаззана и у его брата, я ему скажу, когда буду проез

жать мимо 5\ли Баб аш-Ш игриййа*. А это свидетельство — 

в том, что я отправляюсь в Стамбул, и если я буду отсутство

вать больше двух лет, и моя жена почтенная М ас'уда -  да 

будет она благословенна между женами шатра! -  дочь по

чтенного Аврахама Фируза по имени Даббах -  да будет ду

ша его в раю! -  изъявит недовольство и захочет взять раз

вод, то пусть будет у вас документ, что вы дадите ей раз

водное письмо и не будете препятствовать ей в этом *.

Потом ушел Давид от него и прошел через *сАли Баб 

аш -Ш асрави к почтенному (л. 2а) Шеломо Рофе, брату (букв, 

сыну отца) упомянутого хаззана, и спросил его: *Г д е  твой 

брат?* И ответил тот ему: * Поехал в Булак*. И спустился 

упомянутый Шеломо из лавки на землю, и подбежал к Д а

виду, и сказал ему: *Д а облегчит бог всевышний твой путь, 
если угодна богу всевышнему безопасность*. И спросил его 

Давид: *Г д е  твой брат?* Ответил Шеломо: *Н е знаю*. Ска

зал Давид: * Передай ему /следую щ ее/: *Слова, о которых 

сообщил тебе Давид, передал он и мне, подобно тому, как 

сказал тебе*. И спросил его Шеломо: *Что ты сказал ему?*  

Ответил /Д ави д/: *Он знает, но я скажу также и тебе, что

бы ты стал свидетелем вместе с ним. Я уезжаю, и если бу

ду отсутствовать два года и не приеду, то пусть будет до-

* Район в Каире (ниже дан другой вариант того же 
названия: Али Баб аш-Ш а*рави).
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кумент моей жене М ас^уде, чтобы ей взять разводное пись

мо у хахама ". И сказал ему Шеломо: "Почему не предстал 

ты с ним перед людьми, которые станут свидетелями?" Ска

зал Давид: 'В о т  ты и твой брат -  свидетели. Что ты хо

чешь? Разве эти люди не поверят вам -  тебе и твоему бра

ту? Вот я сказал вам так: ты и он! '  И ушел он от него, 

и отправился в Булак, и прибыл к упомянутому хазану 

Элияху, и сказал ему: 'В от я прошел к твоему брату в лав

ку и сказал ему о свидетельстве относительно моей жены. 
Теперь я поеду! '

И согласно этому упомянутая Мас^уда (л.2б) получила 

следующий документ: 'Если я буду отсутствовать больше 

двух лет, и она захочет взять разводное письмо, то никто 

не будет препятствовать ей в этом".

И это было определено истинной клятвой, при свиде

тельстве всех, кто поставил свою подпись, и объявили они 

это прочным и ясным, скрепленным и постоянным.

Составлено в месяце сиване 5503 года /от сотворения 
мираТ*.

И все прочно и ясно, скреплено и постоянно.

Й а саков.

П р и м е ч а н и я

* 'А. N е u b а и е г, Catalogue of the Hebrew manuscripts in the 

Bodleian Library, Oxford, 1886, стр. 827, Jf 2371; A .N eubauer ,  
Facsimiles of Hebrew manuscripts in the Bodleian Library illustrating 
the various forms of rabbinical characters, Oxford, 1886, 
стр. XXXVI.

2
См.: М . К р е п с ,  Развод, -  "Еврейская энциклопедия", 

т. XIII, стр. 282..

2 1743 г. христианской эры.
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Т •. А &  /Ибрахим Анис,  Об арабских диалектах,

2-е над., Каир, 1952, стр. 208/.

?p»D»£fl> *м» Se -р И т ^ И е Г р . '
3 5 ^ 1 9 7 3  ,р »  / И . Б л а у ,  Грамматика средне
векового еврейско-арабского языка, Иерусалим, 1861, стр.35/.

g
Ср.: W.H.T. G a i r d n e r ,  The phonetics of'Arabic, London,

1925, стр. 68; W. S p i t t a -b e y ,  Grammatik des arabischen Vulgardialectes 
von Aegypten, Leipzig, 1880, стр. 56 (далее -  Sp i t ta -b ey ) . '

0
См.: Ю . Н . З а в а д о в с к и й ,  Арабские диалекты М аг

риба, М ., 1962, стр. 110; Ибрахим Анис ,  Об арабских диа

лектах, стр. 219; S p i t t a - b ey ,  стр.'413.
7

Г.Ш . Ш а р б а т о в ,  Современный арабский язык, М ., 
1961, стр. 70.

8 ~
См., например: Г.Ш . Ш а р б а т о в ,  Современный араб

ский язык, стр. 54; Ю. Н. З а в а  д о в с к и й ,  Арабские диалекты 
Магриба, стр. 112; Spi t t a-bey,  стр. 353.

9 Ср.: Sp i t t a -b e y ,  стр. 76-77.

^  Ср.: Sp it ta-bey ,  стр. 166.
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Е . И . М а ш т а к о в а
ИЗ СОБРАНИЯ САТИР Н ЕФ 'И  

'СТРЕЛЫ  С У Д Ь БЫ '

1.
Неф’и ( Nef’i, ум. в 1635 г . ) по праву считается одним 

из крупнейших поэтов средневековой Турции. Однако его ли
тературное наследство -  два дивана (на турецком и персид

ском языках) и собрание сатир -  опубликовано лишь частич

но и изучено далеко не достаточно.
Так, из персидского дивана в оригинале издано неболь

шое количество стихов; весь диван известен только в перево

де на турецкий язык (1943 г . ) * .
Турецкий диван издавался дваж ды , свыше ста лет на-

2
зад  (в 1836 и 1853 гг .) . Здесь внимание исследователей 
привлекали прежде всего касыды. Подлинный мастер этой 
поэтической формы и талантливый художник, Неф’и создал 

образцовые для своего времени произведения, где выступал 

главным образом как панегирист. Поэт своеобразно пользо
вался богатыми литературными традициями, подчас нова

торски обогащал турецкую касыду и в области формы, и по 

содержанию. Так, он мог, например, чувствовать себя сво

бодным в отношении жанровых особенностей формы. Во 

вступлении он иногда отказывался от 'описательной части ', 
от пейзажных зарисовок, хотя они вполне удавались ему 

и многие из них считались тогда совершенными. Подобные 

зарисовки отличались лиричностью, искренним чувством вос

хищения природой или же были продиктованы автору бога
тым поэтическим воображением и непосредственными жиз
ненными впечатлениями, как, например, в известной картине



Иэ собрания Сатир Неfi'u "Стрелы судьбы" 51
3битвы , гд е  звукопись передает лязг оружия, свист стрел и 

громы боя. Некоторые касыды открываются показом цепи со

бытий или обрисовкой политической ситуации. Вообще Н еф ’и 

иногда начинал касыду вопреки канонам, непосредственно с 

основного предмета высказывания. Панегирик у него легко 

обращался, например, в прямо выраженную просьбу материаль

ного характера, завершающуюся славословием адресату сти

хов, а касы да, начатая с восхваления, иногда превращалась 

в едкую сатиру (для сатирических произведений поэт исполь

зовал такж е и формы газели и кыт’а; последнее главным 

образом в эпиграммах).

Именно сатиры Неф’и представляют большой интерес, 

в частности с точки зрения того, как отражалась турецкая 

действительность в литературе и как последняя отвечала за 

просам своего времени. Но литературное наследие поэта в 

данном аспекте до сих пор недостаточно привлекало внима

ние исследователей.

Никогда не публиковавшееся полностью собрание сатир 

Н еф’и, называемое "Стрелы судьбы", или "Стрелы предопре

деления" ( Siham-i Kazft ), отражает и присущее поэту своеоб

разие, и традиционные черты хадж ва, как в Турции чаще все

го называют сатиру. Этим термином, некогда обозначавшим 

поношение личного противника (обычно строившееся на цинич

ных выражениях и грубой брани), со временем стали называть 

и те произведения, которые содержали критику общественных 

явлений. Писатель зачастую представлял своего личного вра

га одним из многих ему подобных в его среде, и это уже 

являлось неким обобщением типических черт. Так, по крайней 

мере, это воспринималось оппозиционными слоями общества 

("низшими" городскими кругами). Иногда это могло идти 

вразрез с субъективными намерениями автора, но объективно 

отвечать духу времени, передовым взглядам эпохи.
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Суждения Неф'и гуманистичны в своей основе. В его 

стихах звучит негодование, когда попираются честь и достоин
ство человека. Благо народа и справедливость должны быть 

превыше всего — верил поэт. Но действительность противо

речила этому, и тогда он взывал к чувству справедливости 

и разуму султана, который, по мысли Неф’и, и был обязан 

карать порок и поощрять добро. Поэт уповал также на з а 

конность вообще, на возможность поддержания ее с помощью 

шариата, хотя в то же время и не питал иллюзий в отноше

нии тех, кто выступал как исполнитель воли закона или как 

знаток его.

Сатирик беспощадно высмеивал духовенство, невежест

венных святош, лицемерных блюстителей нравственности. У 

многих турецких поэтов -  его предшественников и современ
ников - эти же фигуры выступали в качестве объектов осмея

ния. Но у Неф'и они представлены гораздо выразительнее, в 

конкретности своих отрицательных качеств, когда поэт назы
вает этих лиц их подлинными именами и титулами (например, 

шейх-уль'-ислама того времени или другого какого-либо ли

ца, наделенного высоким духовным или светским званием).

Вообще многие сатиры Н еф’и являются выпадами про

тив конкретных крупных чиновников Османской империи, знат
ных людей, а также против поэтов-льстецов и интриганов.
Эта особенность его сатир -  точное обозначение адресата -  

была причиной преследований стихотворца со стороны властей 

и в конце концов привела к трагической гибели: оскорбленный 
сатирами вельможа, зять султана, получил разрешение распра
виться с автором, что и сделал руками палача, а труп поэта 
был сброшен в море со скалы.

Исходя из критерия добра и зла, Неф'и оценивал спо
собность людей, облеченных властью, заботиться о благе че—
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ловека, которое неотделимо от благополучия государства. Он 

смело называл чиновников, недостойных, по его мнению, свое
го высокого положения, обличал их в забвении догматов ве

ры, принципов справедливости и морайи. Поэт зорко следил 

за  действиями ненавистных ему лиц и тотчас ж е язвительно 

или насмешливо отзывался ва  их 'неправедные' поступки. Так, 

например, автор сатир, обвинив великого веэира Гюрджи 

М ехмеда пашу в лицемерии, жадности и жестокости, не упу

стил случая заметить, что в довершение всех пороков он еще 

и невежествен в делах; и з-за невежества веэира погибло 

множество людей (видимо, речь шла о каком-то всем извест

ном тогда военном поражении). Поэт считал истинным бедст—
4вием для государства правление этого великого веэира .

Н еф’и высказывал, например, непреклонное убеждение 

по поводу другого веэира, что, поскольку тот 'стоит во гла

ве несправедливых', он не может быть справедливым к на- 

роду, представляя волю самого ш аха . По мысли поэта, эти 

негодные для несения своей службы чиновники ради уста

новления порядка в государстве подлежат устранению н даж е 

физическому уничтожению®. Их должны заменить люди нрав

ственные и просвещенные, к которым поэт причислял и само

го себя.

Османская империя в начале ХУII в. уже переживала 

период упадка во всех областях: в военной, экономической, 

культурной и проч. Последствия этого чувствовались всеми 
слоями общества.

Н еф’и был лично озабочен тем, что нарушался 'порядок 

в общ естве' по вине занимавших высшие государственные 

посты невежественных и тщеславных, жестоких и нечистых на 

руку людей. Поэт обвинял тем самым весь социальный строй, 
допускавший их к власти. Н еф’и протестовал: 'Если все не 

Изменится , то пусть все смеш ается на этом небосводе; пусть 
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сами небеса обратятся в прах' . Его проклятье сливалось с 

голосами других передовых поэтов и прозаиков века. Время 

энергично вырабатывало общественное мнение, направленное 

против ' неустройств' и беззакония, требовавшее перемен, 

ведущих к искоренению зла. Неф* и считал своим долгом слу

жить этому делу стихами, прекрасно понимая грозную силу 

сатиры.
Поэт открыто провозглашал обличительность своей поэ

зии®. Этим объясняется ее наступательный характер, резкость 
тона и 'д е р зо с т ь ' выражений, которые, впрочем, были вполне 

в духе средневековой сатнры едва ли не всех литератур ми

ра. Кроме того, зд есь  сказывались и традиции хадж ва -  

личной инвективы.
Неф'и создал серию карикатур, в основе которых лежа

ли подлинные наблюдения жизни. В рамках устоявшихся тра

диций средневековой турецкой литературы с ее стабильными 
образами и определенным 'набором' художественных приемов 
авторское стремление к достоверности в изображении конкрет

ных личностей проявилось в привнесении в сатирические про

изведения результатов реальных наблюдений и бытовых примет. 
В ряде случаев в язык этих стихов проникает профессиональ

ная лексика, встречаются лексические и грамматические диа
лектизмы и т.п ., что создает известную разностильность са

тирических произведений. Привлекает внимание использование 

сатириком разнообразных специфических приемов (гиперболи

зация отрицательного, комическое несоответствие требований 
и возможностей, претензий личности и ее объективных дан
ных, осмеяние через восхваление, пародирование и многое 

другое). В ряде произведений Неф'и поднимается до острой 

социальной сатиры. Недаром его творчество, в частности как 

поэта-сатирика, служило примером для некоторых поэтов i  про
заиков, его современников, и для писателей последующих веков.
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Несмотря на исключительное значение Н еф’и для исто

рии турецкой литературы, как мы знаем, не все его сочине

ния опубликованы. Например, сатирические 'Стрелы судьбы ' 

известны пока только по некоторым произведениям, появив

шимся в печати в разного рода антологиях, книгах по исто-
9

рии турецкой литературы и т.п. . Все изданные зд есь  сати

ры Н еф’и по объему исчисляются примерно 182 бейтами*®.

Но, как правило, эти стихи Н еф’и печатались авторами на

званных книг без указания на первоисточник; часто перепе

чатывались материалы, увидавшие свет в таком же виде в 

других книгах. Всего нам известно пока 67 отдельных сати

рических произведений Н еф’и и отрывков из них, иногда в 
размере одного-двух бейтов.

Мы располагаем фотокопией шести двойных листов 

(т.е. с лицевой и оборотной сторонами каждого листа: ' а '  и 

'б ' )  из рукописного сборника турецкой поэзии, хранящегося в 

Национальной библиотеке в Париже и известного по катало

гу Э. Б лош е**. На страницах рукописи '  S.№ 388 ', пред

ставленной зд есь  листами 886—94а, записаны стихи, озаглав

ленные 'Собрание сатир Н еф’и-эфенди' * C l ! * )  . -
По определению автора каталога парижских рукопи- 

сей, сборник может датироваться ХУ11 в ., т .е. тем сто

летием, когда жил поэт. Таким образом, список представ

ляется заслуживающим внимания по своей давности. Трудно 

сказать, насколько по составу он соответствует собранию са

тир Н еф’и rSiham-i Kaz& г , рукописи которого хранятся в биб- 
12лиотеках Стамбула и оказались нам недоступными. Д аж е

А.Карахан, уделивший сравнительно с другими авторами
1 ябольшее внимание данному сочинению сатирика , не сооб

щает об этих стихах точных данных.
4-4 64
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По отношению к опубликованным в различных изданиях 

сатирам Н еф’и (182 бейта) парижский список (далее обозна*» 

чаем сиглом 'П '  ), состоящий из 188 бейтов, включает 73 

бейта, уже известных по ряду изданий, правда содержащих 

большие разночтения с нашей рукописью. За вычетом этого, 

'П '  включает в себя 115 бейтов сатир Неф'и (или 30 закон

ченных стихотворений из известных нам 87),  ранее нигде не 

публиковавшихся. Иными словами, более 60% парижского 

списка представляют собой новый текст сатир Неф'и, что уже 

дает основание для его издания.

В списке "П " находятся три сатирические касыды из 

пяти, ранее опубликованных: это две сатиры на великого ве- 

зира Гюрджи М ехмеда пашу (лл. 02а, 926-936) и одна са
тира на Экмекчи (Этмекчи) Ахмеда пашу (л. 906). Помимо 

названных в "П " записано еще несколько касыд, никогда не 

издававшихся (см. лл. 89а-89б, 906, 91 а и 916). Остальные 

произведения в этом списке по форме представляют собой 
кыт'а.

Три 'именные' касыды, названные выше, имеют значи

тельные текстуальные расхождения 'П '  с теми публикапиямн,
14которые нам известны по ряду изданий . Разночтения в части 

случаев ограничиваются заменой отдельных слов в рамках бей
та или же дают различный текст некоторых бейтов, следую

щих один за  другим и составляющих значительную часть ка
кого-то отдельного произведения.

Так, например, значительны текстуальные расхождения 
'П '  в касыде на Рюрджи М ехмеда пашу, в публикуемом 

списке озаглавленной l i u / i P i 11 (л. 92а), с тек-
стом этой же касыды, известной по книгам Эбу—з —Зии (обо-

1 ftзначаем далее ГЭ .З .Г) и Хнльми Ю джебаша (обозначаем
гХеЮ.*)е Если в первой из них издано всего пять бейтов (д а

лее, по словам автора книги, следуют еще 40-50 бейтов, ко-
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торые он не приводит), то во второй находим 23 бейта. В 

ГГГ (всего 20 бейтов) за  первыми двумя бейтами (во вто

ром из них второе мисра в 'Э .З . ' и в 'Х .Ю .' имеют значи

тельные различия с 'Г Г )  следуют два бейта, не опублико

ванные в двух названных книгах. В *Э .З .' далее помещены 

в обратном порядке бейты 7 и 8 (по тексту 'Г Г )  и в за 

ключение дан бейт 11 (по тексту 'Х .Ю .') .  В 'Г Г  бейты 5-в 

с небольшими различиями совпадают с 'Х .Ю .' (зд есь  это 

бейты 3 -7 ), а далее 'Г Г  (бейты 10-20) и 'Х .Ю .' (бейты 8- 

23) дают совершенно разный текст этой касыды.
Не меньше различий находим и в тексте другой сатиры

на того же Гюрджи М ехмеда пашу в 'ГГ' (
I # • 17& ***  -  92б-93а) и в 'Х .Ю .' . Неодинаковы размеры

касыды: в публикуемом списке -  41 бейт, в 'Х .Ю .' -  32. Со

впадают (за  исключением нескольких слов) тексты 18 бейтов 

в 'П '  (1-3, 9-15, 17, 18, 20, 21, 23, 41) и 'Х .Ю .' (соответ

ственно: 1-3, 6-8, 10-15, 19-21, 25); остальные бейты имеют 

разный текст.
Сатира на Этмекчи (Экмекчи) Ахмеда пашу в 'Г Г  (о за

главлена ~ 906) состоит из 9 бейтов, а в

'Э .З .'  и в книге А. Карахана -  из 11: два бейта добавлены 

□осле первых двух (по тексту 'П ' ) .  В тексте названных пуб
ликаций существенных разночтений не имеется. Отличие по

следних от. 'П '  в том, что архаическая форма показателя 

1-го л. ед . ч. в таких, например, глагольных формах, как

Сг*4<**^ в книгах заменяется на dilerim, edeyim. Но 
как ни привлекательна возможность продолжить такое сопо

ставление, в настоящее время мы должны от него отказаться.

Сличение одних и тех же сатир Неф’ и По разным спис

кам могло бы выявить важные текстуальные изменения, по
явившиеся в произведениях в процессе их бытования. С уче

том исторической обусловленности этих разночтений можно
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делать выводы об отражении в них воли позднейших перепис

чиков к 'улучшению' или 'исправлению' стихов (в зависимо

сти от отношения к их автору), о приспособлении текстов 

старых списков к языковым и стилистическим нормам того 

времени9 когда производилась очередная переписка, и мн. др. 

Однако для такого рода анализа необходимо располагать 

изданиями, в определенной мере отвечающими требованиям 

научной публикации: точным обозначением оригинала и его 

описанием, указанием на характер работы над текстом, про

деланной издателем, точным отражением (в ссылках, напри

мер) вносимых в текст изменений и т.п. Эти данные отсут

ствуют в названных ранее книгах, где помешены сатиры ту

рецкого поэта. Таким образом, сопоставительное текстологи

ческое изучение сатир Неф’и окажется возможным, видимо, 

лишь в будущем, когда появятся научные публикации по край
ней мере важнейших рукописей 11 Siham-i K aza".
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* NefYnin Fars^a Divam terctimesi (tercfime: »Ali Nihat Tad an), 
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о
E.J. 'Gibb, A History of the Ottoman Poetry, vol.III, London, 

1904, стр. 246-273; К а р ах а н ,  стр. 16-32; V.M.Kocati irk,  Turk 
edebiyati tarihi, 'Ankara, 1964, стр. 436-444.

® A.S. L e ve nd ,  Edebyat tarihi dersleri, Istanbul, 1943, 

стр. 226-227.
4

826, 2. ~ Здесь и далее стихи Неф’и цитируются по 
публикуемому нами Парижскому списку; первым указывается 

номер листа и его лицевая (а) или оборотная (б) сторона, 
а затем  номер бейта, считая сверху.
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^  Mecmua-i Siham-i Kaza, — Universite Ktb., T.Y. 5110;
Siham-i Kaza, — Universite Ktb., T.Y. >3003, -  см, в kh,:> 
К а р а х а н ,  стр. 36.
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К а р а х а н ,  стр. 21-24.
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17 Там ж е, стр. 71-72. Выборочно взятые 11 бейтов из 
этого ж е текста с разночтениями в пяти словах опубликова

ны в кн.: V.M. Кос at u rk, Turk edebiyati tarihi, стр, 441. >

18

19 *К а р а х а н ,  стр. 105-106.



С .  Б.  П е в з н е р
РАССКАЗ ИБН *АБД АЛ-ХАКАМА 
О Д РЕВН ЕЙ  ИСТОРИИ ЕГИПТА

(К  вопросу о некоторых особенностях арабской 
исторической литературы в Египте)

Первым по времени трудом арабских историков-египтян, 
сохранившимся до наших дней, является "История завоевания 

Египта, Магриба и Испании" 'Абд ар-Рахмана б. 'Абдаллаха

б. *Абп ал-Хакама (ум. в 871 г .)^ .
Сын и брат крупных знатоков фикха и хадисов в Егип-

О

те , Ибн 'Абп ал-Хакам и сам считался авторитетным ученым 

в этих отраслях знания. Однако его исторический труд показы

вает, что и в области истории он обладал обширными знания

ми, полученными благодаря изучению записанных или переда

вавшихся устно рассказов своих предшественников из наибо

лее авторитетных ученых -  историков халифата, в первую оче
редь египтян.

Книга Ибн 'Абд ал-Хакама разделяется на семь частей.

В первой части излагаются 'ф а д а ’ил' -  'преимущества Егип

т а " . В ней дается история заселения Египта, начиная с внука 

Ноя, перечисляются правители страны из его потомков, при

водятся истории библейских Авраама, Иакова, Иосифа и Мои

сея. Затем следует перечисление последующих царей Египта 

вплоть до завоевания страны Навуходоносором, показана борь

ба за  власть меж ду персами и греками ("ромеями") и основа

ние Александрии. В этой часта содержится также ряд расска-
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зов о географических достопримечательностях Египта, о Ниле, 
о холмах МукаТтам (около Каира), которые также связывают-*

ся со 'священной* историей. Во второй части книги рассказы * 

вается о завоевании Египта в правление халифа гУмара. 

Третья часть посвящена описанию $итат -  кварталов ал-Ф у- 

стата и Гизы, а такж е земель арабов в Александрии и катй*и* 

их в Египте. В четвертой части излагается история Египта, 

управление им наместниками )\мром б. а л - с о м  и /АбдаллБ- 

хом б. Сасйдом б. Абу Сархом; в пятой -  завоевание Северной 

Африки и Испании до 127/744-745 р. Ш естая часть представ

ляет историю судей Египта, доведенную до 248/860-861 г. 

Наконец, в последней части приводятся хадисы, передавав

шиеся со слов асхабов -  сподвижников М ухаммада, которые 

были в Египте, и дается полный перечень асхабов, которые 
там побывали (даже такйх, от которых не передавали никаких 

хадисов).

Уже более ста лет назад появились первые частичные 

издания этого труда. Затем он неоднократно издавался и пе-
3

реводилсй полностью или в извлечениях • Однако если многие 

ученые обращались к материалам Ибн *Абд ал-Хакама, ка

сающимся средневековой истории Египта, и особенно Северной 
Африки и Испании, то начальная часть его книги практически 
не исследовалась.

Здесь будут рассмотрены только сведения, которые при

ведены в первой части. Начальный этап -  заселение Египта, 

цари из 'р о д а Байсара, история библейских персонажей изло

жены Ибн гАбд ал-Хакамом в соответствии с иудейской тра

дицией, обработанной в Йемене. Наибольший интерес пред
ставляет, как кажется, средняя часть (до завоевания Египта 

иноземцами), которая и предлагается ниже, в переводе. В нее 
входят два рассказа, фольклорное происхождение которых не 
вызывает сомнения. При этом следует заметить, что эти рас-
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сказы основаны на преданиях, имевших распространение имен-* 

4
но в Египте .

g
Поэтому думается, что перевод этого отрывка будет 

иметь значение не только для историков культуры Египта, но 

и для специалистов по коптской народной литературе.

Рассказ о царице Далуке

Говорит /Ибн гАбд ал-Хакам/: Затем вновь идет рассказ 

гУсмЗна /б.Сйлиха/ и других. /'Усмйн/ сказал:

После их (фараона и его войска) гибели Египет оказался 

/в таком положении, что/ там не было никого из благородных, 
и не осталось там /взрослых/, кроме рабов и невольников и 

женщин. Благородные женщины в Египте сочли важным наз

начить правителем одну из них. Их мнения сошлись на том, 

чтобы назначить одну женщину из них, которую звали Далука 

ибнат Рабба*, обладавшую умом, знаниями и опытом. Она поль

зовалась почетом среди них и занимала /выдаю щ ееся/ место. 

Ей было в то время сто ш естьдесят лет. Благородные жен

щины Египта сделали ее царицей. Она боялась, что цари земли 

захватят Египет. Собрав женщин Египта, она сказал им: * По
истине, нашу землю никто не смел пожелать и не смел по

смотреть / / н а  нее. Но вот погибли наши великие и благород

ные, и ушли чары, которые давали нам силу. Я решила, что 

построю стену, которой будет окружена вся наша страна. Я 

воздвигну на ней сторожевые посты со всех сторон, потому 

что мы не можем быть уверены, что никто не пожелает /з а 
хватить/ н ас '.

Она построила' стену и окружила ею всю землю Егип

та полностью -  посевы, города и деревни. Она устроила перед 
нею ров, в котором текла вода, и воздвигла мосты и каналы. 
Она устроила на стене сторожевые посты и гарнизоны, через 
каждые три мили сторожевой пост и гарнизон, а меж ду ними
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через каждую мвлю маленькие сторожевые посты. Она поме

стила на каждый сторожевой пост людей, назначила им со

держание и приказала им, чтобы они сторожили с колоколами, 
и если к ним придет кто-нибудь, кто вызовет у них страх, 

пусть одни из них ударят в  колокола для других. К  тем при

дет известие, с какой стороны появился /вр аг /, в единое мгно

вение, и они будут ж дать этого. Таким образом Египет будет 

защищен от того, кто захочет /захватить/ его.

Говорят другие, не *У£ман.

Она кончила это строительство за  ш есть месяцев. Это та 

стена, которую называют в Египте 'Стеной старухи'. Много
численные остатки ее сохранились в ас-Са'йде.

Рассказ о строительстве храмов.
Говорит сУсмЗн б. Салих в своих рассказах:

Там была старуха-волшебнипа, которую называли Тадура. 
Ведовство возвеличило ее и выдвинуло ее в науке египтян и 

их волшебстве. Далука ибнат Рабба послала к ней: 'Воистину, 
мы нуждаемся в твоем колдовстве и обращаемся к тебе. Мы 

не можем быть уверены, что цари не пожелают /захватить/ 
нас. Сделай нам что-нибудь, чем бы мы могли победить тех, 

кто вокруг вас. Ведь и фараон нуждался в тебе (твоем кол
довстве). Как ж е? Вот ведь ушли наши великие и остались 
самые малые из н ас'.

О

Старуха сделала храм из камня посреди города Манф 
и установила четыре двери, каждая из них в сторону киблы 
(на юг), в сторону моря (на север), в сторону запада и в сто

рону востока. Она сделала на них изображения лошадей, му

лов, ослов, судов, людей н сказала египтянам: "Я сделала 
для вас дело, благодаря которому погибнет каждый, кто за

хочет /захватить/ вас с любой стороны, откуда они придут 
по суше или по морю. Это заменит вам крепость и отсечет

от вас его (врага) бедствие. Кто ни пойдет на вас с какой-
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нибудь стороны, будь они по суше на конях, мулах или вер* 

блюдах, или на кораблях, или пешком, / /  эти изображения з а 

шевелятся с той стороны, откуда они идут. И то, что вы 

сделаете с изображениями из вредного для них, то постигнет 

самих врагов ваших, согласно тому, что вы сделали с изобра- 

жениями*.
К огда до соседних царей дошли /известия/ о событии, 

которое произошло в стране женщин, они захотели /захва

тить/ их и направились туда. К огда они приблизились к стра

не Египта, зашевелились эти идолы, которые были в храме, 

и стоило женщинам повредить этих идолов чем-либо и что- 

нибудь им сделать, чтобы подобное этому постигло войско, 

которое к ним приближалось: если это была конница, то то, что 

делали с изображениями конников в храме -  отсечение голов и 

ног или вырывание глаз или взрезывание их животов, -  подоб
ное передавалось коннице, которая их хотела /захватить/. По

добное же происходило и с судами и пехотой. Люди узнали о 

чарах и усилении египетских женщин благодаря волшебству.

Это /известие/ распространилось» и люди стали опасаться их.

г Рассказ о царях Египта после старухи Далуки

К огда погибли те, кто погибли с фараоном из благород

ных людей Египта, и не осталось в стране /мужчин/, кроме 

рабов и невольников, женщины-египтянки не могли терпеть без 

мужчин. /О дна/ женщина освобождала своего раба и выходи

ла за  него зам уж , а другая выходила замуж  за  своего неволь

ника. Они поставили условия мужчинам, что те не будут де
лать ничего, иначе как с разрешения женщин. Мужчины дали 
им согласие на это. /Т ак / утвердилась власть женщин над 
мужчинами.

Говорит fУсман: Мне поведал Ибн Лахйса /со слов/ 
Йазйда б. Абу Хабиба:

5-64
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Копты находятся в этом /положении/ до сего дня, сле

дуя тем /поколениям/, что прошли до них, они не продают и 

не покупают, иначе как говоря: *Я просил разрешения у своей 

жены*.

Над ними царствовала Далука ибнат Рабба’ двадцать лет, 

устраивая дела их в Египте, пока не вырос мальчик из вель

мож Египта и его знатных, которого звали Даркун б. Балутис. 

Они сделали его своим царем. Египет /ещ е/ около четырех
сот лет не переставал оставаться таким, как его устроила 

эта Далука.
Говорит /Ибн сАбд ал-Хакам/:
Затем Даркун б. Балутис умер, и сменил его его сын 

Будис б. Даркун. Потом Будис б. Даркун скончался. Его сме
нил его брат Лукас б. Тадарус, но он оставался не более чем 

три года, пока не умер, не оставив сына. Его сменил его брат 
Марйнй б. Марйнус.

Говорит /Ибн гАбд ал-Хакам/:

Затем Марина б. Марйнус скончался. Его сменил Асту- 

марус б. Марина. Он возгордился и кичился, и проливал кровь, 

и творил мерзости. Египтяне сочли это невыносимым и согла
сились свергнуть его. Они свергли Астумаруса, убили его и при
сягнули человеку из их благородных по имени Балутус б. М£на- 

кил. Он царствовал над ними сорок лет. Затем Балутус б. М а- 

накил скончался. Ему наследовал его сын Малус б. Балутус. 
Затем Малус б. Балутус умер, ему наследовал его брат М а- 
накил б. Балутус б. Манакил. Он царствовал над ними неко

торое время, а затем  умер. Его сменил его сын Баула б. Ма
накил и царствовал над ними сто двадцать лет. Он был хро
мой. Он тот, кто взял в плен царя Иерусалима и привел его в

7
Египет . Баула имел могущество в стране, он достиг ступени, 
которой не мог достичь никто из тех, кто был до него после
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фараона, н возгордился. И поразил его Аллах Всевышний: 

его сбросил его конь, и сломалась его шея, и он умер.

Рассказал иам Асад б. Муса /со  слов/ Халида б. гАбдал- 

лаха: нам поведал ал-Кила'й, /передавший рассказ/ Тубай'а, 

/который пересказал сообщение/ К а'ба:

К огда умер Сулайман б. Дй’уд, д а благословит его Аллах
g

и да приветствует, после него царствовал Мархаб , дядя Су

леймана. К  нему пришел царь Египта, и вступил с ним в бой, 

и овладел золотым щитом, который сделал Сулайман, да бла

гословит его Аллах и да приветствует, и ушел с ним.

Рассказал нам шейх из ученых египтян, что тот, кого 

египтяне свергли, это Баула. Произошло это потому, что он 

призвал вазиров и тех, кому цари, его предшественники, наз

начили жалованье и награды, а Баула будто бы считал, что 

этого слишком много, и сказал им: 'Я  хочу спросить у вас 

кое-что. Если вы ответите мне на это, я прибавлю вам жало

ванье и увеличу ваш е могущество. А если вы не ответите, я 

отрублю ваши ш еи '. Они ответили: 'Спрашивай нас о чем хо

чеш ь'. Он сказал: 'Скажите мне, что делает Аллах Всеблагой 

и Всевышний каждый день? Сколько зв е зд  на небе? Каков раз

мер того, что солнце заслуживает от людей каждый д ен ь? '
Они попросили отсрочки, и он дал им месяц для этого.

Они стали каждый день выходить из города Манф, оста

навливаться в тени гончарной печи® и обсуждать то, что им 
/надо было реш ить/, а затем  возвращались.

Владелец гончарной печи наблюдал за  ними. Однажды 

он подошел к ним и спросил, в чем их дело. Они ему расска

зали, и он ответил: 'Я  знаю то, что вы хотите. Только у меня 

гончарная печь. Ее нельзя оставить без присмотра. Пусть 

один из вас сядет вместо меня, работая у нее, а вы дайте
мне коня, вроде ваших, и оденьте меня в платье, подобное 
ваш им'. Они сделали это. А в городе у одного из их царей
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был сын, положение которого ухудшилось. Гончар пришел к 

нему и спросил, заботит ли того царство его отца и стремится 

ли он к нему. Тот ответил: 'Н ельзя его вывести, ^ подразу

мевая царя (Баулу), -  из города М анф'. Гончар сказал: 'Я  

выведу его для тебя '. И тот собрал ему деньги. Затем гончар 
пошел, пока не вошел к Бауле, и сообщил ему, что он знает 

о том, что тот спрашивал. Баула сказал ему: 'Расскажи мне, 

сколько звезд  на небе?' Гончар достал мешок песка, который 
был с ним, и высыпал перед Баул ой со словами: '/И х  число/ 
подобно числу этого '. Баула возразил: 'А как ты узнал, /так 

ли э т о / '?  Гончар ответил: 'Прикажи кому-нибудь пересчитать'. 
Баула спросил: 'К аков размер того, что заслуживает солнце 

от людей каждый ден ь?' Гончар ответил: 'Один кират, пото

му что работник весь день до ночи трудится и берет в упла

ту столько'. Баула продолжил: 'А  что делает Аллах Преслав- 

ный и Превеликий каждый день?' Гончар ответил: 'Э то я хочу 

/сказать/ зав тр а '. Гончар вышел /назавтра/ вместе с Баулой 
и привел его к одному из вазиров, которого посадил вместо 

себя. /Тут/  гончар сказал Бауле : 'Аллах Преславный и Пре
великий каждый день принижает одних, возвышает других и 
посылает смерть третьим. /И з таких его действий/ то, что 
один из твоих вазиров сидит, работая у гончарной печи, а я, 

гончар, на коне из коней царей и на мне одеж да из их одеж д 
или подобная этому'. Он сказал /ещ е/, что такой-то сын та

кого-то закрыл от тебя город Манф. Баула поспешно вернул
ся, но город Манф был заперт. Они напали вместе с юношей 

(сыном царя) на Баулу и свергли его. Так он был оговорен.

И он стал сидеть у ворот города Манф, нашептывая и говоря 
бессвязно. И об этом присловье коптов. К огда кому-нибудь 
из них говорят то, что он не может понять, он отвечает: 'П о 
говори-ка с Баулой! '  , подразумевая этого царя за  его на
шептывания. А АллЗх знает лучше!
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Затем опять идет рассказ сУсм5на /б. Салиха/ и других. 

Затем стал править Маринус б. Баула. Он царствовал над ними 

некоторое время и скончался. Ему наследовал его сын Карку- 

ра б. Маринус. Он царствовал над ними ш естьдесят лет, а 

затем  умер. Ему наследовал его брат Лукас б. /Аарйнус.

То, что разрушилось в этих храмах, в которых находи

лись изображения, было таково, что никто не мог их исправить, 

кроме той старухи, ее детей и потомков ее детей. И даж е 

родственники, кроме них, не умели этого. Этот род пресекся. 

Некоторые из этих храмов местами разрушились во времена 

Лукаса б. Маринус, и никто не мог их восстановить и не знал 
их секрета, и они остались в том положении, как были. И кон

чилось то волшебство, которым египтяне могли побеждать лю

дей, и они остались, как прочие, только они очень многочислен

ны! и У них собрано большое богатство. *
Сопоставление данных, приведенных в этом рассказе Ибн 

сАбд ал-Хакама, и остальных его сведений о египетской древ
ности с теми материалами по легендарной истории Египта, 

которые содержатся в трудах арабских историков центральных 

и восточных областей халифата, дает возможность устано

вить некоторые особенности, свойственные египетской исто
риографии.

Данные о древней истории Египта содержатся в истори

ческом труде ал-Й а*кубй**. Сообщения ал-Йа*кубй отличаются 

от того, что изложено в книге Ибн еАбд ал-Хакама, только 
большей краткостью и некоторыми разночтениями в написании 

имен царей, вполне объяснимыми, исходя из особенностей араб

ской графики. Поэтому совершенно естественным кажется пред

положение, что сообщения обоих авторов восходят к одним 
источникам. Учитывая ж е, что ал -Й аскубй много лет прожил в
Египте при дворе Тулунидов, столь же естественно предполо-

12жение, что он познакомился с этими рассказами именно там .
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Рассказ о египетских древностях в '  Промывальнях золо— 

та и рудниках самоцветов ал—Мае уди почти дословно сов

падает с текстом ал-Й аскубй, значительно расширен только 
раздел о храмах, в частности о пирамидах, о письменности 
древних египтян. Книга ал-М ассудй была предназначена для 
* развлекательного * чтения. В ней вообще содержится множе

ство рассказов о чудесах и диковинах разных стран, несрав

ненно больше, чем в других современных этому автору исто
рических сочинениях. Поэтому ал-М ас*удй и уделил так мно
го внимания описанию поражавших воображение храмов, пира

мид, иероглифических надписей. Что же касается историче

ской части -  перечня древних царей, то весьма вероятно, что
- 14она была заимствована из исторического труда ал-Й аскуби .

В сочинениях других историков центральных и восточ

ных областей халифата X в. -  ат-Табарй, ад-Дйнавари, М у- 

таххара б. Тйхира ал-Макдиси -  такого рода сведений по ис
тории Египта вообще не содержится.

Таким образом, как кажется, можно утверждать, что 

основной интерес к египетской древности существовал именно 
в Египте и что сведения об этом классические арабские исто
рики могли найти именно там.

Откуда же черпал эти сведения Ибн сАбд ал-Хакам? 
Если посмотреть цепи передатчиков рассказов, из которых со

стоит его повествование, то выясняется, что основная часть 

сообщений основывается на сведениях наиболее крупных уче
ных конца II в. хиджры сАбдаллаха б. Лахйси (715-791 )*5 и 
ал-Лайса б. С а 'да (713-792)16.

Сюжеты, связанные с деятельностью библейских персона
жей -  Авраама, Иакова, Иосифа, Моисея, -  возводятся через 
Йазида б. Абу Хабиба (673—746) -  видного собирателя преда
ний и правоведа - и Абу Кабила (ум. в 746 г.) -  одного из 
первых в Египте собирателей исторических рассказов -  к >\б-



даллаху б. сАмру (ум. в 686 г .) ,  сыну завоевателя Египта и 

признанному научному авторитету, н к Тубай'у б. 'Амиру (ум. 

в 720 г .) ,  пасынку и передатчику рассказов К а'ба ал-АхбЗра 

(ум. в 652 или в 654 г .) ,  а через них (как и через некоторых 

других передатчиков) к К а'бу и 'Абдаллаху б. а л - сАббЗсу 

(618-687) -  главным носителям йеменской иудео-христиан

ской и коранической исторической традиции у арабов.
Однако основная часть легендарно-исторических расска

зов, судя по ссылкам в иснадах, основывается только на све

дениях историков-египтян. Следует отметить, что в ряде слу

чаев значительные по объему рассказы вообще ие вводятся 

иснадом, или же он чрезвычайно сокращен, давая только бли

жайшие к Ибн 'Абд ал-Хакаму звенья. Иногда исиады носят

характер безымянных: "Говорит один из египетских ученых" f
* г17'рассказывают

Откуда же черпали сведения об этих сюжетах египетские

арабские историки? Ведь рассказы К а(ба ал-Ахб£ра и Ибн ал-

'Аббаса покрывают только небольшую часть их9 восходящую к

иудео-христианской и коранической традиции.
18Исследование, предпринятое Э. Блоше , привело его к 

выводу о большом значении гностической литературы в форми

ровании представлений о древности у арабов. Однако и эти ис

точники не могли дать  необходимых сведений для приводимых 

Ибн *Абд ал-Хакамом рассказов. Видимо, надо согласиться с 
Б. Карра де Во, который писал по этому поводу: "Легендар

ная история Египта, занимающая более половины книги, не мо

жет быть возведена ни к сообщениям Геродота, ни к списку 

Манефона, ни к данным современной египтологии. Она сильно 

отличается и от того, что дают древнеегипетские сказки, вро

де "Сказки о двух братьях" или "Романа о Сетна". Это длин
ное сообщение несомненно коптского происхождения. Автор, 

приведший эти рассказы, не собрал их по кусочкам из книг,

___________Рассказ Ибн Абд ал-Ханама о древней истории Египта________71
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он их не читал, а слушал, как эти истории рассказывают' .

Таким образом, изучение начальных частей книги Ибн 

гАбд ал-Хакама показывает, что собирание сведений по древ

ней египетской истории, начавшееся со времен завоевания пу

тем сбора сообщений из коранической и йеменской иудео-хри

стианской традиции, затем было продолжено историками-егип- 

тянами в последующее время путем включения материалов 

устной коптской традиции и сведений из творений гностиков.
Древняя история Египта продолжала привлекать внима

ние историков-египтян в течение нескольких веков после Ибн

5\бд ал-Хакама. Ей посвящены специальные сочинения от гУма-
-20ра б. М ухаммада ал-Кинди (X в.) и неизвестного автора,

21 — 22 /  по-видимому, X в. , Ибн Зулака (ум. в 997 г .) ,  вплоть до
23Ибн Васйф-шаха (XIII в.) и Хасана б. гАбдаллаха ас-С аф а- 

дй^4 (XIУ в .) .

Она включается в некоторые исторические сочинения в ка

честве одной из глав и входит в состав книг историко-геогра-
—25фического характера ( 'Х и тат ') Ибн Зулака, ал-Куда*и (XI в.) 

и даж е Ибн ал-М утаваддж а (XI У в .) и ал-Макризи^
(ХУ в .).

Следует отметить, что как у Ибн сАбд ал-Хакама, так 
и у более поздних египетских историков и географов древняя 
история составляет часть фа^а'ил ('преимущ еств') Египта. На

ряду с ней в этих главах рассматриваются и достоинства Нила 

и других географических достопримечательностей страны (кста
ти, также связываемые зачастую со 'священной* историей).

У более поздних авторов (начиная с сУмара б. М ухамма
да ал-Кинди) в число ф ада’ил включаются наряду с библей
скими пророками и царями древности также асхабы -  спод

вижники .Мухаммада и их первые преемники табиги. У Ибн 
*Абд ал-Хакама перечень асхабов, которые жили или бывали 
в Египте, выделен в отдельную главу.
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Следует отметить еще одну деталь. У Ибн гАбд ал-Х а- 

кама приводятся четыре версии происхождения Александра М а

кедонского . По одной из них отец Александра был греком,
28по другой - химйаритом, по двум оставшимся -  египтянином .

Во 'всемирных историях', написанных в центре и в во

сточных частях халифата, сообщаются совершенно другие све

дения. У ат-Табари содержатся два рассказа. Согласно од

ному из них, Александр был сыном персидского царя и дочери 

Филиппа М акедонского^, согласно второму (со ссылкой на 
румийцев) -  он был сыном Филиппа. У ад-Дйнаварй приводит

ся лишь подробное сообщение о том, что отцом Александра 

был персидский ц ар ь ^ . И если этот рассказ ад-Дйнаварй свя
зывают с шу*убитскими настроениями, то, видимо, отнесение

Ибн *Абд ал-Хакамом Александра к соотечественникам сле- «
дует объяснить какой-то другой подобной тенденцией.

Именно эта тенденция сказалась и в устойчивом интере

се к местным ф адЗ ’ил с самого зарождения египетской исто
риографии и до позднего средневековья, и в том, что, как 
можно увидеть, у египетских историков с самого раннего вре

мени развиваются именно те отрасли исторического знания, ко

торые связаны непосредственно с историей своей страны: ис

тория завоевания Египта (и Магриба, поскольку последнее 

осуществлялось из Египта), биографии местных ученых, су

дей и им подобных уважаемых людей, хитат -  жанр истори

ко-географических сочинений, получивший распространение толь
ко в Египте.

Жанр всемирной истории, столь распространенный в цент
ральных областях халифата, в Египте не получил большого раз
вития. Об этом можно судить по ссылкам в книге ат-Табарй,

где египетские историки упоминаются почти исключительно в 

связи с эпизодами древней истории, связанными с Египтом, и 

только Ибн Абу Марйам и сАбдаллах б. ал-Мубарак ветре-
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чаются как передатчики эпизодов, не связанных с Египтом. В 

этой связи следует отметить, что на египетских историков 

относительно мало повлияло переселение в Египет Ибн Хишама, 

основного передатчика и редактора книги Ибн Исхака. Причину 

этого надо, как кажется, искать в той политической тенденции, 

которая придала всей египетской историографии специфи

ческую окраску, а именно -  налет своеобразной местной *асабии- 

* национализма*, если этот современный термин может быть 
применен к явлению времен раннего и развитого средневе
ковья.

Чтобы выяснить происхождение этой тенденции, надо по

смотреть историю Египта в первые века после завоевания. За

воевание Египта было начато очень маленькими силами, всего 

тремя -  тремя с половиной или четырьмя тысячами воинов***.
Однако, как указывают источники, при осаде крепости Бабил в

32состав арабского войска входило уже 15 тыс. человек • Число 
арабов в Египте продолжало расти после завоевания и, по-види
мому, достаточно быстро. Об этом говорит хотя бы тот факт,
что в правление халифа 'Али партия его противников 'османи-

33стов ' насчитывала десять тысяч человек • Во времена М уг5-
34вии в списках дивана числилось 40 тыс. мужчин-арабов •

Кроме переселенных по указанию халифа Хишама в нача

ле УШ в. трех или, по другим источникам, пяти с лишним ты- 
35сяч семейств кайситов в страну переселилось и некоторое ко

личество бедуинов, кочевавших по границам культурных земель. 
Точно установить количество арабов не представляется воз

можным, однако совершенно ясно, что по сравнению с корен
ным населением Египта число их было весьма невелико.

В основном завоеватели принадлежали к южным племе

нам, наиболее влиятельными из них были туджиб, ма'афир, гу

та йф и $аулан^, в небольшом количестве среди них были пред

ставители северных племен фахм, садван и др.
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Очень интересно размещение племен по кварталам в ал- 

Фустате. Если проанализировать сведения об этом, то видно, 

что северные племена жили в окружении южных, причем квар

талы разных северных племен были размещены в разных ме

стах этого города. Более того, и южные племена были разме

щены вперемежку, иногда, видимо, одно племя имело два квар
тала в разных концах города в соседстве с разными племена-

37 ми •
Еще показательнее размещение пастбищ, которые были 

нарезаны племенам. Одно племя получало пастбища в разных 
районах страны (например, племя туджиб получило пастбище 

в пяти местах), в то же время в одном районе нарезались 

пастбища нескольким племенам (например, в районе Курбайта, 

Атриба и д р .) , причем опять вперемежку южным и северным •
Не задаваясь вопросом, было ли такое 'чересполосное* 

расселение результатом продуманного акта или случайным, мож

но только указать на определенные и весьма существенные по

следствия, которое оно имело. Межплеменная борьба, которая 
играла столь большую роль в иртории восточных провинций ха

лифата, которую, в частности, использовали €Аббасиды для 

свержения Умаййадов, в Египте вообще не имела места. Не 

привело к ней и переселение в страну в начале П в. х. не

скольких тысяч кайситов по просьбе правителей, которые про

исходили из североарабских племен и, видимо, рассчитывали 

найти в кайситах поддержку против недостаточно покорных 
арабов -  южан Египта.

Более важным следствием такого расселения было, как

представляется, то, что, оказавшись в небольшом количестве
39среди многочисленного завоеванного местного населения , 

представители разных арабских племен поневоле держались 

вместе. Оторванные от других частей своих племен, оставших

ся в Аравии или ушедших далеко на восток в составе войск
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завоевателей, в трудном случае они могли рассчитывать на 

поддержку только со стороны находившихся поблизости ино

племенных арабов. Так, в Египте в среде завоевателей по не

обходимости должно было сложиться сознание всех себя ара

бами, представителями одного народа, а не только своего 

племени, как это еще долго сохранялось в восточных провин

циях халифата, где интересы племенные ставились зачастую вы

ше, чем общенародные.
Арабизация коптского населения Египта шла относитель

но быстро. В ней играло важную роль проникновение в сель

скую местность^ арабов, а вместе с ними и арабского языка.
Процесс оседания арабов на землю, видимо, нужно на

чать с очень раннего времени. Достаточно отметить, что хали
фу *Умару не нужно было бы думать о запрещении воинам 
арабского джунда владеть землей , если бы эти воины не 
доказали на деле своей тяги к этому.

Можно отметить, что племена мудлидж, дж узам, лахм и 
другие осели в районе тех пастбищ, которые были отведены 
им еще >\мром б. ал- *Асом. Переселенные в провинцию Ш ар- 

кийя, кайситы также осели там спустя некоторое время.

Очень рано осели на землю арабы в Гизе. Ибн гАбд ал-
Хакам приводит в специальной маленькой главе сведения о

ката'и! После победы *Аббасидов их приверженцы получили
42земли в Булаке, Ахнасе и других местах . По-видимому, и 

бедуины, пришедшие в Египет и кочевавшие по границам куль
турных земель, понемногу переходили к оседлости. Во всяком 

случае можно утверждать по сохранившимся папирусам, что 

во второй половине УШ в. многие арабы являлись уже осед

лыми сельскими жителями, причем, судя по суммам поземель

ного налога, это были не владельцы крупных поместий (хотя
43были и такие), а мелкие собственники -  крестьяне .

В отношении поземельного налога они не отличались от
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коптского населения, ведь со времени правления халифа Хиша

ма считалось, что налогом облагалась земля, а не ее владе

лец, так что переход земли в руки араба или принятие ислама 

землевладельцем не превращало землю из облагаемой харад- 

х;ем в облагаемую *ушром. Этим, видимо, и надо объяснить 

участие арабов в многочисленных восстаниях, всегда имевших 

в Египте чисто экономическую подоплеку, вплоть до грандиозно

го восстания в конце 20-начале 30-х годов IX в., для подав
ления которого в Египет прибыл сам халиф М а ’мун. После 

этого восстания были уничтожены списки дивана, выдачи ара
бам полностью прекратились и, таким образом, экономическое

44положение арабов и коптов уравнялось полностью
Вместе с этим шла арабизация коптского населения в

отношении языка. Хотя до очень позднего времени в Верхнем

Египте сохранились районы, где господствовал сагидский диа-
45лект коптского языка , в Нижнем Египте и части Верхнего 

арабский язык стал проникать в массу коренного населения ра

но. Достаточно указать, что уже от второй половины П в. х.
, 46сохранились не только официальные документы , но и деловые 

и частные письма на арабском языке.

Следует отметить также, что в отношении большей ча

сти христианского населения Египта -  монофизитов -  арабы 

проявляли полную веротерпимость в отличие от византийцев- 
мелькитов, рьяно подавлявших 'яковитскую ересь-'. Поэтому 
арабы и все, связанное с ними, не вызывало у населения 

враждебности, наоборот, они рассматривались как освободители 

от религиозных преследований.
Подавление М а’муном и Му^тасимом восстания, особен

но жестокое в отношении коптов, повлекло за  собой массо
вый переход их в ислам, чтб в свою очередь вело к араби
зации по языку. Во всяком случае достаточно показательно, 

что александрийский патриарх Евтихий (конец 1Х-Х в .) и но*



78 С .Б . Певзнер

сколько позже епископ Ушмунайна Северус (X в .) пишут свои 

исторические труды на арабском языке.
Несомненно, что с таким сближением арабов и коптов 

связано и складывавшееся у арабов в Египте представление 
о себе как о египтянах, тем более, что именно такова была 
точка зрения правящей верхушки в Египте.

Собственно говоря, стремление к политической независи
мости от халифата составляет основное содержание политиче

ской истории Египта первых веков мусульманской эры.
Видимо, не соответствует действительности утвержде

ние ряда арабских историков, что сАмр б. а л - ^ с  отправился 
на завоевание Египта против воли халифа сУмара. Однако са
мо появление такого рассказа симптоматично. Известно из рас
сказов историков, что оба раза, когда гАмр ездил к г̂ мару, 

он был принят чрезвычайно сухо. *Умар разделил Египет на 

два наместничества и назначил в Верхний Египет 'Абдаллаха 
б. Сасйда б. Абу Сарха, а халиф *У£ман вообще отстранил 

*Амра с поста наместника Египта. Чрезвычайно показательно 
приведенное ал-Киндй сообщение о разговоре гАбдаллаха 
б. Са(йда б. Абу Сарха с ^бдаллахом б. сАмром б. ал-*Асом, 

которого отец оставил своим заместителем, отправляясь к ха
лифу г Усману.

‘Абдаллах б. Сасйд, прибывший в качестве правителя 

Египта в ал-Фустат, когда ‘Абдаллах б. ‘Амр пытался поме

шать ему отправлять присущие этому посту функции имама в 

мечети, сказал ему: *Вы оба с отцом претендуете на то, что
бы только самим управлять страной*^.

Всем известна роль египетских арабов в событиях, свя
занных с убийством халифа ‘УсмЗна. С утверждением на ха

лифском престоле сАлй в Египте создалась чрезвычайно мощ
ная партия его противников, 'мстителей за  кровь (У£мана'. Ха
рактерно, что назначенный еАлй наместником Египта Кайс б.
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С агд  входит в сношения с ними и ведет борьбу против *Алй. 

Египет поддерживает 'антихалифа* гАбдаллаха б. аз-Зубайра. 

Целый ряд наместников Египта был смешен в связи с незави

симой политикой, которую они пытались вести. В конце правле
ния Умаййадов в Египте чрезвычайно широко развивается дви

жение в связи с шиитско-^аббасидским призывом, но там же 

в правление третьего халифа -  *Аббасида ал-М ахдй, вспыхивает 

крупное восстание во главе с одним из Умаййадов, объявив
шим себя халифом. Политическая независимость, достигнутая 

Ахмадом б. Тулуном во второй половине IX в., явилась логи

ческим завершением этих устремлений.
Вполне понятно, что историография, всегда отражавшая 

современные политические тенденции, в Египте должна была 

откликнуться определенным образом на эту установку правя

щей верхушки Египта. И думается, когда В.Р. Розен, анали
зируя книгу Ибн Васйф-шаха о египетской древности, считал,

48что она является продуктом своеобразной коптской 'асабии , 
он был не совсем точен, -  это, как каж ется, Сасабия египет

ская, свойственная не только коцтам, но и египетским арабам.

П р и м е ч а н и я

Об авторе см .: 'С. B r o ck e l m a n n ,  Geschichte der arabi- 

echen Litteratur, Bd I, стр. 148, № 1; Supplementband I стр. 227 (далее — 
B roc k e l ma n n ,  GAL, и SBd); F. S e z g i n ,  Geschichte der arabischen 
Schrifttums, Bd I, стр. 355-356, № 4 (далее -  Sezg in ) .

Его отец был главой маликитов в Египте. Этот пост 
унаследовал брат гАбд ар-Рахмана Ибн сАбд ал-Хакама Му

хаммад, который был автором также и исторического труда.
з

Ibn Abdolhakami libellus de historia Aegypti antiqua, ed. J.Karle, 

Gottingae, 1856; Ibn 'Abdalhakems History of the 'Conquest of Spain, ed. and 
transl. by John Harris Jones, Gottingen and Longon, 1858; Histoire de la
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conquete de l’ Egypte, du Maghreb et de l ’Espagne, ed. par. H. Masse Le • 

Caire,1914; The History of the 'Conquest of Egypt, North 'Africa and Spain 
Known as the Futuh Misr of Ibn *Abd al-Hakam, ed. from the Mss in London 

Paris and Leyden by Ch.C. Torrey, New Haven, 1922 (Yale Oriental Rese
arch Series, III); испанский перевод: L a  F u e n t e  у A l c a n t a r a ,
Ajbar Machmua, Madrid, 1867,App.II, 6,стр. 208/19; французские переводы: 
Traditions anciennes relatives a l ’6tablissement des Musulraans en 
Afrique septentrionale, — в кн.': Histoire des Berbers, par Ibn Khaldoun, 
trad, par le B. de Slane, Alger, 1.1, App. 1852; La conquete de l'Afrique 
du Nord et de l’ Espagne, trad, par A. Gateau, Tunis, 1931.

 ̂ Cm.: Ch. С. Torrey ,  The Egyptian Prototype of “ King John 

and the Abbot’ ’ , — JAOS, vol.XX, 1899, стр. 209-216.

^ Перевод выполнен по изданию: History of the Conquest of Egypt, 
North Africa and Spain Known as the Futuh Misr of Ibn ‘Abd al-Hakam ed... 
by Ch.C. Torrey, New Haven, 1922,стр.26-30 (Yale Oriental Research 

Series, vol.Ill); (далее -  Ибн "Лбд ал-Хакам). Транскрипция

имен принята согласно огласовкам в этом издании.

Так обозначался арабами Мемфис.
7

Как указывает Торрей, это позволяет некоторым исто

рикам сопоставить Баулу с фараоном Неху. См.: Torrey ,  The 

Egyptian Prototype, стр. 210.
8

9
Обычно этот царь обозначается арабами как Рахба^ам.

В арабском тексте употреблено греческое сполоКузсС̂ ИСЗ̂ , 
транскрибированное арабскими буквами.

Торрей в Ибн ^Абд ал-Хакам, стр. 30, прим. 11, при

водит эту фразу по-коптски -  в арабском дана транслитерация 
коптских слов арабской графикой.

Ibn Wadhih qui dicitur al-Ja’qubi, Historiae. Ed. M.Th. Houtsma, 
pars 1, Lugduni Batavorum, 1883, стр. 210-214.



Поскольку ко времени пребывания ал-Йа*куби в Егип

те книга Ибн 'Абд ал-Хакама была уже написана9 сведения 

ал-Йа*куби могли быть заимствованы и непосредственно из 

нее.

13 А 1-М a f o u d i ,  Les prairies d’or, texte et traduction par C. Bar- 

bier de Meynard, t.II, Paris, 1863, стр .399-411. На стр. 402-410 
приведены рассказы о храмах, пирамидах, письменности и ве - 

довртве египтян в древности.
14 -Возможно, что ал-М асгуди, также бывавший в Египте,

воспользовался теми ж е источниками, что и ал—Й аскуби.

^  Известный законовед. Занимал пост кади Египта. Со

бирал также исторические предания. Книги его, как указывают 

средневековые биографические словари, погибли при пожаре.
16 Ввдныв законовед, которого ставят на один уровень с 

Маликом б. Анасом. В 'Ф ихристе' Ибн ан-Надйма среди его 

трудов упоминается "Т а ’р1$г .
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Иби 'Абд ал-Хакам иногда опускает иснады и в дру

гих местах своей книги. Однако в рассказе о египетских 

древностях такие пропуски, пожалуй, наиболее часты.

18 * « •Е. B l o c h  et, Etudes sur le gnosticisme musulman, — t Hi vista

degli studi orientali», t.II, 1908-1909; t. Ill, 1910; t.IV, 1911-1912;
t.VI, 1914-1915.

^  L ’ abrege des merveilles, trad, de l'arabe d'apres les manu- 

scrits de la Bibliotheque Nationale par B.Carra de Vaux, Paris, 1898 

('Actes de la Societe Philologique, t. XXVI, Annee 1897), стр. XXXIII- 
XXXIV. Некоторое подтверждение происхождения рассказов 

из среды египетского населения д ает  употребление в приве

денном рассказе Ибн 'Абд ал-Хакама о свержении Баулы 

транскрибированных греческих и коптских слов. Поэтому, как

6-64
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кажется, нельзя согласиться с утверждением Х.А .Р. Гибба 

(Мусульманская историография, в кн.: Х . А . Р . Г и б б ,  Арабская 

литература, М ., I960, стр. 131) о том, что в книге Ибн *Абд 

ал-Хакама 'вводная часть основана не на подлинных египетских 

материалах, а преимущественно на еврейских источниках и 

арабских преданиях в передаче мединской школы*. Значитель
ная часть этой главы труда Ибн *Абд ал-Хакама основана на 

легендах коренного египетского населения, которые, конечно, 
не являются точным материалом, однако восходят к совсем 

другим источникам, чем указанные Гиббом.

^  Br oc ke lma nn ,  GAL, SBd I, стр. 230, Я 4а; Sezgin, I, стр.

358, & 11. Издано ‘Umar b. Muhammad al-Kindi ,  Beskrievelse 

af Agypten, udviget og oversatt af J . Oestrup. Oversigt over det Kong- 
lege Danske Vindenskabem Selkabs Forhandlinger, Copenhagen, 1896, № 4.

^  C a r r  a de Vaux,  L’ abrege..., стр. XXXIV; R .Go t the i l ,  Al- 

Hasan ibn Ibrahin ibn Zulak, — J'AOS, t. 28, 1907, стр. 259; И.Ю.Крач- 

к о вс к ий, Избр. соч., т. IV, стр. 182.

^  Br oc k e l ma n n ,  GAL, I, стр. 149, № 6; SBd I, стр. 230;

S e z g i n ,  I, стр. 359-360. Готхайль считав*, что первоначально Ибн 
Зулак написал об этом главу в своей книге о хитат, а затем, сокра
тив, выделил в отдельное сочинение. С м . : R. Got the i l ,  — JAOS, 

t. 28, стр. 258.

^  Br oc k e l ma n n ,  GAL, I, стр .335-336, Л 5; SBd I, стр .574- 

575.

Kramers ,  Djughraffya, El, ЕВ, стр .71; К р ач к ов ск ий ,

Избр. соч., т. IV, стр. 379.

^  Br oc ke lma nn ,  GAL I, стр .343, Л 3; S e z g i n ,  I, стр.358,

Л  1 1 .
26м  Kramers ,  Djughraffya, EI, ЕВ, стр .71; Кр ач к ов с к и й ,

Избр. соч., т. IV, стр. 380.
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^  B r oc k e l m a n n ,  GAL, II, стр. 39-41; it 7; SBd, II. с т р ,36-37.
OQ #

Ибн Абд ал-Хакам,  стр .37-38. Следует отметить, что 

все четыре рассказа, приведенные Ибн сАбд ал-Хакамом, не соответ

ствуют ни данным "Романа об Александре" Псевдо-Каллисфена (см.:

С. Muller ,  Pseudo-Callisthenes, — в кя.: Cub пег, Arrian, Paris,
1846), ни его коптскому варианту (см.: О. von Lemm, Der Alexander- 
roman bei den Kopten. fin Beitrag zur Geschichte der Alexandersage 
im Orient, СПб., 1903).

O Q
A t-T a b ar i ,  Annales, ed.M. J . de Goeje, Lugduni Batavorum, ser. 

I, t.II, 1881-1882, стр. 696-697, 700-701.
30 V'VA • ‘ 

стр. 29-30.

Q 1
И бн *Абд а л-Х а к а м, стр. 58.

32 И бн >Абд а л - Х е к а м ,  стр. 61.

33 cJL*у, у,,

(далее -  а л - К и н д и ) ,  стр. 44.

34 И бн А б д  а л - Х а к а м ,  стр. 102. Списки дивана бы

ли увеличены при наместнике 'Абд ал-'Азизе б. М арване.за

тем еш е раз при Курре б. Шарике и при Бишре б. Сафване. 

См.: С. Н. B e c k e r ,  Beitrage zur Geschichte Xgyptens, H. 2, Stras- 
sburg, 1903 (далее— B e c k e r ,  Beitrage,2), стр. 124-125.

35 Эти сведения анализировал К .X . Беккер, см.: B e c k e r ,  

Beitrage, 2, стр. 126-127.

^  Представителям именно этих четырех племен ^\мр

б. ал- ^ 9  поручил распланировать размещение племен по квар

талам в ал-Ф устате. См.: B e c k e r ,  Beitrage, 2, стр. 124.
37 tИ бн А б д  а л - Х а к а м ,  стр. 91—128, заставляет пред

положить именно это. Ср.: В. G u e s t ,  The Foundation of Fustat and
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the Khittahs of the Town, — JBAS, 1907, стр. 49-83 (построено на ма

териалах ал-Макрйэй, восходящих к ал-Куда'й).
38 /И бн А б д  а л - Х а к а м ,  стр. 141Р 142.

^  Цифра населения Египта, завоеванного арабами, з а *  

частую указывается в в или 5 млн. взрослых мужчин, т.е. не 

менее 20 млн. всех жителей. К .Х . Беккер ( B e c ke r ,  Beitrage,
2, стр. 116) считает это число преувеличенным, в чем нельзя 

с ним не согласиться. Расчет этот исходит из того, что 

джизья, которую должен был собирать ^м р  б. ал-Х с, состав

ляла 12 млн. динаров, что из расчета по 2 динара с каждого 

взрослого мужчины и дает указанную цифру. Думается, что 
ошибка расчета состоит в том, что 12 млн. составляли сов

местную сумму подушного налога деньгами и натурой (цена 

этой части его также выражена в деньгах) и поземельного 

налога. При этом надо иметь в виду, что часть христианско

го населения, православные -  мелькиты, платили не по 2, а 

по 4 динара с человека.
40 Об этом см.: С.Н.Becker, Beitrage, 2,стр* 115*135;СИ. В е о  

ker,  Islamstudien, Bd I, Leipzig, 1924, стр. 151-153.
41

42

См., например: И бн (А б д  а л - Х а к а м ,  стр. 162.

F. Wiistenfeld,  Die Statthalter von A’gypten zur Zeit der 
Chalifen, Gottingen, 1875, Abt. 2, стр. 2.

43 Во всяком случае во второй половине I I в. х. отме

чено волнение арабов из южных и северных племен в связи 

с повышением поземельного налога. См.: B e c k e r ,  BeitrSge, 2 , 

стр. 132.
44 оВидимо, с ликвидацией списков дивана связан отток 

в это время арабов из городов в сельскую местность. См.:



А.N. P o l i a k ,  L ’ arabisation de l ’Orient semitique, — HEI, t. XII?1938, 

стр .49.

°  C m . A.N. Pol i ak,  L’arahisation, стр .5?.

Офипнальная переписка, хотя я была переведена в 

соответствии с приказом халифа *Абд ал-Малика на арабский 

язык еще с 88 г. х., еш е в течение нескольких десятилетий 

продолжалась наряду с арабским я. на греческом языке.

47 А л-К  и и д  и, стр.- 35.

48
V.R o s e n ,  Notices sommaires des manuscrits arabes du 

Musfee Asiatique, I, St.-Pbg., 1881, стр. 167-173, № 220.
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ОБ ОДНОМ ПИСЬМЕННОМ ИСТОЧНИКЕ 

'Ф И Х РИ С ТА ' ИБН АН-НАДЙМА

Среди книг, упомянутых в 'Ф ихристе', есть сочинение 

Мухаммада ибн Д авуда ибн ал-Д жарраха1 'ал-Барака фй
оа$бар аш -ш у гар а ,г . Сохранился, насколько известно, толь

ко один список 'ал-В арака', при этом очень старый, при
надлежавший в свое время известному историку Ибн Миска- 

вайху (ум. в 1031 г .) .
3Уникальная рукопись теперь издана , и впервые появи

лась возможность познакомиться с упомянутым сочинением.

Оно представляет собой поэтическую антологию, содерж а

щую 58 небольших глав, или заметок, о 63 поэтах аббасид- 

ской эпохи.
При сверке имен этих поэтов с 'Фихристом* обнаружи

лось, что Ибн ан-Надим не только перечислил большинство 

поэтов из антологии Ибн ал-Джарраха (47 из 63), но пере

числил их в том же порядке, который принят в 'К итаб ал- 

варака*.

Такие значительные совпадения не могли быть следст

вием случайности. Несомненно, что автор ^Фихриста' не толь

ко знал о сочинении Ибн ал-Джарраха как библиограф; он 
держал его в своих руках и черпал из него имена для того 

огромного перечня поэтов, который содержит второй фанн 

четвертой макала 'Ф ихриста'. Ибн ан-Надим сам вполне 

определенно говорит об этом, приступая к росписи имен из 

другой поэтической антологии полутора страницами ниже^.
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Установление этого обстоятельства имеет немаловаж

ное значение, помогая, прежде всего, раскрыть полные име

на нескольких десятков поэтов, упомянутых в 'Ф и хри сте', 

и облегчая тем самым комментирование текста. Привлече

ние *ал-Варакаг Ибн ал-Джарраха позволяет исправить не

которые ошибки в написании имен, допущенные в издании 

'Ф ихриста', Некоторые исправления без списка 'ал -В ар ак а ' 

были бы просто невозможны. В свою очередь, Ибн ан-Надим 

дополняет "ал-Варакаг уникальными сведениями об объеме 

поэтического наследия поэтов, включенных в антологию Ибн 

ал-Джарраха. Обращение к тексту 'Фихриста* дает некото

рый новый материал и для решения вопроса о полноте списка 

"ал-Варака*, поставленного в ходе подготовки списка к из
данию.

Ниже приводится та часть текста *Фихристаг , кото

рую мы можем теперь прочитать по-новому, опираясь на ан

тологию Ибн ал-Джарраха. Чтобы пояснить связь предла

гаемого отрывка со всем разделом, из которого он взят, 

предваряем его введением самого Ибн ан-Надима к этому 
разделу:

гГоворит М ухаммад ибн Исхак: Мы уже сказали в на

чале этой макала, что не стремимся перечислить поэтов по 

разрядам, потому что ученые и адибы сделали это до нас. 

Наша цель -  сообщить имена поэтов и объем стихотворчества 

каждого из них, в том числе и *новыхг поэтов, и о разли

чиях, которые имеются в /количестве/ их стихов для того, 

чтобы желающий собирать книги и стихи знал это и был ос

ведомлен в этом. Если мы говорим, что стихов такого-то д е

сять листов, то тут мы имеем в виду лист 'сулеймани*, а 

объем того, что на нем -  двадцать строк, -  я имею в виду 

одну страницу листа. Д а будет так во всем, что я упомянул 
6-4 64
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из малочисленности и многочисленности их стихов. Прибли

зительно говорим мы об этом, сообразуясь с тем, что мы 

видели на протяжении лет, не уточняя, так что цифры при- 

мерные' •
В нижеследующем арабском тексте правой колонкой 

цифр ( 'В ' ,  т .е. 'ал-В арака ') обозначен порядок перечисле

ния поэтов в антологии Ибн ал-Джарраха, а средней ( 'Ф ' ,  

т.е. *Ф ихрист') -  то же самое в 'Ф ихристе'; цифры в ле

вой колонке являются вспомогательной нумерацией имен в пе
речне поэтов, составленном нами для настоящей статьи по 

данным обоих литературных источников.

Круглыми скобками обозначены исправления, внесенные 

в текст 'Ф ихриста' благодаря антологии Ибн ал-Джарраха.

В квадратные скобки заключены добавления к тексту 'Ф и х- 
риста', сделанные по данным антологии.

Все ссылки, цитаты, приводимый ниже список поэтов, 
а также выводы настоящей статьи опираются на текст 'Ф и х- 

риста' Ибн ан-Надима, изданный Г. ФлюгелемХ.

О судьбе нового критического издания текста 'Ф и х- 
риста', которое собирался предпринять в Иране проф. Т ад - 
ж аддуд, нам ничего не известно. Персидский перевод 'Ф и х- 
риста', выполненный проф. Тадж аддудом

• v * *  Win ' o l * *  * * * ! *
далее -  перс, пер.), учитывает новые списки 'Ф ихриста', 
исправляющие и местами дополняющие издание Флюгеля. Од
нако персидский перевод четвертой макала, который мы про
смотрели, обнаружил такие структурные расхождения с изда
нием Флюгеля (при этом никак не объясненные переводчиком), 
что мы прибегали к нему лишь для отдельных справок вспомо
гательного характера. Например, разночтения персидского пе
ревода принимались нами лишь в том случае, если находили 
подтверждение в собранных нами материалах или совпадали 
с нашими собственными конъектурами. Все случаи использо
вания персидского перевода в настоящей статье обозначены 
Ссылками на него.
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84 А Ч  —  П Т

Таким образом, при сходстве списка Ибн ан-Надима со 

структурой 'ал-В арака* в целом меж ду ними существуют зна

чительные расхождения в деталях. Например, в списке Ибн 

ан-Надйма не досчитывается 12 поэтов из антологии Ибн ал- 

Джарраха (№ №  54-57, 65, 74 , 80^84, 86 в нашем списке).
С другой стороны, между А б у-л *Узафиром ал- *Аммй и #Абд 

ал-Джаббаром ал-Мусахикй ( №№ 1-17 у Ибн ал-Джарраха, 

№№ 1-40 в нашем списке) Ибн ан-Надйм вставляет имена 

двадцати трех поэтов, которых нет в известной нам рукописи 

Гал-Варака'. Стройность картины нарушается еше нескольки

ми отклонениями от последовательности в перечислении поэтов, 

принятой Ибн ал-Джаррахом®^.

Можно предположить, что Ибн ан-НадТГм пользовался 

дефектным экземпляром *ал -В арака', который по крайней 

мере в пяти местах имел лакуны. Имена двенадцати поэтов, 

отсутствовавших в его экземпляре 'ал-В арака*, вообще ни 

разу не упоминаются в 'Фихристе*. Это косвенно подтверж

дает дефектность источника, поскольку в этом случае отпа

дает единственный правдоподобный мотив исключения этих
поэтов из списка на том основании, что о них сказано в дру
гом месте 'Ф ихриста'. Так, в списке Ибн ан-Надима нет

Йахйй ал-Йазйдй и ал-Асмагй (№N9 22-23 нашего списка). 

Можно усмотреть в этом доказательство существования еще 

одной лакуны в рукописи гал -3арак а*, которой пользовался 

Ибн ан-Надйм. Но можно предполагать и другое, а именно 

то, что Ибн ан—Надйм сознательно не назвал их имен в чет

вертой макала, уделив им значительное внимание в другом 

месте 'Фихриста* (см. указатель к 'Ф ихристу*).
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Поскольку подобная мотивировка не подходит ни к одно

му из двенадцати пропущенных Ибн ан-Надймом поэтов (их 

имена ни разу не встречаются в 'Ф и хри сте ', как было отме

чено выш е), то для сознательного исключения их Ибн ан- 

Надймом из списка мы не видим никаких разумных объясне

ний. Особенно трудно принять такое предположение, учиты

вая характер второго фанна четвертой макала, предназначен

ного для коллекционеров-библиофилов. Как раз из-за спе

циальной направленности этого раздела можно утверждать, 
что вряд ли Ибн ан-Надйм упустил бы возможность назвать 

какого-либо поэта, коль скоро его имя было ему известно.

Например, в списке Ибн ан-Надйма оказался некий ас-С ам а-
-86 * ри , о котором почти ничего не знал не только Ибн ан-Н а-

дйм, но уже его источник -  Ибн ал-Джаррах.

Сохранившийся список 'ал -З ар ак а ' также возможно не
87полон. На это обратили внимание уже его издатели , кото

рые у Ибн Халликана и в диване Абу Нуваса (редакция Хам

зы ал-Исфаханй) нашли два рассказа из 'ал-Бараки*, отсут

ствующие в изданном ими списке. Первый из них содержит 

биографию Ибрахима ибн ал- ‘Аббаса ас-Сулй и начинается 

точной ссылкой Ибн Халликана на свой источник: "'Его /И б- 
рахйма ас-Сулй -  В .П ./ упоминает Абу 'Абдаллах Мухам

мад ибн Д авуд ибн ал-Джаррах в книге 'ал -З ар ак а ', ска- 
88за в ..."  ; конец цитаты отмечен повторной ссылкой на источ-

89ник: 'Э то конец того, что я переписал из книги 'а л -В а р а к а "  . 

Второй рассказ касается Абу Нуваса и тоже возводится к ан

тологии Ибн ал-Джарраха: 'Рассказы вает Мухаммад ибн Д а

вуд ибн ал-Джаррах в книге 'ал-В арака ' со слов ал-Йазйдй

‘Абдаллаха ибн М ухаммада, передававшего от своего брата,
90который сказал: 'Слышал я, как Абу Нувас говорил...'

Третью ссылку на 'ал-В арака' в связи с поэтами Абу Тамма-
- 91мом и Муслимом ибн ал-Валйдом мы находим у ал-Амидй .
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В сохранившемся списке 'ал —Барака'  нет ни специаль

ных заметок об ас—Сули, Абу Нувасе, Абу Таммаме и Мус

лиме ибн ал-Валйде, ни отмеченных выше рассказов. Следует, 

однако, отметить, что Абу Нувас и Муслим ибн ал-Валид упо

минаются в том же разделе 'Ф и хри ста', что и остальные
92поэты из антологии Ибн ал—Джарраха • Персидский перевод

'Ф ихриста' позволяет и в этом видеть следы пользования 'а л -
n г93 Барака .

Издатели 'ал -З ар ак а ', первыми поставившие вопрос о 

возможных лакунах в сохранившемся экземпляре ее, сами 

склонялись к тому, что ссылки Ибн Халликана и Хамзы ал- 

Исфахани указывают не на 'ал-В араку ' Ибн ал-Д жарраха, а 

на 'ал-А урак' известного историка ас-Сули . 8  самом деле, 

средневековые арабские источники иногда именуют названное 

сочинение ас-Сулй 'ал -В ар ак а '^ *. Однако анализ всего отно

сящегося к данному вопросу материала, в том числе и впер

вые привлекаемых сведений, взятых из 'Ф ихриста' (и его пе

ревода на персидский язык), позволяет считать неполноту сох

ранившегося текста антологии Ибн ал-Джарраха почти уста

новленной. Указание же на вероятное смешение 'ал -В ар ак а ' 

Ибн ал-Джарраха с 'ал-А урак' ас-Сулй следует считать не

удачным. Издатели 'ал -З ар ак а ' и сами предвидели такую 
ситуацию. 'Возможно, - писали они, -  что углубленное изуче

ние книги 'ал -В ар ак а ' и заимствований из нее или открытие
,96другого списка с нее разрешат этот вопрос .

Размеры устанавливаемой таким образом лакуны в тек

сте 'ал -З ар ак а ' определить пока не представляется возмож 

ным. Этому мешают, в первую очередь, те 23 поэта из списка 

Ибн ан-Надйма, которых нет в антологии. Не исключено, что 

их имена добавлены Ибн ан-Надймом к списку, включены в не

го из какого-то стороннего источника, помимо 'ал -З ар ак а ' Ибн 

ал-Джарраха. Мотивы этого включения, трижды перебивающе-
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го порядок *ал-Варака", не вполне ясны, и будут удовлетво

рительно объяснены вероятно только после того, как мы об

стоятельно исследуем приемы работы Ибн ан-Надйма над всей 

четвертой главой (макала) "Фихриста".
Однако уже сейчас можно сделать некоторые предвари

тельные замечания.

1. В двух случаях из трех отмеченных нами в списке 

'Ф ихриста' включение новых имен показывает нам обычный 

прием Ибн ан—Надйма -  сведение однородного материала в 
одном месте (материалом в данном случае являются имена 

поэтов). В первый раз (№№ 2, 3, 4) -  это имена поэтов, ко

торых в одну общую рубрику сводят родственные отношения: 

они были братьями. Имена этих трех братьев упомянуты в со
ставе рассматриваемого нами списка вероятно непреднамерен

но. Их 'законное" место не после А бу-л-гУзафира, как в 

тексте, а до него, вместе с ал—Ф адлем ар-Раккашй, их чет

вертым братом, тогда как в тексте 'Ф ихриста' имена братьев 

совершенно нелогично разъединены двумя поэтами (Абу-л- 

Асвадом аш-Шайбанй и Абу-л-сУ§афиром ал— сАммй). За этим 

нарушением системы очень соблазнительно видеть заставку 

карточек, которая легко могла бы произойти в картотеке, если 
бы она была у Ибн ан-Надйма.

Что касается самого предположения о предварительной

организации материала Ибн ан-Надймом в картотеке, то оно 

не является анахронизмом для 1У/Х в. Карточками, как сооб

щают некоторые арабские источники, пользовался, например, 
Ибн ал-Куфй (ум. в 348/960 г . ) 97.

Заставкой карточки в картотеке соблазнительно объяснить 

еще одну несообразность в списке Ибн ан-Надйма — включе

ние Абу-л-Хаттаба ар-Рифа* в перечень поэтесс®®.

Во второй раз к указанному приему (т.е. сведению одно

родного материала в одном месте) Ибн ан—Над им прибегает,
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перечисляя имена поэтес (№ №  27, 29-38). Часть третьей 

вставки также составляют поэты—братья (№ №  15-16).

Нам каж ется, что практически составление всего списка 

Ибн ан-Надима могло происходить примерно так. Задумав 

дать любителям поэзии перечень возможно большего числа по

этов, Ибн ан-Надйм не мог положиться только на свою эру

дицию и память. Поэтому имена поэтов он черпал из различ

ных поэтических антологий, в том числе из 'ал -З ар ак а ' Ибн 

ал-Джарраха, 'А ш гар ал-куттаб' Абу-л-Хусайна и из других 

источников. В ходе росписи 'ал -В ар ак а ' некоторые имена мог

ли подать Ибн ан-Надйму мысль о концентрации вокруг них 

однородного 'именного материала'. Так, легко понять ассоциа

тивную связь меж ду поэтессой #Инйн (№  28) из 'ал -В ар ак а ' 
и одиннадцатью именами (№ №  27, 29-38), добавленными .1 бн 

ан-Надймом от себя.

Аналогичным подходом к росписи других источников вто

рого фанна можно объяснить выделение Ибн ан-Надймом по

томков Абу Хафсы и Абу Умаййи из списка, основанного на 'а л -  

Варака'. Ибн ан-Надйм называет имена десяти потомков Абу 

Хафсы, тогда как Ибн ал-Джаррах упоминает только двух; 

у Ибн ан-Надйма названы шесть поэтов из рода Абу Умаййи, 

а у Ибн ал-Д жарраха только четыре. Очевидно, что, орга

низуя свой материал, Ибн ан-Надйм просто добавлял сведения 

Ибн ал-Джарраха к данным какого-то другого источника, рас

писанного им раньше.

2 . Д ва места в 'Ф ихристе' указывают, возможно, на об

работку 'ал -В ар ак а ' Ибн ан-Надймом более глубокую, чем про

стая роспись имен, стоящих в заголовках ее разделов. В био-
99графических заметках 'Ф ихриста' о М ухаммаде ал-Ф аксасй 

и Ибн Абу Субхе записан материал, который иногда дослов

но совпадает с текстом заметки об ал-Ф акгасй у Ибн ал-Д ж ар- 

раха. Один эпизод из биографии ал-Фак*асй, переданный Ибн

7-64
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ал-Джаррахом со слов Ибн Абу Хайсамы от Д обила, целиком 

повторен Ибн ан-Надимом и составил большую часть его з а *  

метки об Ибн Абу Субхе. Однако в 'Фихристе* этот эпизод 

передается со ссылкой непосредственно на Дисбила. Если дан

ный рассказ переписан из 'ал-В арака*, то он добавляет к ха

рактеристике творческого стиля Ибн ан-Надима еще один 

штрих: им опушен весь иснад, идущий от Диебила к Ибн ал- 

Джарраху, так что роль *ал-Варакаг как одного из источни

ков 'Ф ихриста' перестала быть очевидной. Это нужно иметь 
в виду при разборе аналогичных случаев.

Есть второе свидетельство, что Ибн ан-Надим внима
тельно читал 'ал-Варака". В разделе антологии, посвящен
ном %ли, *Абдаллаху и Ахмаду, внукам Абу Умаййи (№ №  44- 

46 в нашем списке), есть такое замечание Ибн ал-Джарраха: 

*А этот *Али -  отец Абу Хашиши ат-Танбури. У Абу Хашиши 
/есть/ благочестивые стихи; имя его Мухаммад ибн *Али, а 

его кунья -  Абу Д ж асфарг*^ *. Составляя список поэтов из 

семьи Абу Умаййи (см. прим. 45), Ибн ан-Надим заканчивает 

его Абу Хашишей ат-Танбури и, словно отвечая Ибн ал-Д ж ар-
раху, пишет: *Абу Хашиша ат-Танбури, уже упоминался ра-

*102 v  # * _ЮЗнее . У него нет стихов, которые бы его кормили

3. Сообщая суммарные сведения о письменной культуре 

арабов первых веков ислама, Ибн ан-Надим в ряде случаев 

сохраняет индивидуальные черты использованных им источни

ков. Таковы приведенные выше строки гФихриста*, как бы 

воспроизводящие оглавление *ал-Варакаг; таковы строки, 

воспроизводящие по-видимому большую часть оглавления дру

гой ^ не дошедшей до нас -  поэтической антологии, гАшсар
-*И 0 4ал-куттаб*

Этот прием, раскрытый нами с помощью антологии Ибн 
ал-Джарраха с>актически случайно, показывает нам еще не 

исчерпанные возможности исследования как самого 'Ф и х- 
риста*, так и отдельных упоминаемых им сочинений.
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П р и м е ч а н и я  

1 GAL, SB I, стр. 224- 225.
О

Kitab al-Fihrist. Mit Anmerkungen hrsg. von 'G. Fliigel. Ersler 

Band: den Text enthaltend, von J . Roediger, Leipzig, 1871, стр. 128:24 

(далее -  Фихрист).

( * ) m o w \ m v  * и  от ‘eV ^
(далее -  И бн а л - Д ж а р р а х ) .

Фихрист, 1, стр. 166:6.
д

Фихрист, 1, стр. 159.

6 Фихрист, 1, стр. 163:21: I ; перс, пер., стр. 272:

j , \  ; И бн а л - Д ж а р р 5 х ,  стр. 3- о.
7 _

Фихрист, 1, стр. 163:22; об ал-Ф адле ар-Раккаши см.: 

А б у - л - Ф а р а д ж  а л - И с ф а х а н й ,  Китаб ал-аганй, т .ХУ,  Бу- 

лак, 1285 г .х ., стр. 35-37 (далее -  Агани).
8  ̂ . .  |

Фихрист, 1 , стр. 163:22: (» '} ■ * ' ' > ; * ;  Ибн а л - Д ж а р 

рах ,  стр. 6-7.

9 Фихрист, 1, стр. 163:22-23: Ц р1 ; И бн а л -Д  ж а р -•Г
р ах ,  стр. 7-9.

Фихрист, 1 , стр. 163:23; И бн а л - Д ж а р р а х ,  с т р .9-  

12. Ибн ан-Надйм называет в 'Ф ихристе' сначала Мухамма

да ал-Фак*асй (см.  след, примечание), а после него ал-Батй- 
на ибн 'Умаййу.

Фихрист, I, стр. 163:23; Ибн ал-Джаррах, стр. 12-14. 
В 'Ф ихристе' М\ у хам мая ал—Ф акгасй упомянут перед ал—Бати

ном ибн 'Умаййей (см. предыдущую сноску).
12 Фихрист, 1 , стр. 163:24.
13 _

Фихрист, 1 , стр. 163:24; TheTabaqat a l-sh u W  al-7-2 64
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muhdathin of Ibn а 1-Мu‘ta z z . 'Reproduced in facsimile with an introduo 
tion, notes and variants by A. Eghbal, London, 1939 (GMS NS, XIII), 
стр. 49-53 (далее- Ибн ал-Му 4 т а з з ,  Табакат); The Irshad al-arib ila 
ma'rifat al-adib or Dictionary of learned men of Y a qu t. Ed. by D.S. Mar- 

goliouth, vol. 'VII, London, 1926 (GMS, VI.7), стр. 197-110 (далее -  
Йакут,  Иршад),

14 Фихрист, 1, стр. 163:24; Абу-л-Басйр аш -ш 5гир упо
минается в Агааи, У, стр. 110 и ХУП, стр. 38.

15 Фихрист, 1 , стр. 163:24.
10

Фихрист, 1 , стр. 163:25; И бн ал-М  у ' т а з з ,  Табакат,• •
стр. 53*55.

Фихрист, 1 , стр. 163:25: ц ^  % Н Чтение исправ
лено по перс, переводу, стр. 273.

18*19 Фихрист, 1, стр. 163:27; в имени Абу сУйайны 

/иби/ М ухаммада ибн Абу ‘Уйайны квадратными скобками 

отмечен пропуск слова в тексте 'Ф ихриста'. О братьях—поэтах 
‘Абдаллахе и Абу V f t a f t H e  см. статью: Ghedi га, A., Deux pontes 

contemporains de BasSar les fibres Ibn Abi ‘Uyayna,- " Arabica", X, 1963, 

fasc. 2, стр. 154*187.

20

21

22

23

24

25

Фихрист, 1 , стр. 163:28; И бн а л - Д ж а р р а х ,  стр. 14-16. 

Фихрист, 1 , стр. 163:28; И бн а л - Д ж а р р а х ,  стр. 17-19. 

Фихрист, 1, стр. 163:28; И бн а л - Д ж а р р а х ,  стр. 19-22. 

Фихрист, 1, стр. 163:29; И бн а л - Д ж а р р а х ,  стр.23-24. 

Фихрист, 1, стр. 163:29; И бн а л - Д ж а р р й х ,  стр.25-27.

И бн  а л - Д ж а р р а х ,  стр. 27-29. Ибн ан-Надймом у по-
»

минается вне рассматриваемого нами списка (Фихрист, 1, 

стр. 50-51).
ПА

И б н  а л - Д ж а р р а х ,  стр. 30-32. Упоминается в
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'Ф ихристе' вне списка (Фихрист, 1 , стр. 55-56 н д р .) .

27 Фнхрнст, 1, стр. 163:29: ; И бн а л - Д ж а р -

р а х ,  стр. 32-35.
QQ

Фнхрнст, 1, стр. 163:30: ; Иб'н а л - Д ж а р -

ра х ,  стр. 36-37.

^  Фнхрнст, 1, стр. 164:2: j& jf ; И бн а л-Д  ж а р-

р а х ,  стр. 37-39. В тексте 'Ф ихриста' этот поэт занимает
25-е место меж ду 'Улаййей, дочерью халифа ал-М ахдй, н 

сИнан, рабыней ан-Н5тифи, оказавшись, таким образом*, вклю

ченным в список 'свободных женщин и невольниц', писавших

стихи. Эту ошибку переписчика или самого Ибн ан-Надима 
удалось устранить только благодари сведениям Ибн ал-Д ж ар-

раха.

30 Фихрист, 1 , стр. 164:2; об этой поэтессе см. Агани,

IX , стр. 83-95.

31 Фихрист, 1 , стр. 164:2; И бн  а л - Д ж а р р а х ,  с тр .39-
42.

32

33

Фихрист, 1 , стр. 164:3.

Фихрист, 1 , стр. 164:3. Возможно, это та Ханса’ , ко- 
торую упоминает Абу-л-Фарадж ал-Исфаханн: * L l>

I |»ltA (Агани, XXI,  стр. 182).
34

35

36

Фихрист, 1 , стр. 164:8. 

Фихрист, 1 , стр. 164:3. 

Фихрист, 1 , стр. 164:3.
87

Фихрист, 1 , стр. 164:3: >.■ —»  . Нами принято чте

ние переводчика 'Ф ихриста' на персидский язык. В *ал -А га-
е

ни' несколько раз упоминается певииа~рабыня с таким же 

именем (Агани, Ц1 , стр. 184; У1, стр. 56; IX , стр .89; X, 
стр. 180).7-3 64
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38 Фихрист, 1, стр. 184:4. Возможно, вмеетса в ввду 
певица сИлм (илв К алам ), рабыня Салиха ибв #Абд ал-В ах- 

хаба (разночтения имени зафиксированы в след, изданиях:
-  I b n-e 1-А t h i г i. Chronicon quod perfectissimum inscribitur, 

vol. «VII, Edidit C. J .  Tomberg, Lugduni Batavorum, 1865, стр. 22 (да* 
лее: Ибн ал-’Асйр); j J *  -  'Annales quos scripsit 'Abu D j a f a r  

Mohammed ibn D j a f a r  a t *T abar i .  Cum aliis edidit M.J. de 
Goeje, Tertia series, vol. Ill, Lugduni Batavorum, 1883*1884, стр, 1366* 
1367 -  (далее -  ат-Табарй) ;  Агани, XII, стр. 115-117). >

Фихрист, 1, стр. 184:4.

Фихрист, 1, стр. 184:4: . ДанЖнир

была рабыней не Кунасы, как значится в 'Ф н христе', а его 

сына, М ухаммада. См., например, 'ал-А ганй' (ХГ1, стр. 111): 

'Была у него /М ухаммада ибн Кунасы “  В .П ./ рабыня ~ 

поэтесса и певица _ которую звали Дананйр'.

Фихрист, 1, стр. 164:4. В персидском переводе 'Ф н х- 

риста' Ф адл названа поэтом ( jmmx\x) . Это очевидное не

доразумение. О поэтессе Фадл см.: C l .H uar t  . 'La po6tesse 
fadhl, scenes de moeurs sous les khalifes Abbassides, -  J'A, serie 

VII, tome XVII, 1881, стр. 5-43.

42 Фихрист, 1, стр. 164:5: u i  <U« ; перс, пер., стр. 274:

Ср. а т - Т а б а р й ,  Щ, стр. 1474 ' с ' ,  1475; И б н а л -  

Асйр,  УГ1, стр. 67, 88.
ЛА

Фихрист, 1, стр. 164:5; И бн  а л - Д ж а р р а х ,  с тр .42-44.
44 И бн а л-Д  ж а рр а х , стр .44-48. В тексте 'ал -В ар а- 

к а ' уже его издатели отметили некоторую несообразность, 
заключающуюся, во-первых, в том, что у Марвана ибн Су

леймана, насколько известно, не было сына с куньей Абу—с— 

Симт. Следовательно, заголовок соответствующего раздела 
'ал -В ар ак а ', превращающий Абу-л-Джануба и Абу-с-Снмта
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в братьев, неверен. Во-вторых, несмотря на такой заголовок,

текст этого раздела не содержит никаких стихов Абу-с-Сим- 
та, что тож е говорит либо о какой-то ошибке в имени, либо

о лакуне в тексте.
'Ф ихрист' (стр. 160-161) приводит отдельным списком 

имена десяти поэтов из рода Абу Хафсы; Абу-с^Симта ибн 

Марвана ибн Сулаймана в этом списке нет. С другой сторо

ны, последнее имя этого списка -  Абу-с-Симт 'Абдаллах ибн 

ас-Симт -  тож е вызывает вопросы, ибо неясно его место в 

генеалогическом ряду потомков Абу Хафсы. См. в Приложе

нии 1 к статье генеалогическую таблицу рода Абу Хафсы, со

ставленную нами по данным Ибн ал—Д жарраха, Ибн ан-Н а

дима, ат-Табари, Ибн ал-М угт азза , Ибн ал-Асира, Ибн ал- 

Джаузи и других источников.

45 —И бн а л - Д ж а р р а х ,  стр. 47-49. В 'Ф ихристе' чле

ны семьи Абу Умаййи записаны, как и потомки Абу Хафсы 

(см. прим. 44) ,  отдельным списком (стр. 162:26-29). Сли

чение этого списка с данными Ибн ал-Джарраха позволяют 

предположить, что в именах двух членов семьи Абу Умаййи -  

М ухаммада ибн /Умаййи ибн/ Абу Умаййи и *Али ибн /Умаййи 

ибн/ Абу Умаййи -  в тексте 'Ф ихриста' пропущено 'отчество *, 

отмеченное нами квадратными скобками. См. также Прило
жение Г1 к настоящей статье.

46 -И бн а л - Д ж а р р а х ,  ст р .50-51. См. также прим. 44 
и Приложение Г1 к настоящей статье.

Фихрист, 1, стр. 164:5; И бн а л - Д ж а р р а х ,  с тр .52.

48 Фихрист, 1 , стр. 164:6: ^ Ь Л ;  И бн а л - Д ж а р -  
р а х ,  стр. 53-55.4У Фихрист, 1, стр. 164:6: ; И б н  а л - Д ж а р -р а х ,  стр. 56-58.7-4 64
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50 Фихрист, 1, стр. 164:8: Л Ы 1 ; И 6 н ал -Д  ж а р *  

ра х ,  стр. 58-60.

51

52

Фихрист, 1 , стр. 184:7; И бн а л-Д ж а р к а х ,  стр. 80-83. 

Фихрист, 1 , стр. 164:7; И би а л - Д ж а р р а х ,  стр.63-65.

53 Фихрист, 1 , стр. 164:7: 
p i x ,  стр. 65-67.

54

И бн а л-Д  ж а р -

55

56

57

Ибн а л - Д ж а р р а х ,  стр. 67-60. 

И бн а л - Д ж а р р а х ,  стр. 69-70. 

И бн  а л - Д ж а р р ? х ,  стр. 71-72. 

И бн а л - Д ж а р р а х ,  стр. 73.

58 Фихрист, 1, стр. 164:8: 

Д ж а р р а х ,  стр. 74-75.

50

И бн ал 

и б и  а л-Д  ж а р-Фихрист, 1, стр. 164:8: ^

ра х ,  стр. 75-77.
во Фихрист, 1, стр. 164:8; И бн ал—Д ж а р р а х ,  с т р .77-78.

Фихрист, 1, стр. 164:9: ^  • И бн а л -

Д ж а р р а х ,  стр. 70-80.
62 Фихрист, 1, стр. 164:0; И бн а л - Д ж а р р а х ,  стр. 81-83.
63 Фихрист, 1 , стр. 164:9^10; И бн а л - Д ж а р р а х ,  

стр. 83-84.

64 И бн а л - Д ж а р р а х ,  стр. 85-87.
05  ^

Фихрист, 1 , стр. 164:10: J  ; И бн а л -
Д ж а р р а х ,  стр. 87-80. О нисбв см. Й а к у т ,  М у -
'джам ал-булдан, т. 8 , стр. 105-106.

Фихрист, 1 , стр. 164:11; И бн а л - Д ж а р р а х ,  стр.66 ^
80-00.
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67

Фихрист, 1 , стр. 164:11: ; И бн а л -
Д ж а р р а х ,  стр. 90-01.

68 Фихрист, 1 , стр. 164:11: ^  , 1 f ; И бн а л - Д ж а р -
ра х ,  стр. 82-93.

68

70
Фихрист, 1 , стр. 164:12; И бн а л - Д ж а р р З х ,  с т р .94-95.

Фихрист, 1 , стр. 164:12 : J «  . И бн а л - Д ж а р -  
рЗх ,  стр. 96-97.

71
Фихрист, 1 , стр. 164:12: И бн  а л -

Д ж а р р З х ,  стр. 87-99.
72

И бн ал -Д  ж а р р а х ,  стр. 99-100.
73

Фихрист, 1 , стр. 164:13; И бн ал -Д  ж а р р а х ,  
стр. 100- 102 .

74
Фихрист, 1 , стр. 164:13: 0 *0 —Л  ; И бн а л -т

Д ж а р р а х ,  стр. 102-105.
75

Фихрист, 1 , стр. 164:18; И бн ал -Д  ж а р р а х ,  
стр. 106-109.

76 Фихрист, 1 , стр. 164:14: И бн ал -Д  ж а р 
ра х ,  стр. 109-112.

77 .
Фихрист, 1 , стр. 164:14 ^ . И бн ал -Д  ж а р 

р а х ,  стр. 1 1 2 .

78

78

80

81

82

83

И бн а л - Д ж а р р а х ,  стр. 113-114. 

И бн а л - Д ж а р р а х ,  стр. 114-116. 

И бн а л - Д ж а р р а х ,  стр. 117-418. 

И бн  а л - Д ж а р р У х ,  стр. 118-119. 

И бн а л - Д ж а р р а х ,  стр. 120-122.Фихрист, 1, стр. 164:15: * > ■ * ; И б н  а л - Д  ж а р р а х ,  стр. 123-124.
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84 И бн а л - Д ж а р р а х ,  стр. 125.

85 См. прим. №№ 10, И , 44, 45, 46.
86 См. прим. 47.

87 И бн а л - Д ж а р р а х ,  стр. 10-11 предисловия.

00 Ibn Kh a l i i  кап, Kitab wafayat al-aiyan. Vies des homines 
illustres de l’islamisme, Publifces..i.ipar le Bon Mac Guckin de Slane, 

T. I, Paris, 1842, стр. 13. •

88 Там же, стр. 13-14.

90 И бн а л - Д ж а р р З х ,  стр. 11  предисловия.

• оо i т А y  € * Д Л  fcLN I
92

93
Фихрист, 1 , стр. 160. 

Перс, пер., стр. 269.
94

97

98

99

100

И бн а л - Д ж а р р а х ,  стр. 11 предисловия 

Й а к у т ,  Иршад, У ГI, стр. 137:2.

И бн а л - Д ж а р р а $ ,  стр. 11  предисловия.

» 0 . > 4 t  W S ' l U . - -  ' « Ч * - ' 1 » - *

• t v * ' ' !  w c J b J U ^ J I
См. прим. 29, а также 10 и 1 1 .

Фихрист, 1, стр. 49.

Фихрист, 1 , стр. 49; у И бн а л - Д ж а р р ? х а  (стр.
13-14): Ибн Абу Субайх.

101 . . _  _И бн а л - Д ж а р р а х ,  стр. 50.
102 _ _Фихрист, 1 , стр. 145; зд есь  Абу Хашйше посвящена

специальная заметка.

103

104
Фихрист, 1, стр. 162:29.Фихрист, 1, стр. 166-168.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г

«—  *—  ^ 1  J T
• •  •  • 1

* *  J 1* I* *

7

U j j  u l  y i  U j j  y i
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*-*л» J« {
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Ц t>ig 1» l l )  I jr f  \yt 1

W J I ^ I

^-Sl* J*s
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u l * * l -

Фихрист, 1 , стр. 180:20
2

там ж е, стр. 180:21-22
3

там  ж е, стр. 160:23-24
4

там ж е, стр. 180:25-28
5

там  ж е, стр. 180:27-28

I J j j  U l *  j * { |

8
там ж е, стр. 181:1-2

7
там  ж е, стр. 181:3-4

8
там ж е, стр. 181:5-6 

9
там ж е, стр. 181:7-8
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ПРИЛОЖЕНИЕ П
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6 .

* Фихрист, 1, стр. 162:27.
2

Фихрист, 1, стр. 162:27» . Ибн ал-Джаррах упоминает другого 

М ухаммада (см. прим.8).

Фихрист, 1, стр. 162:27. Ибн ал-Джаррах упоминает гАл5 нбн 
Умаййу (сМ. прим. 7 ) .

4 Фихрист, 1, стр. 162:28; И бн а л - Д ж а р р 1 х ,  стр. 50-51.
5 Фихрист, 1, стр. 162:28; И бн  а л - Д ж а р р а х ,  стр. 50-51.
6 Фихрист, 1, стр. 162:29 и 145; И бн  а л - Д ж а р р а х ,  стр.50.
7

И бн а л - Д ж а р р а х ,  стр. 50.
8 •»И бн а л - Д ж а р р ! х ,  стр. 47-49.



А . С .  Т в е р и т и н о в а
ДАРСТВЕННАЯ ГРАМОТА (МЮЛЬК-НАМЕ)  

СУЛТАНА СЕЛИМА II НА ИМЯ ВЕЗИРА 
И КАПУДАНА ПИЯЛЕ-ПАШИ 

(1587 г.)

Как это ни покажется странным, до настоящего времени 

не только в Европе, но и в самой Турции жалованных грамот 

типа мюльк-наме подлинно научным методом опубликованы 

буквально единицы*. Очень незначительное количество изда

но и других материалов, относящихся к этому виду собствен-
2

ности . Очевидно, именно потому не существует пока сколько- 

нибудь серьезных исследований института мюльковой земель

ной и иного вида собственности в Османской империи, ее кон

кретных форм на разных этапах исторического развития, ее 

реального для разного времени экономического содержания. 

Обычно, характеристика категории мюльк в исследованиях, от

носящихся к аграрному строю Османской империи, не выхо

дит за  рамки известных правовых норм шариата с некоторы

ми иллюстративными материалами опять-таки главным обра

зом из турецких юридических документов (преимущественно 

канун-наме) и отрывочных, должным образом не систематизи

рованных данных из отдельных документов разного време- 
3ни .

Между тем только широкое выявление, хронологическая 

систематизация и но возможности статистическая обработка 
жалованных грамот, реестровых и кадийских книг, как и ана

лиз другого рода материалов, содержащих данные о мюль—
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ках, в совокупности могли бы способствовать установлению 
подлинной сущности мюльковой собственности, ее внутренней 

экономической структуры и роли в социально-экономическом 

развитии османского общества. Пока в распоряжении науки 

не имеется в достаточном количестве такого рода данных, 
нужна упорная и кропотливая работа по выявлению новых до

кументов, предварительной их интерпретации и систематиза

ции. Эта задача остается одной из самых важных для тех, 

кто работает над турецкими архивными материалами. Разу
меется, наибольших результатов следовало бы ожидать от 

историков-архивистов в самой Турции.

Исследование мюльковых грамот осложняется тем, что 

для работы над ними требуется серьезная подготовка в об
ласти очень сложной и специфической турецкой палеографии 

и дипломатики, а также знание очень трудного языка того 

времени, часто на 80-90% состоящего из арабских и персид

ских элементов. Как правило, тексты документов насыщены 
изречениями из Корана, хадисов и изобилуют сходным с ними 

словотворчеством составителей таких грамот.

В связи с тем, что число опубликованных мюльк-наме 

очень невелико, остается малоизученной и дипломатическая 

форма этих документов. Имея сходство по своей начальной 
формуле с другого типа жалованной грамотой -  бератом, ко
торым сопровождался обычно акт передачи в ленное и слу

жебное владение тимара, зеамета или хасса, а также при

своения кому-то должности, почетного звания и соответствую- 
щего содержания (жалования) от казны , -  мюльк-наме име
ли в своей структуре и существенные отличия. Наиболее зна

чительными из них являлись следующие признаки: точное оп

ределение границ земель и перечисление всех объектов дохо
да в их составе, предоставление права продажи, дарения, 
передачи в вакф и неограниченного права передачи в наслед
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ство 'и з поколения в поколение, до тех пор пока не иссякнет 

род*9 запрещение кому бы то ни было из потомков султана 

изменять условия данного акта, а везирам и прочим сановникам, 

как и представителям фиска вообще, вступать в пределы дан

ных земель и вмешиваться во внутренние дела их владельцев.

Во вступительной части мюльк-наме обычно с особой об

стоятельностью подчеркивается (это в той или иной форме обя

зательно и для беретов) данное Аллахом и подтвержденное 

пророком право султана распоряжаться всеми землями госу

дарства и одарять ими тех, кто верной службой своей и пре

данностью ему заслуживал этого.

Как можно судить по тем мюльк-наме, которые стали 

нам доступными в настоящее время для изучения, в конце 

ХУ1 в. наблюдалось особенно интенсивное наделение мюлька- 

ми членов султанской семьи и высших придворных сановников. 

При этом в качестве свидетелей, подтверждавших своими 

подписями каждую грамоту, мы видим представителей окру

жавшей султана сановной верхушки, которые фактически 

именем султана одаряли друг друга мюльками в виде огром

ных земельных угодий с их селениями, строениями, населе

нием и доходами. Такого рода дарения относились к землям, 

находившимся и в отдаленных провинциях империи, и в самой 
столице ее -  Стамбуле.

В публикуемой грамоте содержатся сведения, которые 

привлекают особое внимание. Так, интересен тот факт, что по 

данной мюльк-наме султан по просьбе самого Пияле-паши 

жалует последнему в собственность многие дома и строения 

в Стамбуле. При этом тщательно фиксируется размер каждо

го земельного участка, на котором расположены жалуемые 

объекты. Следовательно, речь идет о присоединении к уже 
имевшимся в Стамбуле землям Пияле-паши находившейся по 
соседству от него еще одной части городских участков, при
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надлежавших ранее умершему (вернее, убитому) М устафа- 

паше. Это сведение расширяет наше представление об имев

шем место разделе многих земель Стамбула между прибли

женными султана и его сановниками.

Обращает на себя внимание и сообщение относительно об

разования в пределах вакфа новой деревни, возникшей в ре

зультате оживления невозделанных земель новопришельцами и 

приписанной затем  к султанскому хассу, т .е . изъятой из вакуф- 
ной собственности, и только потом, новым актом снова передан

ной ему. Не менее любопытно упоминание о том, что казна не 

отобрала, а купила земли распавшегося вакфа в Стамбуле (по- 
видимому, у его наследственных управителей?). Этот штрих 

во взаимоотношениях казны и держателей вакфа весьма ин
тересен при накоплении материала для детального изучения 

данного вопроса. Отмеченные материалы, как и иные конкрет

ные сведения, содержащиеся в публикуемой е г м и  грамоте, 

будут способствовать, по мерю накопления такого рода доку

ментов, расширению наших представлений о мюльках в Османской 

империи, исследование которых имеет особо важное значение.
Публикуемая дарственная грамота султана Селима II, вы-

g
данная на имя везира и капудана Пияле—паши , любезно пре

доставлена нам в фотокопии Республиканским рукописным Фон
дом Академии наук Азербайджанской ССР, где она хранится 

7г-45под шифром JQ273* Наличие в начале грамоты султанской моно
граммы — тугры -  означает, что перед нами оригинал. Грамо

та оформлена по всем правилам, имеет подлинные подписи 

свидетелей. Она изложена очень торжественным стилем, раз

рисована красками и золотом. Написана почерком дивани.

П р и м е ч а н и я

Среди них можно назвать образец одной из старейших грамот -  
мюльк-наме султана Орхана 1348 г. (см.: Topkapi Sarayi Muzesi Ar-
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^ivi Kilavuzu, I Fasikul, Istanbul, 1938, vesika № 1) и наш перевод его 
в кн,: "Хрестоматия по истории средних веков", т, II, X-XV века, М.,
1963, стр, 265*266; W. С a s k e l ,  Schenkungurkunde Sultan Ibrahims 
fur die Valide Mahpeyker Sultan (Kosem) von 1049/1640, -  " Documenta 
Islamica Inedita", Beiiin, 1952, стр, 251-262; F e r i d u n  Ahmed,
Munjeat-i Selatin, cilt II, Istanbul, 1275 x., стр. 359-374; W. B jorkman,  
Ein tuikischer Schenkungsbrief von Jahre 1587, -  "Orientalia Suecana" , 
vol. HI, Fasc. 2/4, Uppsala, 1954, стр. 144-154; Г . Е л е э о в и ч ,  Тур- 

ски споменипв, кн. 1, св. 1 , Београд, 1940 (Темлик-наме Сели

ма II на имя М устафа-паши, 1567 г .) ,  стр. 1089.-1090; помимо 

этого нами подготовлено издание двух мюльк-наме султана 

Мурада II! 1589 г ., выданных одна на имя великого везира Си- 

нан-паши (из собрания ЛО ИВАН СССР), другая -  на имя 

М ехмед-аги (из рукописного собрания восточного отдела Биб

лиотеки Венгерской Академии наук в Будапеш те).

См.: М. T a y y i b  Go k b i l g i n ,  XV-XVI asirlarda Edime ve P aja  
Livasi Vakiflar-Mulkler-Mukataalar, Istanbul, 1952.

3
См.: Б.А. Ц в е т к о в а ,  Принос към изучаването на тур- 

ския феодализъм в българските земи през. ХУ-ХУ 1 в. -  'И зв е 

стия на Института за българска история', кн. 5 , София, 1964, 

стр. 115—145; В. П. М у т а ф ч и е в а ,  Аграрните отношения в 

Османската империя през ХУ-ХУ1 в., София, 1962, стр. 88-176.

Сходными были следующие признаки: наличие тугры, обя

зательная начальная формула: ... 0 Ci-JU CJbjJi J i jx
и обоснование причин издания грамоты, начинавшееся словом

• Однако далее в оборотах распоряжения, удостоверения и 
запрета нарушения данного предписания употреблялись своеобраз
ные формулы.

О нем см. ниже, Тугра, прим. 12.
58-64
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Б примечаниях, которые даны к нашему переводу, в ме

ру возможности раскрываются все упоминаемые в мюльк-наме 

имена собственные, географические названия, а также терми

ны и выражения.

( 1 ) /Тугра/
1 2Селим-хан , сын Сулейман-хана , всегда побеждающий

Повеление священного высокославного, обладающего вы

сочайшим достоинством султанского уваза и несущей счастье, 
украшающей мир хаканской тугры®, исполняемое с помощью 

господа, таково:
(2) Так как всевышний господь, властелин мира, -  да 

славится ̂ могущество его и да возвысится он! -  и милосерд

ный даритель -  д а будет его милость всеобъемлющей и неис
сякаемой! -  своим совершенным вечным могуществом и не 

имеющими пределов, бесконечными щедротами сделал место
4

моего возвышенного пребывания -  Высокий Порог -  распре

деляющим средства пропитания (3) среди всех народов, -  
хвала Аллаху за  эти дары и не грешно благодарить за  /д а 

рованные/ блага! -  то для моих царственных забот стало
V/

самым важным и обязательным сделать известным и очевид
ным мое падишахское благодеяние по отношению к моим наи

более преданным вельможам, оказать и проявить мое шахин

шахское благоволение и милость (4 ) особо приближенным, что

бы они достигли почета и уважения, постоянно осуществляя 
свои желания и стремления.

На основании этого /устанавливается, ч то / дома убито-
5го недавно Мустафа-паши , расположенные в богохр&нимом

О

Стамбуле, поблизости от башни Ибрагим-паши , занимают
*7

участок размером (5) в 5786 зира в длину и ширину, ко

торый (участок) одной стороной примыкает к домам, в коих 
проживает предъявитель /сего / высокославного повеления и
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держатель /настоящего./ красноречивого с удивительным ун~
8 8ваном ярлыка , наиблагороднейший везир, прославленный со* 

ветник по упорядочению мира» вершитель самого важного для 

людей путем правильных суждений» (6 ) закладывающий осно

вание для могущества и благоденствия, воздвигающий опоры 

счастья и славы, средоточие бесчисленных щедрот всевышне

го Владыки, мой везир и капудан^ П ияле-паш а^ -  да прод

лит всевышний Аллах величие его! -  с двух сторон /подхо

дит/ к общей дороге, а /ещ е/ с одной стороны - к земле, на
12которой /находится/ пекарня лепешек -  ф одла* , принадле

жавшая ранее казне; (7) последний же /участок земли/ огра

ничен: с одной стороны домами вышеупомянутого /Пияле-

паш и?/, с другой стороны -  общей дорогой, с третьей сторо- 
13ны -  каморами и с четвертой стороны -  каморами ваксра 

Ибрагим-паши, а /размер его / -  1350 зира, а еще построен

ные на противолежащей домам покойного Мустафа-паши зем 

ле (8 ) шесть лавок и две каморы, с двух сторон которых 

/проходит/ общая дорога, с третьей стороны -  дом главного 
пекаря и с четвертой стороны -  эмирский вакф, всего -  

участок земли в 7136 зира. /Этот участок/ упомянутый покой

ный /М устаф а-паш а/ отказал в вакф на некоторые добрые 

дела. Но /вакф / впоследствии распался (9) ,  и во времена его 

величества, пребывающего /ныне/ в раю, блаженнопочившего 

покойного, прощенного богом отца моего султана Сулейман- 
хана, -  да сбудутся над ним милосердие и всепрощение /бо

ж ье/! -  опустевшие земли названного вакфа были куплены каз

ною ( 10 ) и на них были построены каморы, за  которые поло-
15жена плата (мукатаа) по 15 акче в день, и они были отданы 

внаем (идж аре). В настоящее время упомянутый выше мой 

везир /Г1ияле-паша/ -  д а продлит всевышний Аллах величие 

его! — обратился с просьбой оказать мцлость и передать ему 

в собственность (мюльк) те каморы, что прилегают
8-2 64

к вновь
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построенным домам. (11) А еще ранее у покойного /М устаф а-
18 17 18 19пашц/ в нахийе Лофча санджака Нигболу имелась

деревня под названием Д евиран-оба^, записанная в дефтере^*

в качестве мюлька, в границах которой поселились некоторые,
22пришедшие извне райяты . Возникшая таким образом /заново/

23деревня стала называться Йершенлик . ( 12 ) Во время пере
писи вилайета34 она осталась вне дефтера. Вследствие этого9 

когда деревня Девиран по-прежнему была записана в качест

ве вакфа, названную деревню /Йершенлик/ кятиб вилайета^ 

внес в новый дефтер в качестве султанского имения (хасс), 

приносящего доход в сумме 9000 акче. От полноты моих цар

ственных милостей я пожаловал вышеупомянутому моему ве- 

зиру /Пияле-паше/ со всеми, записанными за  нею доходами 

названную деревню, (13) которая была образована в результате 

оживления земли в пределах вакфа покойного /М устаф а-па- 
ши/ и была приписана к /моему/ хассу. Но так как выше

упомянутый /Пияле-паша/ выразил желание передать деревню 
в вакф взамен мукатаа за  каморы и земли покойного /М у ста-

фа-паши/, (14) то, по свойственной мне благосклонности, се-
20

го 18 сефора 995 года я пожаловал в мюльк и подарил вы

шеупомянутому моему везиру /П ияле-паш е/ -  д а  продлит все
вышний Аллах величие его! -  построенные на указанной земле 
моим хаСсом каморы, дома, лавки, а также сооружения, на

ходящиеся в пределах и границах земель казенной пекарни 
лепешек -  фодла со всем, (15) что принадлежит и относится 

к ним, и выдал настоящую августейшую, изобилующую ра

достью, жалованную грамоту /Мюльк—наме/ и повелел: отныне 
/все, переданное ему/, является чистым мюльком, и пусть он

владеет им на основе полной собственности из поколения в
27поколение, из рода в род , (16) пока не унаследует Аллах 

все, имеющееся на земле, а он -  лучший из наследующих! -  
если пожелает, -  пусть продаст, захочет, -  пусть подарит, а
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возникнет желание, ■  пусть превратит их в вахф. Что касает

ся названной деревни /Йершенлик/, взамен которой (17) на

значен мукатаа с земель, переданных в мюльк, то она, став 

вакфом покойного /М устаф а—паши/, так ж е, как и прочие 

вакфы, пусть поступит в ведение н владение его мютевелли.

В этом отношении, в соответствии с установлениями /наш его/

правящего рода, (18) пусть ни яркий цветок царственного са-
28да, светоч в сиянии светил османского созвездия , то есть 

никто из моих славных детей султанского рода, из всех по
томков и родичей моего халифского семейства, /никто/ из ве

ликих веэиров, благородных эмиров, сановных эмиров, почтен

ных айянов^ , (18) из прочих слуг пышных созвездий /моего 

двора/, остальных знатных и простолюдин, обладателей имуще
ства и управителей налогосборшиками ( мюбаширы амилей), 

словом, пусть никто из числа кого бы то ни было ( 20) никоим 

образом и ни по какому поводу и ни по какой причине не пре

пятствует в не оспаривает /э т о /, не вмешивается и не чинит 

притеснений. А всякий, кто захочет изменить и переиначить 

этот мой священный указ, /пусть знает, что/ всесильный Ал

лах, карающий, спросит с них в день суда и 'схватят  непо

корных за  их хохлы и ноги' . (21) 'А  кто изменит это после

того, как слышал, то грех будет только на тех, которые из-
31меняют это. Поистине, Аллах слышащий, знающий' , у Ал

лаха, владыки всемилостивого, /во  властц/ все грешники и 

причастные к преступлениям. Пусть знают это! Читающие мой 

священный знак /тугру/, вникнув в его сопутствуемый сча

стьем смысл, (22) постигнув его достоверность и истинность,
пусть проявят к нему полное доверие. Написано в середине

32месяца раби ул-эввеля в славный год 995 .

В местопребывании высокого султаната, богохранимой 
Константинийе.

/Свидетели:/8-3 64
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То, что написано в этом указе, соответствует повелению 

того, кто повелевает в делах, сообразуется с распоряжением 

того, кто распоряжается, не противоречит интересам всех

(толпы). Подписал это нуждающийся в Аллахе, владыке все-
33могущем, М ехмед ибн Абдулхай , везир.

То, что значится в содержании этой грамоты и что 

имеет место в этом, свернутом /в  трубку/, обращении, яв

ляется, без сомнения, подлинным. Написал это нуждающийся
34в Аллахе, владыке великом, Пертев ибн Абдулхай, везир .

Дело /обстоит/, как сказано, положение /таково/, как 

начертано. Добавил это нуждающийся в Аллахе, владыке все

вышнем, Ферхад ибн Мустафа, ве зи р ^ .

Дело /обстоит/ так, и я этому свидетель. Подписал это
нуждающийся в Аллахе, владыке к которому обращаются за

36помощью, Ахмед ибн Абдулменнан, везир .

Дело /обстоит/ так, как упомянуто. Подписал это не

мощный Ахмед ибн Мустафа, кади победоносного войска в ви

лайете Румели^.

То, что упомянуто в этом возвышенном высокочтимом 

указе, существует и подтверждается. Подписал это Хасан

ибн Абдулмухсин, кади победоносного войска в вилайте Ана-
38долу .

То, что написано и сказано в этом одобряемом указе, 
является верным по. его содержанию. Подписал это сей не

мощный бедняк, имам Мустафа ибн Джелал, -  да сохранит
39его Аллах! -  из мулл .

Дело /обстоит/ так, как упомянуто. Подписал это ни-
40 41 

чтожный Абдулгафур , немощный дефтердар .

Настоящему соответствует и свидетельствуется настоя

щей подписью ничтожнейшего из рабов всевышнего Аллаха -
42Ахмед ибн Махмуд , дефтердар второго ранга из вилайета 

Румелия.
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П р и м е ч а н и я  к п е р е в о д у

Селим-хан -  султан Селим II (1566-1574).
2

Сулейман-хан -  султан Сулейман Кануны (1520-1566).
3

Тугра -  султанская монограмма. О тугре с м .:'A. Bom- 

fa а с i,Les Tougras enlumines de la collection de documents turcs des archives 
d'etat de Venise, — cAtti del secondo Congresso Intemazionale di Arte turca», 

Napoli, 1965, стр. 41-55 (полная библиография вопроса и илл.).

Высокий Порог, т.е. султанский двор.

^ М устафа-паша -  по тексту не представляется возмож

ным установить, о каком М устафа-паше идет речь. Ближе все

го подходит принимавший участие в походе на Мальту в 1565 г. 

в качестве командующего войсками сердар М устафа-паша, ко

торый после неудачного результата этого похода был смещен 

с поста везира и, по-видимому, позже казнен. См.: I.H. Uzun- 

fargili, Osmanli Tarihi, c.H, baski 2, 'Ankara, 1964, стр. 389-390.

® Ибрагим-паша -  один из крупнейщих сановников сул

тана Сулеймана Кануны. Здесь речь идет, очевидно, об одном 

из оставшихся после него многочисленных сооружений в Стам

буле, гд е  имелся его дворец, вакуфные учреждения и т.п. См.:

I.H. U z u n f  а г j  1 11, Osmanli Тarihi, с.II, стр. 546-567.
7

Зира -  'локоть* (мера длины). Различали: зира город
ской = ок. 0,58 м и зира строительный ж ок. 0,75 м.

Унван -  зд есь  вступительная часть грамоты, ее тугра. 

Ярлык -  одно из наименований султанской грамоты,
указ.

10

11
Капудан, или капудан-паша, -  адмирал флота.Пияле-паш а -  второй, везир и адмирал флота при Сулеймане Кануны и Селиме II, бывший одновременно зятем по-8-4 64
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след него. Учитывая дату составления публикуемой грамоты, 

которая, очевидно, была написана при жизни Пияле-паши, сле

дует поставить под сомнение принятую в турецкой историо

графии дату его смерти -  21 января 1578 г. См.: |.Н. D an i 
« « 

mend,  Izahli Osmanli Tarihi Kronolojisi, c. 2, Istanbul, 1948, стр. 438;

c. 3, istanbul, 1961, стр. 12.

^  Фодла -  лепешки из муки грубого помола, выпекавшие

ся в казённых или вакуфных пекарнях специально для раздачи 

бедным.

13 Так мы переводим слово oda, буквально означающее 
'ком н ата '; иногда оно употребляется в значении 'к азар м а ' -  

и так назывались янычарские казармы в Стамбуле. Но в на
шем тексте речь идет, возможно, о помещениях, сдаваемых 

внаем, может быть, что-то вроде доходных домов?
14 Главный пекарь -  экмекчи—баши, букв, старший над 

пекарями. Возможно, речь идет о начальнике придворных пе

карей.

^  Мукатаа -  зд есь  в значении откупной платы, посту

павшей в казну.

^Н ахийе -  судебно-административная единица, большое 

селение, находившееся в подчинении судейского округа, на

зываемого каэа.
17 Лофча -  г . Ловеч на р. Осым (Болгария).

Санджак -  военно-административная единица, подчи

ненная области, называемой вилайет.
19

20
Нигболу -  г . Никопол (Болгария).

Девиран-оба -  местонахождение и болгарское наиме
нование этого селения не установлено.

21 п ,Дефтер -  реестровая или писцовая книга.
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^  Райяты -  земледельческое зависимое население в 

Османской империи. С ХУШ в. это наименование стало приме

няться только к немусульманам.

^  Йершенлик -  буквально значит оживленная или засе
ленная земля.

Вилайет, или эйялет, -  самая крупная военно-админи

стративная единица в Османской империи -  область или на

местничество.

Кятиб вилайета -  писарь, в обязанности которого вхо
дило составление реестров во время переписи земель, населения 

и доходов по вилайетам Османской империи.
26 18 сефера 995 г. = 29 января 1587 г.
27 9Букв. от ветви к корню .

^  Здесь имеется в виду старший сын султана, его на
следник.

Айян -  букв, 'знатный*, 'именитый' -  так называ

лись провинциальные сановники, входившие в состав местных 

диванов при наместниках и управителях провинций -  сандж а
ков, эйялетов.

^  Коран У, 41.

31 Коран И, 177 (181).
32

Эта дата соответствует времени с 21 по 29 февра
ля 1587 г.

33
М ехмед ибн Абдулхай, видимо, великий веэир М ех- 

мед-паша Соколлу, который, как происходивший из немусуль- 
ман в первом поколении, назывался 'сыном раба бож ьего ', 

по одному из апитетов Аллаха, что было обычным для все» 
вновь обращенных в ислам. См.: Е. Г р о з д а н о в а ,  Налог
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джизье с балканских земель в системе доходов государствен

ной казны Османской империи9 -  'Восточные источники по ис

тории народов Юго-Восточной и Центральной Европы', под 
ред. А.С.Тверитиновой, т. III, М ., 1974, стр. 161й-234

34 Пертев ибн Абдулхай -  Пертев-паша -  один из вези- 
ров дивана при Сулеймане Кануни. См.: i.H. U z u n p a r j i l i ,  

Osmanli Tarihi, с. II, Ankara, 1964, стр. 354.

^  Ферхад ибн Мустафа -  .Ферхад-паша, везир, занимав
ший пост бейлербея Румелии, а затем  Йемена. См.: i .H.Uzun- 
9 а i l l ,  Osmanli Tarihi, с.Н, стр. 703.

^  Ахмед ибн Абдулменнан -  Ахмед-паша -  албанец по 

происхождению, в это время один из везиров дивана, а после 

смерти М ехмеда Соколлу занимавший в 1579-1580 гг . пост 
великого везира. См.: I.H. D a ni $m en d, jzahli Osmanli Tarihi 
Kronolojisi, с. 3, стр. 490-491.

Ахмед ибн Мустафа -  кадиаскер, т.е. главный воин

ский судья провинции Румелия (балканские владения Осман

ской империи).

38

39
Хасан ибн Абдулмухсин -  кадиаскер Анатолии. 

Мустафа ибн Джелал -  личность его нами не уста
новлена.

Абдулгафур, дефтердар -  личность не установлена.

^  Дефтердар -  чиновник государственного казначейст
ва; этот пост имел три ранга: главный дефтердар, дефтердар 
первого и дефтердар второго ранга.

42 пДве подписи слева, которые должны принадлежать 
дефтердару первого ранга или главному дефтердару и храни

телю султанской печати — нишанджи, не воспроизведены на 
фотокопии.
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А . И . Ф а л  ина
РАШИД АД-ДИН - ВРАЧ И ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛЬ 

(По материалам * Переписки-" Рашид ад-Дина)

Рашид-табиб. Так скромно именует себя на страницах 

своих произведений известный историк и политический деятель 

государства Ильханов Фазлаллах Рашид ад-Дин^. Он был ши

рокообразованным человеком и разносторонним ученым, причем 

на первое место среди его разнообразных ученых занятий -  как 

ни парадоксально это может показаться на первый взгляд -  на

до поставить не историю, а естественные науки. К  истории Р а

шид ад-Дин обратился в конце жизни по приказу сперва Г а-

зан-хана, а затем  султана Олджайту, занятия же медициной
2он, по-видимому, унаследовал от отца и д ед а  и практиковал 

в этой области всю жизнь. Мы почти ничего не знаем о пер

вых пятидесяти годах жизни Рашид ад-Дина до его возвыш е

ния в 1298 г. в качестве везира, и сейчас невозможно судить 
о том, было ли в этот период врачебное искусство его един

ственной и основной специальностью. Скорее всего, нет.

Деятельность Рашид ад-Дина -  везира, его участие в 

проведении серьезных социально-экономических реформ показа
ли, что он обладал глубокими и здравыми познаниями в области 

государственного управления. А познания эти могли быть при-
Q

обретены лишь путем долгой чиновничьей службы . Но, как 

бы то ни было, врачебных занятий он не оставлял. В начале 

царствования Г  азан-хана мы встречаем его при дворе Хулаги- 
дов в качестве придворного врача. Придворным врачом остал
ся Рашнд ад-Днн и после назначения его везиром и продол-
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жал им быть как при Газан-хане, так и при следующем госу

даре -  султане Олджайту. Положение могущественного вези- 

ра не только не мешало его медицинским занятиям, но значи

тельно расширило круг деятельности Рашид ад-Дина на этом 
поприще. Обладая властью и огромным состоянием, Рашид а д -  

Дин занялся восстановлением госпиталей, пришедших к этому 
времени в запустение, и созданием новых. Из * Переписки' яв

ствует, что им был восстановлен созданный в свое время атабе- 

ками Фарса госпиталь у ворот Саллам в Ширазе, а также вновь 

построены госпитали и аптеки в его родном городе Хамадане,
4

в столицах Ильханов - Тебризе и Султание • Госпитали эти 

были не только построены Рашид ад-Дином, но и продолжа
ли находиться под его наблюдением и опекой. Рашид следил 
за  их деятельностью, заботился о состоянии вакфов, на дохо

ды с которых они существовали, следил за  тем, чтобы мест
ные власти оказывали им покровительство, а для ведения дел 

в таком госпитале назначал достойного врача, который и сам 

был бы известен своим врачебным искусством, и обладал бы 
определенными административными способностями. Так, напри
мер, для восстановления госпиталя в Ширазе Рашид привлек 
известного врача того времени, М ахмуда ибн Илйаса Факи 
Н аджма5.

Венцом деятельности Рашид ад-Дина в этом направлении 

следует признать создание госпиталя в выстроенном им в Теб
ризе квартале Ру(£и Раш иди. Для работы в нем Рашид а д -  

Дин собрал из разных стран'пятьдесят искусных врачей, кото

рые прибыли из Хинда, Чина, Мисра, Шама и других вилайе- 
бтов* . Врачи эти были специалистами в различных областях. 

Среди них были и врачи, которых сейчас мы назвали бы тера
певтами, и костоправы, и врачи, умевшие лечить глазные бо

лезни, и др. Одновременно при госпитале в Рубс-и Рашиди
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была основана медицинская школа. Каждый из врачей должен 

был обучать 15 человек. Из них 10 человек были свободными 

людьми, отправившимися учиться по собственному желанию, а 

5 -  рабами Рашид ад-Дина, отобранными им для обучения вра

чебному искусству. Вряд ли следует говорить, что и эта меди

цинская школа, и существовавший при ней госпиталь-клиника 

снабжались всем необходимым за  счет специально учрежден

ных для этого вакфов, а врачи были окружены 'всяческой з а -
7

ботливостью и тысячью особых милостей' . В Руб4-и Рашиди 

рядом с госпиталем была, например, проведена специальная 

улица, где жили врачи и учащиеся госпиталя.

Из материалов 'Переписки' следует, что обо всех соз

данных им госпиталях Рашид заботился не только как попечи

тель, но и как врач. Выражалось это в выборе знающего кол
леги в качестве врача, возглавляющего такой госпиталь, в обе

спечении этих госпиталей медикаментами. Перечни медикамен

тов, которые надо достать для того или иного госпиталя, су

ществуют в целом ряде писем Рашид ад-Дина. И привозятся 

эти медикаменты не только из различных подвластных ильха- 

нам областей, но и из других стран. За лекарственными масла

ми посылаются, например, специальные агенты, которые достав
ляют их со всего государства, а недостающие ввозят через

g
порт Басру или через Рум . Обязывает посылать лекарства для 

основанных им госпиталей Рашид ад-Дин также своего сына -
9

наместника Рума, эмира Джалал ад-Дина . Для обеспечения 

госпиталей необходимым пользуется Рашид ад-Дин н властью 
везира, приказывая, например, чтобы знать и садры Шираза, 

Б агдада, Хиллы ежегодно отправляли в столицу Тебриз опре

деленные количества необходимых медикаментов^. Редкие ле

карственные растения и масла получал Рашид ад-Дин и в виде 
подарков, например, от индийского государя *Ала ад-Дина
9-64
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Хилджи*1, он получал их в таких количествах, которые никак 

не могли быть рассчитаны только на личное употребление.

Анализируя встречающиеся в 'П ереписке' Рашид ад -Д и - 

на названия масел, смол, трав и т.п., надо отметить, что объяс

нение тому, как они применялись в средневековой восточной ме-
12дицине, чаще всего можно найти в 'К аноне* Ибн Сины • Ра

шид ад-Дин -  врач учился на книгах Ибн Сины, а следователь

но, из них же черпал свои познания в области фармакопеи. В 
одном из писем Рашид ад-Дина, содержащем гигиеническое 
наставление сыну, есть и прямая ссылка на слова Абу 5\ л и 

Ибн Сины^.
Писал Рашид ад-Дин и специальные медицинские тракта

ты. В его труде 'Байан ал-ха^а’йк' есть два трактата, касаю
щиеся чисто медицинских вопросов. Один из них -  трактат 

одиннадцатый -  рассказывает 'Об исследовании причины оспы 
и возражениях против того, что говорят об этом врачи', а
трактат двенадцатый содержит 'Разъяснение о сути высокой

14температуры и о разновидности е е ' • Арабский вариант 'Байан

ал-хака’ ик', относящийся к 711/1311 г ., был обнаружен в
Стамбуле в библиотеке Кылыч Яли-паши (№ 834, ныне -  в

15библиотеке Сулейманийе) . К  сожалению, судить о содер
жании этого произведения пока возможно лишь по тем не

многочисленным данным, которые можно найти в 'Джами* ат- 

тасаниф-и Рашидй' (т .е . 'Собрании трудов Р аш и да') -  руко
писи, содержащей помимо одного из богословских произведе
ний Рашид ад-Дина и отзывов современных ему богословов о

его теологических сочинениях подробный перечень вообще всех
10

трудов Рашида с перечислением их глав . Арабский текст 
этого перечня с французским переводом отдельных мест из 
него был в 1836 г. опубликован Э.^атрмером по рукописи, хра~ 

нящейся в Парижской национальной библиотеке , а подробное



Рашид ад-Дин -  врач и естествоиспытатель 131

изложение его содержания, сделанное по персидской рукописи 

ленинградского собрания Института востоковедения Академии 

наук, дано в статье А.М. М угинова^.
Рашид ад-Дин знал не только медицинскую науку Ближ

него Востока. Жизнь при дворе монгольских государей, кото
рые продолжали держ ать при себе китайских лекарей и даж е 

порой предпочитали их персидским коллегам (это не мешало 

Рашид ад-Дину оставаться главным придворным врачом иль- 

ханов), заставила Рашид ад-Дина познакомиться с централь

ноазиатской и китайской медициной. Результатом этого зна

комства явился осуществленный по его инициативе и, видимо,
19под его редактурой перевод с китайского на персидский 

язык трех медицинских и фармацевтических сочинений. Первое 

из них было посвящено китайской медицине, два других ка

сались -  одно китайской, второе монгольской - фармакологии. 
Сочинения по фармакологии пока не обнаружены, и судить об 

их существовании и содержании мы опять-таки можем лишь 

на основании тех материалов, которые можно найти в 'Д ж а -  
ми* ат-та^аниф-и Рашиди* . Первое же сочинение, носящее 

название *Тансук-нама-и ильхан дар фунун-и ^лум-и хита*и*, 

а также введение ко всему этому переводу, видимо, самого 
Рашид ад-Дина сохранились.

Персидская рукопись 'Тансук-нам а', переписанная еще

при жизни Рашид ад-Дина в 713/1313 г. в Тебризе, находит-
21ся в Стамбуле в библиотеке Айа Софии (№ 3596) . В ката-

22логах библиотеки она значится под другим названием и, на

сколько можно судить по тому, что пишут о ней видевшие ее 

специалисты, имени Рашид ад-Дина не сохранила. Эту руко

пись в 1926 г. видел во время своей поездки в Турцию В .В .Бар- 

тольд. Он высказал предположение, что это, возможно, труд 
Рашид ад-Дина, и охарактеризовал сочинение в своем докла- 
9-2 64
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де, сделанном в том же году на коллегии востоковедов •

В 1939 г . существующее в рукописи предисловие, а также

две главы этого сочинения были переведены на турецкий язык
и изданы *Абд ал-Баки Гельпынарлы в серии по истории ме-

24дицины, публикуемой стамбульским университетом • В 1955 г.
сочинение это было подробно разобрано в специальной статье

М оджтаба Минови, где он процитировал (а может быть,

лишь изложил -  никаких кавычек в статье нет) ряд мест из
- 25предисловия к 'Тансук-нама' . М. Минови определенно пишет,

г. 26что данная рукопись принадлежит Рашид ад-Дину .

Познания Рашид ад-Дина в области естественных наук 

не ограничивались медициной. Ближе всего к медицине примы
кали его занятия в области изучения растений. В.В. Бартольд 

отмечал в свое время, что Рашид, участвуя в ханских охотах,
одновременно помогал Газан-хану составлять ботанические кол- 

27лекции • 'П ереписка' Рашид ад-Дина также свидетельст
вует о его обширных познаниях в области ботаники, в первую 
очередь -  лекарственных растений. Его письма убеждают нас 
в том, что он не только знал названия растений, применяемых 

в медицине, но и то, какие редкие виды лекарственных расте
ний вообще существуют и где, в каких областях они произра-

т. 28 стают в Иране или в соседних странах
Знал Рашид ад-Дин также основы земледелия, иррига

ции, садоводства, возделывания технических культур, живот
новодства и т.п. Изложению правил практического земледелия 
и животноводства, а также в определенной мере теоретиче
ских вопросов климата, смены времен года, изучения видов 
полезных растений было посвящено еще одно сочинение Рашид 
ад-Дина, представлявшее своеобразную естественнонаучную 

энциклопедию - 'Acap ва ахйа'. Были в 'Асар ва ахйа' и две 
главы, посвященные минералогии, точнее классификации и во
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просам добычи драгоценных камней, главы по агротехнике, 

птицеводству, пчеловодству и даж е градостроительству и ко

раблестроению. 3  не раз уже упоминавшейся выше рукописи 

'Д ж амис ат—гасанйф-и Раш иди' сохранился подробный пере- 

чень 24 глав, из которых состояло это сочинение Рашид а д -  

Дина . По предположению М. Минови какие-то фрагменты 
из этого сочинения, возможно, сохранились до наших дней и 
были опубликованы гАбд ал-Гаффар-ханом Н адж м ад-Д аула 
вместе с другими персидскими средневековыми трактатами
по агротехнике. При этом М. Минови подчеркивает, что руко-

30писей данного сочинения он не видел •

А.3 .8 . Тоган в одной из своих статей о Рашид ад-Дине, 

а также в посвященной Рашиду статье в турецкой 'Энциклопе

дии ислама' утверж дает, что рукопись 'А сар ва ахйа' сохра
нилась в Иране и ряд глав этого произведения опубликован 

f 31упомянутым *Абд ал-Гаффаром° . Никаких доводов, подтвер

ждающих это предположение, А.З.В. Тоган, к сожалению, -не 

приводит. Следует, однако, заметить, что опубликованный 
гАбд ал-Гаффаром в начале этого века трактат по земледе

лию, относящийся ко времени Ильханов, подробно рассмотрен в
32специальной работе И .П . Петрушевского . Если суммировать 

те выводы, которые существуют в данной работе И.П. Петру
шевского, можно заключить следующее.

Опубликованный *Абд ал-Гаффаром трактат по земледе
лию времени Ильханов анонимен, написан современником Г а-  

зан-хана и озаглавлен 'Китаб-и 'илм-и фалахат ва зи р а *ат ';
I

своим источником автор трактата называет книгу 'Китаб-и 
асар ва ахбар', под которой И.П. Петрушевскнй склонен ви
деть сочинение Закарийа- Казвинн, а М . Минови рассматри
вает его как название сочинения самого Рашид ад -Д и н а^ , 

но в основном он написан на основании собственного опыта 

9-3 64
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автора. Трактат состоит из множества дробных разделов; ни

какого видимого порядка изложение не имеет. Вместе с тем 

приводимый И.П. Петрушевским перечень вопросов, которых 

касается этот трактат, довольно близок тому, что, судя по 

упомянутому оглавлению, было в 'Асар ва ахйа'.
Любопытны и те выводы о личности автора сочинения, ко

торые И.П. Петрушевский делает на основании анализа содер

жания самого этого трактата, сравнивая его со сведениями 
Рашид ад-Дина о мероприятиях Газан-хана, направленных на 

восстановление земледелия. Живший в Тебризе и Султанийе 
автор трактата 'был одним из ученых, производивших по ука

занию Газан-хана опыты по внедрению новых иноземных и суб

тропических культурных растений и сортов их в Иране '* ^ .  Это 
очень похоже на то, чем занимался сам Рашид ад-Дин по при

казу Газана, однако И.П. Петрушевский не пытается идентифи

цировать эти лица.

Приведенные выше данные о трактате по агротехнике 

времен Газан-хана, опубликованном сАбд ал-Гаффаром, не ис-
р

ключают, на мой взгляд, авторства Рашид ад-Дина, но непо
средственно его и не подтверждают.

Возвращаясь к Рашид ад-Дину, следует отметить, что
его знания в области сельского хозяйства и различных других
вопросов, составлявших главы 'Асар ва ахйа', не были только

теоретическими. На страницах. 'Переписки' Рашид ад-Дина мы

находим сделанные им чертежи ирригационных каналов, расска-
35зы об устройстве садов, городских кварталов и пр. . О приме

нении на практике теоретических знаний Рашид ад-Дина-везира 
в области садоводства и земледелия свидетельствует, как на

QO
это уже обратил внимание И.П. Петрушевский , и одно из 

мест 'Сборника летописей'. В разделе, посвященном Газан—ха
ну, Рашид ад-Дин рассказывает о том, как по повелению хана
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в разные страны были посланы специальные люди за  семенами

редких плодовых деревьев, трав и злаков и как потом все это
37было посажено и стало произрастать в окрестностях Тебриза , 

т .е . это как раз те самые мероприятия Газан-хана, к проведе

нию в жизнь которых имели отношение и Рашид ад-Дин, и 

автор трактата *Китаб-и *илм-и фалахат ва зира^ат*.

Вопросы, связанные с природой и человеком, нашли свое 

отражение и еще в одном произведении Рашид ад-Дина - 

'А  с* ил а ва адж виба", представляющем сборник ответов авто

ра на вопросы преимушественно теологического характера, об

ращенные к нему в основном другими учеными того времени. 

'А с ’ила ва адж виба* сохранилось в персидской и арабской вер
сиях. Персидские рукописи находятся в библиотеке Айа Софии 

в Стамбуле, библиотеке Селимийе в г. Эдирне и в Националь

ной библиотеке в Тегеране. Арабская рукопись хранится в биб-
38лиотеке дворца Топкапы в Стамбуле •

Восьмая глава этого произведения, содержащ ая семь от

ветов Рашид ад-Дина на вопросы франкского врача, жившего 

какое-то время в Тебризе и состоявшего у него на службе, 

опубликована З.В.Тоганом в виде факсимиле персидского тек
ста, взятого из рукописи Айа Софии, и параллельных турецко
го и английского полу-перевода, полу-сокращенного изложения

39с маленьким введением .

Из этих семи ответов первый касается соотношения души 
и крови в человеческом организме и вопроса о цвете крови; вто

рой рассматривает соотношение пяти чувств и четырех элемен

тов. При этом Рашид ад-Дин отсылает к более подробному 

рассмотрению этого вопроса в его сочинении 'Лата'иф ал-ха- 
ка’ик' и к мнениям Ибн Сины и Фахр ад-Д ина Рази. Ответ 

третий касается соотношения души и тела; ответ четвертый — 
природы и цвета волос и ногтей; ответ пятый -  способности к

9-4 64
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движению у животных и человека. В двух последних ответах 

речь идет о создании богом всего живого и Земли.

Таким образом, в единственном опубликованном разделе 

данного сочинения Рашид ад-Дина вопросы, связанные с по

знанием природы, занимают значительное место. Каково соот
ношение их с вопросами чисто теологического порядка во всей 
рукописи, не видя ее, сказать невозможно. Сообщение З.В. То- 

гана ответа на этот вопрос не содержит.
Выше уже отмечалось, что Ращид ад-Дин -  врач учил

ся на передовых для своего времени сочинениях Ибн Сины.

Имел он какое-то представление и о медицинской науке антично
сти, и также, как то делал и Ибн Сина и другие врачи того 

времени, в своих письмах часто с почтением упоминает имя Га

лена, а один раз даж е цитирует его медицинские высказыва-
40 ния .

Передовыми для своего времени были и естественнонауч

ные воззрения Рашид ад-Дина. И.П. Петрушевский уже отме-
41тил презрительное высказывание Рашида об алхимиках на 

страницах 'Сборника летописей'. Вот оно: алхимики 'ради своих 
вымыслов и мечтаний зажигали огни, сжигали безмерное мно

жество снадобий и бесполезными мехами надували малых и 
больших. Они мастерили котлы из глины мудрости, но польза 
от стряпни не шла дальше их ужинов и завтраков. В превраще
нии они ничего не смыслили, зато в извращении и подлогах 
творили чудеса. Ни одного динара они не снабдили решеткой 
и ни одного дирхема не отлили, зато растратили и изничтожи

ли богатства вселенной. На их нужды, домогательства и про
питание было израсходовано так много, что и злосчастный Карун

42за  свою жизнь не стяжал столько философским камнем'

Еще более отчетливо выступают взгляды Рашид ад-Д и— 
на на страницах 'Переписки'. Здесь мы находим презритель-
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нов отношение не только к алхимикам, но и к алхимии, и к

астрологии. Так, если Рашид ад-Дин хочет сказать о чем-

нибудь невозможном, то он пишет, что это столь же недо-
43стижимо, как философский камень . В другом письме, браня 

сына Ахмада за то, что тот увлекся астрологией, Рашид ад -  
Дин пишет: 'Берегись, не слушайся речей астрологов, кото

рые суть путники дороги ошибок и путешественники на пути 

слепоты... Не думай, что узда власти над небесами в руках

распоряжения Луны и /планеты/ Тир, и не считай, что счастье
44

и несчастье приносят людям Бирджис и Кайван'

Самым любопытным местом 'Переписки' в этом отноше

нии является, однако, письмо № 16, содержащ ее обращенный 

к Рашиду вопрос о причинах землетрясений и его ответ, по су

ти вполне материалистический. Вот он: 'В  книгах мудрецов и 

философов написано так: когда сдавленные пары скопляются 

в твердой земле и не находят отверстия, чтобы из нее выйти, 

густой пар по причине поднятия колеблет зе м л ю '^ . Рашид 
ад-Дин - везир, политика которого вызывала много недоволь

ства и над которым и без того тяготели сомнения в истинно

сти его веры, не мог, конечно, ограничиться этим еретическим 

с точки зрения мусульманских догм высказыванием. Поэтому, 

приведя мнение древних мудрецов, он дальше приводит выс

казывания 'столпов ислама' и различные цитаты из Корана, 

суть которых сводится к тому, что бог превыше всего. Таким 

образом, придраться к правоверности Рашид ад-Дина его кор

респондент не может, но если он хочет, то может найти в 

письме и вполне рационалистическое объяснение причин земле
трясения.

Не менее смелым для конца XIII -  начала XIУ в. пред
ставляется и восхваление Рашид ад-Дином в своих дидакти-

46 . .ческих письмах-трактатах разума . И пусть в подтверждение
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приводятся слова пророка, но восхваляет-то Рашид разум че

ловека.
В 1921 г. Эдвард Браун, издавая свой курс по истории 

арабской медицины, читанный им в 1919/20 учебном году в ме

дицинском колледже Кембриджа, отметил значение ряда писем
Рашид ад-Дина для истории персидской медицины и изложил 

47их содержание . Теперь, когда благодаря публикации проф. 

М ухаммада Шафи( текст 'Переписки' Рашид ад-Диыа оказал

ся полностью доступным исследователям, мы может говорить 
о значении этого памятника не только для истории восточной 

медицины, но и о значении его для изучения естественнонауч

ных воззрений ученых Ирана времени монгольского владычества.

145; Ф а э л у л л а х  Р а ш и д  ад -Д и н , Джами-ат—таварих, том III. 
Составитель... текста... А.А.Али-заде, Баку, 1957, перс, текст 

стр. 325, 320, 354.
2

Подробнее см. об этом: А. И. Ф а л и н а ,  Рашид ад-Дбн 
и его переписка, -  в кн.: Р а ш й д  а д -Д и н , Переписка, Пере- 
вод ... А.И. Фалиной, М ., 1971 (далее -  Переписка), 

g
И.П. Петрушевский считает, что Рашид ад-Дин, вернее 

всего, служил по финансовому ведомству. См.: И .П. П е т р у 

ш е в с к и й ,  Рашид ад-Дин и его исторический труд, -  в кн.: 

Р а ш и д  ад-Д и н , Сборник летописей, т .1 , кн.1 , М .-Л ., 1952, 
стр. 17.

П р и м е ч а н и я
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(далее -  Мукатибат-и Раш иди), см. письма № 18, 21, 41, 42.
g

Мухатибат-и Рашиди, стр. 252. М ахмуд Ибн Илйас 

был не только врачом, но и ученым. Им был написан ряд ме

дицинских сочинений. Д ва из них сохранились до наших дней. 

Подробнее об этом см. комментарий к письму № 41 в кн.: 

Р а ш и д  а д - Д и н ,  Переписка, стр. 417.
g

Мукатибат-и Рашиди, стр. 319; Переписка, стр. 344.
7

Там же. Специально вопросу доставки медикаментов, 

необходимых госпиталю в Pydf-и Рашиди, посвяшено письмо 

№ 18 ( Мукатибат—и Рашиди, с тр .53-58; Переписка, стр. 122- 

124).

8

9

10

11

Мукатибат-и Рашиди, стр. 55; Переписка, стр. 123-124.

Мукатибат-и Рашиди, стр. 93; Переписка, стр. 153*154.

Мукатибат-и Рашиди, стр. 54; Переписка, стр. 122*123.

Мукатибат-и Рашиди, стр. 285-286; Переписка, Стр.313*
314.

12 См. комментарий к письмам № 18, 21, 34, 42, 47 в кн.: 

Р а ш и д  а д -Д и н , Переписка, стр. 382-383 , 388 , 406 , 417, 
421-422.

13 Мукатибат-и Рашиди, стр. 100-101. Переписка, стр. 160.
14 Перевод названий А.М . Мугинова, см.: А. М . М у г и н о в ,  

Персидская уникальная рукопись Рашид ад-дина, -  УЗИВ АН, 
т.ХУ.1:, М .-Л ., 1958, стр. 370 (далее- Мугинов).

* 5 К. J  a h n. The still missing Works of Hashld al-Dfn,-CAJ, vol. IX, 
X 2, 1964, стр. 116, 118.

^  См. рук. C 375 ЛО ИВАН СССР, лл. 2a-4a. В ленин
градском собрании данная рукопись числится под названием 

'М аджму^а-и Рашйдййа' (д ата переписки -  751 г . х .) .
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17 Histoire des Mongols de la Perse ecrite en persan par Raschid- 
eldin. Publiee... par Quatremfcre, 1.1, Paris, 1836, стр.СХЫХ — CLX.

18

18
А . М . М у г и н о в ,  стр. 369-374.

А.М.Мугинов, по-видимому, ве знавший о существо

вании стамбульской рукописи 'Тансук-нама', считает эти со

чинения трудами самого Рашид ад-Дина ( М у г и н о в ,  стр. 374); 

К . Ян, насколько я понимаю; видевший рукопись Айа Софии, 

полагает, что самому Рашид ад-Дину принадлежало введение 
к книге, в которой были объединены эти три сочинения, и сочи

нение об управлении Монгольским Китаем (К. J a hn ,  The still 
missing Works, стр. 1 2 1 ), что, на мой взгляд, куда более вероятно. 

20См. рук. С 375 ЛО ИВАН, л. 4а; Quatremere, стр.CLX; 
А . М . М у г и н о в ,  стр.374.

21 ‘ Ц Т **

(далее -  М .М инови);к.Д а Ьп, The still missing Works, стр. 12L
22

Рукопись называется 'К итаб ат—гашри$ би-л-фари-

cifia ' -  K..J ah n, The still missing Works, стр. 121, n. 24.
23 Доклад B .B . Бартольда и сделанные им из рукописи 

'Тавсук-нам а' выписки, как любезно сообщил мне Ю.Э. Бре

тель, сохранились в ЛО Архива АН СССР, фонд 68, опись 1, 

дело № 223, лл. 19-20 (доклад); те ж е фонд и опись, дело 
№ 221, лл. 164а-174а (выписки).

24
См. М. М в н о в и ,  стр. 3; К . J a hn ,  The still missing 

Works, стр, 121-122, n. 25.
25

См.: M. М и н о в и ,  стр. 2-3, 10-26. М.Минови подробно 

пишет о различных вариантах названия 'Тансук-нама', о зна- 

чении, вкладываемом в это понятие, и называет данное сочине— 

вне ' Танкасук-нама'  (см. указ, статья, стр. 1 1 - 1 2 ).
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АО «Там же.
97

В .В . Б а р т о л ь д  /рец. на/: Е. Blochet, Introduction & l ’his» 

toire des Mongols..., — 'М ир ислама', т. 1, 1912, стр.82.
OQ

См.: Мукатибат-и Решили, стр. 54-56 , 93, 196-197,

287; Переписка, стр. 122-124, 153-154, 240-242 , 314-315.

См. рук. ЛО ИВАН С 375, л. 36; Quatrem^re, CTp.CLVI- 

CLVIII; М у г и и  о в, ртр. 371-373.

30 М . Ми но в и, стр.8. Имеется в виду следующая пуб- 

ликаиня: (А б а  а л - Г а ф ф а р  Н а д ж м  а д - Д а у л а ,  М ад ж - 

му*а-йи *улум-и иран! дар зира'ат ва фалахат ва багбанн..., 

Техран, 1323 х.с. /1905 г . / .

A. Z e k i  V e l i d i  T og a n ,  The Composition of the History of 
the Mongols by RashTd al-dlh, — CAJ, vol. VII, 1, 1962, стр. 62;

♦ It
A. Z. V. Toga n ,  ResId-ud-Din TabTb, — Islam Ansiklopedisi, cuz 98,

1963, стр. 709.
32 И. П. П е т р у ш е в с к и й ,  Персидский трактат по агро

технике времени Газан-хаиа, -  'Материалы первой Всесоюзной 

научной конференции востоковедов в г. Таш кенте', Ташкент,

1958, стр. 586-599; см. также: И. П. П е т р у  ш е в с к и й ,  Зем

леделие и аграрные отношения в Иране ХШ-Х1У веков, М .-Л ., 
1960, стр. 24-26.

33 М.Минови на стр. 8 называет это сочинение Рашид 
ад-Дина 'А сар ва ахбар'.

И. П. П е т р у ш е в с к и й ,  Персидский трактат по агро
технике, стр. 591.

35 См., например: Мукатибат-и Решили, стр. 52-53, 244*

247; Переписка, стр. 120-122, 281-285. Глава об ирригации

была и в 'Асар ва ахйа'.— •
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36 И.П. П е т р у ш  е в с к и й ,  Земледелие, стр. 25-28.

Geschichte Gazan-Ilan’s, brsg. von. K.Jahn, стр .206; Ф а э -  
л у л л а х  Р а ш и д - а д - д и в ,  изд. Али-эаде, стр .415.

38
Z. V. Togan,  A Document concerning Cultural Relations bet

ween the Ilkhanide and Byzantiens, — “ IslSm tetkikleri enstitusti dergisi,f, 
vol. Ill, parts 3-4, Istanbul, 1966, стр. 12.

39

40

41

Там же.

Мукатибат-и Раш иди, стр. 98; Переписка, стр. 158.

И. П. П е т р у ш  е в с  к ий, Рашид ад-дин и его истори
ческий труд, стр. 23.

42 Р а ш и  д -а  д - д  и и, Сборник летописей, т. Ш, перевод... 
А .К. Арендса, М .-Л ., 1946, стр. 61.

^  См., например: Мукатибат-и Рашиди, стр. 54; Пере
писка, стр. 122-123.

44

45

46

Мукатибат-и Рашиди; стр. 300; Переписка, стр. 326. 

Мукатибат-и Рашиди, стр. 44-45; Переписка, стр. 113. 

Мукатибат—и Рашиди, стр. 107-108; Переписка, стр.

165-166,
47 С м .: E.G. Browne,  Arabian Medicine, Cambridge, 1921, стр.

103-109,



А .Б .  Х а л и д о в
БИОГРАФИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ 

АЛ-АНДАРАСБАНИ

В обширной биографической литературе ва арабском язы

ке совсем недавно появилось имя неизвестного прежде авто

ра. В 1953 г. было опубликовано сообщение о том, что в Ле

нинграде хранится рукопись, содержащ ая 'дефектный аноним

ный сборник биографий различных ученых', составленный 'м л ад 

шим современником знаменитого хорезмского филолога и эк

зегета аз-Зама ju ia p i (ум. 538/1144 г . ) '  . В дополнение к это

му теперь выяснено, что этот младший современник аэ-3ам а$- 

шари происходит из селения АндарасбЗн и что в составленном 
нм сборнике биографий он упоминает 7 других своих сочинений,

в том числе одно под заглавием 'ал-М устадоЗ '. М еж ду тем
2

в справочниках уже ранее было зафиксировано , что в ХУ в. 

был сделан персидский перевод арабского сочинения 'ал -М у с- 

тадоЗ', принадлежавшего автору XII в. по вмени Абу-л-Карам 

*Абд ас-Салам б. М ухаммад б. ал-Хасан б. гАлн ал-$идж ж й 

ал-Фирдаусн ал -£ В5ризмЗ ал-АндарасфЗнй. Таким образом 

удалось отождествить и установить полное имя автора сочи

нения, представленного рукописью С 2387 из собрания Ленин-
3

градского отделения Института востоковедения АН СССР .

И з той ж е  рукописи были выявлены ещ е некоторые под

робности его биографии. Согласно тому, что он пишет о себе, 

этот хорезмиек ал-Андарасбани вырос в очень образованной 

семье (у его д ед а  учился арабской литературе юный аз-З а- 

ма$щар5) н, следовательно, мог приобщиться к грамоте дома.
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Учение он продолжил, видимо, в Джурджавии (Гургандж е), 

а затем  -  в далеком Хамадане (и А садабаде). По случаю 

паломничества в Мекку он совершил второе путешествие в 

545/1150-51 r . f побывал в Рее и Багдаде, всюду ревностно 

пополнял свои знания по хадисам и фикху. В остальном его 
жизнь и литературная деятельность протекала в столице Хо

резма, где он, по всей видимости, либо вел образ жизни уче
ного богослова и знатока мусульманского предания, либо за -  

нимал судебную или административную должность. Свой био

графический словарь он составлял после 568/1172 г.

До сих пор мало что известно о существовании в Хорез
ме обшей для всех мусульманских стран историографической 

традиции. Самые ранние труды по истории Хорезма создава
лись за  его пределами, в соседних странах. Так, при Самани- 
дах был написан Абу Ахмадом б. Са'идом ал-К адй (ум. 346/

957 г .)  труд под заглавием 'ал -К аф й ' ('Д остаточный'), кото-
4

рый не сохранился . Великий ал-Бируни (ум. в 1048 г. или не

сколькими годами позднее) написал в Газне книгу по истории 
своей родины под названием 'М ашахйр £  5ризм' ('Знамени

тые люди Х орезм а') или 'К итаб ал-мусамада фй азбар £ Вй-

ризм' ( 'Б е с е д а  относительно известий о Х орезм е'), но она
5также не сохранилась .

'Исторические сочинения, написанные для Гуридов и хо- 

реэмшахов, не дошли до нас' — кратко констатировал В .В . Бар-
6 ' I *

тольд . гч их числу относится известная по упоминаниям объе

мистая 'История Хорезма' Абу М ухаммада М ахмуда б. Мухам*
г в 7мада б. Арслана ал— !Аббасй ал—£  аризмй — современника на

шего автора.

Если нельзя сказать ничего положительного про преемст
венность научных традиций в Хорезме, который в политическом 
и культурном отношениях не был самостоятельным и изолиро—
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ванным, а оставался периферийной областью мусульманского 

мира, то развитие арабской историографии в целом известно
g

в основных чертах хорошо . Начиная со знаменитой ' Книги 

разрядов* ( '^ а б а к а т ') Ибн Са*да (ум. 230/844-45 г . ) # био

графического словаря, идея составления которого, -  как отме

чает Х.Гибб, -  'ознаменовала новый ш аг в развитии историо- 
д

графин' , только в этом жанре к XII в. насчитывались десят

ки названий сочинений и имен авторов; были созданы словари 

передатчиков хадисов, правоведов различных маэхабов, ученых, 

поэтов, суфиев, биографические своды о выдающихся лично

стях определенного города или области и т.п.

Таким образом получается, что биографический словарь 

ал-Андарасбани в общем русле арабско-мусульманской истори

ко-биографической литературы -  одно из многих сочинений, 

притом заурядное, а для Хорезма XII в. -  единственный в 

своем роде памятник исторического характера, созданный в 

эпоху могущества государства хорезмшахов и дошедший до 

нас. Однако и он сохранился в неполной и дефектной рукописи: 

в нашем распоряжении лишь один не вполне исправный том, 
содержащий около одной трети сочинения. Название книги ос

тается неизвестным и сейчас, нет ни оглавления, ни предисло
вия к ней. Мы не знали бы даж е имени автора, если бы авто

биографические данные из рукописи в сопоставлении с другими 

историко-литературными сведениями не позволили его устано
вить. Оперируя материалом сохранившейся части, попытаемся 

составить представление об этом сочинении в целом.

Биографический словарь ал-Андарасбани построен по ал
фавитному принципу: совокупность статей на каждую из 28 

арабских букв составляет главу (баб). В качестве заглавного 

слова в статьях принято имя собственное, а не нисба. Допол
нительная 29-я глава (в рукописи главы не нумерованы) по-
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священа лицам известным по куньям. Внутри глав алфавитный 

порядок сочетается с хронологическим делением персонажей 

словаря на разряды-поколения.

На 193 листах ленинградской рукописи находится 10 по

следних глав сочинения, содержащих в сумме 277 биографиче

ских статей. Точнее, мы имеем в наличии текст восьми глав, 

с 21-й по 28-ю, а главы 20-я и 29-я, первая и последняя в ру

кописи, несколько урезаны из-за утраченных листов. Четыре 

статьи из упомянутых 277 оказались на стыках с лакунами и 

потому неполны. Объем отдельных статей колеблется весьма 

значительно, от 2-3 строк до 19 листов. Почти половину руко

писи занимают полтора десятка обширных статей. Вот их пе

речень с указанием числа строк текста, которые приходятся на 

каждую из них: Ну'ман б. Сабит Абу Ханйфа (1082 строки),

*Умар б. *Абд а л -еАзйз (780 строк; статья неполная, с лаку

нами), Мухаммад б. Идрис аш-Шафи*1 (507), Йа*$уб б. Ибра

хим Абу Йусуф (467), Мухаммад б. ал—Хасан аш-Шайбанй (454), 

ал-Фу^айл б. fHfla<gi ап-Йарбу'и (328), {Амр б. гУбайд (295), 

Махмуд б. гУмар аз-Зама^шари (230), 'АбдаллЗх б. ал—М у- 
барак (196 строк без начала статьи), Малик б. Авас (154),

Вахб б. Мунаббих (150), %.мир б. <Абдкайс (144), !Абд ал- 
Джаббар б. А$мад (134), *Абд ар-Ра$ман б. Ахмад ад —Д ара’й 

(107), ^\бд ар-Рахман б. ГАмр а л-А уза* й (100).
Подавляющее большинство людей, включенных в словарь-  

деятели первых двух веков ислама, небольшое число лиц отно

сится к Ш-1У вв. хиджры и буквально считанное количество -  

к У-У1 вв. Самый поздний деятель, удостоенный включения в 

словарь -  аз-Зама^шарЗ (ум. в 538/1144 г .) .  Среди просто 

упоминаемых лип есть и современники a B T o p i a ,  т.е . люди второй 
половины У1/ХП в.

По месту жизни и деятельности тех людей, чьи биогра
фии он содержит, словарь охватывает такой географический
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ареал: Мекка и Медина, Басра, Куфа.и Б агдад , Иран, Хора

сан и Хорезм. Лишь несколько человек связаны с Египтом и 

Сирией.
Главной своей задачей автор, очевидно, считал создание 

книги об аскетах и подвижниках. В начале почти каждой био
графии он спешит уведомить читателя, что данный персонаж 

был из^уббад* и *зуххад * такого-то города или такой-то мест
ности, такой-то эпохи. Перед читателем проходит вереница 

вполне исторических лиц, которые, совершали аскетические под
виги и проявляли чудеса самоотречения, словом и делом выра

жали полное равнодушие к земным благам; они старались 

меньше и реже есть, пить, спать, улыбаться и даж е разго
варивать, больше молиться, плакать и уединяться. Мы узнаем 

поразительные примеры, как некто имярек по 10 лет не улы

бался, другой проводил все ночи в молитвенных бдениях, тре

тий роздал все деньги и отпустил на волю рабов, четвертый 

упорно отказывался от должности судьи, пятый не обратил вни

мания на землетрясение во время молитвы и т.п.

Поэтому биографические статьи выглядят зачастую как 

жития. К аж дая статья начинается с имени, которое дается 

обычно в развернутом виде, иногда указывается дата рож де

ния и смерти, а прочие события и факты из жизни данного че

ловека приводятся чаше всего лишь в связи с его аскетиче

скими подвигами и благочестивыми изречениями. Это согласует

ся с традиционной мусульманской концепцией о том, что зем 

ная жизнь дана человеку лишь для лучшего приготовления к 

смерти и загробному существованию. Подход с таких позиций 

определил, очевидно, и выбор лиц для включения в биогра
фический словарь.

Важным моментом для характеристики персонажей сло

варя служит их* отношение к передаче мусульманского пре-
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давня. Во многих статьях указывается, кому данный человек 

рассказывал хаднсы и от кого он их услышал.
Тот факт, что самые подробные биографические статьи 

посвящены столпам ханифитского маэхаба -  самому Абу ХашГ- 
фе, аш-Шайбанй и Абу Йусуфу Йас $убу -  говорит об особых 

симпатиях я, видимо, о приверженности автора к этому м аз- 

хабу. Не случайно, конечно, и то обстоятельство, что много 

внимания уделено в словаре крупным деятелям муСтазилятст- 

ва Василу б. сАта’ , A6JF Хашиму ал-Джубба’й, *Абд ал-Д ж аб- 

бару б. Ахмаду и другим. Автор находился под сильным идей
ным влиянием аз-Зама^шарй, который придерживался мустази- 

литских воззрений.

В жизнеописаниях ау-Табарй и ал-Вакидй подчеркивается, 

что они были благочестивыми имамами и собирателями хадисов, 

а их исторические труды д аж е не упоминаются. Полностью от

сутствуют биографии естествоиспытателей, врачей, поэтов и 
политических деятелей (за  исключением *Абдаллаха б. Тахира, 
которому автор очень симпатизирует).

Особый интерес для характеристики и опенки сочинения 

представляет вопрос о его источниках. В качестве своих пись
менных источников ал-Андарасбани называет свыше полусотни 
сочинений. Для их рассмотрения по отдельности удобнее будет 

расположить их по степени известности и идентифицируемости. 

Разумеется, на данном этапе исследования не могла быть по

ставлена задача определить характер ссылок и цитирования, 
проверить соответствие заимствований источникам, доступным 

теперь в изданиях. Мне казалось достаточным указать те 
справочные пособия, в которых есть сведения о рукописях и 
изданиях данного сочинения, либо вообще сведения об авторе 
и сочинении.

а ) Группа источников, дошедших до наших дней (иног
да лишь в извлечениях или в персидском переводе).
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/1 /  'T a ’pn j Б а гд а д ' -  знаменитая 'История Б а гд ад а '

Абу Бакра ал-)£атйба ал-Багдадй (ум. 463/1071 г .)  , кото

рая в печатном нздании составляет 14 томов и охватывает 

почти 8 тыс. биографий. Ссылки на нее встречаются система

тически, наиболее часто: лл. 2а, 26, 36, 166, 276, 556, 636,

64а, 75а, 776, 916, 92а, 936, 996, 100а, 1006, Ю5б, 1096, 111а, 

1126, 1166, 1176, 130а, 1356, 1436, I486, 150а, 1506, 1526, 1616, 

176а, 193а. Еще ряд ссылок вроде 'я  узнал через посредство 

ал-^ауиба', ' а  в 'а т - Т а ’р й $ "и  т.п., возможно, относятся к 

этому сочинению: лл. 936, 94а, 946, 95а, 966, 976, 99а, 1556, 
181а, 1856. Выборочное сравнение текста показало, что в не

которых случаях ал-Андарасбанй заимствовал из этого источ

ника без прямых ссылок, так обстоит в частности с биогра

фией ал-Вауидй (л. 906 и сл .).

/2 / Продолжение 'T a 'p S j  Б а гд а д ' Абу Бакра ал-^атйба, 

принадлежащее перу ас-С ам сани (ум. 562/1167 г .) ,  'К и таб  

ал-М узаййал' (в  других источниках оно называется ^Зайл' 
или 'К и таб  аз-Зай л ') -  'К нига дополнения' цитируется на 

лл. 23а, 29а, 376, 426, 64а, 69а, 93а, 1196, 1276, 1616, 175а; 

при этом ал-Андарасбанй указывает свои 'конспекты (мунта- 

£абатй)' этого сочинения и свою передачу его ( 'ф й  ривайатй'). 

Сохранились лишь извлечения из этой книги, пока не изданные^.

/3 /  Весьма часто цитируется также сочинение учителя 
Абу Бакра ал-£а?йба, Хусейна б. Члй ас-Саймари (ум. 436/ 

1045 г .)  'Манакиб ва муснад Абй Х ан й ф а'*2. 26, 36, 166,

846, 956, 986, 100а, I486, 148а, 1496, 150а, 1506, 1516, 1536, 

154а, 155а, 1556, 156а, 1586, 160а, 1806, 1866, 188а. Возмож
но, что ссылки на 'Манакиб Абй Ханйфа' (л. 129а) а 'М у с

над Аби Ханйфа' ( лл. 346, 1426, 1496) без указания автора 

имеют в виду это сочинение ас-Саймарй. Иногда ссылки д е

лаются одновременно на ал-^атйба в а 9-С  ай мари.10-3 64
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/4 /  'Хилйат ал-аулийЗ1'  — сборник биографий свитых,
' 13

составленный АбУ Ну Займом ал-ИсфахЗнй (ум. 430/1038 г .)  :

лл. 36, 4а, 10а, 2 1а, 416, 456, 486, 686, 706, 806, 826, 80а,

1056, 122а, 1356, 171а, 182а. М ожет быть, етот источник послу
жил образцом для биографического словаря ал-Андарасбйнй.

14/5 /  'М а'риф ат ас-сахйба' того ж е автора : лл. 70а,

1416, 183а, 1706.
/ 6/  'T a 'p l j  НайсЯбУр', или просто 'T a ’p i j ' ,  ал-Хакима: 

лл. 16, За, 4а, 416, 42а, 63а, 73а, 1286, 1616, в одном ,случае 
(л. 1а) -  'Т а 1 риз' АбУ сАбдаллаха ал—Хафиза. Речь идет об . 

'Истории Нишапура' Абу 'Абдаллйха М ухаммада б. гАбдал- 
лаха ал-Х5кима ан-Найсабурй Ибн Баййн' (ум. 404/1014 г .) ,  

которая дошла до наших дней в арабской и персидской сок- 
ращенных редакциях (последняя издана)

/7 /  'К и таб  ал-Канд фй эикр суламЖ’ Самарканд' ( 'С а 
харная книга об ученых С амарканда'), в обиходе ' ал-Кандийа', 

Абу Хаффа ан-Насафй (ум. 537/1142 г .) :  лл. 836, 113а, 1136. 
Сочинение представляло продолжение 'Истории Самарканда'

Абу Са'йда сАбдаррахмана б. М ухаммада ал-Идрйсй (ум. 405/ 
1015 г .) .  Распространение получила сокращенная редакция в 

персидском переводе (издана); арабский оригинал считался ут
раченным, но Ф .Сезгин указывает, что в Стамбуле есть одна 
рукопись Х1/ХУТ1 в.*®

17/ 8/  'С ахй х' ал-Бузарй : лл. 886, 746. Известный сбор
ник хадисов.

/ 8/  Почти столь ж е широко распространенный сборник 
хадисов 'ал-М асЯбйх' ал-Багавв (ум. 510/1117 г.)^® цити

руется 8 раз: лл. 486, 54а (строки 5 и 8), 586, 1876, 1886 
(14 и 21), 188 (20 И 24).

/10 / 'Дала*ил ан—нубувва' ('Д оказательства пророчест
в а ')  Ахмада б. ал-Хусайиа ал-Байха^й (ум. 458/1068 г. в  Ни- 

18шапуре) : л. 886.
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/ 1 1 /  Под названием '  Кита б тахрйм аш -ш атрандж '|( л. 1276) 

н 'К и т !б  зам м  ал-малахн' (л. 17а), вероятно, имеется в виду 
сочинение 'К и таб  тахрйм ан—нард ва-ш -ш атрандж  ва-л-м а- 

лахи' ('К н и га запрета игры в нарды и шахматы н /прочих/ 

развлечений.') М ухаммада б. ал-Хусайна ал-Аджуррй (ум. 

380/970 г . ) 20.
/1 2 / Под 'М уснад ас-сабсййат' (лл. 71а, 1286), возмож

но, надо разуметь 'К и таб  ас“ саб(1 йат' Абу М ухаммада А б-
21даллйха б. f У мара Ибн Майму на, писавшего ох. 500/1108 г. . 

Извлечение нэ этой книги о передатчиках хадисов сохранилось 

в рукописи.

/13 / Есть 2 ссылки на 'Гурар ал-а^бйр' ('Лучшие сооб

щ ения'), которое наш автор 'слы ш ал в Хорезме' (лл. 18а, 

80а). П од таким названием известно собрание 1000 хадисов в 
100 главах, принадлежащее Сирадж ад-дйну *Алй б. с У см3 ну 

ал-Ушй ал-Ф аргйнй^, среднеазиатскому хадисоведу, совре

меннику ал-Андарасбанй. Если это сближение верно, а уверен
ности в этом нет, то поразительна быстрота, с которой цирку

лировали тогдашние сочинения.

/14 / П од 'ал -К аш ш аф ' (л. 10а) несомненно имеется в 

виду тафсир аз-Зам а^ш арй ^.

/1 5 / Д важ ды  цитируемое сочинение 'Танбйх ал-гафилйн* 

(лл. 176, 35а), тождественно, наверное, сочинению Абу-л-Лай- 
£а ас-Самар$андй (ум. 373/983 г. или несколькими годами 

позднее) с таким ж е названием .

/1 8 / Под 'а з-З авад ж и р ' (лл. 26, 8а, 148а, 1546), оче

видно, подразумевается 'К и таб  аэ-завадж ир ва-л-м авагиф'
г # 25ал-Хасана б. Абдаллаха ал -А ск ар ! (ум. 382/933 г .)

/1 7 / В 'РнйЖфат ан-нафс' 'Воспитание душ и ' (л. 23а), 
вероятно, надо видеть сочинение Абу Абдаллаха М ухаммада
б. (Алй ал-ХЗкима ат-Тнрмизй (III /IX в .) .
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/1 8 / 'К и таб  ал-бафа’ир' ('К н и га проницательных ум ов')
27Абу Хаййена ат-Таухндй (ум. после 400/1009 г .)  цитируется 

на л. 183. б.
/19 / 'К итаб ал -гузла' хадисоведа ал-£аттЗбй (ум. 386/

28996 г .)  , вероятно, кан-то касается му'тазилитства; цити

руется на лл. 196, 416.
/20 / Под 'Ш у*аб ал-йман' ('Ответвления веры '), надо

полагать, речь идет о сочинении Абу сАбдаллаха ал-Хусайна
29б. ал-Хасана ал-Халймй аш-ШЗфи<й (ум. 403/1012 г .)  , мно

готомном труде по религиозной этике.
б) Сочинения утрачены, но по упоминаниям были извест

ны.

/21 / 'T a ’pfij ^ “Зризм' -  'История Хорезма' Абу Му

хаммада Музхир ад-дйна М ахмуда б. М ухаммада б. ал- fA6-
# 30бЗса б. АрслЗна ал -$  аризмй (ум. 668/1173 г .)  . Этот труд

в восьми частях (так у Каххалы со ссылкой на 'Х адийат ал- 

'арифйн' ал-Багдадй, у Бартольда -  в восьмидесяти томах) 

ал-Андарасбанй 'слуш ал у его автора', но ссылается на него 

только один раз (л. 12 1а ) .
/22 / 'T a ’p f j  К уф а' ( л. 1546) -  'История К уф ы '. Автор 

не назван, но можно предполагать, что речь идет о единст

венном известном под этим названием сочинении Ибн ан -Н адж - 
жЗра (ум. 402/1011 г .)^ * .

/23 / 'T a 'p i j '  АбУ *Али ас-Суламй: лл. 5а (строки 16 н 

28), 18а. Можно предполагать, что речь вдет об 'Истории 
Хорасана' Абу °Алй ал-Хусайна б. Ахмада ас-СалЗмн (был 

жив ок. 350/961 г.)®^.

/2 4 / 'Т а ’рЙ5 B y jSpa ' Гунджара (ум. 412/1021 г . ) ^ :  

лл. 1116 (строки 19 и 24). Д ве другие ссылки иа 'Историю 

Бухары' без упоминания автора (лл. 46а и 1656), видимо, от
носятся к этому сочинению Гунджара. В одном случае (л .46а)
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ал-Андарасбан! говорят о собственной передаче ( 'ф я  ривай- 

а т й ') 'Истории Бухары'.
/25 / 'А малй' -  'Д иктовки' или 'Ч тения' Абу С а(д а ас - 

Сам'ани: лл. 17а, 29а, 77а. По упоминаниям в других источни

ках учтено в списке сочинений ас-Сам*анй у Марголиуса под
к. _34 № 5 .

/2 8 / 'Китйб ал-$алЖва' -  'К н и га сладости' того ж е ас -  

Сам*анй: лл. 836, 1936. У Марголиуса учтена под № 18.
/2 7 / 'Ал-Исфйр ган ал-асф ар ' -  'Раскрытие путешест

вий' того ж е автора: л. 71а; оно отмечено и у Марголиуса
35(Nb 3 ), и у Брокельмана .

/28 / Много ссылок на сочинение ас-Саманй, название ко

торого как будто читается в рукописи словаря 'ат-Та$ййр' 

('О тбор ' или 'Улучш ение'): лл. 36, 22а, 286, 556, 64а, 1276, 
1286; по другим источникам известно (см . Марголиус, № 11) 

сочинение 'ат-Та^бйр фй-л-му^джам'ал-кабйр' ('Запись о боль
шом алфавитном словаре'); не исключена тождественность 

этих двух названий.
/29 / 'А л -Ф ава’ид ас-сам<анййа' ('Сам'аниевы полезные 

наставления'), цитируемое однажды (л. 226), может оказать

ся тем ж е сочинением, название которого в списке Марголиу

са (№  40) звучит несколько иначе: 'Ф а в а ’ид ал-м ава’и д ' ( 'З а 

стольные полезные наставления').

/3 0 / Под 'LUapj китйб ал-<уйун' ('Комментарий на кни

гу источников') шайх ал-ислама ал-£акима ал-Джушамй 

(лл. 326, 34а), наверное, имеется в виду 'Ш арх f уйун ал- 

маса’йл ф ! гйлм ал-усул' ('Комментарий на источники вопро

сов по основам догматики') Абу Саг£да ал-Му$сина б. Му

хаммада б. Карамы ал-Джушамй ал-Байхакй аз-Замахш арй 

ал-Хакима ал-Баранкани (ум. 494/1101 г . ) °  .
/31 / 'К и таб  ар-рикак' ^Абдаллаха б. ал-Мубарака ал- 

Марваэи (ум. 181/797 г .)  (лл. 41а, 1906). Это сочинение упо
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минается у ХЗджжй Халифы . Ещ е известно его сочинение 

с близким по звучанию названием 'К и таб  аз-зухд  ва-р-рака’-

в) Цитируемый автор идентифицируется более пли менее

точно, сочинение помимо нашего словаря неизвестно.
/32 / Д важ ды  ссылается ал-Андарасб5нй на труд своего

39учителя Абу-л- сАла’ ал-Хамадани 'К и таб  ат—тамхНд фй 

ма(рифат ат-тад ж вй д ' (лл. 38а, 1746).
/33 / Сочинение ас-Сам*анй, которое нигде в других источ

никах не фигурирует: 'Уне аш-шЖти" {л. 2а) -  'У слада зи

мующего' или 'Зимний собеседник'.

/34 / Большая цитата приведена (лл. 138б-140а) из со
чинений старшего современника автора Абу-л-Му’аййада М у-

ваффа$а б. Ахмада ал-Маккй по прозвищу А$таб ал-зутеб3’
40('Превосходнейший проповедник') (ум. 568/1172 г .)  под 

заглавием 'ал-А рба(Ун' ('Сорок /х ад и с о в ? / ') .
/35 / 'А см а' ас-^ахаба' (''Имена сподвижникев /проро

к а / ')  А бу-л-{Аббаса ад-Дагулй (л. 142а). Очевидно, речь идет
о знатоке хадисов и фнкха Абу-л-^Аббасе Мухаммаде б. *Аб-

41даррахмЗне ас-Сара^сй ад-ДагУлй . (ум. 325/937 г .)  .

/3 6 / Полемическое сочинение против ханйфнтского толка
'ал-ИнТисар лн-ма§хаб Аби Ханйфа' М ухаммада б. С У мара

42ал-Джи*йбй (ум. 355/966 г .)  цитируется трижды (лл. 1156, 
147а, 1596).

/3 7 / 'М ана$иб' ('Д остоинства', вероятно, Абу Ханйфы) 

некоего аз-Заранджарй (л. 155а, нисба написана без Точек и 
читается с трудом). Возможно, что имеется в виду бухарский 

судья Абу-л-Фа^л Бакр б. М ухаммад б. сАл1 аз-Заранджарй 
(ум. 512/1118 г .)43.

/38 / 'Манакиб аш—Ш афи'й' Абу-л—̂ асана ал—Хбирй 

(л. 84а). Видимо, речь идет\о Мухдммаде б. ал-Хусайне б. 
Ибрахиме ал-Абирй (ум. 363/974 г .) 44.
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/3 9 / 'М а д ж м у * ' ('Сборник') Макнула ан—Насафи (ум.
44

319/931 г .)  (л. 29а).
/4 0 / Также не зафиксировано среди многочисленных со-

46 'чннений плодовитого Ибн Абй-д-Дунйа (ум. 281/894 г .)

'К и таб  ал-мухтадарйн' ('К н и га присутствующих'), цитируе

мое на л. 176.

г ) Группа источников, гд е  названы автор и сочинение, не 

поддающиеся идентификации.

/4 1 / 'T a ’p l j '  некоего Ибн $ам дана (л. 6а ) .
/4 2 / 'Манакиб аш -Ш аф и*!' ас-Сиджистанй (л. 99а).

/43 / 'А л-К амнл' ал—Худали (л. 152а).

д )  Приводится лишь название сочинения, о котором ниче

го не известно.

/4 4 / 'Ф утух Н асаф ' -  'Завоевание Н асаф а' (л. 40а).

/4 5 / 'К и таб  ал -газават ' — 'К нига о военных походах'(л. 68а).
/46 / 'К и таб  шамЗ’ил ас-салаф ' -  'К нига хороших ка

честв предков' (л. 106а).

/47 / 'А т-Т аб акат ' 'Р азр я д ы ' некоего главного судьи 
( ха^й-л-^удат) (лл. 316, 506, 566).

/48 / ' Амалй Бухара' 'Бухарские чтения' (л. 286).

/4 9 / 'Амали кйдй фа^р' 'Чтения судьи Ф а$ра' ( 'Ч т е 

ния славного суд ьи '?) (лл. 148а, 1536, 154а).

/5 0 / 'К и таб  ал-каш ф ' 'К нига раскрытия' (лл. 26, 93а, 

94а, 946, 956, 976, 99а, 147а, 1476, 1506, 1546, 160а, 1816).

/5 1 / 'Ал—М адж алис' 'Заседания' (лл. 196, 636, 82а,
87а, 1286, 173а).

/5 2 / 'К и таб  ан— вузах ' 'К нига удовольствий' (лл. 536, 

1686).
е ) Глухие ссылки, которые не дают уверенности в том, 

что речь идет 6 письменных источниках.
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/53/ 'А ^бар' ("Сообщения" ипи "И звестия") *Абдаллаха 

б. Джа*фара (л. 646).
/54/ 'Аз^бЗр ан-Н а^рй' (?  ) (л. 160а).

/55/ 'Манакиб Абй Йусуф Йа*куб" (л. 186а).

/56/ 'Ал-М ахасин' ("Красоты " (л. 776).

/57 / 'М афарйд47 ахл М арв' (л. 1876).
/58 / b f  шайх ал-ку#ат ал-Байха^и (л. 976).

-/Л' ’ /59/ 'А л-М актал' ('Убиение') (л. 180а).
На полях л. 20а приведена цитата из некоего сочинения 

'Р ау д ат  ал-Гулама*' ( 'С а д  ученых-").
Кроме того, встречаются ссылки типа 'сказал  такой-то', 

без уточнения откуда почерпнуто сообщение, на ал -сУтби 
(л. 7а), ал-М ада’инй (15а), ал-Вакидй (21а),  аш-Шафигй (15а 

и д р .), ас-Сулй (87а, 99а), ал-Джумахи (91а),  М ухаммада 

б. Муса ал-£ аризмй (ЮЭа), М ухаммада б. ал-Хасана ан- 
Нишабурй (13а) и ряд других авторов и передатчиков. Есть 

еще ссылки на некие 'книги пророков' (кутуб ал-анбийа*)

(л. 686), на муснады и та’рйхи, а также на 'услышанное', 

'записанное', 'собранное', 'переданное' автором.

Как можно видеть из обзора источников, биографический 
словарь ал-Андарасбанй опирается на более чем трехсотлетнюю 

традицию историко-биографической, этико-религиозной и юриди
ческой литературы на арабском языке, которая создавалась в 

основных культурных центрах халифата. Эту литературу он рас

сматривает как общее достояние и свободно, в меру своей 
образованности, ее использует.

Было бы желательно и важно установить, насколько бо

гато это сочинение материалами, которые восходят к утра
ченным ныне источникам и иными путями до нас не дошли.

При всей правомерности постановки такого вопроса нелегко 

ответить на него однозначно и исчерпывающе. Среди источни-
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ков названо свыше 30 малоизвестных и недоступных нам со

чинений, однако цитированные из них отрывки незначительны. 

Видимо, только привлечение материалов словаря для конкрет

ных исторических исследований д аст  окончательный ответ на 

этот вопрос.
Наибольшую ценность представили бы для нас те сведе

ния, которые касаются современного автору Хорезма и стали 

ему известны благодаря личным наблюдениям и устным сооб

щениям. Такие сведения в словарю ал-АндарасбЗни есть, но 

они скудны и разбросаны: как и в трудах других традицио

налистов изложение становится тем беднее и скупее, чем бли

ж е оно подходит к современности. По меньшей мере одна био

графическая статья, а именно посвященная аз-Зама^ш арЗ, в 

ближайшее время будет опубликована, полное ж е издание ру

кописи едва ли скоро найдет исполнителя.

П р и м е ч а н и я

* В .И . Б е л я е в ,  Арабские рукописи в собрании Институ
та востоковедения Академии наук СССР, -  УЗ ИВАН СССР, 

т. У1, 1953, стр. 76.

2 C.’A .S to rey , Persian Literature. A bio-bibliographical Survey, vol.l, 

London, 1953 (далее - S t o r e y ,  I), стр. 177-178; С. В го c k e 1 m a n n, Ge- 
schichte der arabischen Litteratur, Bd I, Weimar, 1898 (далее -  GAL, I), 

стр. 365, № 10; Supplementband I, Leiden, 1937 (далее SB I ) , стр. 624.
3

Описание рукописи и более детальное обоснование при

нятого зд есь  отождествления см. в статье: А.Б. Х а л и д о в ,  

Неизвестный биографический словарь XII в. из Хорезма, -  

"Folia orientalia", XIII, Krak<$w, 1971, стр. 67-75; а также те

зисы доклада *К  идентификации автора одной арабской ру
кописи XII века' -  УН годичная научная сессия ЛО ИВАН 
(Краткие сообщения), 1971, стр. 41-43.
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В.В . Б а р т о л ь д ,  Туркестан в эпоху монгольского на

шествия, -  Сочинения, т. 1, М ., 1963 (далее -  Б а р т о л ь д ,  1), 

стр. 62.
g

Б а р т о л ь д ,  1, стр. 66; А б у -л -Ф а§ л  Б а й х а к и ,  Исто
рия М ас'уда (1031-1041). Перевод с персидского, введение, 

комментарий и приложение А .К.Арендса, изд. 2, дополненное, 
М ., 1969 (П П В, XX II), стр. 44-45.

0
Б а р т о л ь д ,  1, стр. 77.

7 См. ниже, в перечне источников, стр. 10 № 21.
g

Био-библиографические обзоры арабско-мусульманской 
нсториоГрафнн см. в упомянутых сводах Брокельмана н Сторн, 

а также в энциклопедической статье X.Гибба 'T a ’piTj' (The 

Encyclopaedia of Islam, Supplement, Leide -  London, 1938, стр. 233-245); 
ее русский перевод под заглавием 'Мусульманская историо

графия' сделан П.А.Гряэневичем (в  кн. Х.А.Р. Г и б б ,  Араб

ская литература. Классический период, М ., 1961, стр. 117-155); 

там ж е в приложении (стр. 171-172) дана библиография общих 

трудов. Новое ценное пособие: F. S e z g i n ,  Geschichte des ага- 
bischen Schrifttums, Bd I, Leiden, 1967 (в дальнейшем: Sezgin, I).

g
Г и б б ,  Мусульманская историография, стр. 124.

10 ‘GAL, I, стр. 329, № 1, 1; SB I, стр. 563.

^  GAL, SB I, стр. 564, Jvfe 2 , 1 ; Абу С а'д  5\бд ал-Карйм 

б. Мухаммад ас-Сам'ани был старшим современником нашего 

автора. Ал-Андарасбани цитирует 7 его сочинений (см. еще 

№№ 25-29, 33), ссылается на его письмо (л. 113а), на услы

шанные от него или полученные через его посредство сведе
ния; очевидно, они были лично знакомы. Такое знакомство 

могло завязаться, например, когда ас-С ам(ани посетил Хо

резм в 549/1154-55 г. Тем более странно, что ал-Андарасбани 

называет его Мухаммадом ас-Сам'ани, т.е. именем его отца.



В*0графический словарь ал-Андарасбаии 199
^2 GAL, SB I, стр. 636, It la; S e z g i n ,  1, стр. 411.
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21 GAL, SB I, стр. 620, »  5b.
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24.
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29 GAL, I, стр. 197, № 9; SB I, стр. 349.
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Б а р т о л ь д ,  1, с тр .78-79; 'Умар Рида Каххала, 'Му<-
дж ам  ал-му’аллифВн. Тараджим мусаннифВ-л-кутуб а л -гарабййа' 

(части 1-15, Дамаск, 1957-1961), ч. 12, стр. 196 ( д а л е е - К а х -

х а  ла ) .
31

S е z gi n, L, стр. 350, № 7.

32 S e z g i n ,  I, стр .352, Л 5.
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‘ 33
S e z g in , I, стр. 353, № 10.

The Kitab al-Ansab of ‘'A b d a 1-K a rim ibn Muhammad 

al-Sam ‘ a n ! reproduced in facsimile from the manuscript in the British 

Museum Add. 23, 355 with an introduction by D.S. Margoliouth, Leyden» 
London, 1912 (GMS, XX), стр. 6.

35 GAL, SB I, стр. 564, № 2, 3.

36 GAL, I, стр. 412, № 6, 2; SB 1, стр. 731, К 6, 2 (4 ?).
37 Lexicon bibliographicum et encyclopaedicum a Mustafa Ben 

‘Abdallah Katib Jelebi die to et nomine Haji Khalfa celebrato coir.positum. 
Ed, G. Fluegel, t. Ill, London, 1842, №6513.

88 GAL, SB I, стр. 256, X 1 ^ , 1; S ez g i n ,  I, стр. 95, № 13, 1.

^  Этот автор (ум. 589/1173 г .)  зафиксирован у Брокель- 

мана GAL, SB I, стр .724, jnIs l i d  ), под своим более полным 
именем: Абу—л—Хла* Абу ^\ли ал—Хасан б. Ахмад б. ал-Хасан б. Ах

мад б. М ухаммад ал— *Аттар ал—Хамадани; однако среди его 

сохранившихся пяти сочинений не значится то, на которое ссы

лается ал-Андарасбани. Рукопись одного из этих сочинений, 

сборника хадисов, хранится в ЛО ИВ АН СССР под шио э̂ром 

В 2154.

^  У Брокельмана он помешен дваж ды : GAL, SB I, 

стр. 623, Ms 8с; стр. 642, Ms 16а. Любопытно отметить, что 

именно с этим проповедником Муваффа$ом б. Ахмадом встре

чался ок. 1155 г. путешественник Аб? Хамид ал-Гарн5ти, 
когда он ехал из Венгрии на паломничество в Мекку через 

Киев, Саксин в устье Волги, Хорезм и Б агдад  (см. Abu 
Hamid el Granadino у su relacidn de viaje рог tierras eurasiaticas рог 
Cesar Dubler, Madrid, 1953, стр. 42; Путешествие Абу Хамида ал- 

Гарнати в Восточную и Центральную Европу (1131-1153), Публ. 

О.Г. Большакова и А.Л. Монгайта, М ., 1971, стр .46.
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Об авторе см. К а х х а л а ,  ч. 10, стр. 153.

42 К а х х а л а ,  ч. 11, стр.92.
i n
** J  acu  t’s  geographisches Worteibuch. Aus den Handschriften 

zu Berlin, St.*Petersburg, Paris, London und Oxford hrsg. von F. Wusten- 
feld, Bd 2, Leipzig, 1867, стр. 926.

44 S e z g i n ,  I, стр. 486.

^  GAL, SB I, стр. 293, № 6a; 357, Jfc 6b.

46 GAL, I, стр. 153, #  3; SB I, стр. 247.

47 П од названием 'М аф арй д ' известно лишь сочинение 

Абу Йасла Ахмада б. гАли ал-Маусилй (ум. 307/919 г .)  -  
S e z g i n ,  I, стр. 171.
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Р.Ш. Ш а р а ф у т д и н о в а

АРАБСКИЙ ДОКУМ ЕНТ ИЗ АРХИВА 
АКАДЕМИКА Б.А.ДОРНА

(Материалы к истории освободительного движения 
горцев на Северном Кавказе в 20-50-х годах XIX в.)

Публикуемый документ происходит из коллекции араб

ских писем Шамиля и его наибов, сохранившихся в личном 

архиве акад. Б.А. Дорна (коллекция ныне хранится в ЛО Ар

хива АН СССР, фонд 776, оп. 4, № 25).
Публикация предлагаемого документа является продол

жением работы по изданию документов из вышеупомянутой 
дорновской коллекции материалов па эпохе Шамиля, которая

была начата нашей статьей*. Однако4 суммарное описание
2

этой коллекции было дано Б.А. Дорном в 1874 г. .

Документ написан на двух листах дагестанской бума
ги (лл. 22-23 упомянутой коллекции). Благодаря хорошей 
сохранности он читается довольно легко. Документ датиро

вав 23-м днем 12—го месяца 1262 г ., что соответствует 12  

декабря 1846 г. На втором листе (л. 23) имеются две пе

чати: одна - принадлежащая наибу Шамиля Атабаю, дру
гая -  Мухаммаду Мирзе.

Текст и перевод

•TLjl WJJ till j* m(D
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1 1риписка на правом поле листа:

U l j ( 3 )  ^ o i i l ^ L e i .  j ? \ * ( 2 )  « Ш  I £ * *» *  ^  U JI^ JU u  ( l )
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(л. 23)
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J - ^ Л  « » U I >  J l b ( 4 )  o t J ^ J i „ 1 ^ ,  K | ,
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1 1"4 M
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Приписка на правом поле листа:

f 3*  &  № *>(1 )

H > JI  U o J I j ^J J  I J s .  < b ij , ( 2 )

•«Лд*» £ч*Л*$ ^ и < 4 )!<5«13Ь •U jJ t i^LJI *Ь Ц ,(3)

(n. 22J  Именем Аллаха9 наилучшим из имен, владыки 

земли и неба.

Это разъяснение и подтверждение для дня завтрашнего

и поплелуюшего из низама (установления) имама. Подлинно,
9мухаджиры -черкесы договорились о ведении своих дел со

гласно высокочтимому шариату и низаму имама. Для них он 

(имам) назначил главу над сотней, это -  Мухаммад Мирза 

ибн Анзор, и передал в его руки все дела мухаджиров, пред

шествующих и других, узденей и рабов, на условии, что их

ху м с^  и бейт ал-мал** будут в их руках, как это /указы - 
12веется/ в 'К н и ге* , и с тем, чтобы их доля в добыче, в 

случае, если они были с чеченцами, была бы соответственно 

/числу/ их конных людей» А если они были во главе их (чер

кесов) без смешения с ними (чеченцами), то весь хумс - в 

их руках, и они делят его так, как /указывается/ в 'Кни

ге*. Затем, если возникнет тяжба между чеченцем и черке

сом, то пусть они идут к судье, как об этом /указы вается/ 
в 'К ниге* в отношении жалобщика и ответчика. Что касает

ся рабов, убежавших от своих.хозяев к нам, то будет так, 

как в 'К н и ге*, все равно, был бы он среди нас или среди 

своих хозяев. И нет притеснения им, если придут перебежчи

ками после них их хозяева. Д аж е если они придут с враж деб- 
13ной территории , то нет им (рабам) возвращения никогда.

И если их отпустят без нашего позволения те, кто принял их 
как кунаки^, то наказание последних из-за них (отпущенных)-  
у их наиба. А что касается наказания, все равно, ушел ли
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кто в войско /враж дебное/, или /предался/ делам, /отлич

ный/ от дел имама и наиба, оно осуществляется согласно 

установлению наибов. Затем, если вернулся истец (хозяин ра

ба), неся калым, или угощал кунака (чеченца), то взыска

ние /с  чеченца предоставляется/ его наибу, а наказание пе

ребежчика (черкеса) принадлежит М ухаммаду Мирзе, и оно
15в том, чтобы взыскать пять рублей /ш траф а/ с мухаджи

ров. И мир.
Ученый, взывающий к Аллаху, ал-Хаджжи Ибрахим, 

кади мухаджиров.

Приписка на правом поле листа:

При утверждении разъяснения ученого со всеми его 

выражениями /присутствовал/ мухаджир Сулейман-эфенди, 

и я свидетельствую это. И мир.

Бедный Ибрахим.

1262, 23-й день 12-го месяца, четверг.

(л. 23) И начался низам мухаджиров в присутствии достой

ного ученого, мудира имама Атабая и при свидетельстве его 

победоносных помощников. И Аллах -  лучший из всех сви

детелей вследствие /е го / помощи верующим и единомышлен
никам.

О боже, даруй им победу и победу их войскам. Аминь, 
о избавитель...

Печать Атабая.

Приписка на правом поле листа:

И это все одобрено мною, д а будет доволен Аллах ва- 

ми и да поможет он показать свет высокочтимого шариата 

и затушить огонь дурного обычая ради Пророка и его непо-
_ п я 1 6рочного рода, и его Дома , и паломников к нему наилуч

ших. Аминь, о избавитель...
И мир.

Печать М ухаммада Мирзы.
11-3 64
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Комментарий

Документ представляет собой образчик официального 

декрета или договора, касающегося взаимоотношений Шами

ля и соседних народов, примыкавших к освободительному
движению горцев. Этот * байан' (разъяснение, установление) 

характеризует политику и действия Шамиля по отношению к

перебежчикам из Кабарды -  черкесам и будущему его 
наибу (позднее и мудиру) -  кабардинскому князю Мухамма

ду Мирзе Анзорову.
Согласно дате документ восходит к концу 1845 г. 40-

50-е годы XIX в. (второй период движения горцев под ру-
17ководством Шамиля -  по периодизации Х .-М .Х аш аева ) 

явились годами дальнейшего упрочения власти Шамиля. За

крепившись в 1843-1846 гг. в Дагестане и Чечне, Шамиль 

строит планы расширения освободительного движения путем 

вовлечения в него соседних народов и территорий. В апреле 

1846 г. он предпринимает поход в Кабарду, который, одна

ко, окончился для Шамиля неудачно.

Известные в имеющейся литературе сведения относят 

начало знакомства Шамиля с М ухаммадом Мирзой как раз 

к 1846 г . , .ко времени неудачного вторжения Шамиля в К а
барду.

Как сообщают источники, 22 августа 1846 г. Шамиль 

сменил наиба Гехинского округа Атабая и назначил на его 

место беглого кабардинского князя М агомед-М ирзу Анзо
рова, который пристал к движению Шамиля18.

Во французском пояснении к дагестанской коллекции 
И.А. Бартоломей так характеризует его: 'М ухаммад Мирза 

Анзоров — один из влиятельнейших узденей в Малой К абар- 

де. Он активно поддерживал Шамиля в его планах вторже

ния в Кабарду в 1846 г ., но когда поход не удался, Мухам

мад Мирза последовал за  Ш амилем'18.
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Хотя поход в Кабарду кончился для Шамиля неудачно, 

он приобрел в липе Мухаммада Мирзы Анзорова и его мухад- 

жиров-черкесов верных помощников. Мухаммад Мирза поль

зовался уважением, большим доверием и расположением Ша
миля. В августе 1849 г. Мухаммаду Мирзе были выделены

земли, лежащие за  Аргуном, к западу от Варанды, Вашен- 

дороя, Закана и Тумсоя. По-видимому, это было связано с 

назначением его главным наибом, мудиром (письмо Шамиля
*уг\

№ 1У к наибу Дубе ) . В другом письме к Дубе Шамиль 

повелевает ему: 'Чтоб ты смотрел на этих мухаджиров -  

черкесов взглядом радости и почтения. Мы повелеваем это 

и другим н аи б ам '^ .
Мухаммад Мирза оставался верен Шамилю до самой

смерти. Он умер от раны, полученной в одном из сражений,
2219 июня 1851 г. .

Отношение Шамиля вообще к перебежчикам ярко харак

теризуется его письмом к наибу Дубе: 'Знай, что я щ ажу 

тех, кто пришел к нам из /числа/ бежавших к н еверн ы м '^ .

1840-1850 годы -  это и период, в который завершилось
24оформление военно-теократической власти Шамиля . Шамиль 

ввел новые законодательные установления, выработанные в 

соответствии с законами шариата, так называемые низамы. 

Низамы касались многих сторон жизни: организации воору

женных сил, регламентировали судебное производство, нало

говые обложения, штрафы и наказания. Шамиль установил 

единоличное управление сотников и наибов. Военная, судеб

ная и административная власть сосредоточивались в их ру

ках. Права и обязанности наибов были изложены в 'Н изам е 
Шамиля'^®.

Предлагаемый в переводе декрет свидетельствует так

же о том, что в- имамате сохранился институт рабов, сущест

вование и жизненный режим которых были обусловлены 'К н и - 

11-4 64
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гой' (Кораном), хотя часть крестьян была освобождена Ш а-
26милем от крепостной зависимости . Наибы и зажиточные

27уздени приобретали рабов в лице пленных .
Финансово-экономическую базу имамата составляла * об

щественная (шариатская) казна*. В нее поступали сборы с 

населения, в том числе и с обрабатываемой земли, как в на

туральной, так и в денежной форме, доходы с земель, при-
28.надлежащих мечетям ; другим источником государственно

го дохода была военная добыча, одна пятая которой шла в
29государственную казну -  *бейт ал-мал* . Наш документ

дает представление и об этой внутренней стороне жизни

имамата Шамиля, обогащая те немногие скудные сведения,

которые имелись до сего времени в нашем распоряжении.

Документ скреплен подписью Ибрахима-Хаджжи, кади

мухаджиров, известного черкесского ученого, которого Та-
30хир ал-Карахи называет Ибрахимом ал-Черкеси , а также 

Сулеймана-эфенди (который впоследствии, в 1847 г ., пере

шел на сторону русских). На втором листе документа имеют

ся две печати, одна -  Мухаммада Мирзы с надписью *Раб 

Аллаха /Вечного/ Мухаммад Мирза А нзаур-заде*, другая -  
Атабая с надписью 'Раб Аллаха милосердного Атабай*.

П р и м е ч а н и я

Р. Ш. Ш а р а ф у т  д  и н о в а ,  Арабские письма Шамиля 
из архива акад. Б.А. Дорна, — в сб.: Письменные памятники 

Востока. Историко-филологические исследования. Ежегодник. 
1®72. М ., 1974, стр. 204-225; Здесь ж е см. об истории коллек

ции, а также всю библиографию по публикациям дагестанских 
арабоязычных материалов.

Л И
В. 'Do rn, Uber die im Asiatischen Museum befindlichen Briefe 

Schamil’ s und seiner 'Anhanger, -  Bulletin de T'Academie, 1874, 1 .19, 
col. 287-292 (= Mel. as./ 1873-1876, t. 7, стр. 45-52).
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3 _ А*Следует читать:
4

Следует читать: «-•*«?

® Видимо, надо читать: 

® Следует читать: | , t j

Видимо, надо cU I *
8 •Буквенные обозначения £  и f  -  сокращенное на

писание цчИ*Н 'ч етвер г '.

9

10

11

Мухаджир -  перебежчик от русских к Шамилю. 

Одна пятая часть военной добычи.

12

13

14

Шариатская казна.

Т.е. Коране.

В оригинале 'Д ар  ал-харб' (дом войны).

Термин 'ад -д а й ф ' (по-арабски 'г о с т ь ')  сопоставляет

ся с термином 'кунак' (тюркского происхождения, такж е зна

чит 'г о с т ь ') ,  связанным с распространенным на К авказе 

вплоть до XX в. куначеством; куначество -  обычай, по кото

рому кунаки (лица, связанные взаимными услугами и покрови

тельством) были обязаны оказывать друг другу помощь, го

степриимство и мстить за  причиненные кому-либо из них обиды.

В тексте употреблен термин 'сум'(тюркского проис

хождения -  значит 'рубл ь '). Разъяснением этого и двух вы

шеупомянутых терминов автор обязан М .-С.Саидову -  ст. 

научи, сотр. ИИЯЛ Д аг. филиала АН СССР, за  что приносит 
ему искреннюю благодарность.

Т .е. Мекки.
17 Х . - М . Х а ш а е в ,  Общественный строй Д агестана в 

XIX веке, М ., 1967, стр.43.
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18

19

20

Кавказский сборник, т. X I. Тифлис, 1895, стр. 308. 

ЛО Архива АН СССР, фонд 776, оп. 4, № 25, л. 2.

См. текст и перевод письма № 1 У в ст.: Р .Ш .Ш а- 

р а ф у т д и н о в а ,  Арабские письма Шамиля, стр.491-492; 237-238.

21 См. текст й перевод письма № У в ст.: Р.Ш . Ш а -  

р а ф у т д и и о в а ,  Арабские письма Шамиля, стр.493-494;238-239.

22 Кавказский сборник, т. XIX, 1898, стр. 32.

23 См. текст и перевод письма № 1 в ст.: Р . Ш . Ш а р а 

ф у т д и н о в а ,  Арабские письма Шамиля, стр. 485-486; 235.

24- Х . - М . Х а ш а е в ,  Общественный строй в Дагестане, 

стр. 43.
25 Низам Шамиля, -  С С К Г, вып. 3, 1870, стр. 1-48.

26 Н .А .С м и р н о в ,  Мюридизм на Кавказе, М ., 1963.
стр. 107. 

27 Х . - М . Х а ш а е в ,  Общественный строй в Дагестане,
стр. 51. 

28

29

стр. 43.

Н .А .С м и р н о в ,  Мюридизм на Кавказе, стр. 111. 

Х . - М . Х а ш а е в ,  Общественный строй в Дагестане,

Хроника Мухаммада Тахира ал-Карахя о дагестан
ских войнах в эпоху Шамиля, пер. с араб. А.М. Барабанова, 
М .-Л ., 1941, стр. 248.



А.М. Щербак 

САЛ-НАМЕ

(по рукописи В 721, хранящейся в 
Рукописном отделе Л О ИВАН СССР)

Введение

Издаваемый нами список 1 « С а л - н а м е »  является довольно позд-
ним. Он расположен на последних листах (лл. 2036*2066) рукописи со-

, *
чинения Абу-л-Гази , переписанной в Бухаре в 1234/
1818*19 г. Можно с уверенностью сказать, что данная копия (*)^д

и список « С а л - н а м е »  написаны в одно время, одним и тем же 
человеком. Что касается оригинала « С а л - н а м е » , то, как справедли* 
во замечает А.Н,Самойлович, есть «основания предположить, что 
оригинал сборника примет был написан в Западном Туркестане в XIV* 
XV вв.» 2, Местом написания сборника была область между Сырдарьей 
и Амударьей, примыкающая к Хорезму, Об этом свидетельствуют: пе
речень сельскохозяйственных культур, приводимый в связи с примета
ми (см, лл. 205аб:маш, кавун, кунУщ, фцаз, сарЧмсак, руза, арфа), 
упоминание в тексте Сырдарьи (2*я гл.; cip k‘iраунда jayMajaj ‘ на 
берегах Сырдарьи не будет дождей’), а также наличие таких морфоло
гических элементов, как, например, аффикс порядковых числитель
ных -ланЛ**-ланч!, ср, токузланчЧ ‘ девятый’, онланчЗ ‘ десятый’.

Сборник состоит из двух частей, В первой части повествуется о 
годах двенадцатилетнего "животного" цикла и о связанных с ними 
приметах. Во второй части говорится, каким будет новый год в за
висимости от того, на какой день недели выпадет навруз.

Аналогичные « С а л - н а м е »  собрания календарных и иных примет 
содержатся в рукописях, хранящихся в ИВ АН СССР: А 644

) и А 811 ( ), Особенно большую близость к
издаваемому тексту обнаруживает "Книга о счастливых и несчаст
ливых годах", изданная Н,Н, Пактусовым^.
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Сравнение "Книги" Н.Н. Пантусова и нашего текста позволяет 
сделать следующие выводы:

а) в обоих текстах приводятся одни и те же наименования го
дов по двенадцатилетнему циклу: 1) год мыши, 2) год коровы, 3) год 
барса, 4) год зайца, 5) год рыбы, 6) год змеи, 7) год лошади, 8) год 

овцы, 9) год обезьяны, 10) год курицы, 1 1 ) год собаки, 12) год свиньи. 
Только в предварительном перечне в « С а л - н а м е *  пятый год выступает 
как год дракона;

б) изложение примет в рукописном тексте является более про
странным, чем в тексте Н.Н, Пантусова, В самом содержании имеют
ся и существенные расхождения;

в) вторая часть "Книги" Н.Н, Пантусова, посвященная изложе
нию судеб людей, родившихся в'тот или иной год, и повествующая о 
соответствующих планетах, в списке ИВ АН отсутствует;

г) в содержании третьей части ("о том, в какой день бывает 
навруз и какие бывают в связи с этим предзнаменования в новом го
ду") в указанных текстах прослеживаются исключительно большие 
сходства, и расхождений по существу нет.

На основании изложенных замечаний можно предположить, что 
оба текста, « С а л - н а м е  » (В 721) и "Книг^*Н.Н, Пантусова, восходят 
к единому источнику.

Что касается сборника I (старый шифр -  445, но
вый -  А 811)^* т°  он имеет значительно больший объем и содержит: 
астрологические приметы, расписанные по дням недели (л, 46); пе
речень злосчастных дней (л, 236); объяснение числовых значений 
букв (л, 26а); приметы по годам, животного цикла (л, 446); приметы 
по годам в зависимости от того, на какой день недели выпадет нав
руз (л. 49а); приметы землетрясеций (л, 556); бытовые приметы, свя
занные с обрезанием ногтей, охотой на животных и птиц, орудиями и 
способами ловли животных,с соколиной охотой (лл. 626, 646 и сл.) и т.д.

Перечни примет или отдельные приметы упоминаются в тюрк
ских памятниках довольно рано. Они связаны главным образом с на

блюдениями за положением звезд, поведением птиц и животных, на
чалом года, пятнами на различных частях тела человека и т.д, Наи-
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более древнее сообщение о календарных приметах приводится в «Ди
ване» Махмуда Кашгарского (МК I 347): "в год коровы бывает много 
войн, так как коровы бодаются; в год курицы увеличивается количе

ство кормов, /вместе с тем/ поднимаются смуты среди людей, так 
как кормом для курицы является зерно и так как куры в поисках его 
разгребают все; в год крокодила бывают обильные дожди и обильный 
урожай, потому что крокодил живет в воде; в год свиньи выпадает 
много снега и возникает много смут". При этом Махмуд Кашгарский 
указывает, что тюрки связывают те или иные приметы со всеми го- 
дами двенадцатилетнего цикла , которые именуются у него так (MKI 
346):

1. сЧчран j'ui’i ‘ год мыши’
2. уд |ГлЧ ‘ год коровы’
3. барс jM  ‘ год барса*
4. тав'шран jijii ‘ год зайца’
5. нэк jijfi ‘ год крокодила’
6. рлан jijfi ‘ год змеи’

7 . 1Унд jijfi ‘ год лошади’
8 .  koj jijfi ‘ год овцы’
9. 61ч1н jiji'i ‘ год обезьяны’

10. такару jiji’i ‘ год курицы’
11. Чт jiji'i ‘ год собаки’
12. то!}уз jijfi ‘ год свиньи’.

Махмуд Кашгарский приводит также приметы, не связанные с две
надцатилетним циклом и имеющие отношение к событиям повседневной 
жизни, например (МК I 251): тунла булЧт бртанса эвлУк у pi кэлд1р- 
мшча болур // тацда булЧт бртанса // эвда ja^’i мрмшчб болур ‘ если 
ночью покраснеет облако, // /похоже на то, что/ жена родит сына,
// если на заре покраснеет облако, // /должно быть/, в дом войдет 
враг’.

Приметы относительно родимых пятен и подергивания различ
ных частей тела, относительно того, как мыши прогрызут одежду и 
т.д., имеются в уйгурских текстах из Турфана, изданных В.В. Радло- 
в-лм и Г.Р , Рахмати, ср,: кшдж Устун m6 ij болсар ogp'i болур 'если 
родимое пятно будет над пупком, станет вором’; тобгк узб мэц бол- 
сар улу5 ap‘i5 )олка Tarip ‘ если родинка на лодыжке, то /в жизни/ он 
пойдет по большому, ясному пути’6; TaripMi 'ic'ipcap коркшч болур 
если /мышь/ прогрызет круглое отверстие, будут страхи’"̂ » о̂ дЧнкаш тэбр'асар бгсУз болур ‘ если будет дергаться правая бровь, -  останется без матери’6.
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Что касается происхождения различных групп примет, то следует 

отметить наличие персидского влияния, которое заметно прежде всего 

в возникновении календарных и астрологических примет. Тюрки, как 

сообщает Махмуд Кашгарский (МК I 347), не имели своих названий ме
сяцев и дней недели®. Все названия дней недели в древнетюркских 
текстах обычно персидские Связь дней недели с определенными пла
нетами, которая, кстати, отмечается и в *  С а л - н а м е » , может быть ре
зультатом влияния согдийскбгманихейской планетарной недели 1®. Са
ми названия планет и звезд в тексте являются, как правило, арабски
ми, ср.г шймс 'Солнце', камар ‘ Луна’, M'apix ‘ Марс’, ‘ утаргг ‘ Мерку
рий’, MyuiT&pi ‘ Юпитер’ , зохра ‘ Венера, з8х‘йл ‘ Сатурн’, между тем 
как известны и собственно тюркские наименования их, например: ба- 
lcip cok’iM (МК III 40) баЙр сойна (QBK 2902) ^  байр сокра ]ултуз 
(ТТ VII 57) ‘ Марс’; куруд ‘ Марс’ (QBH 16g); oijaj (QBN “22^)*^ oi|$aj 
(QBH I62) ‘ Юпитер’ ; кара куш ‘ Юпитер’ (МК I 331); сэканд1з~сэкан- 
Tip ‘ Сатурн’ (QBN 22^); сэв1т ‘ Венера’ (QBN 22д)** и т.д. Возможно, 
что тексты с описанием примет по родимым пятнам, по подергиванию 
частей тела, по порче одежды мышами, росту ячменя и т.д. -  перево
ды оригинальных персидских сборников Ц, Составитель лейденской ру
кописи отмечает, что искусству предсказаний персы научились у ин- 
дусов^®. Таким образом, связи сасанидской Персии с Индией могли 
играть определенную роль в распространении поверий и предсказатель
ных циклов у разных народов Средней Азии.

Возвращаясь к « Сал-наме» , следует отметить, что содержание 
этого текста тесно увязывается с особенностями хозяйственного укла
да среднеазиатских тюрок и в основном соответствует содержанию 
других подобных текстов. Таким образом, рукописный вариант « Сал- 
наме» явился собранием уже отстоявшихся в народном сознании при
мет и поверий.

Специальные работы, посвященные исследованию * Сал-наме», от
сутствуют, Тем не менее оно нередко упоминается в литературе и яв
ляется одним из объектов описания в обзоре среднеазиатской литера
туры А.Н, Самойловича^,
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Транскрипция

Сал-наме
(2036) Хввал сЧчкан 1к£нч1 cigip учунч1 б^рЧс тортуH4 i kojan бэш1нч1 

лу алтЧнчЧ )Глан j*3TiH4 i juikl c$Ki3 iH4 i koj токузунчЧ 6 iniH онланчЧ 

тавук он б1рланч1 iT он ййлшш тоцуз
/Баб-i/ аввал сЧчкан juii xipcd

ол jiji Kim кур$ак болур валэкш ja3 ja$Myp коп б о л ^  ашлЧк в*а тарЧк 
эк1н тпйнлар 6 icjap бол5аj ]а§мурлук бол^а] ва $api6 5!?рабан11) халЧ 
хош бол5аj кун то§ар сарЧ хош халлЧк бол5аj кун батЧш сарЧ оз эл1 
б1рла уруш болуп канлар ток у л raj падшахлар$а сакЧнчлЧк тушка] валэ 
jaxuiuapja ■ пнчлЧк бол$а) в*блэ 5л iniflfl'a ojpy каракчЧ бол5аj с'афар- 
да^лар хавфда бол$а) эл iniHfl’a сок ал л iK коп б о л ^  соф xajp | бол- 
$aj вактсЧз к Ь к  кокраг'а] тэгмй japfld сэллар akijaj кат(т/1к коркунч 
бол§а] ja3 ja^yknyk б о л ^  кат(т]Ч5 туфанлар болуп ялар jTk'iflyaj 
хала]*1‘клар арасЧнда залЧмлар зулм kijiin Уабр сЧт&м биён нахак шлар 
к'бп бол$а] Hi марса алмак коп бол^а] шарГат iuuapi батЧл болуп 
рафЧзиаршд ссЫ бол$а) x'dk соз батЧл бол^а] нахак соэ jypraj srpi 
jypraj TOjjpy бузул5а$ кбдуллар кал5аj xajp шафакат K3TK*aj ам- 
ма эк1н TixiHra сЧчкан захмат 63praj ва-ллах а^лам бшсаваб.- 

Баб-i ixiHMi сЧфр jijii xipc'd
ол jiji халарГк iniHfl’a kajijy саИнч коп бол;^ jaMiui аз бол5аj 5мгак 
jijTKaj jaM§yp cip k‘iраунда ja^Ma^aj валэ хавф (204а) болма^а) ол 
jiji сокйллж коп бол$а]* ]‘эмш аз бол$а]‘ ва такЧ сЧфрлар i™‘aHraj 
кЧш кат(т)Ч^ бол$а]* валэ уруш токуш бэглар арасЧда б о л ^  ’блум тэ- 
л1м коп бол5аj ол jiji §авралЧк jypraj о§ру каракчЧ к'бп бол5аj валэ 
туткун тушкЕЦлар ол jiji фахЧрларра д‘б*ва хусумат коп бол5аj 6 ip 6 i- 
piraтухматкЧлЧп бузул^лар кЧш уэун болуп *aji'3 бол!]а] ол jiji 1ч1нда 
о^ул кЧз то$са ojaa^yn’i кулгуч1 6oA$aj коруглуг j у злу г б о л ^  халк$а 
манфй^гт jaTKaj.

Баб-i ynyani барЧс jijfi Kipc*a

6 ip 6 ipira ja^tfik коп бол^а]' кун батЧшдЧн кун то^ушЧ^а napir jypraj 
тэгма )олда каракчЧ Typjaj толан5Э] халаДк фараканда б о л ^  кок 
кбкрага]* jap т'эбранга} зЧлз1ла болуп коп ^маратлар ]1’1ил§а] хасталЧк 
коп болуп ахЧрЧ хош 6oA$aj jadiflaji *ашварлар£а афат j этк a j Шш эр-
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та Kipraj кэч 4ikgaj т§гма jap да кат(тД$ бол5а] ол jiji тарлЧк учузлук 
бол5аj ол ]Гл iMiaflU 05УЛ Шз Togca коруглуг ]узлуг бол^а) kaMyg Ш- 
мэрсади зурлу5 6oAgaj ва-ллах а*лам б1ссаваб,

Баб-i т'брту нч! kojan jijfi xipca
ол jiji нэ^иЯт кЬ'п бол5Э]' токлук бол§а] чаш мал ар ксЫ ачЧл;^ сулар 
ташЧп коп бол^а] вала элн!^ 1ч1нда jaxuii кшиарга олум тэл1м бол* 
gaj jaMaiuap саламЗт бол^а] ба]лар мЯш^ул бол5аj ja^Myp коп бол- 
gaj kapaqgyflyk тушка] j эл кат(т)Ч§ бол§а] карванлар сЯвда учун jyp- ' 
rdj рахт-у к ах ашлЧк учуз бол^а] ол ju  кЧз алмак гакд нисах к! л мак 
болга] koj *эчку коп бол^а} эк in TiKiH 6 iTK*aj хо*алар эмгйк Kopraj ду^а 
aJin (?) садака бэрсЯ coiji хеш бол^а] тувар карала олум хам бол^а]
Шш gom бол$а]
(2046) тэгмЗ jb'pfl'a уруш токуш коп бол^а] чэр1глар тэбранггдлар ол 
]Гл Ччшда 05ул Шз то^са^Шллгк адЯблж бол5а] ва-ллах а*пам б1ссаваб, 

Баб-i бэийнч1 балЧк jijii Ripe а
ол jiji падшахлар атлануа] чэр1г jypraj * улуеш^ Koijjii м*аш^ул бол5аj 
падшахлар арасЧда паршанлЧк бол§а] кахтлЧк бол5аj 6 ip 6 ipin олтуруш- 
г*а]лар му’мЧнлар арасЧда 6agp4 ку]*ук коз1 jaiiuiik коп болра] ду^а-ji 
xajp jspra Kipraj фасадлар кокка aшkaj ва xajpan^ Утка]лар ду*алар 
мУстаУаб болма^а] тавба kaMyg тиаклар хасЧл болма^а] тавба ка- 
nygi 6a$nafl$aj jcajp ^бадат jok бол5аj jaMaH(?) аф^аллар коп бол$а] 
чашмалар коз1 atfugaj кок KdKp’drdj jaiiiia jaumagaj jagMyp к*бп jagin 
сэллЯр akgaj ташШ улуенц экилар! хоп бол5аj таздарЧШф ахвалЧ 
jaxuii 6oAgaj Шш кат(т)Ч$ бол5а] арфа 6y$aaj коп бол5аj тарЧк аз 
болра] ол ]Гл хатунлар§а олум коп бол 5а j >Ki4ir о^ланлар^а карам у к 
n4kpaj jaaa хасталЧк бол5аj вЯлэ яэ*мат учуз бол^а] ва-ллах а^лам. 

Баб-i алтЧнчЧ ]Ч'лан jijfi xipca
ол ju  kypgak бол5аj эШнлар аз бол5а]' jГрачлар мэвалар1н савук ур- 
gaj барларда узум болра] торт а]а(к)лЧк xajeaiuapga хасталЧк болуп 
олум т*шм болзд валэ эл кун 1ч1нда эт jag коп болра] кузгу экилЯр 
коп болра] куз1 шадманлЧк магмурлЧк бол^а] валэШн канд к1ш1лар!

1 В тексте: л и  ^ В тексте: С* U »*
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6ip 6 ipi б1рла мухал'афЗтлЧк 1ил*ш да*ва ва хусумат кЧлра)лар эр хатун 
араЛда талак тушмак коп болра) ва-ллах а^лам,

Баб-i jaTinni jftiki jijti Kipc'd
ол jiji туркэстан падшаи чэр1г атланш xypyY kbpaj xSp cap'i 6ap‘in 
Taeajjyx Шлса алра) б1рнэча вактдЫ coij jaiiin кэлга)
(205а) г1р1фтар болуп тут ру 115а тушка) мэвалар экшлар auuiik тарнк 
6'axaci к*1м(м)ат болра) яахак канлар току л raj jadi *i(c)cip klufi кат- 
(т^р бодра] jfrikuappa jyT болра) валэкй! куз1 ашлЧк учуэ болра) ол 
jiji азукн! коп jVpMak кора к торт тарафда хар jan/pa jam коп болра) 
атлар japip болра) ол jiл japMyp коп бодра) ЭДлар fik^paj отлак 
jajAalutap  ̂jaxiui бол raj ад улус ча)калра) малсЪлар маллЧк болра) 
маллЧлар малсЧз болра) ва-ллах а*лам.

Баб-i с'эмзл'гиш koj jГлi Kipca

ол jiji k'iuii узун бол pa j ja ii кэч кэлга) мэвалЯрга савук аф*ат1 j'dTKaj 
japMyp коп болра) сэллар akpaj эл аманлЧк болра) jijik'i kojiii^ тол1 
jaxuii бол pa j кок KOKpdrdj тэгма ррда адамларра jauiin j этк*й j • *Алам- 
лЗрнЦ базарганларнЧф шахларнн^ т*аб1блартц халЧ jaxuii болра) эл 
тЧнч болра) х'авф хатар болмара) k*iз алмак нжгах Илмак ал т1нмак 
хузурлар *ам* болра) базарганшц ахвалЧ jaxuii бодра) ва-ллах а*лам, 

Баб-i токузланчЧ 6 i4 in jijii KipcS
ол jiji куррак кУчНр kyрук савуклар болра) мэвалар аз бодра) jijikipa 
афрлЧк jypraj 1чк*ардш орланларЧ тушк^ ол )Гл jap’wik болра) jykapy 
олтурмак орун талашмак Уанд1н ташр1ф алмак элчиар ]*урмак болра) 
Kyyi узун kiu'i батрак *6тка) б1рнэча ку'н чадЧрларра савук jypraj от 
тапмара) ол ]Гя саман пэчан jipMak кэрйк ол jiji эк!И тшнлар коп бол- 
paj эл ач kaлмa5aj ол jiji маш кавун к^н^д коп бодра) ф1]аз cajJiMcak 
болра) коп ррл&рд'а оррмар фаш болра) ва-ллах а^лЙм,

Баб-i онланчЧ тавук jijfi Kipca 
ол jiji 3KiHci3 калра) бурда j
(2056) арфа аз болра) куза (руза?) коп болра j хамЧла хатунлар сала
мат Topy3paj Шш узун болра) валэ jaxuii oTKaj ]'аз japMyp коп болра) 
валэ нэ*м'£тлар коп болра) савдагарларщ^ ]олЧ болра]* кавун коп бол- 
paj эл т!нч болра). падшахлар *адЧллж Шлра) фахЧрлар в'алэ ток бол-

В тексте:12-64
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. gaj халарк дун]ал!к$а м^ш$ул бол$а] адамлар 6ip 6ipifliн н!м‘ё алмак 
юма бармах 6ip 6ipiflig xarfirii сорушмак бол gaj л ар кодуллардш ф!тна 
в£ uiixaja^ap xaTx'iij jaxnii аф^аллар бол;а]'лар ва-ллах а*лам,

Баб-i он б1рл^нч1 iT ju i  xipc'd
ол ]‘Гл Урканч коркунч бол^а] jijilii карала ол^м jjrprdj iT jfrii учузлук 
болgaj ол ]Тл эт ja p ik  болgaj уруш талашлар болgaj канлар тбкУлга] 
атлар$а судм'йнд бол5а] ол сУрук сурук суру ол]а ал^а]лар ол ]Гл Из 
о^ланлар дуHjaya коп кэлгЗ] kiuii савук jaai *i(c)c*ig бол^а] вала axipi 
хош болда) х'йларк ара&да хасталЧк jypr'aj курсак agpigaj савуклукдш 
yuiiraj (?) ]аз jagMyp коп болgaj валэ эмнл'арш эртФ экмак карах ам- 
ма 6afji jap да мэва болgaj 6’a S i  jap да болма^а] ва-ллах а*лам,

Баб-i он ixuam i тодуз jWi xipca 
ол ул Шш кат(т)’1§ савук бол5аj кар улуд TVnixaj улудларда хастаЛк 
болgaj f ’afldka б!рл*а халас болда} iciTMa санчЧд }отал xon 6oAgaj og- 
ланларда сЗчак 4*ikgaj нэ^мйтлйр кар арасЧда кал gaj ол ju  xiM ареалар
opriiflifl кЗчкгцл&р ко дул мЗшдул бoлgaj KiuiHig аЛрЧда ja3iiig бапИда 
jaMax (намак?) татлЧд 6oAgaj тодуэ j Mi dig авв&й арэанлЧк ax'ip'i 
Ш(м)матл1г 6oAgaj ол jiji пахнага давлат 6apraj 6ip jypTflig эл1т 
дафлат 6ackaj ач }уз*анггцлар хала)Тк макамЧДМ хбчх^лар баш алЧп 
кэткЁцлЗр jaaa экш
(206а) 6iTK*dj fam * болуп курданларда мрмах 6oAgaj тадларда чЧк- 
мак болgaj каракчМЧк кШп бала б1рл'й пр 1фтар болgaj эранлар эр 
салахларшя ajpuiMak 6oAgaj харам алмак jaAgaH созламЯх ximiflig 
одлая ушаШда зулм кглмак ат сэм1ртмах болgaj x*dpxiM оэ iuiifl ШЛп 
9л Rig халш 6uM*araj ва-ллах а*лам б1с^аваб.

ХгКр навруз )экшаяба/кут/к1рса
ол кун шамска та*аллук болур ол jfri учузлук болмара) токлук 6oAgaj 
ф1тна jaMawnk аз 6oAgaj §уэа фа)дасЧ хоп бoлgaj тадда^ фaлiэga 
баракат 6apraj вала axiH 6iTxUj анча болмада} дуза jijiH’ig аввгшдк* 
jaxuii 6oAgaj ахЧрща Й(м)мат бол^а) амма таз oTxaj олум аз 6oAgaj. 

Агар яавруз душанба xyai xipca
ол куя камар§а та^Зллук турур ол )Гл учузлук болмада) ва н^^м'Зт кбп 
6oAgaj jagMyp jaggaj падшахлар xajii з‘а*1ф 6oAgaj мамук х*бп 6oAgaj 
фал1зларда афйт jaTxaj 6a ^ i  Tipi^apHig д8с п  6oAgaj вЗлэк1н бат
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згЛф 6<w!$aj кунрд ва та pi к мц'ана болод 6y5Aaj аз бол 5а j кар jaif-
мур ]Глнц аввгшда болма^а] кок экш jaxuii бол^а] эзгу та‘ ам ачлчк
б о л ^  jiл ахфЧда кар бол5аj av-ма тэз oTKaj баз^ргаиш!} joJ1 Г бар-
лан|?а] ва касбгар коп болма^а] бат b'TKaj савда кушад 6o.ij>aj ва-ллнх
а^лам бшсаваб.• •

Агар навруз сэшанба куni Kipca
ол кун Mapixya та*аллук болуа] ол jiji учузлук болмауа] а н т  к коп бол- 
yaj амма канлар токулга] ва рахм эл apacitfin кэтка] банда xo^ari/(iи 
й з  анасЧдЧн оуул атасЧ/ин хатун эршн чЧкуа]лар jaMan фэ*/шк бол^аj 
падшах-i мукарраб (падшах-i Magpi6 ?) олга] ол \ \л  орта эккан oKiii 
jaxmi болуа] ва Ki4 ir фал1з мэвалар аз болуа]
(2066) ва кар аз ja^^aj juiniij айрЧнда сэллар коп бол§а] пало сэллар- 
га учрауан дайллар kypyaj ва-ллах а*лам.

Агар навруз чахаршаиба кун/i/  Kipca 
ол KyH^yjapiTja та^аллук болуа] ол jiji кахтлЧк болуа] ачлЧкдЧи кан- 
лар ток^л/а] ф тга  фасад вашуб (ашуб?) коп бслуа] амма тэз отка] 
ол jiji фал!з хоп болуа] хорасан capi бууда] арфа йм(м)атлЧк болуа] 
ол )Тл juan 4ijan коп болуа] маш ватарЧкуа давлат ва баракат 6 opraj 
марг з9*1ф б1рла оуланларуа болуа] ва-ллах а/лам.

Агар навруз пан*ик1нба кун/ i / Kipca 
ол кун MyuiTapira та^аллук бoл5aj ол рл нэ*мат коп болуа] aj кун ту- 
тул5aj хасталЧк кат(т)Чу болуа] ва айр хар хош болуа] ол jiл хурак 
сакламак кэрак хазар кЧлмак кэрак ачЧкуа]лар ва-ллах а/лам.

Агар навруз адпт куя/ i /  Kipca
ол кун зохрага та^аллук бoл5aj падшахлар халЧ jaMaH болуа]’ балалар 
устун болуа] jayMyp коп jayyaj савук кат(т)Чу болуа] ол ]‘Гл учузлук 
болуа] нэгмйтлар дун]’ада коп болуа] файр файр арасЧда бууда] та-
pik учуз болуа] эмн кэч 6iTK*dj мэвалар коп болуа] олум тздмм аз 
болуа] базарганшу jojii болмауа] ва-ллах а^лам.

Агар навруз шйнба кун/ i /  Kipca
ол кун зохалга та^Гллук болуа] ол jiji ф!тна ва шуб коп болуа]* рл 
ja3 кунлармда коп konkaj в8 тай  канлар коп токУлга] залЧмлар 

^аванлар ва оурмар давл*ат Kopraj нэ матлар фараван болга] амма 
jiji айр1да кахтлш болуа] ва-ллах а*л*ам б1ссаваб.

Таммат,12-2 64
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Перевод

Повествование о годах

(2036) Первый/год/ -  /год/мыши, второй -  коровы, третий -  барса, 
четвертый -  зайца, пятый -  дракона, шестой -  змеи, седьмой -  ло
шади, восьмой -  овцы, девятый -  обезьяны, десятый -  курицы, один
надцатый -  собаки, двенадцатый -  свиньи.

Глава I. Если наступит год мыши,
то в этом году зима будет сухая, но весной будет много дождей. По
севы хлебов и проса будут обширными. Дождливо будет. Дела у при
шельцев /из других месту будут хорошими. На востоке будет хорошо. 
На западе разразится война со своим народом и прольется кровь. Па
дишахам выпадут печали. Однако для добрых людей установится спо
койствие, В народе появятся воры и грабители. Находящиеся в пути 
окажутся в опасности. Конец будет хорошим. Будут запоз
далые вести. Несвоевременно загремит гром, всюду хлынут селевые 
потоки. Будут большие страхи. Весна будет дождливой. Произойдет 
сильное наводнение и разрушатся дома. Деспоты совершат насилия 
над людьми. Вместе с насилиями будет много несправедливостей, бу
дет много поборов. Дела, согласные с /духом\] шариата, утратят свой 
смысл. Одержат верх речи вероотступников. Справедливое слово ста
нет никчемным, несправедливое слово будет в ходу. Лукавство во
спрянет, справедливость поникнет. Будут огорчения. Благодеяния й 
милосердие исчезнут. Мыши причинят ущерб посевам, Аллах лучше 
знает истину!

Глава II. Если наступит год коровы, 
в этом году у народа будет много печалей. Плодов будет мало. Будут 
трудности. Дожди на берегах Сырдарьи не выпадут, что, однако, 
(204а) неопасно, В этом году будет много болезней. Плодов будет 
мало. Коровы будут болеть. Зима будет суровой. Между беками за
вяжутся схватки и сражения. Будет очень много смертей, В этом го
ду поднимется суматоха. Появится много воров и грабителей, но они 
будут схвачены. У бедных в этом году будет много тяжб и /взаим- 
яой/вражды. Клевеща друг на друга, они погрязнут в пороках. Зима 
будет долгой, но мягкой. Если в этом году родятся дети, будут игри
выми и веселыми. Будут красивыми. Народ получит от этого выгоды.
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Глава III. Если наступит год барса, 

то будет много взаимной вражды. С запада на восток отправится вой
ско. На всех дорогах появятся разбойники, народ рассеется, .Загремит 
гром, задрожит земля, произойдет землетрясение, и большое количест
во зданий повалится. Будет много болезней, /но/ с хорошим исходом. 

Животные в степи попадут в беду. Зима наступит рано, кончится позд
но и повсюду будет суровой. В этом году будут трудности и унижения. 
Если родятся дети, будут красивыми. Со стороны всех людей будут 
/допущены/ насилия. Аллах лучше знает истину!

Глава IV. Если наступит год зайца, 
в этом году будет много благ, будет довольство. Начнут бить родни
ки и будет избыток воды. Однако в стране умрет много хороших лю
дей, /тогда как/ плохие будут здоровы. Богатые будут озабочены. 
Будет много дождей. Опустится мрак, поднимется сильный ветер. Ка
раваны отправятся торговать. Утварь, дома и хлеб будут дешевыми.
В этом году будут выбирать невест и заключать брачные союзы. Ум
ножится число овец и коз. Посевы произрастут, и хозяева встретятся с 
трудностями. Если будут молиться и принесут пожертвования, конец 
будет хорошим. На животных нападет мор. Зима будет приятной.
(2046) Всюду будет много сражений. Придут в движение войска. Если 
в течение этого года будут рождаться дети, они будут умными, учти
выми. Аллах лучше знает истину!

Глава V, Если наступит год рыбы, 
в этом году падишахи оседлают коней, двинутся войска. Cep"i’,a лю
дей испытают тревогу, У падишахов будут огорчения. Будг неуро
жай. Один станет убивать другого. Среди правоверных окажется мно
го хлебнувших горя, с глазами, полными слез. Мольбы о благе не бу
дут услышаны (букв, войдут в землю). Козни достигнут неба и вызо
вут недоумение. Молитвы останутся без ответа. Ни один обет, /ни 

одно/ желание не исполнятся. ■ Закроются врата покаяния. Исчезнут 
добрые, благочестивые дела. Будет много недобрых дел. ‘Начнут бить 
родники, загремит гром, засверкает молния, польют обильно дожди 
и хлынут селевые потоки. Посевы в запредельном улусе будут хоро
шими. Положение живущих в горах будет /также/ хорошим. Зима ока-
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жется суровой. Ячменя и пшеницы будет много, проса мало, В этом 
году умрет много женщин. У маленьких детей высыплет ветряная 
оспа. Снова появятся болезни. Однако земные блага будут дешевыми. 
Аллах лучше знает!

Глава VI, Если наступит год змеи, 
в этом году будет сухо. Посевов будет мало. Плоды деревьев побьет 
мороз. В садах /все же/ будет виноград. Среди четвероногих распро
странятся болезни, и они будут погибать в большом количестве. Од
нако у людей будет много мяса и жиров. Озимых (?) будет много. 
Осенью будут радости и достаток, но жители городов, противодей
ствуя друг другу, вступят на путь тяжб и вражды. У супружеских пар 
(букв, у мужей и жен) будет много разводов. Аллах лучше знает!

Глава VII. Если наступит год лошади, 
в этом году падишах Туркестана выступит с войском в поход. Куда 
он ни направится, /все / захватит. Через некоторое время вернется. 
(205а) Будучи схваченным, попадет в плен. Цены на фрукты, овощи, 
хлеб и просо будут высокими. Понапрасну прольется кровь. Лето вы
дастся -жаркое, зима -  суровая, будет падеж лошадей вследствие го
лоледицы. Однако хлеб осенью будет дешевым. В этом году надо 
собрать побольше съестных припасов. Во всех четырех сторонах бу
дет много врагов. Лошади будут в ссадинах, В этом году выпадет 
много дождей. Разрушатся жилища. Пастбища и летовки будут хоро
шими. В народе проявится неустойчивость: не имеющие скота обретут 
скот, владельцы скота останутся без него. Аллах лучше знает!

Глава VIII. Если наступит год овцы, 
в этом году зима затянется. Весна ваступит поздно. Холод погубит 
фрукты. Будет очень дождливо, хлынут селевые потоки. Народ бу
дет здравствовать. Приплод лошадей и овец будет хорошим. Загре
мит гром. Всюду людей будет настигать молния. Состояние дел у 
ученых, купцов, шахов, лекарей будет хорошим. Народ будет в покое» 
Опасностей не будет. Соединятся все удовольствия: выбор невест, 
заключение брачных союзов и пребывание в покое народа. Положение 
дел у купцов будет хорошим. Аллах лучше знает!
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Глава IX Если наступит год обезьяны, 

будет засуха. Будут холода без снега. Плодов будет мало. На лошадей 
нападут болезни. Из чрев их будут выпадать детеныши, В этом году 
будут вражда, споры из-за почетных мест, охотное принятие почестей, хожде
ние послов. Осень затянется, зима пройдет быстрее. В течение не
скольких дней в шатрах будет холод и не найдут огня. В этом году 
надо собирать солому и сено. Посевов будет много, и голодным народ 
не останется. В этом году будет много маша, дынь, кунжута. Будет 
лук и чеснок. Во многих местах будут разоблачены воры. Аллах лучше 
знает!

Г лава X. Если наступит год курицы, 
в этом году останутся без посевов. Пшеницы (1056) и ячменя будет 
мало. Хлопка будет много. Беременные женщины будут рожать здо
ровых /детей/. Зима будет долгой, но пройдет хорошо. Весной будет 
много дождей. Будет много благ. В этом году будут дороги (удачи?) 
купцам. Будет много дынь. Народ будет в покое. Падишахи будут тво
рить справедливость. Бедные станут сытыми. Народ займется мир
скими делами. Люди будут друг у друга брать вещи, друг другу да
вать, будут спрашивать друг друга о состоянии здоровья. Смятение 
и недовольство исчезнут из сердец. Будут хорошие дела. Аллах луч
ше знает!

Глава XI. Если наступит год собаки, 
в этом году будет много страхов. На лошадей и скот найдет мор. В 
год собаки будет дешевизна. В этом году мясо будет жирное. Завя
жутся схватки и сражения. Прольется кровь. Будет прибыльно в от
ношении лошадей, которых будут захватывать целыми табунами. В 
этом году появится на свет много детей. Зима будет холодной, лето 
жарким. Конец его, однако, будет приятным. Среди людей распрост
ранятся болезни. Начнут болеть животы. Будут мерзнуть (?) от холо
да. Весной выпадет много дождей. Но сеять надо рано* В некоторых 
местах будут плоды, в некоторых не будет, Аллах лучше знает!

Глава XII. Если наступит год свиньи, 
в этом году зима будет суровая, холодная, выпадет глубокий снег. 
Среди великих людей распространятся болезни. Благодаря пожертво
ваниям они избавятся /от них/. Приумножатся жар, колики, кашель.
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У детей высыплет оспа. Земные блага останутся в снегу, В этом году 
люди двинутся со своих мест, В сердцах будет тревога. В конце зимы, 
в начале весны будет тягостно (?)• В начале года свиньи будет деше- 
визна, в конце его подорожает. В этом году в отношении всего будет 
изобилие, /но/ на людей одного юрта найдет беспечность, и они оста
нутся голодными. Люди двинутся со своих мест. Будут спасаться,
/так как/  посевы снова пропадут. (206а) Объединившись, они будут 
входить в крепости, подниматься в горы. Займутся грабежом и попа
дут в беду. Мужи лишатся мужских добродетелей. Будут брать запрет
ное, говорить ложь, совершать насилия над чужими детьми, раскарм
ливать лошадей. Каждый будет занят своими делами и не будет инте
ресоваться состоянием /дел/  народа. Аллах лучше знает истину!

Если новый год выпадет на воскресенье, 
день, связанный с солнцем, то в этом году не будет дешевизны. Бу
дет довольство. Смуты, недобрые дела будут немногочисленны. От 
хлопка будет много пользы. Огороды, находящиеся в горах, дадут 
обильный урожай. Посевы уродят, /но]  не в большом количестве. 
Хлопок в начале года будет хорошим, в конце года будет дорогим. 
Однако это быстро пройдет. Смертность будет небольшая.

Если новый год выпадет на понедельник, 
день, связанный с луной, в этом году дешевизны не будет. Земных 
благ будет много. Пойдут дожди. Положение падишахов будет непроч
ным, Хлопка будет много. Огородам будет причинен вред. Некоторые 
из живущих обретут силу, но скоро станут слабыми. Кунжут и просо 
будут средние. Пшеницы будет мало. Снега и дождя в начале года не 
будет. Огородные (?) культуры будут хорошие. В отношении хорошей 
пищи будет голодно, В конце года будет снег, но быстро сойдет. До
роги купцов окажутся закрытыми, и деловых людей будет немного. 
/Это/ быстро пройдет. Торговля станет свободной, Аллах лучше знает 
истину!

Если новый год выпадет на вторник, 
день, связанный с Марсом, то в этом году не будет дешевизны. Хлеба 
будет много. Однако прольется кровь и милости покинут народ. Слуга 
уйдет от хозяина, дбчь от своей матери, сын от отца, жена от мужа.
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Будут плохие поступки* Падишах запада (?) умрет* В этом году ран* 
яие посевы будут хорошими* На маленьких участках плодов будет ма
ло. (2066) Снегу выпадет немного. В конце года будет много селевых 
потоков. Однако места, подвергшиеся действию селевых потоков, вы
сохнут. Аллах лучше знает!

Если новый год вь падет на среду,
день, связанный с Меркурием, то в этом году будет неурожай. Из-за 
голода прольется кровь* Будет много смут, козней и скандалов. Одна
ко быстро пройдет. Огороды в этом году будут хорошие. В хорасан
ской стороне пшеница и ячмень будут дорогими. В этом году будет 
много змей и скорпионов* На маш и просо снизойдет изобилие. Смер
ти будут подвержены слабые и дети. Аллах лучше знает!

Если новый год выпадет на четверг, 
день, связанный с Юпитером, в этом году земных благ будет много. 
Наступит затмение луны и солнца. Появятся тяжелые болезни. В кон
це концов все устроится хорошо. В этом году надо беречь съестное 
и проявлять осторожность, будет голодно. Аллах лучше знает!

Если новый год выпадет на пятницу, 
день, связанный с Венерой, в этом году положение падишахов будет 
плохим. Осилят беды. Пройдет много дождей. Будет сильный холод.
В этом году будет дешевизна. В мире будет много благ. Пшеница и 
просо у бедных будут дешевыми. Посевы созреют поздно. Плодов 
уродится много. Смертность будет очень маленькая. Дороги купцам 
не будет. Аллах лучше знает!

Если новый год выпадет на субботу, 
день, связанный с Сатурном, то в этом году будет много смут и скан
далов. В весенние дни года поднимутся сильные ветры. Прольется 
также много крови. Насильники, притеснители и воры обретут богат- 
отво. Земных благ будет много. Однако в конце года будет голод. 
Аллах лучше знает истину!

Краткий очерк фонетики, морфологии и лексики 
« Сал-наме»

I. Наиболее* примечательная фонетическая особенность языка 
« Сал-наме» заключается в замене звука п звуком ф как в заимство
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ванных, так и в собственно тюркских словах, ср.: фараканда 'рас* 
сеянный, разбросанный’ (л. 204а), арфа ‘ ячмень’ (лл. 2046, 2056), 
фца? ‘ лук’ (л. 205а), фал1э 'огород, бахча’ (л. 206а).

Для характеристики языка < Сал-наме» важное значение имеет 
также то, что в нем нередко выступает так называемый вставочный 
н, например: 1ч1яд8 'в , внутри’, арайнда ‘ среди’ (л. 2036), ]*аз кУнла- 
р1нда ' в весенние дни’ (л. 2066), и сохраняются в положении после 
узких гласных конечные увулярные и заднеязычные: каму§ 'все ’,
43pir ‘ войско’ (л. 204а), Kinir ‘ маленький’ (л. 2046),‘i(c)ci$ ‘ жаркий’, 
ka(T)fi^ ‘ суровый, крепкий’ (л. 205а), улу$ ‘ большой’ (л. 2056). Исклю
чение: малл1 ‘ имеющий скот’ (л. 205а), но там же: маллЧк. Ср. в ин
тервокальном положении: jaei ‘ враг’ и ja^uiik ‘ вражда’ (л. 205а)

Наблюдается несколько случаев нарушения гармонии гласных 
при добавлении морфологических элементов: сорушмЗк ‘ спрашивать’ 
(л. 2056), к З х ^ к  ‘ неурожай’ (л. 2066).

II. В языке с Сал-наме> отсутствуют такие грамматические фор
мы, которые бы прямо и совершенно определенно указывали на его 
связь с языками кыпчакской или огуэской группы.

Обращает на себя внимание обилие парных слов, ср.; о§ру kapak- 
4*i ‘ воры, грабители’, экш тийя ‘ посевы’, kaj^y саШнч 'печали, пе
реживания’ (л. 2036), уруш токуш ‘ сражения, схватки’, о§ул к!з ‘ де
ти’, тувар кара ‘ скот’ (л. 204а), эл кун ‘ народ’, Зр хатун ‘ супруги’
(л. 2046), отлак ]а]лак ‘ пастбища’, эл улус ‘ народ’, . хавф хатар 
‘ опасности’ , саман пэчан ‘ солома и оено’ (л. 205а), урк'анч коркунч 
‘ страхи’, уруш талаш ‘ схватки’ (л. 2056), ]‘Тлая чцан ‘ всякая нечисть’ 
букв. ‘ змеи и скорпионы’ (л. 2066).

Формы относительных прилагательных и отвлеченных сущест
вительных в пределах случаев, доступных для наблюдения, смешивают
ся, ср.: ja£M'ik ‘ вражда’ (л. 204а), учузлук.‘ дешевизна’ (л. 2066), 
малл’1к ‘ имеющий скот’ (л. 205а), торт ajaknlk ха]ванлар ‘ четвероно
гие животные’ (л. 204а).

Необходимо отметить наличие особого типа неопределенных ме
стоимений (субстантивируемых), ср.: ммэрсЗ 'кто-то, некто’ , ‘ су
щество’ (лл. 204а, 2056), шмЗрс5 'что-то, нечто’, ‘ вещь’ (л. 2036);
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обобщенно-определительного местоимения к а м у ; ‘ все’ (л. 2046); по* 
рядковых числительных яа -лан»ЙА* «ланч!, прослеживаемых в настоя* 
щее время в южнохорезмском говоре узбекского языка.

Из отглагольных имен чаще всего встречается форма на -мака/ 
-м’йк (лл. 204а. 2046. 205а, 2056). Другие формы выступают как за
стывшие, непродуктивные образования, Примеры: коркунч 'страх', 
уркЗнч ‘ страх’, саШяч ‘ печаль’, кун бат’ш  ‘ запад’ (лл. 2036, 2056), 
iciTMa ‘ горячка, жар’ (л. 2056). Характерно,что при наличии прича
стия прошедшего времени на -;ая а / -гЙн отсутствует причастие на 
•M’ini'v; -Mini. Наблюдается несколько случаев употребления адъективи
рованной причастной формы типа бар$уч1. Примеры: 0]на§уч1  ‘ игри
вый, шаловливый’ , к^лгуч1 'веселый, радостный’ (л. 204а).

Обратим внимание на типичные для повествовательных жанров 
тюркской литературы сочетания глагольных форм с приглагольными 
дополнениями, образованными от одной основы: jaitifl jam на5аj ‘ мол
ния засверкает’, к‘бк кокр'йг'й] ‘ гром загремит’ (л, 2046), сурук су- 
рук с*Уру ‘ (при)гояяя табуны’ (л. 2056).

Связка -  турур (л. 206а).
Союзы: в8л:шн 'но, однако’ (л. 2036), амма ‘ но, однако’

(л. 2036), ва ‘ и’ (л. 2056), вйлэ ‘ но, однакс’ (л. 2056), *&гЗр ‘ если’
(л. 206а).

III. По составу лексики « Сал-намеш примыкает к таким памят
никам староуэбекского языка, как « Мирадж-паме*, т.е, к той груп
пе, для которой при сохранении некоторого количества восточнотур
кестанских элементов караханидской эпохи («карлукско-уйгурских») 
характерно уже присутствие кыпчакского слоя. Ср.: oiijip ‘ корова’, 
kojafi ‘ заяц’ , Ju k i  ‘ лошадь’ , к^н то§ар ‘ восток’, capi ‘ сторона’ , 
кун ба¥ш ‘ запад’ , эл ‘ народ’ , с'бкаллж ‘ болезнь’, тэгмЗ 'всякий, 
каждый', 3rpi ‘ неправдивый, лукавый’, то$ру ' прямой, правдивый’, 
]3мш ‘ плод’, ’эмгак ‘ тягость, трудность’ , са1инч ‘ печаль’ (л. 2036); 
infaH- ‘ болеть’, тэл1м ‘ много’, ‘ очень’ , туткун ‘ плен’, ‘ пленный’, 
кбруглуг ‘ красивый’ , кун Т05УШ ‘ восток’, учуз ‘ дешевый* (л. 204а); 
карамук ‘ ветряная оспа’, капу; ‘ двери’, .‘ ворота’, куррак ‘ засуха’ , 
эл куя ‘ народ’ (л. 2046); ]ут ‘ падеж скота от гололедицы’, amjiik
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‘ хлеба’, азук ‘ пища’, jaijip ‘ ссадины на спине лошадей’, пэчан ‘ се
но’ (л, 205а); ол}а ‘ добыча’, курсак ‘ живот’, ‘ внутренности', iciTMa 
‘ жар’, санч‘1§ ‘ к о л и к и ’ ,  ]отал ‘ кашель’, сэчак ‘ оспа’ (л, 2056); эран 
‘ мужчина’, эзгу ‘ хороший’, 5уэа ‘ хлопок’ , мамук ‘ хлопок’, 6iT- ‘ ра̂  
сти, созревать’, ‘ уродиться’ , каракч'тк ‘ занятие грабежом’, бат 
‘ скоро, быстро’ (л, 206а) и т.д.

Примечания

1 Указанный список был упомянут впервые И.Н,Березиным, 
См,: И, Н, Б ере  зин, Описание турецко-татарских рукописей, хра
нящихся в библиотеках С, Петербурга, Статья четвертая и послед
няя, -  ЖМНП, декабрь, СПб,, 1850, № 12, стр, 24,

2 А,Н.Самойловым, К вопросу о двенадцатилетнем животном 
цикле у турецких народов, -  "Восточные записки ̂ Ленинградского ин
ститута живых восточных языков", 1, Л,, 1927, стр, 156 и сл.

Н, Н, П а н т у с о в, Книга о счастливых и несчастливых годах 
(таранчинский текст и русский перевод), -  "Материалы к изучению 
наречия таранчей Илийского округа", III, Казань, 1901. В предисло
вии к этой книге Н.Ф.Катанов сообщает о приметах у других тюрк
ских народов и приводит небольшой перечень соответствующей ли
тературы,

4 Одним из аналогичных сборников пользовались информаторы 
Н,Ф.Катанова, См.: Н.Ф.Катанов,  Приметы и поверия тюрков Ки
тайского Туркестана, касающиеся явлений природы, -  ч Д и л  
"Сб. статей учеников проф. В.Р. Розена.,.", СПб., 1897, стр, 29-44.

® Библиографию по двенадцатилетнему циклу у тюрок см, в кя.:
D. Si по г, Introduction a 1'etude de l ’Eurasie centrale, Wiesbaden, 1963, 
стр. 351, 352.

^ W. R ad i off, Uigurische SprachdenkmSler, Л., 1928, стр, 60 
(Фрагмент 42),

 ̂ G. R. R ach m at i ,  Turkische Turfan-Texte, VII, -  APAW, Jt 12, 
1937, стр. З64.
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® G. R. R а с h m a t i, Zur Heilkunde der Uiguren, II, -  SPAW, XXII, 

1932, стр» 34ц .

® О названиях и значении дней недели у тюркских народов см,:
А.Н. С ам  ой ловим, Названия дней недели у турецких народов, -  
"Яфетический сборник", II, Пг., 1923, стр, 98-115; е г о  же, Названия 

дней у азербайджанских турков, -  "Яфетический сборник", III, М.-Л., 
1925, стр, 64-70,

1® См.: Ed. C h a v a n n e s  - Р .  P e l l i o t ,  Un trait£ manich£en 
retrouvl en Chine, -  JA, XI sene, I, 1, 1913, стр, 161-177.

H Подробно о древнетюркских астрономических терминах см.:
G. C l a u s o n ,  Early Turkish astronomical terms, -  UAJ, XXXV cD»,  
Wiesbaden, 1964, стр. 350-368.

12 О приметах и поверьях у иранских народов см,: К.А, И но- 
с т р а н ц е в ,  Материалы из арабских источников для культурной ис
тории сасанидской Персии, Приметы и поверья, -  ЗВОРАО, XVIII,
2-3, 1908, стр. 147, 150, 156-162.

1® Там же, стр. 141.
14 А .Н .С ам ойл ови ч ,  К истории литературного среднеазиат

ско-турецкого языка, -  сб. "Мир-Али-Шир", Л., 1928, стр, 18; е г о  
же, К вопросу о двенадцатилетнем животном цикле у турецких наро
дов, стр, 156 и сл.





ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ





Е . И .  К ы ч а н о в
ТАНГУТСКИЙ ДОКУМ ЕНТ 1170 г.

О ПРОДАЖЕ ЗЕМЛИ

Публикация танпутских документов из Хара-Хото с по

сильным переводом и комментарием сулит интересные для 

науки результаты. Сто с лишним документов тангутской кол

лекции ЛО ИВАН СССР безусловно должны занять свое» пусть 

небольшое, но важное место в исследовании в комплексе раз

бросанных по разным хранилищам мира документов на китай

ском, уйгурском, тибетском, тангутском и монгольском язы

ках, охватывающих более чем тысячелетний период в истории 

народов Центральной Азии.

Предлагаемый для публикации документ (Тангутская кол

лекция ЛО ИВАН СССР, Инв. № 5010) -  один из первых опы

тов работы с тангутскими документами, принадлежит к числу 

немногих, написанных не непонятной еще для нас скорописью, 

а беглым почерком, с редким использованием скорописных со

кращений отдельных элементов знаков, поддающихся расшиф

ровке на основании опыта работы со скорописным текстом тан- 

гутского перевода 'С яо цзин'*.
Текст документа написан на серой мягкой прозрачной 

'деловой ', если можно так определить ее назначение, бумаге, 

действительно чаще всего используемой для документов и оби

ходных записей. Несмотря на тонкость и прозрачность факту
ры, данный вид тангутской бумаги отличается прочностью. С ет- 

4са четкая, частота линий сетки -  7x1 см. Размер листа - 

48 ,5x22 см; левый край, начиная почти сверху, оборван, поэто

му ширина листа в его нижней части не 48,5, а 44 см. Лист 

помят, замеры произведены до реставрации документа.

13-64
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Текст документа состоит из 19 строк по 15-16 знаков в 

полной строке. Строки вертикальные. Первые ш есть строк9 в 

порядке следования, справа налево, полные. Стк.7 неполная 

снизу: зд есь  оставлен отступ онорифического назначения пе

ред словом 'государь*. Стк. 8 полная. Стк. 9 неполная почти 

наполовину: отступ сделан перед описанием границ продавае

мого участка с целью выделения этого важного раздела до

кумента. Стк. 11 неполная в силу окончания основного текста 

документа. Стк. 12-14 -  перечень имен продавца земли и свя

занных с ним лиц -  неполные сверху и.снизу, записаны как 

бы посередине листа, ближе к его нижней части. Стк. 1 этой 

группы выделена тем, что ее начало записано почти на один 

знак выше, чем начало двух следующих строк. Стк. 15-17 -  

перечень имен и подписи свидетелей -  также записаны с от

ступом сверху, примерно с середины листа, причем начало 
стк. 15 в целях выделения этого раздела текста поднято над 

двумя остальными примерно на полтора знака. В левом верх
нем углу крупными знаками две строки текста -  18-19. В 

первой, почти стершейся, всего четыре знака, во второй, чет

кой, написанной скорописью, -  три знака с отметкой о сборе 
пошлины за  составление документа и оформление продажи.

В тексте есть особые значки: в стк. 2 после десято

го знака сверху две небольшие черточки, под углом, спра

ва налево и сверху вниз, по-видимому, знак удвоения. В 

стк .7  на отступе перед словом 'го су д ар ь ' с левой его сторо
ны -  крестик. Это знак непонятного нам назначения, возмож

но, просто обычный скорописный вариант сокращения детерми

натива 'человек' (левой части знака 'го с у д ар ь ') , оставший

ся потому, что писец вначале, видимо, забыл сделать необ

ходимый отступ, а потом вспомнил о нем и недопнсал нача
тый знак. В стк. 12-13 против имени продавца и ее сына н ни
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же до края листа проставлены четыре жирные точки, а в 

стк. 14 против имени лица, * имеющего отношение к продаже*, 

и ниже -  четыре жирные черточки. Это знаки того, что дан

ные лица уведомлены о содержании документа, нечто вроде 

их росписей в этом. В стк. 15-17 после имен свидетелей их
2 оросписи-тамги . В левом верхнем углу в двух последних 

строках - 1 8 и 1 9 - п о  одному знаку-тамге, возможно, рос

пись лица, взимавшего пошлину.

В левой части документа имеется штамп Азиатского му

зея Российской Академии наук с вписанным в него № 373.

Непосредственно на тексте документа (на второй его 

части перед * подписями*), содержащ его описание границ 

проданного участка и предполагаемую меру наказания в том 

случае, если на проданную землю может предъявить права 

другое лицо, -  две большие печати красного цвета, прямо
угольные, размером 9x12  см каж дая. Текст на печатях не

разборчив. Вначале была поставлена нижняя печать, затем  

верхняя несколько под иным углом и так, что ее нижняя 

треть перекрыла верхнюю треть нижней печати. Очевидно, 

печати были поставлены учреждением, в котором оформлялся 

акт продажи.

При составлении текста документа писцом были допу

щены некоторые оплошности, о чем свидетельствуют пропуски 
и последующая приписка слов: в стк. 4 -  пятый знак снизу, 

в стк. 5 -  девятый знак сверху, в стк. 6 -  пятый знак свер

ху и помарка при написании последнего знака в стк. 9.

13-2 64
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Текст
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Перевод

'В  год тигра, двадцать второй год /царствования?. Н е

бесного процветания /под циклическими знака мц.7 гэн-инь 

/1170 гч7, составительница /сего7 документа вдова из рода 

Ахуа /по именц7 Лдиэшо сегодня из лично принадлежащих ей

земель для выпаса скота приобретенных от городской упра- 
2

вы 9 по своей доброй воле продала Ахуа Мбиецха /участок?

с тремя шалашами и двумя /растущими на нем7 деревьями.
_ 3

Цена /данного участка/, названная управлением по обмеру

и оценке /зем ли?/, четыре /верблюда7: два верблюда, имею-
4

щих все зубы, один двугорбый (? )  и один старый. После 

того как /участок будет продац?, не должно быть человека, 

который мог бы претендовать на эту землю. /Н о / если такой 

претендент объявится, то Лдиэшо, за  то что /она7 ввела в 

заблуждение чиновника, понесет наказание по закону и за  рас

поряжение имуществом без согласия /имеющих на него пра

ва лиц? выплатит в пользу государя штраф в размере 30 

нджиа 900 л) пшеницы! /Впредь во всем следует/ по

ступать так, как сказано в^/этом7 документе. М ежевым 

управлением /проданный? участок отмеряй в размере двух 

ндзвон ( »  1,3 га ) . С севера Соц7 граничит с /участком?

Ахуа Вэйвэвай, с востока и ю г а - с  /участком? Ахуа Сие, с 

запада -  с /участком? Лион Нгвемишань.
V

Составительница документа женщина /из 
рода/ Ахуа /по именц7 Лдиэшо.
Имеющий отношение к /данному7 докумен
ту сын /Ахуа Лдиэшо/ Мэра Кочион. 
Имеющий отношение к /данному/ докумен
ту Мэра Лдиацзэу.
Свидетели: Ахуа Вай /роспись-тамга/, Лион 
Квицха /роспись-тамга/, ... Иэвай /роспись- 
тамга/ t  Мэра Ситхин /роспись-тамга7.
Налог собран /роспись-тамга?» восемь ... 
/роспись-там га/" .13-3 64
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Комментарий

1. З е м е л ь  д л я  в ы п а с а  с к о т а ,  или букв, 'зем ель

в том месте, куда выпускают животных кормиться'. В дан

ном отрывке несколько необычно употребление знака 
'ж ивотное', слова, означающего и диких и домашних живот

ных вообще, а не только домашний скот < « Ь  ). Однако на
личие первого знака в этом словосочетании ( ), имеюще

го значение 'кормить животных', и наличие 'неопределенно

го члена' я. указывающего на случаи,' когда необходи
мо бывает специально указать не на конкретный индивидуаль

ный предмет, а на любой индивидуальный предмет из мно- 
ж ества, соответствующего некоему означающему , т .е . корм

ление 'некоих животных', не оставляет сомнений, что речь 

идет о местах выпаса домашнего скота, и слово 'ж ивотное' 

означает зд есь  все виды домашних животных, хотя по свое

му первоначальному значению оно и шире данного понятия.

2. . . . п р и о б р е т е н н ы е  о т  г о р о д с к о й  у п р а в ы

ш м .  —  По-видимому, речь шла о зем 
лях, приобретенных (купленных) у города, или, что на наш 

взгляд более вероятно, пожалованных за  службу покойному 
мужу вдовы Ахуа, или даж е его предкам и ставших собст

венностью семьи. Указание на источник приобретения прода

ваемой земли не представляет для документов такого типа 

и того времени ничего необычного. Такие указания мы встре-
4

чаем, например, в земельных актах периода Юань • Н азва

ние города не указано в документе. Но по месту его наход

ки можно полагать, что это город Эдзина (Хара-Хото).
Фамилия Ахуа довольно часто встречается в колофонах 

памятников тангутской письменности из Хара-Хото. Интерес

но отметить, что данный документ свидетельствует о ее рас
пространенности в этом районе -  покупатель земли, двое из
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трех владельцев соседних участков земли и один из свиде

телей также носят фамилию Ахуа. Но фамилию Ахуа мы не

находим в списке тангутских фамилий, имеющемся в тангут-
g

ском словаре 'Идеографическая смесь* . Совсем не исключе

но» что это могла быть и не тангутская фамилия» а» скажем» 

уйгурская или д аж е согдийская.
3. У п р а в л е н и е  по о б м е р у  -  в этом словосочетании 

нам прежде всего не удалось расшифровать третий» вначале 

пропущенный писцом» а потом дописанный сбоку знак. Неясно 

и значение стоящего до него знака . Ясно только одно» 
что все эти знаки относятся к названию какого-то администра

тивного учреждения Поскольку знак служит как

бы основой другого знака j a b  со значением 'измерять*»

'рассчитывать*, 'оценивать*, то можно полагать, что или в

написании знака допущена ошибка, или это знак с близким

ему значением. Отсюда наш перевод. Определение стоимости

продаваемой земли представителем местной администрации

'ч е р е з  казенного маклера* упоминается в юаньских докумен- 
6тах , а управления, устанавливающие цену продаваемого иму-

7
щества, -  в китайских документах из Лоулань периода Цзинь •

4. Д в у г о р б ы й  / в е р б л ю д / .  Три участка земли с дву

мя деревьями были оценены в четыре верблюда, из которых 

два были со всеми зубами (букв, с 'собранными зубами*), т .е . 

молодые, один старый, одряхлевший, и один 'двугорбый*.

Знак jcft* неизвестен как самостоятельный, он встречается в 

сочетании №  &  'надгробный курган' и, видимо,
связан со значением 'х о л м ', 'курган '.. Отсюда и наш перевод 

'двугорбы й', хотя причина выделения этого признака нам не 

совсем ясна, так как принято считать, что в Центральной Азии 

в основном были как раз двугорбые верблюды. Независимо 

от этого очень любопытным является то обстоятельство, что13-4 64
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продажа производилась не за  деньги, а за  скот, и обмен но

сил натуральный характер.
По своему характеру тангутский документ о продаже 

земли стоит в одном ряду с китайскими и центральноазиат

скими документами такого рода. Данный купчий акт представ

ляет обычное для документов той эпохи и того региона 'о д 

ностороннее волеизъявление продавца о перенесении прав чна
_ 8 . тземельный участок на покупателя за  покупную цену . Поку

патель не ставил своей подписи на документе, ибо его согла
сие на сделку считалось ясным из самого факта уплаты им 

продавцу покупной цены^. Документ написан от имени продав

ца и подписан продавцом, в данном случае вдовой иэ рода 

Ахуа по имени Лдиэшо и членами ее семьи (букв, 'имеющи

ми отношение' £к документу?), в нашем документе ее деть

ми (сыновьями).
В первом случае при упоминании Мэра Кочиона прямо, 

хотя и с запозданием, так как знак был вначале пропущен, 

указано, что он сын вдовы Ахуа, во втором- знак недописан, 
но думается, что Мэра Лдиацзэу тоже ее сын, упоминание 

о чем опущено писцом. Подписи ж е членов семьи вдовы Ахуа 

были необходимы потому, что с правовой точки зрения она, 

продавая 'лично принадлежащую /эй 7 ' землю, тем не менее 

осуществляла продажу лишь как глава семьи, ее представи

тель, ибо законным коллективным владельцем земли была 

семья в целом, а не отдельное лицо^. Подписывающие до

кумент члены семьи давали согласие на отторжение части 

семейной собственности, поэтому это должны были быть пра
воспособные лица.

Документ подписан также свидетелями, букв, 'знающи

ми людьми, заявившими /об этом7'«
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Тангутский документ начинается с даты. Так оформля

лись, например, уйгурские документы подобного типа**. В до

кументе указано, что, если вдова Ахуа допустила обман и 

продала землю, на которую неожиданно мог предъявить пра

ва другой человек,, она несет за  это наказание по закону, и 

указана мера наказания. Данные формулы в разных вариантах

также уже известны из аналогичных документов периода 
12 13Тан и Юань . Размер штрафа за  обман был очень велик -  

очевидно, что-то около 8 ц пшеницы.

Д ве последние строки нашего документа, вероятно, 

представляли собой то, что в более поздних китайских доку

ментах такого рода называлось '  хвостом документа-", -  это 

была прикрепляемая к нему квитанция местного казначея, 

скрепленная его печатью, об уплате подати, * вследствие че

го до сего времени * белый акт-", т.е. частный договор, пре

вращается в 'красный-", т.е. в 'крепостной официальный д о - 
„14 uкумент . На тангутском документе отметка об уплате на

лога записана не на отдельном листочке, прикрепляемом к до

кументу, а прямо на том ж е листе, но в стороне от основно

го текста документа, в его левом верхнем углу. Стк. 18 силь

но стерлась. Однако первый знак хорошо различим, это сло

во 'налог, п одать '. Два других слова написаны скорописью 

и слабо различимы, но, вероятно, они вместе с первым пред

ставляют собой словосочетание 'собрать налог' # 4 Г  
т  . В стк. 19 указана сумма сбора 'в о с е м ь ... ',  чего -  

неизвестно, так как знак написан скорописью, и мы не в со

стоянии его расшифровать, можно только предположить, что 

речь идет о восьми связках монет. Под той и другой стро

ками росписи-тамги, возможно, казначея, принявшего налог.

Таким образом, перед нами тангутский документ време

ни наивысшего расцвета тангутского государства, документ,
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оформленный по тем ж е правилам» по каким» с теми или ины

ми отклонениями» оформлялись подобного рода документы из 

Дуньхуана и других районов Центральной Азии» несомненно» 

явившийся прототипом для составления тангутской докумен

тации» а также более поздние по времени документы в Ки

тае вплоть до династии Цин» включая и последнюю» с тем 

исключением» что со времени династии Мин дата на доку

ментах ставилась не в начале» а в конце их.
Определенным отклонением от данного типа документа

ции является отсутствие в тангутском документе указания 
на посредников» которое мы пока не в состоянии объяснить» 
не изучив других тангутских документов этого рода» тем более» 
что посредники предусматривались тангутским законодательст
вом.

В заключение можно сказать» что» видимо» один вывод 
не рискует быть преждевременным -  хозяйственные и дело

вые документы в тангутском государстве оформлялись в ос

новном так же» как китайские, уйгурские и другие централь

ноазиатские документы, известные уже науке по материалам 

Дуньхуана и из других районов Центральной Азии.
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Д . М .  Н а с и л о в
НЕКОТОРЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ 

К  ПРОЧТЕНИЮ ЕНИСЕЙСКИХ ПАМЯТНИКОВ

В настоящее время насчитывается уже более восьмиде

сяти памятников письменности, написанных орхоно-енисейским 

алфавитом, которые обнаружены в разное время в основном в 

бассейне р. Енисей*. За этими древнетюркскими эпиграфиче
скими текстами -  по содержанию преимущественно эпитафия

ми -  в русской и советской тюркологии закрепилось название
2

'енисейские памятники древнетюркской письменности' . Пер

вый интерпретатор этих памятников, В.В. Радлов (1837-1918), 

внес неоценимый вклад в дело их изучения . С тех пор в те

чение почти трех четвертей века чтение и перевод этих па
мятников уточнялись, исправлялись, дополнялись, толковались 
многими учеными на основе вновь открываемых и вводимых в 

научный оборот енисейских памятников и других древнетюрк

ских текстов.

В 40-е годы нашего века турецкий тюрколог Х.Н.Оркун 

переиздал, собрав воедино, почти все известные тогда древ

нетюркские памятники рунической письменности, в том числе
4

и большинство енисейских . В 1952 г. выходит в свет извест
ная работа С .Е . Малова 'Енисейская письменность тюрков',

5
в которой публикуется 50 енисейских памятников . В этой ра

боте представлены уточненное чтение и перевод некоторых 

мест прежде изданных памятников и публикация нескольких 

ранее неизвестных надписей. Ряд текстов из Тувы был пе

реиздан, опять-таки с последующими исправлениями, в сбор-
g

никах 'Памятники древнетюркской письменности Тувы ' .
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И.А. Батманов указывал, что цель этого издания памятников -  

'внести некоторые уточнения в чтение и перевод их, д ать  изо** 

бражения надписей, предоставить в распоряжение исследовате

лей материал для дальнейшего изучения языка памятников и
7

последующих обобщений' .
К  сожалению, последняя цель настоящим изданием пол

ностью не могла быть достигнута, так как неудовлетворитель

ное полиграфическое воспроизведение фотографий памятников 

не позволяет воспользоваться ими для проверки прилагаемых 

прорисей. Однако сами прориси надписей представляют несо

мненную научную ценность, поскольку они выполнены непосред

ственно с памятников и в известной степени более достоверны, 

чем копии надписей, которыми располагали тюркологи ранее. 

Следует отметить, что многие ученые, н в первую очередь

В .В .Р адлов, В.Томсен, Х.Н.Оркун и д аж е С .Е .М алов, поль
зовались эстампажами и снимками, которые были в основном 

святы с надписей еще до расшифровки орхоно-енисейского 

письма. Последнее обстоятельство особенно отрицательно ска

залось на ретушировании эстампажей, когда случайные сколы 

и л и  трещины на камне воспринимались как продолжение черт 

отдельных рунических знаков . Эти ретушированные тексты 

и брались преимущественно за  основу при прочтении памятник 

ков, а также воспроизводились при их публикации, поэтому 

ошибки в идентификации знаков каяевали по изданиям и про

должают сохраняться иногда и при новых переизданиях над-
9

писей .

М еж ду тем, несмотря на неоднократные переиздания па

мятников и попытки уточнения переводов, в текстах енисей

ских памятников остается много неясного: неразобранные ме

ста, пока не поддающиеся расшифровке комплексы руниче

ских знаков и еще необъясненные 'нарушения' правил тюрк
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ской грамматики и т.п. Достаточно посмотреть памятник из 

Уюк-тарлака, памятники с Улуг-кема, с Элегеста, Алтын-ке- 

ля, из Кызыл-чира, Абаканский памятник в упоминавшейся 

работе С .Е . Малова (№ 2, 9, 10, 12, 28, 42, 43, 4 8 )**\  чтобы 

увидеть, сколько непрочитанных лакун содержится в них. Прав

да, нельзя все это объяснить только ошибочным чтением букв. 

Известны ясно вырезанные4 знаки, которые тем не менее ка

жутся бессмысленным набором букв. Характерно, что такие 

"наборы* букв появляются обычно в конце строки. В каче
стве примера можно привести надпись на памятнике из Ми

нусинского музея, опубликованную впервые С .Е . Маловым 
(№ 42 ) * * .  Здесь в конце первой строки на первой стороне, в 

конце третьей и четвертой строк на второй стороне, в пятой 
и седьмой строках комплексы букв, соответственно: "н*ар^сгур... 

б л т1т... ]цндмакт... 1рд...", оставлены без расшифровки и 

перевода. Попытка прочтения их Х.Н.Оркуном не была успеш

ной, и эти места он дает все же без перевода*^. Проверка 

указанной надписи de visu по памятнику показала, что, за  не

большим исключением (см. ниже), знаки в издании текста пе

реданы правильно. Тогда этому явлению может быть несколь

ко объяснений. Самым простым представляется случай, когда 
резчик надписи, начиная ее высекать, неправильно рассчитал 

на камне соотношение между знаками в ней, и, поскольку к 

концу строки уже не оставалось места на камне, он вырубал из 

оставшихся слов только их части или даж е отдельные знаки, 

возможно, с его точки зрения, представляющиеся опорными 

(ср. принцип составления аббревиатуры в современном языке). 
К огда текст надписи был окружающим известен, такие 

сокращения не воспринимались как сильные отклонения от нор

мы. Можно даж е допустить, что некоторые из таких со
кращений были традиционными, -  своеобразное письмо под тит
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лами„ но для проверки этого следует сопоставить друг с дру

гом все непрочитанные места. G другой стороны9 в ряде над

писей видно, как резчик, стремясь уместить надпись на сте

ле, или сжимал, уменьшал буквы (М° 7, 25), или менял пря

мое направление строки (№  7, 11, 31),  или выходил за  пре

делы грани и поворачивал строку вокруг камня ( № 3 ,  41),  или 

помещал строку между других строк (№  25, 51).  Поэтому 

весьма справедливыми представляются слова С .£ . Малова, 

когда он указывал, что трудные места в надписях 9можно 

объяснить нашим плохим знанием, или, лучше сказать, незна

нием древнего тюркского языка юга Сибири'*^.

Подтверждением этого является, например, установле

ние чтения комплекса букв. г ш г е  не как «egritabi»
14'дорогие попоны' или 'войлок под седлом ' и т.п. , а как

15словосочетанияtegri tebi M eba)* 'д ром ад ер * . Недавно Т .Т е -  
кин предложил рассматривать часто встречающиеся в енисей

ских памятниках группы

в качестве междометий,

выражающих горе и сожаление: «esiz !, esiz-a!, esizim!, esizim-S»*
10

'о  горе!,горе! - что за  го р е !* . Обычно упомянутые знаки чи

тались как различные грамматические формы личного местоиме

ния «siz» *B b i*:«siz , siza, sizim, siz im a»^ . Доводы, приводимые ав

тором в обоснование своего чтения, представляются убедитель

ными: становится объяснимой и все ж е необычная для тюркских 

языков грамматическая форма слова, и его своеобразные по
зиции в предложении.

Можно было бы привести и другие примеры удачного
прочтения и объяснения 'темны х* мест в письменных памят-

18никах енисейских тюрок . Однако и без того ясно, что рабо

та тюркологов над этими текстами еще далеко не закончена. 

Успехам ж е в данной области мешает, как указывалось выше,
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отсутствие полноценных и достоверных воспроизведений тек

стов надписей. Поэтому новое издание выверенных текстов, 

создание корпуса енисейских рунических надписей -  насущ

ная потребность тюркологической науки.

Пока ж е представляется целесообразным продолжать ра

боту по выявлению неточностей и исправлению текстов этих 

памятников. Ниже предлагаются поправки к чтению и вариан

ты переводов отдельных мест из других четырех енисейских

памятников, обследованных автором летом 1962 г. в музее
19им. Н .М . Мартьянова в г. Минусинске . При сличении тек

стов в издании С .Е . Малова с выбитыми на камнях выявились 

разночтения, позволяющие дополнить транскрипцию и переводы 
этих текстов. Были также изготовлены новые прориси (фото

графирование стел из-за неудачного размещения последних в 
павильоне и залах музея требует специальной техники), кото

рые сверялись с неретушированными эстампажами в финском 
и радловском атласах, а также с другими изданиями памят
ников.

1. Первый памятник с ^акуля (Чаа-Холь) (инв. № музея 

33, по изданию С .Е. Малова № 13).

В конце первой строки передней стороны вместо «sekiz ojflim

своих сыновей'. .
Начало второй строки сохранилось плохо. Перед словом

вый комплекс читать как «асит» 'мой старший родственник',

то текст следующий:«асит uc(?) qadas elimka tapdim » 'я  слу
жил своему старшему родственнику ( своим старшим род-

adirtldim» следует читать:
«sekiz urim adfnldfm» *я  отделился (^разлучился) от восьми

«elimka» хорошо видно «qadas» 'родственник; брат'.
В самом ее начале просматриваются . Если пер—

а второй как«ис» (? )  с плохо сохранившейся первой руной,
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ственнякам) ( ? ) ,  трем ( ? )  своим братьям ( младшим род

ственникам), племенному союзу ( э л ю )...'.
Третью строку на задней стороне после слова «bodunfm * 

следует дополнить «esizim» *о горе! 9. Собствен

ное имя хана в ней «bilga 2ig5i » ,
как правильно дано у И.А. Батманова^О^

В четвертой строке после слова «tapdim» следует 

* у * т к  «tapri elim», и все предложение будет: «tapri 
elim edgu qadasim adfnldfm» 'я  отделился от божественного 
своего племенного союза, от своих хороших родственников'.

Указанные исправления можно проверить по снимкам с

неретушированных эстампажей в 'А тласе древностей М он-
„21голии

II. Первый памятник с оэ. Алтын-кель (инв. № 27, по 

изданию С .Е . Малова № 28 , по изданию О.В. Субраковой,
И.А. Батманова, стр. 24-28).

Первая строка передней стороны читается '«jerdaki bars 

tegma erdamligima ЬбктЗ». Спорное слово «bar» ясно выписано 

^  If £  и в том ж е написании повторяется на этой сторо
не во второй строке и в третьей на правой стороне. С .Е.М алов 

вслед за  В. В. Радловым дополняет глагол «Вок* до  формы 

«Ьбкта», хотя лучше зд е сь  видеть либо однородное сказуемое 

к отрицательным формам прошедшего времени 2-го лица, ко

торые отмечены в третьей строке (первая строка, очевидно, 

является продолжением третьей), либо употребительную в этом 

памятнике повелительную форму второго лица (ср. шестую 

строку на правой стороне). Возможный перевод: 'т ы  не наслаж
дайся ( I** не насладился) моей доблестью, именуемой (<^а 

именно) земной находящийся на земле) барс'.

В третьей строке предлагаются следующие уточнения: 

вместо «umaj Beg biz» читать: umaj  begimiz;

14-64
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вместо «ozliik at ozin iic erig almadin » нужно Ч Л И Ы А Н :
«ozliik at ozin oc qilmadip» . В послед

нем, случае наблюдается параллельная конструкция «alp ег ozin 

alti* qilmadiij ozliik at ozin oc qilmadfi)» *ты не делал низким 
(^принижал) мужа, ты не делал злой (**н е  приводил в 

ярость) скаковую лош адь'. Выражение «alti* qil-» Сделать 

низким, принижать; использовать как слугу*, ср. ж елт.-уйг.: 

*алты* *под, низ*, 'алтыны^ к cere ^ара деп-тро! * *он ска

зал прислуге (низшим): см о т р и !*^ . Написание М « А  «alt% с t?
. .. 9 1можно объяснить па лата лизирующим влиянием соседнего «1< 1» •

В этом памятнике данная графическая особенность отмечена 

также в слове > к Г 0  «jitu» ~ A k D  «jita» (строки 2, 3, 5,
6, 8). Глагол «ос фк» 9мстить, злить* отмечен в *К утадгу
*  *24билиг

Несмотря на некоторые уточнения первоначального про

чтения, во всех строках этой стороны памятника остаются не

ясные места, которые требуют дальнейшей работы на основе.
25

толкований С .Е . Малова и Х.Н.Оркуна .

III. Памятник Минусинского музея (инв. № 38, по изда- 
нию С.Е. Малова № 42).

Надпись сохранилась плохо, особенно на второй и тре

тьей сторонах. Начало первой строки » T « 4 i N  «esiz jerim» 
*моя зло/получная/ земля*. Конец этой строки, несмотря на 
усилия С .Е . Малова и Х.Н.Оркуна, остается нерасшифрованным. 

Во второй строке на месте читаемого «qatlan» 'мужайся, терпи* 

видны руны  ̂которые трудно интерпретировать.

Последнее прочтение текста Т. Текином также не внесло яс-
28ности, так как он опускает спорные места

IV. Третий памятник из Тувы (инв. № 38, 38а, по изда
нию С.Е. Малова № 51).
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В этой хорошо сохранившейся надписи, которая также 

переиздана в сб. 'Памятники древнетюркской письменности
27

Тувы ' , исправления касаются первой строки. Ее начало сле

дует дополнить в читать f r i t  B Y * А Т  «ег afim е Ги к 
t i r i g *  "мое мужское (^геройское) имя Элюк Тириг'. Слово 

celiik» имеет значение 'ш утка, насмешка' (ДТС, 171), а 

ctirig» 'ж ивой ' часто выступает как второй компонент имен 

собственных (Д ТС, 582). Поскольку первая строка не умеща

лась, резчик ее продолжение меньшими по размеру рунами 

поместил над второй строкой. Вместо комплекса букв 'м и ... 
д '  у С .Е . Малова и '...а а п  д '  у И.А. Батманова и А .Ч.Кунаа 

в конце данной строки читается: 4 Ч Н Ч * * А *  «e5im 
adrilma » 'не отделяйся (? )  от моего старшего родственни

к а '. Полный текст строки следующий: «ег afim e luk  t i r i g  Ьеп 
esizim-a qadasima esiz ojulanima eifim adrilma»'м ое мужское имя 

Элюк Тириг, я, что за  горе!, от своих родственников, о горе!, 

от своего сына (/**своих сыновей), от своего старшего род

ственника (#*/своих старших родственников) не отделяй /ся/(? ) ' .

Слово н *  было воспроизведено в прориси, данной С .В . К и-
28селевым еще при первом издании памятника . В различных 

енисейских текстах оно имеет такие графические варианты:

(№ №  в, 17, 23), М Л  (№ №  18, 18, 28, 32),

( № 4 2  ), из которых примечателен последний д

наличием специального знака 'c i ’ ,h o  в первой строке ои 

не употреблен.

П р и м е ч а н и я

* См.: Л. Р. К ы з п а с о в ,  Новая датировка памятников 

енисейской письменности, -  СА, I860, 3, стр. 93-120; е г о  ж е , 
О датировке памятников енисейской письменности, -  СА, 1965, 

3, стр. 38-49; Древнетюркский словарь, Л., 1989, стр. XXIД—

14-2 64
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ХХУП; А . М . Щ е р б а к » '  Енисейские рунические надписи. К  

истории открытия и изучения, -  'Тюркологический сборник. 

1970', М ., 1970, стр. 111-134.
2 См.: С . Е . М а л о в ,  Памятники древнетюркской пись

менности. Тексты и исследования, М .-Л ., 1951, стр. 11-12;

И.А.  Б а т м а н о в ,  3 .Б. А р а г а ч и ,  Р .Ф . Б а б у ш к и н ,  Сов

ременная и древняя енисеика, Фрунзе, 1962, с т р .14-30.

® Wi Radi  o f f ,  Die alttiirkischen Inschriften der Mongol ei,
Dritte Lfg, St.-Pbg., 1895; то же, Neue Folge, St.-Pbg.,1897; то же 

Zweite Folge, St.-Pbg., 1899.

^H. N.Orkun, Eski tiirk yazitlan, I-IV, Istanbul, 1936-1941; 

см. рецензию C .E . Малова на эту работу, -  ВДИ, 1948, 2, 

стр. 123—124.

5 С . Е . М а л о в ,  Енисейская письменность тюрков. Тексты 

и переводы, М .-Л ., 1952.
0

И. А. Б а т м а н о в  и А.Ч. К  у на а, Памятники древне- 

тюркской письменности Тувы, вып. 1—III, Кызыл, 1963-1965; 

см. также: Древние письмена Хакасии. Составители: О.В.Суб- 

ракова, И .А. Батманов, вып., 1, Абакан, 1970.
7

И.А. Б а т м а н о в ,  А . Ч . К у н а а ,  Памятники древне

тюркской письменности Тувы, вып. 1, Кызыл, 1963, стр .3.

® CM.:#Inscriptions de l ’Jenissei, recueillies et publiees par la 

Societe Finlandaise d’Archeologie, Helsingfors, 1889; 'Atlas der Altei^ 
thiimer der Mongolei, Arbeiten der Orchon-Expedition, hrsg. von W. Rad- 

loff, HV, Lfg., St.-Pbg., 1892-1899.
g

Cp.: И.А.  Б а т м а н о в ,  Язык енисейских памятников 

древнетюркской письменности, Фрунзе, 1959, стр. 155, 161.
10 Здесь и далее названия и номера памятников, а также



К прочтению енисенийских памятников 213

нумерация строк в их текстах даются по изданию: С . Е . М а л о в ,  

Енисейская письменность тюрков.

** С .Е . М а л о в ,  Енисейская письменность тюрков, 

стр. 75-78. Согласно разысканиям Л .Р. Кызласова, это пер

вый Бай-Булунский памятник -  см.: Л . Р .  К ы з л а с о в ,  О д а 

тировке памятников енисейской письменности, стр. 47.

^  Н. N. Orkun, Eski turk yazitlari, III, стр. 96-98.

13 С .Е . М а л о в ,  Енисейская письменность тюрков, стр.8.
14

См.: С .Е . М а л о в ,  Памятники древнетюркской пись
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ДАТИРОВКА ТАНГУТСКИХ К Н И Г И РУКОПИСЕЙ
ИЗ ХАРА-ХОТО

Впервые датировать книги и рукописи, найденные в Х а

ра-Хото экспедицией П .К . Козлова, пытался В.Л. Котвич. Опи

раясь на изучение монгольских ассигнаций из Хара-Хото, он 

давал наиболее позднюю границу существования самого Хара-

Хото -  1287-1368 г г .* .  Наиболее ранней датой, которой можно
2датировать книги из Хара-Хото, В .Н .К азин  считал XI век .

Способы датировки книг и рукописей до правления импе

ратора Юань-хао (1038-1048) нам неизвестны. Весьма воз

можно, что в то время имел место так называемый животный 

цикл, который в некоторых вариантах был известен почти всем 

народам Центральной Азии и Дальнего Востока. Император 

Юань-хао многое заимствовал у китайцев, в частности кален

дарь.

В тангутской книге или рукописи, датированной по китай

скому способу, можно обнаружить следующие данные.

Первым идет девиз правления императора, при котором 

была издана книга или написана рукопись. Во многих китай

ских хронологических таблицах наряду со своими отмечаются 

и девизы правления тангутских императоров (не только соот

ношение годов, но и перевод названий на китайский язык).
Все это помогает определить хронологические рамки некото

рых тангутских девизов.

Наибольшее количество тангутских девизов, где тангут- 

ское написание может быть отождествлено с китайским, мы 
находим в датируемых тангутских книгах и рукописях. В Тан- 

14-4 64

А . П . Т  е р е н т ь е в - К а т а н с к и й



216 AJL Терентъев-Катанский

гутском фонде есть следующие девизы (даты определены 

по китайским хронологическим таблицам):

Ш -Зь ШШ1ШШ Ш  № т  ш
*  £ Х.4&& £ *  & Я  4 .

Д а ань Тянь ю минь ань Чжэнь гуань Тянь ШЭН

'Великое спо 'Небесной помощью '  Добродетель 'Небесное

койствие' успокоение народа' ное созерцание* процветание
(1075-1085) (1091-1098) (1101-1114) (1149-1170)

ш  ш ш ш т  т ш ш
%  * 6 я  М t  & я
Цянь ю Тянь цин Гуан дин Тянь хэ
'Небесная 'Небесное тор 'Блестящ ее 'Небесное

помощь' ж ество ' утверждение' единство1"
(1171-1193) (1194-1205) (1211-1222) (? )

Тангутские девизы годов правления встречаются также 

на монетах, но ничем новым пополнить данный список они не 
могут.

Вслед за  девизом правления обычно идет дата, данная 

циклическими знаками, представляющими точную кальку с ки
тайских^.

Я Я #  it ЯШ ОДИН &
мшттшштшшшш-

8Д t
После даты, данной циклическими знаками, помешается 

порядковый номер года правления. Здесь мы сталкиваемся со 
странным явлением. Нередко дата, данная циклическими зна

ками, указывает время ва один год раньше, чем дата, обо
значенная порядковым номером года правления. Это можно 
объяснить двумя причинами.



Датировка книг и рукописей из Хара-Хомо 217

1. До открытия рукописей из Хара-Хото мы знали тан- 

гутские датировки годов правления только по китайским хро

нологическим таблицам. Китайцы нередко не признавали тан- 

гутских императоров, а иногда узнавали о воцарении нового 

императора позже. Поэтому в расхождении дат, данных по

рядковым номером года (согласно китайской хронологической 

таблице), с годами, обозначенными циклическими знаками, нет

ничего удивительного. С подобным расхождением, уже сталки-
4

вались Э. Шаванн и П .П ельо •

2. При смене императоров старый девиз правления неко

торое время мог еще существовать. Однако это предположе
ние отпадает. В Тангутском фонде хранятся две группы книг 

и рукописей под разными девизами правления одного и того 

ж е государя (Ж энь-цзуна). При первом девизе мы имеем 

полное совпадение лет, данных циклическими знаками, с го

дами правления, данными порядковым номером. При втором 

девизе все даты, данные циклическими знаками, старше дат, 

данных порядковыми номерами годов правления, ровно на один 

год. Это можно было бы объяснить, если бы девиз годов 

правления после смерти императора имел место еще некоторое 

время. Однако наследник императора вступил на престол сразу 

же после смерти своего предшественника и год спустя принял 
свой собственный девиз правления.

Во всяком случае вопрос остается открытым. Однако боль

шее доверие вызывают даты, данные циклическими знаками. 

Циклический календарь, известный и тангутам, и китайцам, 
основан на определенных астрономических явлениях и поэтому 

вряд ли может содерж ать ошибки. Кроме того, тангуты, д а

тировавшие годы правления своих императоров циклическими 

знаками, безусловно, знали эти годы точнее, чем китайцы.
Иногда после порядкового номера года проставляется

5 D Q
месяц и день . о  некоторых случаях ставится только месяц .
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В ряде случаев за  девизом правления идет не дата, обозна

ченная циклическими знаками, а просто порядковый номер го- 
7да правления .

Иногда вслед за девизом правления следует название 

животного. Животный цикл известен среди народов Централь

ной и Восточной Азии с начала нашей эры. Наиболее широкое 

распространение эта система получила в УШ-Х1У вв. Имена 

животных, употребляемых в этой системе, за  исключением не

значительных вариантов, в основном едины для всех народов, 

пользовавшихся животным циклом: мышь; бык (корова, скот); 

тигр; заяц; дракон (рыба, крокодил); змея; лошадь; овца; 

обезьяна; курица (птица); собака; свинья.

Распространение двенадцати летнего животного цикла 

очень широко; Его знают все народы Средней Азии и Восточ

ного Туркестана, татары Поволжья, ногайцы, алтайцы, турки, 

персы, афганцы, монголы, маньчжуры, население Японии, Ки

тая, Индо-Китая и Тибета.

По мнению И .В. Захаровой, народы, пользовавшиеся цент

ральноазиатским (или тюрко-монголо-китайским) циклом, мож

но разделить на две группы: западную и восточную. Западная 

группа, в которую входят главным образом тюркоязычные наро
ды, знает только двенадцатилетний животный цикл. Восточная, 

или китайско-монгольская, группа применяет его наряду с ше
стидесятилетним циклом и использует для счета времени вооб— 

ще -  часов, дней, месяцев, лет .

Тангуты, знакомые с шестидесятилетиям китайским цик

лом, знали и двенадцатилетний центральноазиатский цикл, но 
употребляли его, по-видимому, только для счета лет. Об этом

свидетельствуют две тангутские рукописи, одна из которых
датирована годом собаки -  1178, другая годом тигра -  

91194 . Во всяком случае в печатных изданиях датировка жи
вотным циклом не встречается. Можно предположить, что мо—
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нахи-переписчнки по традиции придерживались старого кален

даря.

То, что тангуты применяли животный цикл только для сче

та лет, говорит о том, что их цикл ближе к западной группе.

Наиболее ранние из известных дат , проставленных в 

книгах и рукописях Хара-Хото, -  1083 и 1094 гг . . Это годы 

правления императоров Бин-чана (1088-1088) и Цянь-шуня 

(1088-1139). Оба императора радели о распространении про

свещения в своем отечестве. При Бин-чане был направлен в 

Китай посланник для покупки тибетских священных к н и г ".

Цяпь-шунь в 1101 г. основал университет и определил уче- 
12ным пенсии .

К  правлению Цянь-шуня относится и книга, датирован

ная 1106 г. Зсе упомянутые выше книги -  ксилографы.

Подавляющее большинство датированных книг и руко

писей относятся ко второй половине XII в. Таковы рукописи
13 14и книги с^онда, датированные периодом с 1149 по 1165 г .,

отмеченные девизом правления Тянь шэн. Это период прав

ления одного из образованнейших людей своего времени, 

императора Жэнь-цзуна (Ж энь-сяо, 1139-1193). Большинство 

книг Тангутского фонда содержит его имя как редактора 

или дарителя. При нем в 1141 г. было основано училище в 

столице и еще одно училище внутри двора, где учил и сам

Жэнь-цзуи. В правление того ж е государя в 1181 г. была
,  ,  / » \ 15учреждена академическая коллегия (академия?) и двум

академикам было поручено написать жизнеописание тангут-

ских государей.
Для всей группы книг, помеченных девизом правления 

Тянь шэн, даты циклические полностью совпадают с датами 
по годам правления.

Другая группа, почти столь ж е обильная, -  рукописи и 

книги, написанные в годы под девизом Цянь ю. И з них наи-
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более ранняя датирована 11 сентября 1173 г. > наиболее позд-
17няя -  23 октября 1193 г. . Цянь ю -  последний девиз прав

ления того же Жэнь-цзуна. Здесь, как и на рукописях XI в., 

мы сталкиваемся с расхождением дат, данных циклическими 

знаками, и дат, данных по годам правления. Как было ска

зано выше, Чунь-ю -  наследник Жэнь-цзуна, вступил на пре

стол сразу же после смерти Жэнь-цзуна, и год спустя при

нял свой собственный девиз правления. Очевидно, виноваты 

составители китайских хронологических таблиц.

Под девизом, принятым Чунь-ю, -  Тянь цин ( * Небесное 

торжество-", 1194-1205) среди рукописей и ксилографов Тан-

гутского фонда значатся три книги. Они датированы: 6 сен-
18 19 20тября 1195 г. , 20 сентября 1195 г. , 21 сентября 1198 г.

В данных книгах датировка циклическая совпадает с датиров

кой по годам правления.

Наиболее поздняя датировка -  это дата 17 июня 1218 г. 

Вероятно, где-то около этого времени, т.е. в первой полови
не XIII в., книги будущего Тангутского фонда были замуро

ваны в субурган, откуда их впоследствии извлек П .К . К оз
лов.

Косвенное определение возраста книги или рукописи воз
можно по качеству и цвету бумаги, по размерам листа, по фор

ме и размерам знаков. К  сожалению, слишком короткий от

резок времени, к которому относятся книги коллекции, -  ко

нец XI — начало XIII в. -  затрудняет провести резкую грань 

по указанным признакам ввиду существования многих сортов
бумаги и различных школ переписчиков.

21Два ксилографа XI в. , хранящиеся в Тангутском фон

де ЛО ИВАН, обладают многими общими чертами. Бросается

в глаза темно-коричневый цвет бумаги, почти одинаковая высо— 
22

та листа , характерные небольшие знаки, данные толстыми,
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24

грубыми линиями, глубина и четкость печати. Возможно, что 

характер знаков ксилографов XI в. зависит от того, что их пер

воначально (для воспроизведения на доске) писали не кистью, 

а бамбуковой или тростниковой палочкой (каламом).

Однако ксилографы начала XII в. проявляют определен

ное сходство с ксилографами XI в. Налицо тот ж е цвет бу

маги, та же грубая, четкая печать, те ж е толстые линии зн а- 
23ков . Таким образом, ксилографы XI -  начала XII в. можно 

объединить в одну группу.

Коричневый оттенок бумаги может быть вызван спе

циальным окрашиванием, тем не менее отдельные случаи та

кой ж е расцветки бумаги встречаются вплоть до конца XII в 

Возможно, зд есь  играет роль степень минерализации или из

менение окраски бумаги под влиянием времени.
Для бумаги второй половины XII в. -  к этому времени 

относится большинство датированных ксилографов и рукопи

сей Тангутского фонда -  характерен светлый, серо-коричневый

или желтоватый оттенок. Попадаются образцы грязно—белой,
25чуть желтоватой бумаги . Особняком стоит желтая, специаль

но окрашенная бумага. В тангутской части Харахотского фонда 

она никогда не встречается в ксилографах, но лишь в рукопи

сях, содержащих особо популярные сутры.

В отношении каллиграфии ксилографы XII в. представ

ляют картину необычайно пеструю. Встречается и очень четкий
28 Л 27почерк , и знаки неравномерной толщины , и смазанные -

28следствие неаккуратной печати или изношенности досок .
Сетка бумаги в ксилографах XI в. вообще не прогляды

вается. В ксилографах XII в. чаще проглядываются горизон

тальные линии сетки. В более ранних ксилографах Ьстречают-
29ся 8 горизонтальных линий в 1 см . В остальных ксилогра

фах обычно 7 горизонтальных линий в 1 см -  число, характер
ное для тангутской бумаги.
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В трех случаях более четко видны не горизонтальные, а
30вертикальные линии сетки, параллельные строчкам текста .

Во всех трех случаях мы имеем дело с ксилографами-гармони

ками, напечатанными на плотной темно-палевой бумаге, не ха

рактерной для книг второй половины XI1 в.
Высота листа, по-видимому, не может служить показа

телем времени выхода в свет книги или рукописи. Все дати

рованные рукописи и ксилографы Тангутской коллекции разно

форматны.
Особняком стоят рукописи. Бумага, на которой они напи

саны, разнообразного качества, чаше всего желтоватого или 
31палевого цвета .

В почерке встречаются то тонкие (иногда ломанные) ли- 
32нии , сделанные, очевидно, тонко заточенным тростниковым

33 „пером, то грубые и толстые . Все датированные рукописи от-
34носятся ко второй половине XII в., а одна -  к началу ХШ в. .

К  косвенным способам датировки могут относиться упо

минания о редактуре или переводе, сделанным тем или иным 
императором. Подобного рода способ был бы верен, если бы 

не имелось возможности дваж ды  напечатать или переписать 

книгу, переведенную или отредактированную одним и тем же 

императором. Тем не менее этот способ в некоторой степени 

себя оправдывает. Он показывает, что примерно 40% перевод

ных буддийских произведений, хранящихся в Тангутском фонде 

ЛО ИВАН, отредактировано Жэнь-цэуном.
Возможность косвенно датировать тангутские рукописи 

и ксилографы по брошюровке отпадает, так как в соседних 

с тангутами государствах, например в сунском Китае, к мо

менту изобретения тангутского письма существовали все 

встречающиеся позднее у тангутов способы брошюровки книг. 

Тангутам, безусловно испытывавшим влияние более культур

ных соседей, оставалось только усвоить уже изобретенное.
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По обшей центральноазиатской и дальневосточной традиции 

для религиозных текстов тангуты применяли более архаич

ный способ брошюровки -  * гармоникуг.

Подводя итоги, можно сказать следующее:

Способ датировки у тангутов -  это взятые у китайцев 

циклическое летосчисление и порядковые номера годов прав

ления. В случае расхождения между циклической датой и д а 

той по годам правления следует больше верить первой. И з

редка, по-видимому, как дань простонародной традиции, встре

чаются рукописи, датированные по животному циклу.

Большая часть датированных ксилографов и рукописей 

фонда относится ко второй половине XII в.(правление Жэнь- 

цзуна)'. Наличие в коллекции рукописи начала XIII в. прибли

зительно показывает время, когда тангутская библиотека была 

замурована в субурган.

Косвенные методы датировки не могут дать точных 

результатов, тем не менее по некоторым признакам (бумага, 

сетка бумаги, качество печати, почерк) можно провести гра
ницу между ксилографами XI и XII вв.
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формы для отливки. Длина листа может меняться от характе-
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Палеографическая характеристика тангутских рукописей 

и ксилографов разного времени

(в хронологическом порядке)

XI в', 

девиз

t M f c
А

Т .ф ., № 4773 

Свиток

31 авгу
ста
1085 г.

Темно-коричневая бумага. 

Сетка не просматривается. 

Высота свитка -  19,5 см. 

Размер знака -  0 ,8 x 0 ,5 см . 

Очень характерные неболь

шие знаки, данные толстыми, 

грубыми линиями. Печать 

глубокая.

1094 Бледно-коричневая бумага,
девиз

в ш
Т .ф ., № 697 

Гармоника

в конпе книги темнее, ближе 

к предыдущему ксилографу. 

Сетка почти не просматривает

ся. Высота странипы -  20 см. 

Размер знака -  1 ,3 x0 ,8 см . В 
начале книги знаки даны тон

кими линиями, однако в боль

шей части массивными зна

ками. Печать глубокая.

XII в. 1106 Серо-коричневая, темная бу
девиз

» и  

*  и

Т .ф . №119 

Кинга

мага. 7 горизонтальных ли

ний в 1 см. Высота листа -  

25 см. Размер знака -  

1 х0 ,8  см. Грубая, четкая пе

чать. Знаки даны очень тол

стыми линиями. В целом кни

га похожа на ксилограф XI в.

15-4 64
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ХП в. 
девиз

!Й Й 
к  &

Т .ф ., №6821

1149 Интенсивно желто-коричне

вая бумага. Горизонтальные 

линии идут вертикально по 

отношению к тексту. 6-7 ли

ний в 1 см. Высота листа -  

12,5 см. Размер знака -

Книга 0 ,7x0 ,5  см. Каллиграфия

очень четкая.

1152 Бумага светлая, серо-корич

Т .ф ., № 759 невая, тонкая, 6 горизонталь

ных линий в 1 см. Вертикаль

ные линии плохо прогляды

ваются. Высота листа -  

16,3 см. Размер знака -

Книга 1 х0,6 см. Качество печати 
неважное (многие знаки сма

заны ) •

1156 Бледно-коричневая бумага,

Т .ф ., № 608 подклеенная вторым слоем. 

Высота листа -  20,2 см. Р аз
меры знака -  1 х0,5 см. По
черк -  курсив с переходом в

Гармоника скоропись с сильными нажи

мами и утончениями.

1157 Светло-серая бумага. Листы
Т .ф ., № 733 склеены по двое. Высота ли

ста - 16,7см. Размеры зна

ка -  0 ,8 x 0 ,6 см. Почерк мяг
Книга ких очертаний, знаки даны
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XII в. 
девнз

*  ш

я

очень тонкими линиями со 

слабыми утолщениями.

1162 Бумага желтоватая, под

т .ф ., № 363 клеенная вторым листом. Вы

сота листа -  34,5 см. Размер 

знака -  1 ,1 x 0 ,7 см. Почерк

Гармоника уставный, очень четкий и 

изящный. Знаки даны доволь

но тонкими линиями.

1164 Бледно-коричневая бумага.
Т . ф., № 5378 Сетка проглядывается плохо. 

Высота листа -  20 см. Р аз

мер знака -  1 х0,5  см. Знаки 

даны нетолстыми, но грубы
Гармоника ми линиями, нажимы и утол

щения выражены слабо.

1165 Плотная, коричневая бумага.
Т .ф ., № 7036 Сетка почти не просматри

вается, горизонтальные ли

нии идут вертикально по от-*-
Гармоника

»
ношению к тексту. По-види- 

мому, 7 или 8 горизонталь

ных линий в 1 см. Высота 

листа - 15,5 см. Размер зна

ка -  1,3x1 см. Четкая, жир

ная печать; линии, образую

щие знаки, очень толсты.
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XII в.

девиэ

ш  ш
*  4

• Т .Ф ., № 4887

1165 Бумага .желтоватая, довольно 

мягкая, средней плотности. 

Сетка просматривается плохо. 

По-видимому, 7 горизонталь

ных линий в 1 см. Расстоя
Свиток ние между вертикальными 

ливнями кажется неодинако

вым. Высота свитка -  24,8 см. 

Почерк уставный с переходом 

в курсив. Резкие ломанные
линии.

1165 Тонкая серая бумага. 7 го
Т .ф .,  № 4357 ризонтальных линий сетки в 

1 см. Расстояние меж ду вер

тикальными линиями -  1,5 и 

4 см. Высота свитка -  25,5 см.
Свиток Размер знака -  1 ,5 x0 ,8 см. 

Почерк -  курсив. Округлые, 
но очень толстые и грубые

линии.

1168 Бледно-коричневая бумага.
Т .ф ., № Ю1 Горизонтальные линии сетки 

идут вертикально по отноше
нию к тексту. Высота ли

ста -  18 см. Размер знака -  

0 ,7 x 0 ,4. см. Плохая печать,
Гармоника многие детали смазаны. По

черк округлый.



Датировка книг и рукописей из Хара-Хопо 235
Ш  в.
девиз

%  *6

Т .ф ., № 562 

Гармоника

1173 Бумага бледно-коричневая, 

средней плотности. Сетка 

просматривается. 7 горизон

тальных линий в 1 см. Рас

стояние между вертикальны

ми линиями -  4 и 6 см. Вы

сота листа -  30 см. Размер 

знака -  1 ,5x0 ,8 см. Почерк-  

довольно грубые и толстые 

линии.

1173 Бумага грязно-белая (с жел
Т .ф ., № 6508 товатым оттенком). Сетка 

почти не просматривается. 

Высота листа -  20,5 см. Р аз

•л мер знака -  1 х0,6 см. Знаки

Книга слегка вытянутые, очень чет

кие, даны довольно тонкими 
линиями.

1185 Бумага серо-коричневая,тем
Т .ф ., №7589 ная, не очень плотная. Сетка 

почти не просматривается. Вы

сота листа -  17,5 см. Размер 

знака -  1 х0 ,7см . Линии зна

Гармоника ков неравномерной толщины, 

наиболее типичные -  удли

ненные, тонкие.

1188 Плотная, коричневая бумага.
Т .ф ., № 705 Горизонтальные линии сетки 

идут вертикально по отноше-
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XII в. 
девиз нию к тексту. 7 горизонталь

Ш  &  
п  &

ных линий в 1 см. Высота

листа -  20 см. Размер зна

Гармоника ка -  0 ,7х0 ,8  см. Мелкие и
четкие знаки.

1188 Остатки бумажного перепле
Т .ф ., № 3706 та, склеенного из нескольких

слоев бумаги. Внутренняя

сторона оклеена желтовато-

коричневой бумагой. Н а одной

из створок переплета с внут
Книга

*

ренней стороны сохранились 

ксилографические строчки. 
Размер знака -  1x0 ,7  см. 

Знаки чуть вытянуты вверх, 

четкие, превосходно испол

ненные. Великолепный обра

зец тангутской каллиграфии.

1189 Чуть желтоватая бумага. 7
Т .ф ., № 041 горизонтальных линий сетки 

в 1 см. Высота листа -2 2  см. 
Размер знака -  1,3x1 см.

Гармоника Почерк четкий, угловатый. 
Элемент ^  пишется к а к ^

1190 Бумага тонкая, светлая, сла
т .ф . ,  № 4530 бо желтоватая, почти белая. 

7 горизонтальных линий сет
ки в 1 см. Расстояние меж

ду вертикальными линиями -
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■

XII в. Свиток 1,5 и 3,5 см. Размер знака -

девиз
1 ,2 x 0 ,8 см. Знаки даны ли

ниями средней толщины; 
сильно подчеркнуты утолще

ния и утончения. Свиток сни

зу  оборван.

1193 Бумага очень тонкая и мяг

Т .ф ., j>fe 117 кая бледно-коричневого, по

чти желтого цвета. 7 гори

зонтальных линий сетки в
1 см. Вертикальные линии

Книга или проглядываются плохо. Вы

сшитая гар сота листа - 20 см. Размер

моника знака -  1x1 см. Линии зна

ков средней толщины. Пе

чать аккуратная.

? Бумага желтовато-коричневая,
Т .ф ., Na916 мягкая. 7 горизонтальных ли

ний сетки в 1 см; расстояние 

между вертикальными ли

ниями -  1,5 и 3,5 см. Р аз

Свиток мер знака -  1,3x1 см. Очень

четкий почерк, знаки даны

густыми толстыми линиями.

X lbX III 1195 Бумага светлая, желтовато-
вв. Т .ф ., № 26 коричневая, со следами шлих-

девизтт- —̂

т ы (? ) . 6 горизонтальных ли
ний сетки в 1 см. Расстоя

ние между вертикальными
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X II-X III вв 

девиз

К  №
*. 4L

Гармоника

линиями -  1,5 и 3 см. Вы

сота листа - 24,7 см. Р аз

мер знака -  1 х 1 см. Тон

кие резкие линии; почерк не

сколько угловат.

т .ф ., № 2528

Гармоника 

Т .ф ., № 4995

Свиток

1195

1196

Бумага темная, желто-ко

ричневая, очевидно, склеен

ная из двух листов. Высота 

листа -  12 см. Размер зна

ка -  1x1 см.

Желтоватая мягкая бумага.

7 горизонтальных линий сет

ки в 1 см. Промежутки 

между вертикальными ли

ниями сетки -  4,4 и 1 см. 

Высота листа -  29,5 см. 
Размер знака -  0 ,8 x 0 ,5 см. 
Почерк -  полукурсив.

' XIII в. 1216 Бумага светлая, желтовато-

девиз Т.ф ., №5130 коричневая. 8 горизонталь
ных линий сетки в 1 см. Рас

& X стояние между вертикальны

ми линиями -  1,2 и 3 см.
Свиток Высота листа -  18 см. По

черк круглый, с толстыми ли

ниями; заметна стилизация.



А .П .Т е р е  н т ь е в - К а т а н с к и й
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ОФОРМЛЕНИЕ 

ТАНГУТСКОЙ К Н И ГИ
(По материалам рукописного фонда ЛО ИВАН СССР)

В уникальной коллекции тангутских рукописей и ксилогра

фов, хранящейся в Рукописном отделе ЛО ИВАН, имеется не

мало художественно оформленных книг. Этому материалу и 

посвящен данный обзор.
В ходе рассмотрения предполагаемой темы представ

ляется целесообразным выделить следующие моменты: внеш

ние данные, окраска бумаги, рамки, отбивка строк, виньетки, 

иллюстрации.
В настоящее время в тангутском фонде имеются руко

писные свитки (цзюань), а также книги, сброшюрованные в 

виде "гармоники" (чжэбэнь), "бабочки" (худечжуан) и "пот- 

хи".

Свитки, книги-"гармоники" и "бабочки" -  результат влия

ния Китая. Под названием "гармоника" имеется в виду видо

изменение свитка. Последний был неудобен для пользования. 

Поэтому его начали складывать наподобие ширмы. К  XII в. 

"гармоника" сохранилась, по-видимому, только для буддий

ских книг. Это обстоятельство объясняет наличие большого 

количества "гармоник" в тангутском фонде, где духовная ли

тература преобладает. Книга-"бабочка" появилась в Китае 

при династии Сун (980-1279). Это -  первая книга с листами. 

Отпечатанный с доски лист складывали вдвое, текстом внутрь.
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Таким образом, в книге каждые две страницы текста чере

довались с двумя чистыми страницами. У тангутов таким 

способом брошюровались все светские произведения и незна

чительное число книг буддийского содержания. *Потхи* про

изошла от индийской книги на пальмовых листьях. Такая кни

га состоит из нескрепленных между собой длинных листов. 

*Потхи* всегда была популярна в Тибете. Однако для Китая 

она нехарактерна*. Наличие ее у тангутов указывает на ти

бетское влияние.

Переплеты тангутских книг в основном картонные, ок

леенные бумагой, и матерчатые. Переплеты для свитков в 

Тангутском фонде ЛО ИВАН очень редки. Едва ли не един

ственный образец представляет собой конец свитка, оклеенный 

синей материей. К нему прикреплена тесьма для завязывания. 
Сохранились остатки ярлыка с заглавием (N2 86).

Переплеты книг-* гармоник* -  это подклеенные к пер

вой и последней страницам прямоугольные куски картона, дву
створчатые и трехстворчатые папки. На верхней створке таких 
папок иногда наклеивался ярлык с названием. Переплеты тан- 

гутских книг- * гармоник* делались из нескольких слоев ста

рых рукописей, оклеенных сверху окрашенной бумагой или ма
терией. Известны желтые (М2 990, 1048, 1087, 1232), зеленые 

(№ 380, 1059) и голубые (МЬ 393) бумажные переплеты.

Обычный цвет тангутских матерчатых переплетов -  тем

но-синий (№ 640, 653, 657, 984, 987, .1156, 2170, 2203 и д р .), 

зеленый (N2 1071, 1072, 1076, 1078), красный и коричневый 

(М2 11, 319, 320, 322, 327, 329, 342 и д р .) . Реже встречаются 

голубые (№ 644, 1181, 1220, 2124, 2299), черные (N2 40, 324, 7

325), желтые (N2 90, 297, 328) и зеленовато-серые (№  2028) 
переплеты.

Чаше всего на переплеты шла, по-видимому, однотонная 

материя. Однако попадаются и образцы материи с узорами:
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красная с желтым горошком (Ns 11), красная с белыми цве

тами различных форм (. Ns319, 320), синяя с белыми цветами 

(№  335, 337), ярко-алая с белым, очень сложным раститель

ным орнаментом (Nb 327).
В Тангутском фонде ЛО ИВАН есть несколько перепле

тов, сшитых из лоскутков (Nb 329, 333, 337, 349). Чувствует

ся попытка подобрать лоскутки более или менее одного тона, 

но иногда встречается большая пестрота. В состав лоскутных 

переплетов входят иногда куски узорной материи различного 

цвета и качества.
Как любопытный пример переплета книги с листами мож

но указать кожаный переплет (Nb 620). В противоположность 

кожаному переплету с орнаментом смешанного стиля, найден

ному экспедицией П .К . Козлова в Хара-Хото в развалинах 

Nb 3, переплет из Тангутского фонда лишен каких бы то ни 
было украшений. К ож а очень мягкая и эластичная, неокрашен

ная.

Ярлыки на обложках книг обычно желтого и белого цве

та. Рамка состоит из одной широкой и двух тонких черных ли

ний, или украшена меандром. Стандартные промежутки между 

линиями рамки, а также разница в цвете туши рамки и надпи

си дают основание предполагать, что рамки печатались отдель

но с деревянного клише.

Художественное оформление книги во многом зависит от 

бумаги. К  сожалению, в Рукописном отделе ЛО ИВАН хра

нится немного китайских книг того времени. Поэтому сравни

вать тангутскую бумагу с китайской на конкретных примерах 

трудно.
Тангутская бумага, как правило, мягкая. Число гори

зонтальных линий сетки в 1 см -  от семи до десяти. Про

межутки между вертикальными линиями чередуются в отно

шении: один большой -  один малый (Nb 2292, 2375 и др«).
16-64
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Иногда на один малый промежуток приходится несколько боль

ших. В плохих сортах бумаги чередование беспорядочное.

Существует несколько сортов тангутской бумаги. Белая 

гладкая бумага с обычной сеткой шла на переписку религиоз

ных текстов (№  7308, 7347 и д р .). Все ксилографы напеча

таны на серой плотной бумаге. Коричневая бумага, по-види- 

димому, -  это тот же сорт, потемневший от времени. На тон

кой и мягкой серой бумаге с включениями необработанных во

локон писались главным образом скорописные тексты. Этот 
сорт, вероятно, был самым дешевым (№  6344, 6346, 6373, 

8183-8185 и др.)

Окрашенная бумага очень редка, обнаружено всего два 

сорта: желтая (№  971-977, 1161, 1237-1240 и д р .) и красная 
бумага (№ 5790). Большая часть образцов желтой бумаги на

клеена на серую бумагу обычного типа. Без подклейки она 
тонкая, волокнистая. Сетка выражена плохо. На подклеенную 

серую бумагу в некоторых случаях перешла часть красителя. 

Среди необработанной части фонда обнаружен лист желтой бу
маги с сеткой обычного типа.

Красная бумага менее волокнистая, чем желтая. Сетка 

выражена хорошо. Бумага подклеена на более плотную. Судя 
по зернистой структуре и цвету красителя, бумага окрашена 
охрой.

Бумага, ошибочно названная в инвентаре прозрачной, на 

самом деле -  серая, дешевого сорта.

Иногда рукопись писали на бумаге разного цвета. При
мером может служить буддийская рукопись на желтой, крас

ной и серой бумаге (№ 6722). Это объясняется, вероятно, 

нехваткой материала для письма. *

Ксилографов на цветной бумаге не встречается.

В большинстве тангутских книг рамка и отбивка строк -  

простые черные линии. В рукописях встречается иногда цвет
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ная рамка, чаше всего красная в оранжевая (Ns 684, 872). 

Попадается н цветная отбивка (Ns 668, 668). Краска не по

тускнела от временя.

Реж е можно встретить рамку из черных и красных по

лос одновременно (№  6665).
В ксилографах встречается орнаментированная рамка. 

Иногда она сливается с такой ж е отбивкой строк, составляя 

вместе единое целое.

Наиболее частый случай -  отбивка строк в виде резных 

колонн при простой рамке. Колонны даны обычно на фоне чер
ной полосы с белой каймой (№  8091, 8096, 8097, 8105, 8297, 

8298 и д р .). Вершина трактована в форме стилизованного цвет

ка лотоса с выходящими из него облаками. Иногда колонну 

венчает один лотос (№  8105). Цветок лотоса входит иной раз 

в орнамент резьбы самой колонны в середине или у основа

ния (Ns 8091, 8096, 8097). Колонны без черного фона редки 
(№  8294).

Интересна отбивка строк полосами переплетающегося 

растительного орнамента с фигурами 'ган д х ар ва ' -  'небес

ных музыкантов' (№  107-111, 2270, 2271, 2280, 8105, 8143,

8295, 8296). Н ад строкой в этих случаях находится либо арка, 

образованная ветвями, лнбо балдахин, похожий на китайскую 

крышу. С него свешиваются ленты. Под строкой помещается 

цветок лотоса (Ns 8105, 8295, 8296, 8298).
I

Богатая отбивка строк сочетается иногда с так ж е укра

шенной рамкой. Обычный орнамент рамки -  изображение vajra

(Jvfe 8103, 8143/8295). На углах рамки помешаются квадраты 

с узорами в виде креста.

Об аналогичных орнаментах в сунских изданиях специаль

ная литература не упоминает. Поэтому мы вправе поставить 

вопрос о самобытности такого рода оформления книг тангута- 
мж.

16-2 64
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Виньетки, редко встречающиеся у других народов Даль

него Востока и Центральной Азии, были широко распростране

ны у тангутов.

Положение их в тексте различно -  в конце одного абза
ца и начале другого, после слов 'конец цзюаня' (№ 2292, 81Щ 
8132, 8190) наверху каждой страницы (Jsfe 8107), иногда и 

сверху и снизу страницы (№ 8196).

Преобладающей формой виньетки являются различные ва
рианты ромба из четырех сегментов (№ 8110, 8190 и д р .) .

Эта форма произошла, по-видимому, от креста из vajra
2

(№ 8196), обычного символа в буддийском искусстве .
Иногда встречаются виньетки в виде крестов с узором 

внутри (№  2292).

Все иллюстрированные издания Тангутской коллекции ЛО 

ИВАН религиозного содержания. Однако и в типично буддий

ские композиции тангутские художники часто вставляли изо
бражения светского характера.

Среди книг с иллюстрациями встречаются кислографы с 

гравюрами, рукописи с подклеенными гравюрами, рукописи с 
рисунками от руки.

М есто гравюры -  в начале книги, перед первой страни
цей. Рисунки в тексте ксилографов встречаются редко. Рисун

ки от руки могут находиться в любом месте рукописей.

По-видимому, содержание рисунка далеко не всегда со-
3впадает с содержанием иллюстрируемого текста .

В рамках краткого обзора нет смысла подробно останав

ливаться на содержании рисунков чисто религиозного характе

ра. Обычно это Будда с учениками. Иногда та ж е тема раз

работана в форме сложных многофигурных композиций (№ 47, 
48, 235,. 1319, 5778, 6263 и д р .).

Наиболее распространенной кажется гравюра, разделен
ная на две половины: слева -  Будда с архатами и бодхисат-
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твами, справа -  фигура духа в  доспехах у колодца, из кото-* 

рого вылезает дракон. У ног духа *  привязанная к столбу ло

ш адь, опрокинутый стол, фигура упавшего человека и женщи

на с кувшином на голове. Судя по надписи -  это сюжет, свя

занный с культом одного из 'хранителей веры' ( 'и д а м ') .

Изображения бодхисаттв даны в традиционной для буд

дийского искусства манере. Полуобнаженные тела, венцы, оже
релья -  все это, несомненно, влияние Индии. Лишь изредка 

чувствуется местный стиль, например, в приближении формы 

венца к форме чиновничьей шапки (Mb 2295). Индийская тра

диция, характерная и для других народов Центральной Азии,
4дошла до наших дней почти без изменений .

К  бодхисаттвам близки по манере изображений 'ган дхар- 

ва ' (Mb 107-111, 2270, 2271, 2280, 8105, 8143, 8295, 8296). 

Обычно их изображают танцующими и играющими на различ

ных музыкальных инструментах. В тангутских гравюрах -  это 

'свирель П ан а', флейта, кастаньеты из прямоугольных дере

вянных пластинок, тарелки, труба из раковины, бубен, ручной 

барабанчик с рукояткой, шэн, плоский барабан, арфа. По-види

мому, это музыкальные инструменты, употреблявшиеся самими

тангутами. И з других изображений божеств интересны 'восем ь
g

золотых богатырей' . Их лица и обнаженные мускулистые тела

трактованы более реалистично, чем в искусстве других народов
0

Центральной Азии и Дальнего Востока .

Переход от религиозной живописи к изображению живых 

людей представляют фигуры монахов. Здесь встречаются два 

типа. Образ монаха в плотно облегающей тело одеж де, с ко-
7

роткими волосами (№ 47, 48, 235 и д р .). пришел из Индии . 

Гораздо реалистичнее выглядят монахи с бритыми головами, 

в традиционных 'лоскутных' рясах (Nb 1319, 2295, 2300 и д р .) . 

Именно в этом стиле трактованы два ученика Будды, Ананда 
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и Kauibflna (№ 984, 2203, 2205 , 2208 и д р .) . Следует отметить, 

что Ь уйгурском искусстве преобладает первый тип®.

Так же обстоит дело и с вооруженными фигурами. В 

большинстве это 'хранители веры' и 'хранители стран света '. 

Но, вероятно, их вооружений в какой-то мере взято из жизни. 
Среди них отсутствуют изображения людей в узких панцирях 

из полос, характерные для ряда буддийских стран®. Пластин

чатые и чешуйчатые панцири с бахромой из кожаных полосок 

очень близки уйгурским*®. Это центральноазиатское изменение 
китайских доспехов. О том, что такие панцири применялись и 

в жизни, говорит уйгурский рисунок, по-видимому светского 
характера**. На нем всадник в пластинчатом панцире и шлеме, 

похожем на китайский. Таковы шлемы и на тангутских рисунках. 

Воины вооружены трезубцами (Ns 1181, 2028 , 2124 и д р .) , ко
пьями и широкими прямыми мечами (Ns 984, 2203 и д р .). По

следнее оружие, вероятно, местного происхождения.

Еще ближе к реальности фигуры в одеж дах чиновников, 

встречающиеся на многих рисунках (Ns 117, 150, 2261, 3193).
Их халаты с широкими рукавами и шапки с рубчатым верхом 

очень близки китайским. Это не кажется странным, так как

есть сведения о том, что тангуты просили продать им одеяния 
12из Китая . Подобного рода головные уборы и халаты были

13распространены и у уйгуров , торговавших и воевавших с 
тангутами. Насколько эта одеж да укоренилась в Центральной

14Азии, свидетельствуют изображения манихеев , естественно, 

менее подвергшихся китайскому влиянию, чем буддисты. Ки

тайские халаты встречаются у уйгуров даж е в христианских 
фресках*®.

Иногда встречаются изображения людей в чем-то вроде 
маленьких шапочек с отвернутыми кверху краями (Ns 2261, 

2856). Нечеткость рисунка не позволяет с уверенностью ска

зать , что это -  местный головной убор или плохое изображение
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узла волос, обернутого материей по-китайски. Впрочем, изо-

16бражение сходного головного убора есть и у уйгуров . Персона

жи в таких 'шапочках* одеты то в халаты китайского типа, то 

в платье с узкими рукавами и полустоячими воротниками.

Помимо этой китаизированной одежды в тангутских ри

сунках можно встретить другой костюм. Это -  халат с закры

тым воротом, иногда выше (№ 1138, рисунок от руки на об

ложке), иногда ниже колен, с узкими рукавами. Наряду с этим 

костюмом встречаются короткая куртка и длинные штаны 

(№  8100). В обоих случаях на головах изображенных людей 

'ту ф а* (№ 71, 941, 084 , 2314, 2815, 2448, 5674, 8100) -  валик 

волос над лбом и отходящие от него длинные пряди. Обувь не 

всегда ясна. Иногда это короткие сапоги. Голова, как прави

ло, обнажена. В двух случаях имеет место повязка типа тюр

бана (№  71, 8100).

Наличие 'туф а* показывает, что описанный выше костюм -  

тангутский. Женщины на тангутских рисунках чаще всего изо

бражены в платьях с широкими рукавами. Прически многооб-
17разны и напоминают уйгурские . На одной из гравюр поме

щено изображение женщины в коротком верхнем халате и вы

соко подпоясанном платье. (№ 084). Грудь открыта. Этот ко -
18стюм встречается и в уйгурских фресках •

Среди рисунков от руки на полях книг встречаются изо

бражения человеческих лиц, иногда шаржированные. Такова 

голова бородатого человека с длинными растрепанными уса

ми (№ 1656). В двух случаях имеет место подчеркнуто кари
катурное изображение лиц с признаками божеств (№  1255,

1656). Одно из них, с длинными ушами, круглым пятном меж

ду бровями и узлом волос на затылке, явно изображает Буд

ду. Но подмигивающие глаза, склоненная набок голова и со-
19вершенно неуместные на лице Будды торчащие усики и бо

родка не вяжутся с установившимися традициями. Это тем 
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более непонятно в буддийской стране, где священные изобра— 

жения делались по строгим канонам ( иногда по траф арету)^ .

Интересны также поправки тушью на ксилографических 

иллюстрациях к одному религиозно-философскому сочинению
/ х 21(№ 2261). Плод в руке персонажа в одеж де из листьев 
превращен в трубку. У соседней фигуры свиток переделан в 

плеть, -  кажется, что святой бьет себя по лицу. Трудно ска
зать , имеет ли место в данном случае намеренное кощунство.

Памятники тангутской книжной графики сохранили не
мало изображений животных. Ряд образов заимствовали из 

соседних стран. В рисунках львов (Jsfe 150, 205, 2300), драко

нов (Ns 984), фениксов (№ 205) чувствуется китайское влияние. 

Образы фантастических 'киннари* (полуптиц, полулюдей) и 

слонов пришли из Индии.

В изображении знакомых животных тангутские художни
ки проявляли больше самобытности и знания природы. Таковы 

горные козлы с закругленными рогами в орнаментах трона 

Будды (№ 205), небольшие коротконогие птицы с плоскими 
клювами и хохолками (Ns 2300) и особенно изображение лоша

ди в сюжете с *идамомг и драконом (№ 984). Здесь превос
ходно переданы движения рвущегося с привязи перепуганного 
животного. Китайское влияние в этом рисунке чувствуется 

слабо. ТЪк же изображены лошади и на других рисунках 

(№ 8100).

Особую группу образуют небольшие рисунки животных 
от руки. Слегка стилизованное изображение птиц (Ns 1471, 

1707), лошади (№ 1294), верблюда с верблюженком (N21183) 

выполнено живо и изящно. Большая выразительность, хорошо 
переданное движение, кажущаяся небрежная, но на самом 

деле изысканная каллиграфия линий, — все это говорит о том, 

что в данном случае имеет место определенный стиль, при

том совершенно самобытный. Чисто графическая близость по
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зволяет объединить эти рисунки, человеческие лица на полях 

книг (Ns 1255, 1656) и изображения цветов на вклейках -  в 

одну группу.
Из последних следует указать на цветы с извилистым 

стебельком и большой чашечкой лотоса (Ns 1948), пышные 

цветы, похожие на хризантемы (№ 2258), и большое изобра

жение лотоса в полустилизованной, полуреалистической манере 

(Ns 1240). В последнем рисунке чувствуется смешение индий

ско-тибетского и китайского стилей.

В гравюрах растительные мотивы такж е нередки. Само

бытным кажется орнамент фона в виде отдельных растений с 

крестообразно расположенными листьями (Ns 150 , 984 , 6236 

и д р .). Китайское влияние прослеживается в орнаменте из вих

реобразно расположенных стеблей с цветами, похожими на ло
тос (Ns 5778). На одном из рисунков типично китайский бам

бук помешен рядом с деревьями, трактованными в виде 'ел о
чек* (Ns 2261), что характерно скорее для тибетского искус
ства.

В тангутской книжной иллюстрации попадаются изобра
жения предметов утвари. Наряду с пышными тронами Будд

(№ 205 , 984, 1319 , 2300 , 6236 и др.) там можно встретить 

простые деревянные табуретки (№ 71, 941, 984 и д р .), стол 

в виде плохо обработанной каменной плиты (Ns 2300 -  китай

ское влияние) и деревянный стол на четырех ножках (Ns 71, 

941, 984 и д р .).

Среди изображений посуды на тангутских рисунках мож
но отметить пиалы, большую гофрированную чашу и круглые 

вазы для цветов (Ns 71, 941, 984 и д р .).

Д ва рисунка -  гравюра и набросок от руки -  сохранили 

изображения плуга с запряженным быком (Ns 8100) и упряжи 

верблюда (Ns 1138, рис. на обложке).
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По рисункам в тангутских книгах можно составить пред

ставление об архитектуре тангутов. Сохранились изображения 

огромного дворца с черепичной китайской крышей, городских 

домов и круглого здания с плетеными стенами (ю рта?), обне

сенного деревянным забором (№ 71, 841 и д р .). Встречается 

рисунок бревенчатого колодпа и мощеной дороги (№  884). 

Часты изображения субурганов, иногда богато украшенных 

(№  71, 841 и д р .).
Схемы в рукописях и ксилографах редко бывают худо

жественно оформленными. Исключение составляет схема в не

большой рукописной книге религиозно-нравственного содерж а- 

ния . Там схема дана в виде дерева или светильника с тре
мя ответв|лениями, поднимающегося из воли.

Исходя из всего сказанного выше, можно сделать выво

ды:

Художественное оформление тангутской книги по своей 

сложности, многообразию и качеству исполнения стояло на 

уровне своего времени, не уступая книгам соседних народов.

Изучение художественного оформления тангутской книги 

во всех аспектах представляет интерес с точки зрения изу

чения тангутского искусства и его связи с соседними стра

нами.
Памятники тангутской книжной графики помимо своего 

чисто художественного значения могут служить пенным источ

ником для изучения быта тангутов и их культуры в целом.

П р и м е ч а н и я

Если не считать поздних изданий специально для Тибе
та -  см.: Ганджур, изданный в Пекине (Тибетский фонд ЛО 
ИВАН).

Pascalis, La collection tibetaine, Hanoi, 1935, табл. 30.
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Мahaprajпарагашi t a - s u t r a 2208 (кв. 1), 2205 ( кн.4 ) , 2203 

(к в .8 ), 984 (кв. 10) я т .д ., всего 52 экземпляра различных кввг 

сутры вллюстрвроваво одвой в той ж е. гравюрой.
4

Б. А. К у ф т и н ,  Краткий обзор пантеона северного буд- 

двзм а и ламаизма в связи с историей ученья, М ., 1927, табл. 
2-8.

^ Также 'восем ь духов ', составляющих свиту Будды, а 

в Китае -  'Ж емчужного императора', № 8096, 8105.

6
Т. К. W u, Chinese printing under four alien dynasties — «Harvard 

journal of Asiatic studies», Dec. 1950, vol. 13, № 3-4, табл, IV,
7

J.P h . V o g e l ,  Buddist art in India, Ceylon and Java, Oxford, 
1986, табл. 7, 18, 19, 22.

D
A. L e  С о q, Chotscho, Berlin, 1913, табл. 16-19,24, 25, 27, 28, 

29, 36. 39, 45.

^ A. C r u n v e d e l ,  Alt-Kutscha, Berlin, 1920, табл. XLVI, XLVII;
L e С о q, табл, 4.

^  L e  Coq,  табл. 18, 19, 21, 22.

^  L e  C oq, табл.48.

^  Н.я.Б и ч у р и н  ( Иакинф), История Тибета и лухуно— 
ра, СПб., 1833, часть II, стр. 56.

L е C oq, табл. 30, 31, 38, 44, 47 и др.
14

L е Coq,  табл. 1, 3, 5.

^  L е Coq,  табл.7.

16 L e  C oq, табл. 12, 38.
17

L е Coq,  табл.30, 32 и др.
18

L e  Coq,  табл.44.
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Вообще изображения усатого Будды встречаются в 

Центральной Азия. Но тогда усы трактованы тонкими изви

листыми линиями. См.: П . К .  К о з л о в ,  Монголия и Амдо и 

мертвый город Хара-Хото, М .-П г., 1923, стр. 110.
20

Там ж е, стр. 003.

^  Эта и соседняя фигуры напоминают китайские изобра

жения отшельников и 'праведных ванов'.
22 № 8121 'Правильный путь чистого сердца'.



Л . Ю . Т у г у ш е в а
УЙГУРСКАЯ ВЕРСИЯ БИОГРАФИИ СЮАНЬ-ЦЗАНА 

(фрагменты из гл. X)

Разгром уйгурского каганата киргизами в 840 г. и после

довавшее за  этим образование Уйгурского турфанского княже

ства привели к упадку манихейства, широкому распространению 

буддизма в уйгурской среде и появлению на уйгурском языке 

обширной, в значительной части переводной литературы буддий
ского содержания. От этой литературы, упоминание о которой 

встречается в разных источниках*, до нас дошли случайные 
произведения, по преимуществу в виде фрагментов и обрывков. 

Одним из выдающихся произведений этой литературы являет

ся уйгурский перевод биографии китайского путешественника 

УП в. Сюань-цэана, изложенной его учениками Хуй-ли и Янь- 

цуном.

Уйгурский перевод биографии Сюань-цэана, отдельные ча-
2

сти которой известны по публикациям А. фон Габен и Фэн Ц зя-
3 v 4шэна , осуществлен предположительно в первой половине X в.

в г. Бешбалыке -  одном из культурных центров Уйгурского 

турфанского княжества^, поэтом и переводчиком тудуном Сын- 
гку Сели (Siijqu Seli tutuij ), перу которого принадлежит также 

перевод другого дош едш его до нас значительного произведе
ния на древнеуйгурском языке -  сутры 'Алтун ярук'.

Перевод биографии нельзя назвать переводом в собствен

ном смысле этого слова. А. фон Габен характеризует его как
0

'точный, но по- смыслу' . Довольно точно передавая смысл 
оригинала, перевод изобилует дополнениями, пояснениями и от-



ступлениями, а сам Сынгку Сели называет перевод в отличие
п

от оригинала книгой-эпосом (kavi nom bitig' ), указывая тем 

самым, что он выполнен в ином литературном жанре. Трудно 

делать какие-либо выводы о жанре и характере этого произве

дения, пока ов не изучен в достаточной мере, но имеющиеся 

в тексте ритмические и синтаксические параллели в самом де

ле вносят в повествование эпическую размеренность.

С р .,например:

alyuluquy qot'jruluq*uy tiiz bilgii ol: 
kiriig-ig kirsizrig jinEka adfrtlayu ol: 
talulap alfu ol altun-ivy quroin taSin kitargu ol: 

janp alyu ol qa5-'i<y suz-Uk korkl'd jaruqlufuy:

254__________________________________ Л.Ю. Тугушева

Нужно твердо знать, что брать и что оставлять;

Нужно ясно (w  тонко) различать чистое и нечистое;

Нужно выбирать золото, удалять песок и камни;
И, раскалывая, добывать нефрит драгоценный камень), 

сверкающий чистой красотой

(Гл. УШ, л. 23)

Был ли Сынгку Сеян военным наместником округа, как 
свидетельствует его титул, остается неизвестным, но в коло

фоне к обоим указанным сочинениям говорится, что он был че

ловеком образованным, ученым ( boayutlu<|’ ® ). Язык его отли

чается живостью и образностью, сочетающейся с точностью и
простотой. В колофоне к биографии, так же как и в колофоне

д
к сутре Алтун ярук , язык перевода назван тюркским (tuik 

tilinEa awirmiS 'перевел на тюркский язык'*® ). Тюркским 
уйгурским (tiirk ujyur tilinEa 'на тюркский уйгурский я зы к '1* )  
он назван в колофоне уже к более позднему Ленинградско—
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му списку сутры 'Алтун ярук', относящемуся к ХУГ1 в . и, 

возможно, является более поздним уточнением.

Выполненный в яркой и оригинальной форме, этот пере

вод как литературный памятник имеет совершенно самостоя

тельную ценность и является источником не только для изу

чения норм литературного языка указанного периода, но и 

некоторых языковых черт говора Бешбалыка, так как он в 

значительной мере воплотил в себе индивидуальный стиль и 

матерство переводчика -  тудуна Сынгку Сели из г. Беш ба

лыка.

Рукопись написана на коричнево-желтой плотной бумаге 

строгим книжным почерком, характерным для уйгурского 

письма раннего периода (X -  XI вв . ) ,  без затейливой вычурно

сти, присущей почеркам более позднего времени. Для графи

ки этой рукописи типичны все те черты, которые отличают 

большую часть рукописей указанного периода^ и, по-види- 

мому, отражают какой-то этап в развитии уйгурского письма. 

Характерным для графики этого периода является, например, 

различие начального X и N, стершееся в уйгурском письме 

более позднего времени. Графически различаются такж е Q 

и ^  ; первый из них пишется с двумя точками слева (на

верху). Показательно, что эти знаки хотя и взаимозаменяе

мы, но не уподобляются в тех позициях, где в современных 
языках имеет место ассимиляция (ср., например, aja-yqa). 

Возможно, что это всего лишь правило письма. Различаю

щиеся графически Т и р  также довольно свободно чере- 

дуюся не только в аффиксах (qilt'i, qorqdi ), но нередко и в 

корнях слов (ср.: odul- 'каш л ять ', 6а, 12 и otlil- 'к аш л ять ', 

6а, 13), и также не подвержены ассимиляции (ср.: tukadti, tidi,
V v

odta ). S и S не различаются. Z (в отличие от Z ) пишется с 
двумя диакритическими точками справа (внизу).

___________________ Уйгурская версия биографии Сюанъ-Цзана
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Фрагментарный характер листов не позволяет устано

вить их точный размер. Рамка и графление выполнены крас

ной тушью. Ширина рамки — 14 см. Форма книги — потхи; 

отверстие -  одно на листе — обведено красным кругом диа

метром 4,5 см и разрывает 3 строки текста. Верже -  4 линии 

в 1 см.
Предлагаемые фрагменты являют собой отрывки из де

сятой главы биографии и, вполне возможно, из той недо

стающей ее части, о которой А. фон Габен пишет в предисло-
13вии к изданным ею частям гл. У .

Рукопись хранится в собрании ЛО ИВАН СССР. Шифр 
хранения -  SI Uig 6 ^ ,

Условные сокращения и знаки

КТ 

ТТ У 

Suv.

мк

Р Сл.

ДТС 

• • •
/ /  

( )

Памятник в честь Кюль Тегина, 'Atlas der'Alterthiimer 
der Mongolei, Vierte Lfg., Спб., 1899.

W. B a n g  und A. 'von G a bain,  Tiirkische Turfan-Texte, V, — 
SPAW, XIV, 1931, стр. 323-356.

Suvarnaprabhasa, текст уйгурской редакции. И зда
ли В.В. Радлов и С.Е. Малов » С П б.-П г., 1913—
1017 (Bibliotheca Buddhica, XVII).

Divanu lugat-it turk terciimesi, viren Besim Atalay.
T. I-III, Ankara, 1939-1941.
В. В. Р а д л о в ,  Опыт словаря тюркских наречий,

Т. 1-1У, СПб., 1893-1911.

Древнетюркский словарь, Л., 1969. 
текст поврежден, 

текст восстановлен.

графически не отраженный, восстанавливаемый 
звук.

знак препинания, используемый в оригинале, изо

бражаемый в виде двух точек или косых черточек, 
поставленных одна над другой.



Уйгурская версия биографии Сюань-Цзона 257
< У -  дополнения для удобства перевода.

Транскрипция

1а

L ' 1.  . ■

2. 'ta/pinuriai/ udunur-lar': . а 1
3. tnomla^u?/ orun-u-j i tar-1 ar/jara-/
4. 'tur-lar tip / "  munilaju
5. ' soz-lajiir : ( J ol odiin
6. ol kuf *u Ns-— as*j saqram

7. daki vrxar bascf kutikQaiitik)a£ari

8. non* aqtardaci kisu aSari ol
9. 'tiinla ikigii barca bir tag

10. i/tul/  kordi-lSr : sarjram icinta 
1L <kii) alcpy arif koikla
12. 'adinl^i muqadih&f etig^
13. j aratiy any : tuy-lar tau£ai)

lb

1 .  J i/qu v /ra j . j i i
2 .  ' . . .  tab a o . : .qu
3. . . .  qa barip ulg/tisu/z sansiz
4. ayir a jay / *  V* qilmiS-m
5. kordi-lar : ( J qalfi nom

6. da ajmrS V  erdinin
7. itiglig buntan-lar ulu£f tag :
8. jana j(a)ma eSidti-lar samtso
9. a6ari-riiij bin/a/-daqi lie

10. uluy jajfiq-larda nom nomlam/is/

* ?  в начале слов соответствует, так же как и i, графическому I,
е -  графическому 'А.
17-64
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11. 'in samtso a£ari otraq-1. i .
12. 'jajl'iq-ta nom nomlamisin
13. muni tag korii tQkadip : /б/girii

2a

1. . . .  basa b . . .

2. xu . . .  xu-a si ba . . ;
3. evin jipiini jiiriiiji erta/kiin/
4. nai) adin f  \  xu-a сёсак
5. lar-niij l J  tag erma/z/
6. aijs'iz savig4^— /  -lig': ol
7. odiin qamay quvraf anl ко nip
8. bilip uqup soz-ladi-lar in?a
9. tip : bu al'imla so gut xu-a

10. . i./l/m aqi ersar : tajba£»aki nom
11. /i/kilaju a£ilmaq jadflmaq 
•12. nil) balgusi o l a l t i r a r  evin
13. xu-a . j i ki ersar alt-1

2b

1. . ; .  emgaklama . . .  b
2. . a  !/типба/laju  sftz-lajiir erdi munta-f
'3. . . .  /ta/vranmaq lly-in nom
4. / a/qtar-u f  A  orf-foq
5. atl(i)f jil l  J  nil) ii£iin£
6. jllfnta qis onunc aj uc
7. otuz-qa aqtani tukadti :
8. qamaf altl jiiz tagz-in? bolfi
9. tajba5-aki sudur nom tip ata . . .

10. bold : samtso acari aj-asin
11. qavsurup ogirii savinu qamay
12. iquvray-qa in6§ tip tidi : bu
13. /nq/ т  erd. . .



Уй%уре*ая вереия биографии Сюань-Цзама 259

За

X* • * • kin • • •
2. qa . . .  tip tidi : . . .
'3. ol k /b |,\u -asl saqram . . .

7. nom tilkadmiS-inga savin?

8. ?av qilip tabif udu<f qiltl :

9. bu oqkun iizra 6qi
10. oi)i aqtarmis nomuq” ajaf-Iif
11. . . .  biitmis ordu ta edgun

12. jaSayiluq atl(i)t jajliq-qa
13. iltgu-Д й?/ otligSi boltl : cav 
1 4 . . .  qip

2. . . .  b . . .  gaj-lar : b o a / j -1 ar

6. edgii qilinc kucinta taqri

7. jerint’a toyup kininga qutiul
8. maq edgii-ka tag-gaj-lar tip
9. biltiiriir : emti nom eviimak/.

10. . ; .  imCi)z biitiip siik tursa(i))
11. bolma-yaj tip bir j(a)k (i)rminc
12. aj iki otuz-qa k/ligiJ  atll-y

3b

1. . . .  nom erdini

4a

1. ta . . .  ird j ad #»«
2. aki . . .  tukadmi s t . . .  

17-2 64
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Зь otrii atoz
4. kosiin-i 
5* alqinmi sino i-niq кйб/ i /  

kavilmis 

ertimlik

6. urlfigsiiz torn katii 6z-inga
7. jacpn kSlmis-in b i l ip t i t s i
8. ISringa inca tip jarllqadf
9. / . . .}  mis boluqlar (buluijlar) uqafim kin

10. man bu kiî  xu-a kiiq atl(i)/jl/
11. saqram*kS kaltim ersSr :
12. /taj baza/ki nomuy t(a)v<jfac

11. /mui)a7dinsix j(a)riCi)j j(a)rfiqar tip
12. /ti/di-lar': tajto /samts/о acari

4b

1. ; . . .  tidi bu . . ;  si
2. /esi/dip ertiqu b&liql/Sd/i-lar
3. /tuX/nati-lar: jaS-lari
4  . . . j l ,jlaju inca tip
5. btiinti-lar : nomluy qaqiroiz
6. samtso a2ari-nirj etbz-inta
7. ki kiici kosiini taqi j(a)rp tagin-
8. ur : iduq oqi cprtisi j(a)ma
9. nai) idi artamlsi tagsilmiS/i/?

10. '/ta/ginmaz : nagiiltik jana munta^_7

5a

L qar ... i idi in2/fi/ . ; ;

2. bu na javiz tlil tiisSdim t/ipJ

6. qa otunti: samtso acari jla^lf



Yitypcxa* версия биографии Сюаиь-Цзама 261

7. qadf: bu tul saqa kttrmSz man/gq/
8. kSriir: bu tul balgiisi ersar man
9. /buT/tgiiliik qijflfuluq balgu ol

10. /ii/р  t i d i o l  oq kiin toquz
11. jaqi-qa kicalik 3dta sam /tso/

12. acari bina-din oniip bina

5b

1. tuk kad . . .  i
2. /e t/ig  jaratlj-ln /itin/mis

3. /bo/dlan sin ✓ —v  lan ertiqii
4. /Ьа/dilk : f  \ juz  miq
5. kisi-lar elig larinta barca

6. /c/iknami£ taqridam korkla sucu^
7. lar : xu-a-lf-y Sa2§klig jin£filiig
8. itig-1 ar iltii kalip : samtso
9. acari jatur bina-niq j az-i

10. ta nom eviimiS bina-niq tagra
11. /s/in ta  tiqilfp turur tu^adi 

12* . . .  ta ĵ is  . . .

6a

1. . . .  bolm . . .

2. q . * .  tagimlig . . .
3. kuin/ts/o ol qor-qa k‘dz-i . . .
4  taqi tagmd f  N. jiik-man . . .
5. bu tapif-qa ( j  uduy-qa . . .
6. tagimlig emaz V  S  man tip ti/jii/
7. etoz-in kitaru taz-giiriir bolur . . .
8. паса taz-gursar j(S)ma ol kiSi-l/\x]'
9. amru jaqin kalip j(a)rfiqaz-un

10. ajaf-qa tagimlig tip tijur bo l . . .

17-3 64
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11. muntaj tiisajii jatur erkSn anc/aqi/n
12. ca uskintaki tap’i-f Sisi od/til/
13. ti : anil) . . .  6tulmi£ing3 ot . . .

6b

L . . .  bil . i i /fi/lterf
2. . . .  luk nom-lar
3. . . .  tupjal'i anin mangd bu
4. /bal/gu-lar koz,— . untir b(a)lgu-nar
5. . . .  inunca f  \  soz- 1ф:
6, . . .  asu vapsi atl(D| titsi
7. /s/inga in2a tip jarliqadf
8. / s /ап emti t(a)rkin man evirmis nomlar
9. . . .  i n qilmis-ба bujan edgu

10. ; qilin21ar origin bitigil t/ip/

11. tu*z-di : otrii ol vap£i inca
12. /t i/р  bitidi : m(a)n kuintso alti
13. otuz jasim-da . . .

7a

L t . , , 1  emgaklig. . .
2. iki . . .  /tar/i^la^ da Bisar . . .

3. kiSi-lMr-ka ----- - bull naq . . .
4. taplf uduf | j j ( a ) m q j . ; .
5. tapif uduy у  juz mil) s . ; ;
6. qilfim tip mnnllaju bititdi . . .
7. bitiju tiikSdnis-ta kin ol oq . . .
8. bitiguci vapsi-qa ocptdf . . .
9. /es/idta&  kordaci kisi-1 ar qamaf

10. Ьагба tiz-larin cokidip ajal/arin/
1L qavsufup : samtso acari-qa ju . . .
12. . . .  qofip savinc otii . . .
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7Ь

1. . . .  bodistv ког . . .  di

2. . . .  iis-a bodistv /usA intS
3. fq/asaaef quvraf -—.  ara kSanti 

4  /ф7 1 й : jana f  Л oz-in-i
5. /b i/rla nom evirdSci acari
6. larqa nlat’i qamag titsi-laringa
7. j (a)ma barca-qa k¥anti qilfp':

8. base jana incS tip tidi : man kuintso
9. bu a*uluf et6z-iig ertiqii jir/intim/

10. jarsidfm qi^uluq is  kodiik

11. . . .  iga qilu tukadtim : emti
12. taqi kic turjar . . .

Перевод

la

1. ...
2. ОНИ ПОКЛОНЯЮТСЯ . . .
3. место, где проповедуется учение, они

4. украшают*. Так он

5. говорил. В это <же> время

6. настоятель монастыря Юйхуасы -

7. наставник Хуй-дэ,

8. и переводчик сутр -  наставник Ц зя-ш ан

9. в эту ночь оба вместе

10. видели сон. Как будто в монастыре

11. широкие, с изумительными по красоте
12. украшениями,

13. знамена, священное место

16

1. . . .  община (толпа) . . .
17-4 64
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2. . . .  в сторону . . .
3. . . .  пойдя, они увидели,

4. что без меры и счета оказывают уважение

5. и почести, как если бы это было
6. украшенным драгоценностями местопребыванием будд*,
7. о котором говорится в сутре.

8. И еще они слышали, как учитель Трипитаки*

8. в трех больших помещениях (зданиях) двораХ

10. проповедовал учение.

И . Видя, как учитель Трипитаки в среднем

12. здании проповедует учение,

13. радуясь

2а

1. . . .  эа( следом) . . .
2. . . .  ц в е т ы __

3. рано утром пурпурные и белые,
4. не похожие нн на какие другие*
5. цветы,

в. необычайно* красивые. В этот

7. момент вся община, увидев и осознав
8. это, сказали, что

9. если расцвела эта яблоня, то *

10. это примета того, что сутра Д а божо цзнн
11. вторично будет раскрыта и

12. распространена. А что касается шестилепестковых цветов*,
13. то шесть

26

1. ...
2. . . .  таким образом он говорил. Так,

3. . . .  усердствуя в переводе сутры,
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4. в третий год периода9 называемого Лун шо, энмой9

5. в десятый месяц двадцать
6. третий (день}

7. он завершил перевод.
8. Всего получилось ш естьсот свитков.

9. Он назвал его сутрой Д а божо цзин.

10. Учитель Трипитаки9 сложив ладони

11. и радуясь, всей общине

12. сказал следующее: 'Э та

13. драгоценная сутра . . .

За

1. ...
2. . . .  сказал он . . .

3. главный наставник
4. монастыря Юй хуа сы

5. по вопросам учения ( ? ) 9

6. наставник по имени Ц зи-чжао9

7. устроил торжества (трапезу) по поводу завершения
8. сутры и воздал почести.

9. В этот ж е день он попросил (разрешения^
10. перевезти эту порознь (но частям) (? )
11. переведенную сутру

12. из Дворца смиренного поклонениях
13. во Дворец благоденствияХ.

1. . . .  эту драгоценную сутру . . .
2. . . .  они будут . . .  изучать

3. . . .  будут . . . .  и читать,

4. будут проповедовать и широко



266 Л.Ю. Тугушева

5. распространять. Он объяснил, что

6. из-за этого добродетельного поступка
7. они возродятся в стране богов (на небе)Х

8. и достигнут блага конечного освобождения.

9. И что теперь, когда перевод сутры

10. завершен, нельзя молчать

11. (об  этом) . В одиннадцатый месяц

12. двадцать второй день ученик по имени Гуй-цзи

4а

2. . . .  завершил . . .
3. Затем, почувствовав, что силы

4. покидают его (букв, силы его тела иссякают)
5. и что законы бренности и непостоянства ( ? ) х 

8. подступают к нему

7. вплотную (букв, подходят близко), он обратился

8. к своим ученикам со следующими (словами) :
9. 'Б удьте . . .

10. В свое время я прибыл

11. в этот монастырь, называемый Юйхуагун,

12. для того чтобы эту сутру Д а божо цэин на табгач- 
ский /язы к/

46

1. . . .  сказал он Это...

2. . . .  услышав, они чрезвычайно

3. испугались и взволновалисьх и плача
4. со слезами с такой речью они

5. обратились: 'Силы нашего отца по вере (учению) 
8. учителя Трипитаки
7. покй еще тверды.
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8. И не чувствуется*, чтобы его священный облик также

9. в какой-либо мере изменился.
10. Так почему ж е он

11. дает столь удивительное распоряжение? '
12. Учитель Трипитаки

5а

1. ...
2. 'Что за  дурной сон мне приснился', -  подумал он,

3. и его охватили предчувствия (букв, сомнения) и страх.
4. На другой день утром он рассказал

5. свой сон учителю Трипитаки (династии} Тан. 

в. Учитель Трипитаки соизволил

7. сказать: 'Э тот сон обращен (относится) не к тебе,

8. а ко мне. Значение этого сна (состоит} в том,
9. что я скоро умру'.

10. В этот ж е день, в девятый день

11. месяца (новолуния), поздним вечером учитель Трипитаки,
12. выйдя из .двор(ц)а

56

1. ...
2. ему приснилось, что украшенные драгоценностями
3. необычайно высокого

4. роста сто тысяч людей,
5. неся в руках

6. божественно красивые вышитые полотна ( ? ) *
7. и убранные цветами и жемчугом
8. украшения,

9. столпились у помещения для сна учителя Трипитаки
10. и вокруг помещения, гд е  переводилась
11. сутра.
12. ...
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0а

1. . . .  не был . . .
2. . . .  достойный . .

3. Сюань-цзан, чтобы не

4. испытывать такого унижения (позора) и, полагая,
5. что он недостоин

в. такого поклонения н почитания,

7. стал поспешно удаляться.

8. Пока он удалялся, этн люди говорили:

9. "П усть он всегда изволит приближаться,
10. достойный почитания'.

11. К огда он спал и видел такой сон,

12. слуга, который был при нем, кашлянул.
13. От его кашля . . .

66

1. . . .  причины . . .
2. . . .  законы (? )  . . .

3. . . .  поэтому мне

4. видятся этн признаки.

5. Сказав это, он

6. своему ученику по имени наставник Ц зя-ш ан
7. отдал следующее распоряжение:

8. 'Теперь ты спешно составь список сутр,

9. которые я перевел, и добродетельных поступков,
10. которые я совершил.

11. Тогда этот наставник написал
12. следующее: 'Я , Сюань-цзан, в
13. двадцать ш есть лет . . .

7а

1. . . .  страданий . . .

2. которые зреют на двух нивах
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3. . . .  милосердие (милостыню) людям

4. . . .  почитание, свет . . .

5. поклонение сто тысяч . . .

6. я оказывал*. Так он велел написать . . .

7. Наставнику, который писал,4 когда тот закончил писать,
8. он велел это прочитать.

9. Все, кто видел и слышал,

10. преклонив колени и сложив ладони,

11. поклонялись учителю Трипитаки.
12. ...

76

1. . . .  бодхисаттву . . .

2. . . .  перед бодхисаттвой

3. на виду у всей общины он совершил

4. обряд покаяния. Затем он покаялся

5. перед всеми наставниками, вертящими вместе с ним коле- 
со закона (учения),

8. перед всеми учениками,

7. а также перед всеми прочими,

8. и сказал: Я, Сюань~цзан, к этому насыщенному ядом
9. телу испытал чрезвычайное

10. отвращение и омерзение. Все, что было необходимо,
11. я совершил. Теперь
12. ж е долго жить . . .

Указатель слов

a£ari / скр. ЗсЗгуа/ учитель, наставник 1а 7, 1а 8, 1Ь 11, 2Ь 10, За 6, 
5а 6, 5а 12, 5Ь 9; 
acari-lap-тц 'За 5; 
a2ari-Iarqa 7Ь 5; 
aCari-nlq lb 9, 4b 6;
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aSari-qa 5а 5, 7а 11; 
afilmaq открытие 2а 11; 
adin другой 2а 4;

adfncfy: adTn6i  ̂ muqadfn&f удивительный, замечательный la 12; 
a^ln a-yir ajaf ф1 -  оказывать уважение, почет: 

aylr aja-j <plmlS-ln lb 4; 

aj календ, месяц 2b 6, 3b 12; 
aja ладонь:

ajal /ап п / 7a 10; 
ajasin 2b 10;

ajaf: aj a^-qa tagimlig достойный уважения, почитания 6a 10; 
a<fir aja<5 c m ,  ay'ir;

ajaifllf почитаемьй, высокочтимый За 10; 
aj- говорить, сказать: 

ajiriiS lb 6; 
allmla яблоко:

allmla siikiit яблоня 2a 9; 

alqitf см. kiq: 
alcpn- c m ,  kavil-; 
alti шесть 6b 12, 2a 13, 2b 8; 
altlrar по шести 2a 12; 
amru всегда, постоянно 6a 9; 
апЗафпёа в это время 6а 11; 
am (вин, от ol) 2а 7; 
ariin (инстр, от ol) 6Ь 3; 
anli) (род. От ol) 6а 13; 
aijs'i z наюстижимо, необычайно 2а 6; 
aqtar- переводить (с одного языка на другой)-: 

aqtardaft la 8; 
aqtarmlS За 10; 
aqtaru -2b 7, 2b 4; 

ага служ. между, среди 7Ь 3;
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arif чистый, священный 1а 11, 1а 13; 
ata- называть 2Ь 9;

atfiy наз ываемый, именуемый; по имени: 2Ь 5, За 6, За 12, 'ЗЬ 12, 4 а
10, 6Ь 6;

ban- идти, пойти:.
banp lb 3;

Ьагйа весь, все: 
bar£a-qa 7Ь 7; 
qaroa>( Ьаг£а см, qamag;

basa: basa jana следом 2a 1;
basa jana затем, потом 7b 8; 

bag (?) 3a 5;

baScf настоятель (монастыря) la 7; 
baduk большой 5b 4; 
balgiin- cm , koziin-; 

bslgii признак, примета 5a 9: 
balgiisi 2a 12; 5a 8; 

baliqla- пугаться: 
bMlii)l3di-lar 4b 2; 

bil- знать, узнавать’: 
bilip 2a 8, 4a 7;

biltiir- побуд, от bil- сообщать, осведомлять^ объяснять: 
bilturur 3b 9; 

bina двор, дворец 5b 10: 
binadaqi lb 9; 
bina-din 5a 12; 
binanli) 5b 9; 
bir один 3b 11:

bir t3g одинаково, одновременно la 9; 
birla поел, с, вместе c 7b 5; 
biti- писать, написать: 

bitijii 7a 7;
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bitidi 6b 12; 
bitigil 6b 10;

bitigu^i написавший 7a 8;
bitit- побуд, от biti- заставить написать, продиктовать: 

bititdi 7а 6;
b is-зреть: 

bi£ar 7а 2;
bod: bod sin туловище, рост, стан: 

bodlan sin-1 an 5b .3;

bodistv / скр, bodhisattva/ бодхисаттва 7b 1, 7b 2;

bol- 1) быть, становиться 4a 9, 6b 1; 2) выходить, получаться 2b 8;
3) в служ, энач, 2b 10, За 13, 3b 11, 6а 7, 6а 10:
bolt! 2b 8, 2b 10, За 13;
bolmayaj 3b 11;
boluijlar 4a 9;
bolur 6a 7;

boSfun- учиться, обучаться: 
bosyun^aj-lar '3b 2;

bu этот 2a 9, '2b 12, 3a 9, 3b 5, 4a 10, 4b 1, 5a % 5a 7, '5a 8, 6b 3, 6a 5, 
7b 9;

bujan: bujan adgii ф1Гп6 добродетельный поступок 3b 5: 
bujan adgii qilfn^lar 6b 9;

burxan /кит./ Будда: 
buntan-lar lb 7;

bir&i /кит./ подаяние, милостыня 7a 3;
biit- (?); 

biitiip 3b 10;
biit- qijil перен. умирать, скончаться: 
biitgiiluk qijllfuluq 5a 9;

cav молва, слава !3a 13; 
cav qil- выражать (вслух )■:
6av ф1Гр За 8;
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са&ак цветок-: 

cScaklar-niq tag 2а 4;

6acaklig с цветами, (украшенный) цветами 5Ь 7; 
£ikna- вышивать:

£iknami$ 5Ь 6;
2okid> см. tiz; 

edgQ добро, благо: 
edgii-ka 'ЗЬ 8;

edgun 'За 11;

bujan edgii qilfn£ см. bujan; 

elig рука-: 
elig-larinta 5b 5;

emgMkla- причинять страдания, мучения 2b 1; 

emgdklig горестньй 7а 1; 

emti теперь ЗЬ 9, 6Ь 8, 7Ь 11; 
eiw быть: 

erdi 2Ъ 2; 
егкап ба 11; 
eimaz 2а 5; 
ermaz-man ба б; 
ersar 2а 10, 2а 13, 4а 11, 5а 8; 

erdini драгоценность lb 6, -2Ь 13, <ЗЬ 1; 
erta: erta kiin рано утром 2а 3; 

eitimlik бренность, непостоянство 4а 5; 
ertiijii чрезвычайно, очень ’4Ь 2, -5Ь .3, 7Ь 9; 
eSid- слышать-: 

eSidip 4Ь %
/ ei§/idtS2i 7а 9; 
eSidti-lar lb 8;

/et/ig: etig jaratlf украшение la  12;
etig jarati^-in 5b 2; 

etin- быть украшенным 5b 2;

18-64
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etoz тело, существе: 

et6z-in 6а 7; 

etoz-inta-ki 4Ь 6; 
etoz-ug 7Ь 9;

evin нумератив 2а 3, 2а 12;

evir- переводить (с одного языка на другой):
evirdafi 7Ь 5;

evinnakig ЗЬ 9; 

evirmiS 5Ь 10, 6Ь 8;

ic: iftnta внутри la 10; 
i- быть: 

idi 5а 1;

iki два 3b 12, 7а 2; 
ikigii двое, вдвоем la 9; 
ikilSju снова, повторно 2а 11; 
ikinti второй 5а 4; 
ilt- нести: 

iltii 5Ь 8; 
iltgu За 13;

in?a так, таким образом 2а 8, 2Ь 12; 4Ь 4, 4а 8, 5а 1, 6Ь 7, 6Ь 11, 7Ь 8; 
is  дело: 

i S-taki 'За 4; 
i'S koduk дела 7Ь 10; 

it- устраивать, создавать: 
itar-lar la 3; 

itig украшение: 
itig-l§r 5b 8; 

itiglig украшенный lb 7;

jad- распространять: 
jadyaj-lar 3b 5; 

jadfl- распространяться:
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jadflmaq-nlq 2а 11;

jajllq зд. помещение, здание, дворец: 
jajllq-larda lb 10; 
jajliq>ta lb 12; 
jajliq-qa За 12; 

jana еще, затем 7b 4; 
jana j(8)ma и, также, еще lb 8; 
basa jana см, basa; 

jaqi новый: 

jaqi-qa 5a 11; 
jaq (?) сторона(?) 5b 9; 

jacpn близко 4a 7, 6a 9; 
jaratly cm.  etig;

jarllqa- соизволить, соблаговолить*, говорить: 
jarllqaclf 4a 8, 5a 6, 6b 7; 
jarfiqaz-un 6a 9; 

jarsi- испытывать отвращение: 
jarsldiro 7b 10; 

jaruq свет, сияние 7a 4; 
jaS I слеза: 

jaS-lan 4b 3; 

jaS II год (о возрасте): 
j aSfm-da 6b 13; 

jaSa- жить: 
ja£a>ruluq .За 12; 

jat- лежать: 
jatur 5b 9, 6a 11; 

javiz дурной 5a 2; 
j5kirmin6 двадцатый 3 b 11; 
jainfi и, также, еще 6a 8, 7b 7; 
jer cm,  tMqii;

jin&iliig жемчужный, из жемчуга 5b 7;18-2 64
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jipiin ярко-красный,пурпуровый : 
jipiini 2а 3;

плакаты: 
ji-flaju 4Ь 4; 

jil год: 
jil-nli) 2Ь 5; 

jillnta 2Ь 6; 
jiiriii) белый, светлый: 

jflrfliji 2а 3;
jviz сто 2Ь 8, 5Ь 4, 7а 5; 
kal- приходить: 

kalip 5Ь 8, 6а 9; 
kalmis-in 4а 7; 
kaltim 4а 11; 

kSd очень (?) 5b 1; 
katu см, torii;
kavil-: kSvil- alqin- ослабевать, исчезать: 

kavilmiS alqinmlsin 4a 4;

kazi- (по) встречаться 6a 3; 
ki£ долго 7b 12; 
ki£&lik вечерний 5a 11; 
kin затем, после, впоследствии 4a 9; 

kininga 3b 7;

kiipkii) alqfy широкий la 11; 

kiqurii широко, пространно 3b 4;
kisi человек, некто: 

kiSilar 5b 5, 6a 8, 7a 9; 
kiSilar-ka 7 a 3;

Цзя-шан/ имя собств, l a  8; 6b 6;
kitar- устранять:

kitaru 6a 7; 
kodiik cm, IS;
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кор* 1.1 видеть: 

korda£i 7а 9; 
kordilar 1Ь 5; 
korii lb 13; 
koriip 2а 7;
2. ^относиться: 
kdrma’z 5а 7; 
кого г 5а 8; 
till кбг- см, tiil;

korkla красивый, прекрасньй 1а 11, 5Ь 6; 
koziin-: k5ziin- balgiin -  видеться, представляться: 

koziinur balgiiniir 6b 4; 
kSanti / скр, ksanti/ поюяние: 

ksanti qil- совершать покаяние: 
klanti фПр 7b 7; 
ksanti /q i/lti 7b 4;

kuintso /кит ,1 Сюань-цзан/ имя собств, 6Ь 12, 6а 3, 7Ь 8;

kuitik /кит. %  ХУЙ-Дэ/ имя собств, 1а 7; 
kii?: ku£ kosun сила, мощь:, 

kii£i kosiin-i 4а 3-4; 
kucinta из-за, вследствие ЗЬ 6; 

kugi /кит. ш  . Гуй-цзи/ имя собств, ЗЬ 12; 
kiifl- xua киц /кит. Юйхуагун/ название монастыря 4а .10;
kii^-xu-asi /кит. Юйхуасы/ название монастыря 1а 6, За 3;
kiin день 2а 3, 'За 9, 5а 4, 5а 10; 
man я 4а 10, 6Ь 8, 6Ь 12, 7Ь 8; 
matja дат. от men 5а 7, 6Ь 3; 
maija см. maija; 
mil) тысяча 5Ь 4, 7а 5; 
mun<5a так, таким образом 6Ь 5; 
muncalaju так, таким образом 2Ь 2; 
muni: muni tag так, таким образом lb 13;18-3 64
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miriilaju так, таким образом la 4, 7а 6; 

muntay так, таким образом 6а 11; такой 2Ь 2; 
muijadfn&Y см, adinc'^ ;

. muqadi'nsif удивительный 4Ь 11;

па что, что за 5а 2;
паса: п&са,,,1 sar как бы ни, сколько бы ни 6а 8; 

nai) вещь 2а 4, 7а .3;
. пот 1, 'книга, сутра 1а 8, 2а 10, 2b 3, 2b 13, .За 7, 5Ь 10, 7Ь 5; 

2, «учение lb 10; 
nomda lb 5; 
nomlar 6b 2, 6b 8; 
nomu  ̂3a 10; 
sudur nom cm,  sudur; 

nomla- проповедовать (учение) la .3; 
nomla/miis/in lb 10;

nomlug относящийся к учению, вере 'За 4, 4Ь 5;

о1 тот, этот 1а 5, 1а 6, 1а 8, 2а 6, 2а 12, 'За 3, 5а 9, 5а 10, 6Ь 11, 
6а 3 , 6а 8, 7а 7; 

onun£ десятый 2Ь 6; 
oq частица За 9, 5а 10; 
о<р- читать: 

oqi^aj-lar ЗЬ 3; 
ocpt- побуд, от oqi- : 

офс1Г 7а 8; 
ordu дворец За 11; 
опт место: 

orun-u<5 la  3; 
otraq-‘i средний lb 11; 
otuz тридцать 6b 13;

otuz-qa 2b 7, 3b 12;
8d/iil/- кашлять 6a 12; 

otulmiSinga 6a 13;
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Sd время: 

od-ta 5а 11; 

odiin la 5, 2а 7;

Ogir- радоваться:

6giru lb 13;

ogir- sSvin- радоваться 2b 11; 
ha* выступать, выходить: 

dnup 5a 12;
oqi: ttiji oqi порознь (?) За 9; 
otig просьба: 

otigin 6b 10; 
ot(ig<*i проситель За 13; 
otrii тогда, затем 6b 11; 
otiil- см, 6dill-; 
otiin- обращаться: 

otiinti 5a 6; 
btiinti-lar 4b 5; 

oz сам:
dz»inga 4a 6; 

oz-in-i 7b 4;
qaltl подобно тому, как если бы lb 5; 
qamaf все 2b 8, 2b 11, 7b 3> 7b 6;

qamaj- bar£a все 7a 9; 
qaq отец:

qaqim'iz 4b 5;

qavsur- соединить, сложить (ладони): 
qav&urup 2b 11, 7a 11; 

qijfl- умирать, скончаться 
qijilyuluq 5a 9 

ф1- делать, совершать: 
qilfuliiq 7b 10;
<plniis6a 6b 9;

18-4 64



Л.ю. Тугущева280____________________

qiltim 7а 6;
<plu 7Ь И;
ajjir aja^ qil- см, ia l̂r,

6av qil- см, iSav; 
k&anti qil- см, ksanti; 

qilini* см, bujan; 
qi2 зима 2b 6; 
qol- просить-: 

qoRp 7 a 12; 
qor вред, ущерб, неприятность:

qor-qa tag- подвергаться неприятности ба 3; 
qorq- см, 'sizin-; 
qutrul- спасаться: 

qutrul-maq 3b 7;
quvra-y религ, община lb 1, 2a 7, 7b 3; 

quvra-y-qa 2b 12;

samtso /кит, '3-jjj^* саньцзан = скр, tripitaka/ свод буддийской кано
нической литературы lb 8, lb 11, 2b 10, 4b 6, 5a 5, 5a 6, 5a 11, 5b 8, 
7a 11;

sairsiz c m ,  tilgiisiz; 
saija дат, пад, от san 5a 7;

saiyram /скр, isafigharama/ монастьрь la 6, la 10, 3a .3, 4a 11; 
san ты 6b 8; 
saqa c m ,  saqa;
savig-lig приятный, красивый 2a 6; 
savin- c m ,  6gits 
savinc радость За 7, 7a 12; 
sizin-: sizin- qorq- бояться, пугаться-: 

siz-inti 5a 3; 
sozla- говорить: 

sez-ladi-lSr 2a 8; 
soz-lagaj-lar 3b 4;
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s6z»lSjur la 5, 2b 2; 

so z-l ар 6b 5;

sucuf кит, вышивки 5b 6; 

sudur: sudur nom сутра 2b 9; 

sogiit дерево 2a 9; 
silk: £iik tur- бездействовать 

&iiik tursa/q/ 3b 10;
taba поел, к, на, по направлению lb 2; 
tay гора 5b 12;
tajbaz-aki /кит, Да божо цзин/ название китайско

го перевода сутры Мahaprajfi aparami ta sutra 2a 10, 2b 9, 4a 12; 

tajto /кит, T f c J t  Да-Тан/ императорская династия Тан 5а 5; 
tai) рассвет^ утро; 

taijda 5а 4;
tapl^ .: tap'iy uduy почитание, поклонение За 8, 7а 4;

tapl^-qa uduy-qa 6а 5; 
taply£i слуга: 

tapl^cisl 6а 12;
tapin-: tapin- udun- поклоняться, почитать;

taplnuiiar udunurlar la 2; 
taqi еще 6a 4, 7b 12; 
tariflay поле, нива: 

tariflaf-da 7a 2;
taucaq /кит, даочан/ священное место, место сборищ

1а 13;
tav/fa£ китайский 4а 12; 
tavran- усердствовать, стараться:

/ ta/vranmaq-fi^-in 2b 3; 
t8g как, подобно, будто lb 7, 2а 5; 

bir tag см, bir; 
muni tag см, muni; 

tag- достигать:
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tag-gaj-lar 3b 8; 
qorqa tag- см. (qor; 

tagimlig достойный (почитания, уважения) 6a 2, 6a 6; 
tagra вокруг: 

tagr&sintft Sb 10; 
t&gz-inS свиток 2b 8; 
taqii: taijri jeri земля, страна богов: 

taqri jerinta '3b 6; 
taqridam божественньй 5b 6; 
t&rkin скоро, быстро 6b 8; 
tSzgup- удаляться, отстраняться: 

taz-giirsar 6a 8; 
tSz-gurur 6a 7;

ti- 1. (говорить, сказать 4b 1; 2. ь служ. знач.:( 
tip la  4, 2a 9, 2b 9, 3b 11,- 3b 8, 4a 8, 4b 4, 5a 2, 5a 10, 6b 7, 6b 10, 
6b 12, 7a 6;

tip ti- говорить, сказать 2b 12, :3a 2, 5a 10, 6a 10, 7b 8; 
titsi /кит. дицзы/ ученик:

titsi-laringa 4a 7, 7b 6; 
titsi/s/inga 6b 6;

tiZ: tiz &>kid- спуститься на колени: 
tiz-lMrin cftkidip 7a 10'; 

filtay причина 6b 1;
tlqil- набиваться (в большом количестве), толпиться: 

tlcpllp 5Ь 11;
tof- рождаться, возрождаться: 

tofup ЗЬ 7; 

toquz девять 5а 10; 

t6r0: t6ril katii законы 4а 6;
tsii)£iu /ки т.^£  0 S  Цзи- чжао/ имя собств. За 6; 
tuf знамя: 

tuy-lar la 13;
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tur- 1. «стоять': 

tuгиг 5Ь 11; 
2 .  ' ж и т ь :

tuiyar 7Ь 12;
siik tur- см. Йик;

tiikad- 1. (завершить, закончить: 2Ь 7, За 7, 7Ь 11, 7а 7; 2. служ. за 
вершенность действия 1Ь 13; 

till сон, сновидение 5а 7, 5а 8; 
tulin 5а 5;
Ш1 кбг- видеть сон: 
tul kordilar la 10; 
tiil tiiSa- видеть сон: 
tiil tiiSadim 5a 2; 

tiinla ночью la 9; 
tirsa- см, 'tiil;

uchif c m .  tapi^; 
udun- c m .  tapin-; 
ulati и, еще, также 7b 6; 
uluy большой lb 10; 
uluS страна: 

uluSI lb 7;
uq- понимать, постигать: 

uqallm 4a 9; 
uqup 2a 8;

ordu ставка, дворец: 
ordu-ta За 11; 

ii£ три lb 9, 2b 6; 

iiciin? третий 2b 5; 

iilgusiz: iilgiisiz sansiz lb 3;

uiiiiksiiz проходящий, бренный 4a 6; 
iisk в локат, пад. перед при, возле 7Ь 2;
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uskintU 7b 2; 
iiskintMki 6a 12; 

uza в 13a 9, 7a 2;

vapSi /кит. Ъ Ъ  фаши/ учитель, наставник 6Ь 6, 6Ь 11; 
vap¥i-qa 7а 8;

vrjcar/согд./ монастырь 1а 7; 
jcua /кит,/ цветок 2а 9, 2а 13; 

xu-as'i 2а 2;
«u-а <5а2ак цветы 2а 4;

xuafiy: xu-a-fiy £§6&klig с цветами, украшенный цветами 5Ь 7.

Морфологический указатель 

-alim повелит. 1-е л. мн. ч. :4а 9;
-аг наст.-буд. вр. 7а 2; -Йг 1а 13; -г 2а 10, 2а 13,14а 11, 6а 8; -иг 1а 2,

5Ь 11, <5Ь 9, 61а 11, 6а 7; -Ur 13Ь 9, 5а 8, 6Ь14, 6а 7; -(j)ur la  5, 2b 2;
-fi- словообр. глаг. от имени 5а 2;
-йг см . -аг;

- а  имя деятеля 13а 13, 6а 12; -£Г 1а 7;
-6i* см , U&;

прил, '1а 12;
-d- побуд. 'lb 13. 2Ь 7 ,13а 7, 7Ь 11, 7а 7, lb 13; -t- 7а 8;

-id- 7а 10;
-da местн, пад, lb 5, lb  10, 5а 4, 6Ь 13, 7а 2; -ta lb 12, За 11; -ta 14b 6, 

5а 11; -nta 2b 6, 5b 9; -ntS 13b 6 ,13b 7, 5b 5, 5b 10, 6a 12, 7b 2, la  10; 
-daqi прил, <lb 9;
-da£f прич. l a  8; -da£i 7b 5, 7a 9; -taft 7a 9;

-da6i c m .  -daci';

-<?a нареч. 6b 9; -nca 6a 11;

-di прош. вр. lb 5, l a  10, 2a 8, 2b 2 ,14b 2, 5a 1, 5a 2, 5b 11, 6b 12,
7a 6; -dx 4a 8, 5a 13, 5a 6, 6b 7, 7a 8; -fi 2b 8, 2b 10,13a 13, 7b 4, 7a 6; 
-ti lb. 8 ,14a 11, 4b 5, 5a 6;

-di c m ,  wdi;

-dfn исх. пад. 5a 12;
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-gaj буд. вр. ЗЬ 4, ЗЬ 8; -yaj ЗЬ 2, ЗЬ 3, ЗЬ 5, ЗЬ 11;

•gil повелит. 6Ь 10;
-gii словообр. имени от гл. За 13;
-gii числит, разделит. 1а 9;
-gii2i прич. 7а 8;
-giiliik см. <
-giir побуд. 6а 8, 6а 7; -far 7Ь 12;
■ faj см. -gaj;

-far см, -giir;
-fluluq прич, 'За 12; 5а 9, 7Ь 10; -guluk(?) 5а 9;

-i принадл W 1а 10, 1Ь 7, 2а 3, ЗЬ 6, ЗЬ 7, 4а 3, 4а 6, 4а 7, 5Ь 5, 6а 12, 
6а 13, 7Ь 2, 7Ь 4, 7Ь 6; -1 2Ь 6, 4Ь 3, 5Ь 3, 5Ь 9, 5Ь 10; -si 2а 12, 2Ь
10, 5а 8, 6Ь 6; -si 2а 2, За 6(?), 6а 12;

-1 см, i-i;
•id" см, —1—;
-ig вин. пад. ЗЬ 9; -tig 7Ь 9; -иу 1а 3; За 10;
-imlig отгл. прилаг. 6а 2, 6а 6, 6а 10;
-in 1 вин. пад. принадл. :4а 3, 4а 7, 4Ь 6, 6Ь 10, 7а 10; -In lb 10, 6а 11, 

7а 10;
-in И возвр. 2Ь 11, 5а 3; -п- 2Ь 3; -tin 6Ь 4;
-inc числит, порядков. 2Ь 8; -ипб 2Ь 6; -iinc 2Ь 5;
-пс ЗЬ 11;
-ip деепр, 2а 8, 4а 7, 4Ь 2, 7а 10; -Ip 1Ь 3, За 8, 5Ь 11, 5Ь 8, 6а 9, 7Ь 7, 

7а 12; -р 1а 4, 2а 9, 2Ь 9, ЗЬ 11, ЗЬ 8, 4а 8, 4Ь 4, 5а 2, 5а 10, 6Ь 5, 
6Ь 7, 6Ь 10, 6Ь 12, 7а 6, 2Ь 12,13а 2, 5а 10, 6а 10, 7Ь 8; -up 2а 8, 2Ь
11, ЗЬ 7, 7а И; -йр 2а 7, ЗЬ 10, 5а 12;

-11- гл. Возвр. :2а 11, 5Ь 11;
-1га принадл. 1-е л. ед. ч. 6Ь 13;
-Imlz принадл. 1-е л мн. ч. ЗЬ 10, 4Ь 5;
-in I вин, пад, 1Ь 4;
-in II см. >-in;

-In III инстр. пад, 2Ь 3» 5Ь 2, 6Ь З, 6а 7; -un 1а 5, 2а 7;
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-ip см. dp;
-ju см. wu;
-ju см. m;
-jiir см. ьаг;

-ka дат. пад. 8b 8, 7a 3; -(n)gfi 3b 7, 4a 6, 4a 7, 6b 6, 6a 13, 7b 6; -qa 
2b 7, 2b 12, ;3a 12, 3b 12, 5a 5, 5a 11, 6a 3, 6a 5, 6a 10, 7b 5, 7b 7,
7a 8, 7a 11;

-ki прилаг. 4b 6, 6a 12;
-k8n деепр. 6a 11;

-la- словообр. глаг, от имени la '3, 4b 12; -13 la 9, 2a 8, 2b 1, 3b 4, la 5, 
2b 2, 6b 5;

-lajii Hapei. 2a 11;

•lar МН.Ч. <la 2, la .3, la 13, lb 7, lb 10, 3a 5, 3b 3, 3b 5, 4b .3, 5b .3, 6b 
% 6b 8, 6b 9, 7b 5; -lar la 10, lb 5, lb  8, 2a 4, 2a 8, 3b 4, 3b 8, 4a 7,
4b 2, 4b 5, 7b 6, 5b 5, 5b 8, 6a 8, 7a 9, 7a '3, 7a 10;

•lar c m .  -lar;

-lig прил. ilb 7, 2a 6, 5b 7, 7a 1; -lik 4a 5, 5a 11; -Г*у 2b 3, 2b 5, 3a 6,
3a 10, 3a 12, 3b 12, 4a 10, 5b 7, 6b 6; -Iiq lb 10, lb 12, 3a 12;

-lik  c m .  d ig ;

-It|f CM. dig;

-Bq c m .  dig;

-luy прил. За 4, 4b 5; -liig 5b 7; -lflk 4a 6;
-Ifig c m .  dig;
-lQk c m .  dig;
-m сказуемости, :4a 11, 5a 2, 7b 10, 7a 8;
•т а  отриц, 3b 11;
•maq словообр. имени от гл. >2а 11, 2Ь 3, ЗЬ 7; -шЗк ЗЬ 9;
-так см. umaq;
•man сказуемости. 6а 6;
-m£z прич. отриц. '2а 5, 5а 7, 6а 6;
-miS прилаг. 4а '4, 4а 7, 5Ь 6, 5Ь 10, 6Ь 8, 6а 12; -ml§ lb 4, lb  6, lb 10, 

За 10, 6b 9;
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•mi£ см . ‘-m is

-n I вин. пад. 2Ь 10;

-n II нареч. За 11;
-п- III см. -in II;
-п£ см. -inc;
-nga см. -кЗ;

-ni вин. пад. местоим. 7Ь 4; -ni lb 13, 2а 7;

-nii) род. пад. 2а 4; -riiq lb 9, 2а 11, 2Ь 5, За 5, 4Ь 6, 5Ь 9, 5Ь 10, 6а 13; 
-ni см, -ni;
-nii) см. -nii);
-nta см. -da;
-ntM см, -da;

-nti числит, порядков, 5a 4;
-i) сказуемости. 3b 10;
-p c m ,  -ip;

-qa c m ,  -ka;

-qi прилаг. lb 11;

-гаг разделит. 2a 12;

-sa- условн. 3b 10; -sa 2a 10, 2a 13, 4a 11, 6a 8;
-sS c m .  -sa;
-si c m .  -i;

-siz прилаг. lb 3; -siz 2a 6; -sflz 4a 6;
-s i  c m ,  -s i;

‘ S*( прилаг. 4b 11;

- s iz  c m .  -s iz ;

-sUz c m .  -siz;

-S- словообр. глаг, от глаг. 2b 11, 7а 11;
—t— см, —d—;
-ta см, -da;
-tay уподобл. '2b 2, 6a 11;
-ta cm. -da;
-taiS cm, -daS;
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-t8ki прил, i3a 4;
-ti см. wdi;
-ti' c m .  wdi;

-tur- побуд, i3b 9;
-u деепр. i2b 7, 2b 4, 7b 11; -u lb 13, 5b 8, 6a 7; -ju 4b 4; -ju 6a 11, 7a 7;
-U f CM. wig;

-un? c m ,  win?;

-ui) повелит, 2* e л, Мн. ч, 4a 9;
-up CM. L-ip;

-ur I побуд. '2b 11, 7a 11;
-ur II c m .  war;

-ii c m .  wu;

-Og c m .  wig;
-un I c m .  win III;
-On II c m ,  win II;
-On? c m .  win?;
-Op CM. wip;
-Or c m .  war;
-uru нареч, 3b 4;
-zun побуд. <3- e л. ед.ч. 5a 9.

Комментарии

la 3 it- "украшать"; cp. itig "украшение" (Suv. 6U 22) ; 

lb 7 buixan-lar uluSi* /скр, buddabhumi /  десятая, высшая ступень 
на пути к достижению состояния будды.

lb 9 BIN -  один из вариантов написания слова Ыпа "дворец". Ср. 
BIN'A 5а 12, 5Ь 9. Соответствует китайскому юань.

1Ь 8 samtso a?ari~tajto samtso a?ari -  учитель Трипитаки^ учи
тель Трипитаки (династии) Тан (см. указатель слов) -  титул Сюань- 
цзана, Cp.:"A.v. G abain ,  (jbersetzung, стр, 20(168).

2а 4-5 nan в сочетании с отрицательной формой глагола так же,
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как и с другими формами отрицания подчеркивает отрицание; совсем 
не, вовсе не: nan adin xu- a cacaklar-nin tag armaz "вовсе не похожи 
на какие-либо другие цветы", Ср. arqis terkis isar neq buijujf joq 
‘ когда ты посылаешь караваны, у тебя нет никакого горя’ (КТмд),

2а 6 aqs'iz -  встречается только в уйгурских текстах. Выступает 
в качестве усилителя значения прилагательного или наречия. Ср.: aqs'iz 
saviglig "чрезвычайно красивые", Ср.: aqsiz uluy taqri bur&an "непости

жимо великий Будда" (Suv. <1883̂4); aqsiz korkl'd "чрезвычайно красивый" 
(Suv. 5292]).

2а 9-12  ... maq arsar / /  ...arsar -  соответствует обороту "что ка
сается..^ то": bu aTimla sogiit xu-a... maqi arsar: tajbaX-aki nom /i/kil'ajii

a£ilmaq jadflmaq-niq balgusi ol "что касается того, что расцвела эта 
яблоня, то это примета того, что сутра До божо (цзин) будет открыта 
вторично и распространена"; cp.r fortune kirtgiini arsar adgiika tSgmaklig 
jiikug jiidmak-niq tajaqi titir "что касается четвертой веры, то она яв
ляется основой для принятия на себя ноши достижения благодати"

(ТТ V в43).
2а 12 avin нумератив; altirar avin "по шести"; в ДТС (1896) при

водится с пометой: "при счете волос", которая, как свидетельствует 
эт*от пример, является излишней.

За 10-11 aja^ri^/'in?/ biitmis ordu "дворец смиренного поклоне
ния"; перевод китайского % i Су чэн (дянь).

За 11-12 adgiin jasayuluq atl(i)f ja jПq "дворец благоденствия" ; 

перевод китайского & & ( № . )  Цзя шоу (дянь),
ЗЬ 6-7 taqri jiii "место обитания богов, небо". Ср. монг. tegri- 

jin огоп "область или обиталище тэгриев, небо" (К о в а л е в с к и й ,  
Монг.-русск,-фр,,сл.,т.III,стр. 1764); тиб, lha-yul "область богов, небо"

(Я. Шмидт, Тибетско-русск. ел., СПб., 1843, стр. 6256).1
4а 6 torii katii: urliigsuz torn katii oz-inga jaqin kalmi5-in bilip 

"почувствовав, что законы бренности подступают к нему вплотную"

(4а 6-7), По употреблению сочетание torii katii является парным сло
восочетанием с синонимическим значением обоих компонентов. Одна
ко слово katii в указанном значении не зарегистрировано.
19-64
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4Ь 3 tulna- "волноваться" (?) (МК I 235). 1

4Ь 10 tSginmSz "не ощущается". Ср.:1 taginmak "ощущение" (=скр. 
vedana), ДТС, 548а,

5а 7-8 кбг- с дат, пад. в значении "относиться (к кому), касать
ся (кого)": bu tiil sat)a kormaz man/ga/ koriir "этот сон относится не к 
тебе, а ко мне", Ср. сходное употребление глагола кбг- с дат. пад. 
в предложении tabyac qayanqa kormil "они подчинились кагану табгачей" 

(КТ68).

5Ь 6 6ikna- "вышивать": ciknamiS taqridam korkla sutu-y" божест
венно красивые вышитые полотна" (5Ь 6-7). Ср. чигу "вышивать, вы
шить, расшивать, расшить" (Татарско-русск, ел.,' М,,' 1966, стр. 635). 
Пример говорит в пользу того, что слово cekna-в указанном значении 
употреблялось не только в сочетании £ekin бек па- (ДТС, 1436), но и 
самостоятельно.

5Ь 6  s u & i ' j '  " в ы ш и в к и "  соответствует китайскому 
цйсю . В словарях не зафиксировано.

Приложение 1

( составлено Л.Н. Меньшиковым)

Расхождения между уйгурским текстом и китайским оригина
лом по 'Трипитаке годов Тайсе*, т. 50, стр. 276а -  277а.

уйгурск. китайск.

1а (4-5) так он говорил 276а (21) отсутствует. И далее

всюду в китайском тексте от

сутствует эта форма заверш е

ния прямой речи. ^
(7) наставник Хуй- (22) Хуй-дэ
дэ

(8 ) наставник Ц зя-
шан

( 22 ) монах Цзя-шан
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( 10 ) в монастыре (23) в монастыре Юйхуасы

16 (см. перевод) 276а (24-29) и еще увидели бес

численные толпы монахов, дер

жавших в руках узорные бал

дахины, которые,, как /сказано/ 

ранее, все вместе пришли со

вершить поклонение * Сутре о 

великой праджне*. В монасты

ре стены перекрестков все бы

ли изукрашены парчой. По зем 

ле громоздились прославленные 

цветы, и толпы их топтали. 

Пришли во двор, где переводят 

сутры. Этот двор был еще бо

лее прекрасен, подобно изукра

шенной драгоценностями земле, 

о которой говорится в сутрах.

И еще услышали разъяснения

уйгурск. китайск.

в трех залах /этого / двора, 

которые наставник в законах 

рассказывал в среднем зале. 

К огда увидели это, возлико

2а (3) рано утром
вали и поразились.

2786 (3) свеж ее и буйное (цвете

ние)
(10) сутра Д а божо (4) праджня
пзин

( 1 1 ) будет раскрыта (4) раскроется смысл
н распространена
(сутра)

19-2 64
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26 (7) завершал перевод

(10) У чате ль Т рапа- 

така

( 1 1 ) всей общвне 
(13) драгоценная

36 (5-6) Он объяснил, 2786 

что из-за этого доб
родетельного поступ

ка

(9-10) перевод сутры 

завершен

4а (12) <чтобы> эту сут- 

РУ
Д а божо пзив на таб- 

ганский

46 (3) плача со слеза
ми

(б) учителя Трипитаки

2786 (9) окончил труды и отложил 

кисть
( 10 ) отсутствует

( 10 ) толпе учеников 
( 10 ) отсутствует 

( 20) отсутствует

( 20- 2 1 ) имеется этот текст 

(25) специально ради Праджны

(28-29) запричитали и9 утирая 

слезы, обратились 
(29) отсутствует

уйгурск.

(11) дает столь уди- 276в 
вительное распоря

жение

(12) учитель Трипи
таки

5а (2-12) (см. перевод)

китайск.

( 1 ) неожиданно слышатся эти 
речи

( 1 ) наставник в законе

(11-12) Увидев (сон, он) под

нялся в тревоге и сообщил 
наставнику в законе. Наставник 

в законе сказал: '/Э т о /  не те
бя касается, это есть знаме

ние того, что я склонюсь пе-
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56 (2) украшенные дра

ред уничтожением". В девя

тый день вечером 

276в (15) отсутствует

гоценностями

(4) сто тысяч людей (16) сто тысяч людей9 одетых

(5-12) (см . перевод)

в парчовые одежды 

(16-18) принеся вышивки и 

драгоценности /в  виде/ пре

красных цветов, украсили дом 

(хижину9 келью), гд е  спал на

ставник в законе, а потом изу

красили все снаружи и внутри

ва (см . перевод)

двора перевода сутр 

276в (22-24) Сюань-цзан не поднял

ся на это место9 смел ли он 

незаслуженно принять /все  это /? 

И хотя и было так, /он/ отка

уйгурск.

зался и не остановился, чтобы 

приблизиться к пище. Слуга 
китайск.

66 (1-4) (см . перевод)

громко кашлянул и вслед за  
этим /он/ открыл глаза 

276в (26) -  277а (1) ... уверовав,

познал, что причины и следст

вия учения Будды отнюдь не

(5-13) (см . перевод)
пусты

277а (1) и тут ж е приказал настав

нику в законе Цзя-шану: "Со

7а (см . перевод)

ставь список всех переведен

ных /мною/ сутр и ш астр" 

277а (5—7) совершили поклонение 

двум полям, милосердия и по-
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76 (см . перевод)

читаны, -  каждому более де

сяти тысяч человек. Заж ег сто 

тысяч светильников, выкупив 
/от наказания за  грехи/ не

сколько десятков тысяч рож
д ен н ы х '.К о гд а  список был 

окончен, велел Цзя-шану зачи

тать во всеуслышание. Про
слушав, сложил ладони и ра

достно возблагодарил /е го /.
277а (10-13) ... установив статую 

/обретш его/ бодхи, потом об
ратившись к толпе /проживав

ших/ в монастыре, великодоб
родетельным переводчикам 

сутр и ученикам и, умоляя /их/ 

возрадоваться /предстоящей/ 

разлуке, сказал: 'Сюань-пзан 

глубоко пресытился этим телом, 

/средоточием/ яда. Совершаемое 

/мною/ дело закончено, неза
чем мне долго жить...

Соответствие публикуемых листов уйгурского текста ки-
тайскому оригиналу по 'Трипнтаке годов Тайсе', т. 50:

1а-276а (21-28) 46-2766 (28)-276в (1)
1б-276а (24-20) 5а-276в (11-12)
2а-276б (3-4) 56-278В (15-18)
26-2766 (8-10) 6а-278в (22-24)
За-276б (14-16) 66-270В (26)-277а(1)
36-2766 (10-22) 
4а-276б (24-25)

7а-277а (5-7) 
7б-277а (10-18)
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П р в м е ч а н н я

* Е. О ge l ,  'Qingiz han ve «pndeki hanedamn in tiirk mfi§avirieri, 

Taipei, 1964, стр. 80, 92 и др. <далее -  В. О gel) .
-  V . '  '

*  'А. V. О a bain,  Die uigurische Ubersetzung der Biographie Huen- 

tsangs. Bruch stiicke des 5. Kapitels, -  'SPAW, VII, 1935, стр, 3-32 (151- 
180) (далее -  'A. v. G a b a i n, Ubersetzung); e e ж e: Briefe der uiguri- 
schen Hiien-tsang-Biographie, -  SPAW, XXIX, 1938, стр, 1-47 (371-415) 
(далее -  A. v. G a b a i n, Briefe).

B. R. A rat,/peu. на/ Dr. A. von Gabain. Die uigurische Ubersetzung 

der Biographie Hiien-tsangs. Bruchstiicke des 5. Kapitels. SBAW, VII, 1935, 
-  Tiiriciyat mecmuasi, Istanbul, t. 'V, 1936, стр, 333- 339 (далее -  

■ R.R. A r a t ) . '
q

Фэн Цзя-шэн. Хуйгу вэнь пуса да-тан саньцзан фаши чжуань, 
Пекин,1951, 208 л.

4
По мнению А, фон Габен и Р,Р, Арата, в пользу этой датировки 

говорит то, что название восточной столицы Танской империи г.Лоян 
в уйгурском тексте передается в форме la - lei и может быть идентифи
цировано с другим названием этого города -  Лоцзинь, употреблявшим
ся в крроткий период царствования династии Хоу-Тан (923-936), которое 

скорее всего, могло быть использовано переводчиком в этот самый 
период. См,: A. v. G a b a i n, Ubersetzung, стр, 4 ; R. R. А га t, стр, 334.

® См, В. О g e l ,  стр, 91.

® А. V. G a b a i n, Obersetzung, стр, 7,

A. v. G a b a i n ,  Briefe, стр,20.

® Там же,

® F. W.К .Muller,  Uigurica I, -  APAW, XXIX, 1908, стр, 14.

10 A.* v. G a b a in ,  Briefe, стр. 20,

* *  Suvarnaprabhasa. Издали B .B . Радлов, C .E . Малов, С П 6 . -
П г . ,  1913-1917 ( Bibliotheca Buddhica, X V I I ), в. X , с т р .7 -8 , 386.
19-4 64
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Ср.: Л. Ю . Т у г у ш е в а ,  Уйгурская рукопись иэ собра

ния ЛО ИВАН СССР, -  'Письменные памятники Востока. 

Историко-филологические исследования'. Ежегодник. 1969, 

М ., 1972, стр. 315-339.

^  А. V. G ab ai n, (jbersetzung, стр, 6.

^  Приношу искреннюю свою благодарность ст. научи, 
сотр. ЛО ИВАН СССР Л. Н. Меньшикову, который помог мне 
советами и консультациями по китайской части.



ДАЛЬНИЙ ВОСТОК





А .С . Ипатова
ПАТРИОТИЧЕСКИЕ ПРОКЛАМАЦИИ ПИНЪИНТУАНЕЙ -  

'ОТРЯДОВ УСМИРЕНИЯ АНГЛИЧАН'
(июнь 1841 г.)

Агрессия Англии в Китае, поражение китайских войск на 

фронтах первой 'опиумной' войны и капитулянтская политика 

Цияов привели к подъему патриотического движения в стране. 

Наиболее массовой и организованной патриотическая борьба 

была на юге страны, в провинции Гуандун. Здесь в конце мая 

1841 г. родились первые массовые народные организации со

противления иностранной агрессии, получившие впоследствии 

название 'пинъинтуань' ~ 'отряды усмирения англичан'. Са

мым значительным было вооруженное выступление пинъинтуа-

ней против английских войск 80-31 мая 1841 г. близ дер. Сань- 
1юаньли .

Вскоре после этого события патриотически настроенные 

гуандунцы выпустили ряд прокламаций, адресованных англича

нам, или, как их тогда называли, объявления англичанам.

В данной статье мы остановимся на раэборе шести про

кламаций гуандунцев, объявлявших войну врагу, вторгшемуся 

в их провинцию: D X  &  £ 'Бран
ные слова жителей Саныоаньли, обращенные к дьяволам ';

2)_s. tfb №  'Объявление цзиньци^ Сань-
юаньли и других деревень'; 3) прокламация без заглавия;

4 ) А * # .  Ш h  &  +  И  &  $!) £  /Т* 'Объявле
ние английским варварам, выпущенное патриотами всего Гуанду

на, вставшими на защиту родины'; 5 ) ftp A f t * *  &М. 
'Объявление сельских жителей по поводу борьбы против англий—
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ских варваров'; 6)
'Объявление Английским варварам7, выпушенное сельским насело* 

нием Гуандуна и наклеенное у входа на территорию тринадцати 

иностранных факторий*'*,
4Перечисленные шесть прокламаций не единственные доку

менты, составленные гуандунпами и адресованные англичанам. Од

нако выделение их в особую группу, на наш взгляд, правомерно, 
так как все они, как будет показано ниже, выпущены почти одно

временно, в связи с одними и теми же событиями, и близки по 

содержанию. Остальные документы были составлены либо позднее, 

либо по поводу других событий.
Наиболее известными в Китае были прокламации N° 1, 4 и 

6, о чем можно судить хотя бы по тому, что копии их воспроиз

ведены в ряде источников того времени, а впоследствии они не

однократно. переиздавались.
Так, прокламация № 1 была опубликована в различных сбор-

g
никах, документов, а также в жури. *Шиляо сюнькань* .

Факсимиле, сделанное с копии прокламации № 1, храняшей-
g

ся в Пекинском историческом музее, опубликовано в 1858 г. .

Прокламация Ns 2 тоже была включена в подборку материа-
7

лов в ж урн. *Шиляо сюнькань* . Текст третьей, не имеющей з а -
8 ^главия прокламации, издавался дважды • Эти три документа под

общим заглавием *Бранные слова жителей Саныоаньли, обращен-
8ные к дьяволам* включены в сб. *  Материалы* •

Прокламация N° 4 встречается во многих источниках и под 

разными названиями: 'Объявление английским варварам, выпущен

ное патриотами всего Гуандуна, вставшими на защиту родины**®; 
'Объявление английским варварам, сделанное патриотами Гуанду

н а * * * ;  'Прокламация патриотов всего Гуандуна, вставших на з а -
12щиту родины, обращенная к английским варварам* ; 'Объявле

но
нив сельских жителей Гуандуна английским варварам' . Текст



Патриотические прокламации пинъинтуаней 301

прокламации № 4 был приложен к докладу императору на

местника пров. Цзянсу Лян Чжан-цюя от 19 августа 1841 г. 
и впоследствии вместе с докладом вошел в многотомное из

дание материалов по истории внешней политики пинского Ки

тая под заглавием 'Объявление английским варварам, выпушен-
„14ное патриотами всего Гуандуна .

В тех же сборниках документов и журналах опублико-
15 1Вваны прокламация № 5 и прокламация № 6

Три из перечисленных выше лрокламаций переведены на
17русский язык (№ 1, 4, 6)

В 1965 г. в Японии вышел сборник документов по 'опиум- 
18ной' войне • К  сожалению, мы не имели возможности позна

комиться с данной публикацией материалов и не можем уста

новить, включены ли в нее интересующие нас прокламации.
Мы не располагаем всеми перечисленными выше источни

ками и сборниками материалов, и, следовательно, не можем 

выяснить, имеем ли мы дело с многочисленными вариантами

прокламаций гуандунцев, или это одни и те же тексты доку-
19ментов, воспроизведенные в различных источниках

При сверке текстов прокламаций было обнаружено зна

чительное количество иероглифических разночтений, харак
терных для всех документов. Однако эти разночтения, как 

правило, не имеют принципиального значения, не меняют об

щего содержания и тона прокламаций, и, без сомнения, мо
гут быть отнесены к категории бессознательных ошибок, опи

сок, пропусков, допущенных при многократном механическом 
копировании текстов.

Первоначально прокламации распространялись в рукопис

ных списках, и вполне возможно, что в процессе переписки 

происходили неизбежные отклонения от подлинника. Лишь 
прокламация Me 4* содержит существенные текстовые расхож—



.302 A.G. Ипатова

дения. Так, в копии прокламации, включенной в ИУШМ, есть 

фраза, , прославляющая гуманизм и благородство пинской ди

настии и отсутствующая в тексте документа, помещенного в 

'Записках об усмирении варваров'. Эта часть текста, дослов

но повторяя начало предыдущей фразы (один лишь дополни
тельный иероглиф), имеющейся в обоих источниках, звучит на

вязчиво и создает впечатление более поздней дописки. В то 

же время из ИУШМ выпал довольно большой фрагмент, со
держащийся в тексте прокламации, взятой из 'Записок об ус

мирении варваров' и перечисляющий небесные кары, которым 

подвергались англичане в Китае на протяжении многих лет .
В настоящее время, пожалуй, невозможно установить, 

кем и когда были дописаны или исключены эти места прокла

мации. Тут возможны только предположения. Вполне допустимо, 
что наместник Лян Чжан-цюй или кто-либо из его чиновников 
при включении прокламации в доклад императору сознательно 

дописал один и исключил другой фрагмент, как не имевший, 

с его точки зрения, большого значения. Предположение о позд
нейших намеренных вставках и пропусках вряд ли заслуживает 
внимания, так как наличие или отсутствие данных частей про

кламации не влияет на общее идейное содержание документа 
и, на наш взгляд, лишено особого смысла. Не имея возмож
ности проделать подобную работу с текстами прокламации Ns 4, 
содержащимися в других источниках, трудно установить, 

сколько вариантов данного документа дошло до нашего вре
мени и как сильно они отличаются друг от друга.

Определить первоначальный текст прокламации Ns 4 также 
не представляется возможным. Не исключено, что с самого 

начала существовало несколько списков данной прокламации 

и что перед нами два варианта одного и того же документа. 
Известно только, что наиболее распространенным в Китае
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был вариант, вошедший в 'Записки об усмирении варва-
,21ров

Зплоть до последнего времени все эти документы не яв

лялись предметом специального исследования. Более того, в 

обширной литературе по истории первой 'опиумной' войны про

кламациям, равно как и другим документам гуандунских пат
риотов, отведено крайне незначительное место. Большинство 

авторов обходит молчанием сам факт существования их, хотя 

некоторые из них (№ 1 и 4) давно у нее известны не только в 

Китае, но и за  его пределами и в отрывках цитировались в з а 

падных и русских работах еще в XIX в.
Недооценка данных источников характерна и для ряда 

современных китайских авторов, которые в своих работах под

робно описывают события, связанные с патриотической борьбой
в Гуандуне в годы первой 'опиумной' войны, но ничего не го-

23ворят о прокламациях . 6  тех же случаях, когда китайские

историки обращаются к ним в своих исследованиях, они, как

правило, ограничиваются цитированием отдельных фрагментов

из двух наиболее известных документов -  № 1 и 4, реже -  
24Ко 6 . Гуандунский историк Чэнь Си-ци в книге 'Борьба на

родных масс против англичан в деревне Саньюаньли провинции 

Гуандун' несколько подробнее останавливается на этом вопросе. 

Но и он оперирует все теми же цитатами из прокламаций № 1 

и 4 , 'не делая их предметом специального исследования .

Сложность источниковедческого анализа этих докумен
тов связана также с определением времени их появления и 

установлением их авторов. К  сожалению, ни сами докумен

ты, ни другие источники не дают прямых ответов на эти во

просы. Лишь одна из шести -  прокламация № 2 -  датирова
на 17—м днем 4“ й луны (21—го года правления Дао—гуан), что 
соответствует 6 йюня 1841 г. григорианского календаря. Авто
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ры работ по истории патриотического движения в Гуандуне в 

период первой 'опиумной* войны также не датируют проклама

ции. В книге Чэнь Си-ци приводится история создания прокла

маций № 1 и 4 и последняя из них датируется без ссылки на 
источник . Д аж е в публикациях, вышедших в КНР,  не пред

принята попытка установить хотя бы ориентировочно время появ
ления этих документов. Однако совокупность косвенных дан

ных позволяет довольно точно определить время составления их.
В западных источниках и позднейших исследованиях встре

чаются указания на то, что во время вооруженного выступления 

гуандунцев против английских войск 30-31 мая 1841 г. среди
китайских патриотов на поле боя распространялись проклама-

27ции (плакаты) патриотического содержания . То же самое 

сообщают и некоторые китайские источники. Так, в 'Записках 
о вторжении разбойников' сказано, что в 10-й день 4-й луны 

(30 мая 1841 г.) сельские жители Гуандуна выпустили объяв
ление и наклеили его у входа на территорию 13 иностранных 

28факторий . Однако участник патриотического движения в Гуан

дуне Лян Тин-жань в своих мемуарах, не датируя данные до

кументы, упоминает о них вместе с событиями, последовавшими 
29за  30-31 мая •

Большую помощь в установлении момента появления про

кламаций оказало содержание самих документов. Все шесть 

прокламаций описывают события, имевшие место 30-31 мая 
1841 г. Следовательно, они могли появиться только после этих 
дней. Все 'объявления англичанам' содержат также упомина
ния об обращении английского командования к населению про-

30винции, подписанном Ч. Эллиотом • Казалось бы, что ссылка 
на другой датированный документ даст нам возможность пре
дельно точно установить время появления прокламаций. Однако 
здесь возникли определенные трудности. Дело в том, что 

после событий 30-31 мая 1841 г. англичане неоднократно вы
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пускали обращения к населению пров. Гуандун (2, 3, 5 и 7 

июня). Для того чтобы выяснить, которое из них могло послу

жить поводом для составления ответных объявлений, пришлось 

провести сопоставление содержания обращений английского ко

мандования и прокламаций пинъинтуаней.
Это позволило установить, что последние были выпущены 

не одновременно, т .е . каждое в ответ на разные обращения

Ч. Эллиота. Хотя прокламации № 1, 2 и 3 содерж ат одну и ту 

же стереотипную фразу: "Сегодня (подчеркнуто нами. -  А.И.) 

нам стало известно, что вы (англичане. -  А.И.) выпустили об
ращение.. ."***, хотя их содержание почти идентично и все они 

составлены в дер. Саньюаньли представителями 90 деревень, 

время их появления различно. Так, прокламация № 1 была на

писана после английского обращения от 2 июня 1841 г., а про
кламация № 2, датированная 6 июня, явилась ответом на обра

щение Ч. Эллиота от 5 июня.
в  пользу этого утверждения говорит текст обращения 

Ч. Эллиота от 5 июня, в котором упоминается одно из данных 

объявлений сельских жителей, адресованных англичанам. Такой 

источник, как "Документы о современных событиях", также 
подтверждает, что поводом для написания обращения Ч. Эл

лиота к населению провинции от 5 июня послужило объявление 

сельских жителей, наклеенное у входа на территорию иностран

ных факторий в Гуанчжоу, предлагавшее англичанам назначить 
время возобновления военных действий. Составители сб. "М а

териалы по истории борьбы народных масс против англичан в

деревне Саньюаньли" считают, что в данном случае речь идет 
32о прокламации № 1

В действительности упомянутое предложение гуандун- 

цев встречается в прокламациях № 1-3, однако, вероятнее 

всего, что это была именно прокламация Jsfe 1, так как про

кламация № 2 датирована 6 июня, а прокламация № 3 и в то
20-64
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время, и даж е позднее была малоизвестна. В пользу этого 

предположения свидетельствует также и наибольшая популяр
ность прокламации № 1. Появление ее было особо отмечено 

гуандунскими властями. Такое внимание со стороны официаль

ных лиц может быть объяснено либо содержанием документа, 
либо тем, что это хронологически первая прокламация гуандун- 
цев, адресованная англичанам. Так как по содержанию прокла

мация № 1 мало чем отличается от двух остальных, остается 

предположить, что особый интерес к ней провинциальных вла
стей был вызван тем, что она явилась первой из разбираемых 

прокламаций.
В статье ' Краткая история борьбы народных масс про

винции Гуандун против англичан в деревне Саньюаньли* про

кламация Nb 4 не датирована, но сказано, что она явилась от-
33ветом на обращение Ч. Эллиота от 5 июня 1841 г.

Современный американский исследователь Ф. Вэйкмэн со

ссылкой на эту статью приводит в качестве эпиграфа к одной
из глав своей монографии цитату из прокламации № 4 и дати-

34рует ее 5 июня 1841 г. .
Чэнь Си-ци, воссоздавая историю появления прокламации

35Nb 4, пишет, что 7 июня 1841 г., прежде чем покинуть Хумэнь ,
Ч. Эллиот выпустил очередное обращение к населению пров.
Гуандун. Жители дер. Саньюаньли в тот же день составили
ответное объявление и наклеили его у входа на территорию

36иностранных факторий •

Трудно установить, которое из этих двух обращений 
Ч.Эллиота (от 5 или 7 июня) послужило поводом к написанию 

прокламации Nb 4, равно как и предельно точно датировать ее. 
Известные нам источники не сообщают никаких сведений об 
этом, а содержание самой прокламации дает возможность лишь 

ориентировочно определить время ее появления. Так, в тексте
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прокламации привлекает внимание следующая фраза: 'П у сть

37ваши (английские. -  А .И .) корабли уйдут из Хумэня...' . По

следние суда англичан покинули Хумэнь 7 июня 1841 г . Однако 

ни одна из разбираемых прокламаций даж е не упоминает о та

ком важном для судьбы провинции событии. Это обстоятель

ство позволяет предположить, что все 'объявления англичанам', 

и в особенности прокламация № 4, были составлены либо до 

ухода кораблей противника из Хумэня, либо в первые дни после 

их отплытия, когда местное население могло еще не знать об 

этом.

Прокламации bk 3 и 5 малоизвестны. Практически не

возможно установить точную дату их составления. Можно толь

ко предположить, что прокламация № 3, близкая по тексту к 

прокламациям № 1 и 2, была также составлена в первых числах 

июня. Прокламация Ms 5 написана в ответ на одно из обращений 

Ч.Эллиота и адресована лично ему. Следовательно, данный до

кумент мог появиться только после очередного обращения англий

ского командования. Как указывалось выше, первое обращение 
англичан к населению провинции датировано 2 июня, а послед

нее -  7 июля. Значит, и прокламация № 5 тоже могла появить

ся только в первых числах июня 1841 г.

Еще сложнее обстоит дело с датировкой прокламации № 6.
Авторы статьи 'К раткая история борьбы...' связывают появ-

38ление ее с событиями 28 мая 1841 г. . В сборниках 'Опиум

ная война' и 'М атериалы ...' данному документу предпослан 

комментарий, очевидно взятый вместе с текстом прокламации 

из 'Записок о вторжении разбойников', где сказано, что 13- 

14-го дня (23-24 мая 1841 г .)  английские войска высади

лись в Цзэнму, а 27-го дня 5-й луны (15 июля 1841 г .)  ан

гличане прибыли в Чжэ (видимо, Чжэцзян). Сельское насе

ление Гуандуна вторично выпустило объявление коварным вар- 
20-2 64 *
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варам . В этом комментарии содержится немало неточно- 

стей. Так, высадка на берег английского десанта состоялась 

не 13-14-го дня, а 14-15-го (24-25 мая) и не в Цээнму, а 

в Цзэнбу. Далее: английское командование действительно 
перенесло военные действия из Гуандуна на территорию пров. 

Чжэцзян» однако английские войска прибыли туда не 27-го 

дня 5-й луны, а значительно позже -  12-го дня 8-й луны 

(2в сентября 1841 г . ) .  К  тому ж е, возникает вопрос: зачем 

было нужно гуандунцам выпускать прокламации в адрес анг
лийских завоевателей, находившихся за  сотни ли от Гуандуна?

Текст самой прокламации, помешенный в сборнике гОпиум

ная война', начинается словами: 'В  4-й луне 21-го года прав

ления Дао-гуан население г. Гуанчжоу и сельские жители
*  ИОдоводят до сведения английских варваров следующее...

Не имея возможности установить точную дату состав
ления прокламации № в, мы склонны предположить, что она 

была выпущена во время 4-й луны 21-го года правления Д ао- 

гуан, но после событий 30-31 мая. В пользу этого вывода 

говорит и текст самой прокламации. По тону и содержанию 
она близка к пяти другим. В ней также приводятся сведения 

лишь о событиях 30-31 мая и об обращениях Ч. Эллиота к на
селению пров. Гуандун, а это свидетельствует о том, что 

она не могла быть составлена 28 мая. С другой стороны, 

если бы прокламация № в была выпущена после 27-го дня 

5-й луны (15 июля 1841 г .) ,  то в этом документе, несомнен

но, должны были найти свое отражение и уход английских 
войск из пров. Гуандун, и энергичная подготовка гуандунских 
патриотов к вооруженной борьбе с врагом на случай, если он 

вернется сюда, и прочие важные события того времени. Право
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мерно предположить» что данная прокламация» так ж е как и 

другие» была составлена в начале июня 1841 г.

Таким образом» анализ текстов шести прокламаций и че

тырех обращений Ч. Эллиота и сведения» содержащиеся в от

дельных источниках и литературе» позволяют сделать вывод о 

том» что рассматриваемые прокламации были составлены в от

вет на обращения английского командования к населению про

винции в момент» когда войска противника еще находились в 

пределах пров. Гуандун.

Другая трудность в источниковедческом анализе докумен

тов связана с выяснением их авторов: ни прокламации» ни ис

точники не сообщают имен. Ф . Вэйкмэн называет прокламации
*  *41плакатами шэныии

Сяо Гун-цюань, автор вышедшего в 1980 г. в США ис

следования * Деревенский Китай"» процитировав отрывок из 

одной прокламации» правда относящейся к более позднему пе

риоду, на основании текста документа делает вывод о том,

что ни один неграмотный сельский житель или простой крестья-
42нин не был в состоянии написать такой документ . Действи

тельно, косвенные данные позволяют предположить, что ими 

были сельские шэныии из уездов Наньхай и Паньюй. Так, 

прокламации № 1-3 начинаются словами: "Народ , цзиньци а
43Саньюаньли, Сицуни, Наньани и девяноста других деревень..." .

В "Документах о современных событиях" после проклама

ции "Бранные слова жителей Саньюаньли, обращенные к дьяво

лам" описан эпизод, также подтверждающий это предположе

ние. К огда высшие провинциальные чиновники увидели про
кламацию № 1, "так превосходно ругавшую коварных англи- 

*44
чан" , они приказали начальнику обл. Гуанчжоу, начальникам 
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уездов Наньхай и Паныой вечером 19-то дня 4-й луны (8 нюня

1841 г .)  устроить в буддийском храме банкет для сельских

шэньши. Далее в источнике приведен список присутствовавших

на этом приеме, и среди них известные руководители патрио-

тической борьбы в Гуандуне: Хэ Юй-чэн, Ван Шао-гуан, Су Ив 
45и др. . Несомненно» что если не все» то большинство участ

вовавших в банкете лиц имели отношение к составлению про

кламации.
Другой цинский источник сообщает» что на банкет были 

приглашены 13 человек» и называет при этом имя только од

ного из них» Хэ Юй-чэна » наиболее популярного руководи
теля патриотической борьбы в Гуандуне» одного из организа

торов вооруженного выступления против англичан 30-31 мая
1841 г. Участникам банкета были выданы награды -  па мят- 

47ные дощечки .

Утром того ж е дня в том ж е храме был устроен завтрак 

для окружного начальника по делам просвещения Чэнь Ци-ку-

ня и бывшего главы сельской школы в дер. Сиху по имени
48Цзэн Лю . В книге Лян Тин-жаня есть такая фраза: 'Ныне

помощник окружного начальника по делам просвещения Хуан
49 50Пэй-фан и багуншэн Юй Тин-вэй разослали по всем де

ревням прокламации» в которых говорилось о великом долге. 
Народ возбуж ден '^*.

Хотя на основании приведенных выше двух фактов нель

зя сделать вывод о том, что эти или какие-нибудь другие 
руандунские чиновники были авторами данных прокламаций, 

вполне допустимо, что отдельные местные чиновники могли 

принять участие не только в распространении, но и в состав* 
лении их.

Содержание самих прокламаций, и прежде всего прокла
мации № 4, убеждает нас в том, что их авторами были пред-



Патриотические прокламации пинъинтуаней 311

ставители господствующего класса. Так, особое негодова

ние авторов прокламации № 4 вызвало то обстоятельство, что

английское командование в своем обращении к гуандунцам
52назвало их 'байсин', т.е. простой народ . Видимо, авторы 

этой прокламации не относили себя к категории простого на

рода и подобное обращение сочли неслыханным оскорбле
нием.

Среди шести других эта прокламация выделяется и по 

объему, и по тону изложения, и по взглядам ее авторов. Пять 

остальных кратки и предельно конкретны (немногим более 300 

иероглифов каж дая), чего нельзя сказать о прокламации Mb 4, 

которая растянута (более 2 тыс. иероглифов), наполнена мно

гочисленными риторическими рассуждениями, не относящими

ся к существу дела. Она наиболее лояльна по отношению к 

местным властям и содержит бесчисленные славословия не 

только в честь пинского императора, но и в адрес гуандунских 

военачальников и сановников. Создается впечатление, что она 

написана представителями наиболее умеренных участников 

патриотической борьбы. Использование официальных докумен

тов, обилие верноподданнических фраз и выражений, отсут

ствие какой-либо критики капитулянтских действий местных 

властей, упоминание фактов из истории развития англо-китай

ского конфликта, от попыток англичан захватить Аомэнь 
53(М акао) и до миссии Нэпира (1834 г . ) ,  упоминание имен 

представителей Ост-Индской кампании в Гуандуне, английских 
опиумоторговцев -  все это служит серьезными аргументами в 

пользу того, что в составлении этого документа могли прини

мать участие представители местного чиновничества, поддер

живавшие борьбу гуандунцев против агрессии Англии в Китае. 

Не исключено, что упоминавшийся выше окружной начальник

по делам просвещения Чэнь Ци—кунь был одним из авторов 
20-4 64



3,12 A .G . Ипатова

этого документа. В свете изложенного трудно согласиться с 

утверждением Чэнь Си-ци относительно того, что прокламация 
№ 4, самая большая и самая сложная из всех, была написа- 

на населением дер. Саныоаньли .

Текстологический и стилистический анализ прокламаций 

также подтверждает нашу точку зрения относительно автор

ства этих документов.

Уже в заглавии прокламации № 1 заложена нарочитая 

грубость: 'бранные слова', 'дьяволы '. Это впечатление уси

ливается при чтении самих документов. Язык прокламаций на

меренно груб в тех местах, гд е  речь идет об англичанах. Ав

торы прокламаций обращаются к ним со словами 'ск о ты ', 'с о 
баки', 'свиньи', реже звучит такое традиционное для китай

цев обращение к иностранцам, как 'варвары '. Грубость про

кламаций объясняется отнюдь не тем, что их авторами были 

полуграмотные люди, а совершенно явным стремлением унизить 

врагов. Составители прокламации N° 4 признают, что можно 
было бы изложить все в вежливых тонах, прибегнув к изящ

ному стилю, но так как англичанам все равно не понять этого,
55то они обращаются к ним так, как те того заслуживают . 

К огда речь заходит о Китае, о Небесной династии, об импе
раторе, авторы прокламаций не жалеют возвышенных слов и 

выражений для возвеличивания и прославления их.
Изучение текстов прокламаций и официальных докумен

тов того времени позволило обнаружить в них довольно частые 
текстовые и смысловые совпадения.

56Так, во втором 'Письме Линь Цзэ-сюя английской ко
ролеве' (январь 1840 г .)  есть такая фраза: 'У знав об этом

(об опиумной торговле. -  А .И .), великий император сильно
57разгневался и специально направил меня в Гуандун' . В  про

кламации № 4 читаем: 'У знав об этом, наш император сильно
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разгневался н специально направил императорского комиссара 

господина Линя... .

В обращении Линь Ц зэ-сюя к иностранным купцам от 

18 марта 1838 г . есть следующая фраза: 'П очему вы приво

зите в нашу страну опиум, который в своей стране не употреб

ляете, выманнваете у людей деньги и наносите вред их зд о -  
59ровыо и жизни?' . Авторы прокламации bk 4, несколько пере

фразируя, повторяют эту мысль императорского комиссара: 

'Опиумом вы наносите вред нашему народу и выманиваете на

ши деньги. Вы в своей скотской стране не употребляете опиум, 
так зачем ж е отравляете им нашу Небесную империю?'

Авторы той ж е прокламации повторяют наивные мысли, 

высказанные во втором 'П исьме Линь Ц зэ-сю я английской ко

ролеве' о том, что без таких китайских товаров, как чайный 

лист, ревень, иностранцы не смогут просуществовать и дня,

что англичане, не имея хучжоуской шелковой пряжи, не в со-
61стоянии сделать ткани .

Вслед за  Линь Ц зэ-сюем составители прокламации bk 4 
отмечают, что погоня за  выгодой -  основная цель проникнове
ния Англии в Китай®^.

Так ж е, как и Линь Цзэ-сюй, авторы прокламации bk 4 
связывают агрессивные действия англичан в Китае со стремле

нием последних навязать ему свои товары, и в первую очередь 

свой главный товар -  опиум: 'В ы  проникли во внутренние воды 

(пров. Гуандун. -  А .И .) и нагло и дерзко ведете себя лишь

для того, чтобы навязать нам свою торговлю, и прежде всего
„83торговлю опиумом... .

В варианте прокламации bk 4, содержащ емся в 'Записках 

об усмирении варваров', есть также фраза, почти дословно 

повторяющая отрывок из официального документа Линь Ц зэ—сюя 

и напоминающая англичанам о бедах, которые постигали
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их в тех случаях, когда они действовали в Китае нёза- 
64конно
В прокламациях, главным образом в прокламации Мз 4, 

встречаются отдельные фразы и выражения, заимствованные 

из императорских указов того времени. Так, в указе, объяв

лявшем войну Англии, сказано: "Если бы у вышеназванных 

варваров было хоть сколько-нибудь совести, то им следовало 

бы со всеми своими /силами/ вернуться в Гуандун и спокой

но ожидать расследования дела. Вместо этого они с полови-
65ной /войск/ отправились на юг, оставив другую в Динхае' . 

Прокламация Ms 4 повторяет это рассуждение почти дослов-

В другом указе императора предписывалось истребить 

английских варваров, чтобы ни одно их судно не могло вер

нуться к себе на родину Эта ж е фраза содержится в пяти 

прокламациях пинъинтуаней (кроме прокламации Ms 5). В про

кламации Ms 4 еще чаше встречаются отдельные выражения, 
сравнения, эпитеты, заимствованные из императорских указов 

и других официальных документов. Так, вслед за  император
ским указом, объявлявшим войну Англии, прокламация Ms 4 

повторяет, что англичане по природе своей похожи на собак и 
баранов, что беззаконные поступки их превзошли всякую меру,

х 68что и духи и люди равно ненавидят английских варваров .
Приведенными выше примерами не ограничиваются обна

руженные нами в прокламациях заимствования из официальных 
документов того времени. Особенно изобилует ими прокламация 

Ms 4. Обращение к официальным материалам также служит 

серьезным аргументом в пользу того, что авторами прокламаций 
(главным образом прокламации № 4) могли быть лишь люди, 

хорошо знакомые с правительственными документами. Исполь
зование документов двух- и полуторагодичной давности гово
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рит о том, что, по всей вероятности, в момент составления 

прокламации № 4 ее авторы имели в своем распоряжении ко-  

пии указанных материалов или выписки из них. Характеризуя 

агрессивную политику Англии в Китае, давая оценки тем или 

иным действиям англичан, прокламация № 4 не отступает от 

официальной точки зрения по этим вопросам. Это обстоятель

ство также свидетельствует о том, что авторы ее не только 
были знакомы с позицией цинского правительства в англо—китай

ском конфликте, но и полностью разделяли ее.
Знакомство с содержанием прокламаций приводит к выво

ду, что для гуандунцев они были не просто документами, объ
являвшими войну английским завоевателям. В них определены 

цели борьбы и принципы организации пинъинтуаней. При этом 

не следует забывать, что у гуандунцев не было не только опы

та борьбы с иностранной агрессией, но и реальных представ

лений относительно сил противника.
На формирование мировоззрения авторов прокламаций, 

несомненно, серьезное влияние оказали консерватизм, низкий 

уровень знаний в тогдашнем Китае, отсутствие сведении о 

международных отношениях и роли Китая и Англии в мировой 

политике, обусловленные годами длительной изоляции страны 

от внешнего мира. Элементы феодального национализма, яв

лявшегося в тот период знаменем освободительной борьбы на 

Востоке, были присущи и авторам прокламаций и, естественно, 

нашли свое отражение в разбираемых документах. Стремление 

к необоснованному и непомерному восхвалению всего китай

ского, и только китайского, идеализация довоенного прошлого 

и своих феодальных правителей, нарочито пренебрежительное 

отношение к варварам-иностранцам, безоговорочное отрицание 

всего иностранного, нежелание, а может быть, и неспособность 

признать существовавшее тогда научно-техническое превосход
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ство капиталистической Англии отчетливо прослеживаются 

прежде всего в прокламации № 4.

Желание морально унизить сильного противника сказыва

лось не только в грубых выражениях, оскорбительных эпите

тах и сравнениях, но и в сознательном принижении превосход
ства военной техники англичан, силу которой гуандунцы испы

тали на себе. Стараясь умалить роль боевого оружия в войне, 
авторы прокламаций обращаются к англичанам с вопросом: 'У  

вас прочные корабли, совершенные пушки и свирепые ружья, 
но, кроме этого, еще на что вы способны?* . В другой про

кламации гуандунцы заверяют врага: *М ы умеем воевать и 

на воде, и на суше, так чего ж е нам бояться, что корабли 

варваров слишком прочны для нас?

Понятна и оправданна ненависть участников патриоти

ческой борьбы к английским завоевателям, принесшим столько 

бед и страданий китайскому народу. Однако свое представле

ние о послевоенной мирной жизни авторы прокламаций связы
вают с прошлым. Идеализация довоенного времени, столь ха

рактерная для феодального национализма, облечена у них в 
мечту о том времени, когда в стране * снова сможет востор

жествовать великая справедливость* и все вернутся к своим 
71 •занятиям .

Обращение к религии, присущее большинству антиино- 

странных движений в странах Востока, почти не прослеживается 
в документах гуандунцев.

Только прокламация № 4 содержит пространную тираду 

относительного того, как сверхъестественные силы карали и 

продолжают карать англичан в Китае и тем самым помогают 
китайцам. Прокламация призывает бога грома покарать нена

вистного Эллиота и сжечь все английские корабли. Правда, 
дальше следует оговорка: в настоящее время нет необходи



мости беспокоить небо, так как сами патриоты своими силами
ж 12 уничтожат английских варваров ,

Обвиняя англичан в насильственных методах проникнове

ния в Китай и в навязывании ему преступной торговли опиумом, 

противоречащих национальным интересам китайского народа, 

авторы прокламаций в то ж е время указывают лишь на непо

средственные причины, вызвавшие подъем патриотических 

чувств и взрыв ненависти к англичанам -  мародерство англий

ских солдат, от которого сильно пострадало сельское населе- 
73ние провинции . Они подробно перечисляют преступления, со

вершенные англичанами в Гуандуне в последние дни мая 

1841 г., когда солдаты цивилизованной нации, врываясь в д е

ревни, устраивали там беспорядки, вытаптывали посевы, раз

рывали могилы и оскверняли останки погребенных, насилова-
74ли женщин, жгли жилища, угоняли скот

В прокламациях четко определены цели борьбы: защита
75родины и уничтожение врага .

Свои патриотические чувства, решимость выступить с 

оружием в руках против иноземцев, вторгшихся на территорию 

Китая, протест против варварской жестокости врага авторы 

прокламации N° 1 от имени всех гуандунских патриотов вырази
ли в несколько возвышенных, но верно отражавших их настрое

ние словах: гМы, жители деревень, хотя и простой народ, но 

мы тоже дети своей Небесной империи. Мы дорожим своей 

жизнью, своей семьей и землей, питаем глубокое почтение к 

родине наших отцов и матерей. Для нас защ ищ ать родную

землю -  значит защ ищ ать самого себя, свою семью, и мы хо-
7Rтим быть опорой в защите города .

Во всех шести прокламациях гуандунцы объявляют не

примиримую войну англичанам. 8  прокламациях N° 1-4 гово

рится о том, что патриоты поклялись уничтожить английских
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77варваров . Как клятва звучат слова прокламаций: мы сде

лаем так, что ни один из вас, дьяволов, не останется в 

живых, а у ваших дьявольских кораблей не будет парусов,
чтобы вернуться на родину. Бы никуда не скроетесь от

78 нас .

В прокламации № в говорится об объединении патриоти-
-  79ческих сил Гуандуна .

Патриотическое движение, охватившее с конца мая 

1841 г. пров. Гуандун, было массовым и объединяло в своих 

рядах самые различные слои китайского общества. В прокла

мациях говорится и о "бедных ополченцах малых деревень",

и о "богатых жителях больших деревень", о пастухах и дро-
80 ^

восеках, и об ученых, шэньши, купцах . Следует при этом 
отметить, что против врага с оружием в руках выступили 

также ткачи с мануфактур, расположенных в пригороде
г. Гуанчжоу — Фошаньчжэне, и каменотесы. Они оказались 

наиболее организованной и боеспособной частью пинъинтуаней, 
хотя и были немногочисленны. Каменотесы и ткачи приняли 

участие в вооруженном выступлении гуандунцев против анг

лийских войск 30-31 мая 1841 г. В столкновении в Саньюаньли 

участвовал также отряд гуандунских добровольцев, так назы

ваемых морских храбрецов. В борьбу с интервентами включи- 
81 82лись кэцзя и даньцзя -  наиболее угнетаемые группы на

селения в феодальном Китае. Однако ни одна из прокламаций 

не упоминает об этом.
Уже 30-31 мая 1841 г. гуандунцы, выступившие против 

англичан, не представляли собой разношерстной, неорганизо
ванной толпы. По свидетельству очевидцев, китайские патрио
ты были разбиты на отряды во главе с местными шэньши. У

*  83каждого такого соединения было свое знамя
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Прокламации дают довольно скудный материал относи

тельно принципов организации отрядов патриотов, излагая лишь 

общие, основные положения. Пинъинтуань -  ато отряды опол

чения, состоявшие в основном из крестьян. 'К рестьяне, зани

мавшиеся ранее земледелием, взялись за  оружие, чтобы ока-
84зать  сопротивление врагу ' , -  говорится в одной из прокла

маций. В других сказано: "Все мы -  патриоты. Воины отда

дут силы, ученые -  знания, для того чтобы исполнить свой

д ол г '; 'Ученые-отшельники уединились в горы и леса и, по-
85добно мудрому Чжугэ Ляну , вынашивают планы военных

80
действий' • В прокламации № 4 выдвинут еще один принцип

организации ополчения: 'Богаты е жители больших деревень

помогают бедным ополченцам из малых деревень продоволь- 
„87ствием и сруражом

Из приведенных выше отрывков вырисовывается пример

но следующая картина: бедные крестьяне, городская беднота 

шли в ополчение, патриотически настроенные шэньши, люди 

образованные, обладавшие определенным запасом знаний в 06м 

ласти военного искусства, осуществляли руководство движ е

нием, организовывали и обучали ополченцев военному делу; 

богатые сельские жители и торговцы оказывали материальную 
поддержку движению.

Создание пинъинтуаней, их вооружение и обучение требо

вали значительных средств. Вполне понятно, что этот вопрос 

имел немаловажное значение для развития патриотического 

движения. В прокламациях неоднократно подчеркивается, что 
финансы пинъинтуаней состоят из добровольных пожертвова

ний патриотов: 'Если каждый из нас, уважаемых патриотов, 

будь то мужчина или женщина, д аст  по 10 монет, то этого

уже будет достаточно, чтобы построить корабли и обновить
88оружие' ; 'Б е з  правительственных войск, без денег из госу-
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дарственной казны, только собственными силами, мы перебьем
89вас, свиньи и собаки ../ , -  писали в прокламации № 4. 'Сейчас

без помощи правительственных войск только мы, сельские
,90жители, ...вынуждены подняться против вас, скоты... ^ -п о д 

тверждали они далее.

.Вполне естественно, что в прокламациях, составленных 

буквально в первые дни действий пинъинтуаней, не могло 

быть тщательно разработанных организационных и програм

мных положений, тем более что освещение этих вопросов, по 

всей вероятности, не входило в задачу авторов прокламаций, 

объявлявших врагу народную войну. Однако все приведенные 

выше принципы, разработанные и дополненные, легли впослед

ствии в основу организации патриотического движения в Гуан
дуне.

По прокламациям пинъинтуаней можно проследить отно

шение их авторов как к цинскому императору, центральному 

правительству, так и к гуандунским властям, отдельным пин

ским сановникам и военачальникам. Они не только использова
ли документы Линь Цээ-сюя для разоблачения агрессивной 

сущности английской политики в Китае, но и гордились им, 
вспоминая его действия в Гуандуне. 'В ы  хвастаетесь 

силой, -  так что ж е вы не посмели напасть на Гуандун, когда 
он находился под властью господина Линя? -  спрашива

ли они англичан в прокламации № 4. Эта фраза в то вромя 
звучала смело, как скрытый протест против несправедливых 
действий пинского правительства, так как Линь Цзэ-сюй 

был уже разжалован и отстранен от всех занимаемых 
им постов. Незадолго до составления прокламации 

Линь Цзэ-сюй 3 мая 1841 г. в соответствии с указом импе

ратора выехал из Гуандуна в район бассейна р. Хуанхэ для
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проведения там ирригационных работ, по завершении которых 

был отправлен в ссылку в Илийский край.

Сочувствие Линь Цзэ-сюю -  это, пожалуй, единствен

ный случай выражения в прокламациях недовольства дейст

виями центрального правительства. Для всех них характерно 

абсолютное отсутствие какого-либо осуждения антинациональ

ной политики маньчжурско—цинского правительства. Напротив, 

как уже отмечалось выше, авторы прокламаций, и прежде 
всего прокламации <*>& 4, прославляют правящую династию и 

императора. В прокламации Mb 4 неоднократно подчерки

вается гуманизм и добродетельность Небесной династии, ко

торая щедро оделяет милостями не только своих подданных, 

но и варваров-иностранцев.

Д аж е в отношении гуандунских властей, совершивших

31 мая 1841 г. открытое предательство в отношении патриоти- 
92ческого движения , они не допускают какой-либо критики:

Великий полководец родом из императорской семьи, 

пишут они об И Ш ан е^ , -  сановники добродетельны и со

вершенны, все чиновники великодушны и милосердны, и не мо-
94ж ет быть, чтобы они были бесталанны . Так прославляют авторы 

прокламации Mb 4 провинциальных сановников и военачальников, 

проводивших в войне откровенно капитулянтскую политику.
П равда авторы прокламации Mb 4 позволяют себе назы

вать бывшего императорского комиссара Ци Шаня, прислан

ного в конце 1840 г. в Гуандун вместо отстраненного Линь
95Цзэ-сюя, не иначе как г корыстолюбивый министр* . Однако 

так как к тому времени Ци Шань за  своевольную уступку 
англичанам о-ва Гонконг (январь 1841 г .)  указом им
ператора был разжалован, лишен всех чинов и имущества и под 
стражей отправлен в Пекин, то становится ясным, что подоб-
21-64
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ная критика опального лица не таила в себе никакой опасности 
и не содержала никакой крамолы.

В этой же прокламации есть всего лишь одна фраза, 

напоминающая печальный финал вооруженного выступления 

гуандунцев против англичан 31 мая 1841 г. Но и та делает 

акцент не на поведении цинских чиновников, а на .слабости ан

гличан и силе патриотов: если бы вы, скоты, были действи- 

тельно сильны, то вам не нужно было бы так упрашивать

гуандунские власти, чтобы те уговорили нас, патриотов, пре-
86кратить военные действия •

Цитированные ранее слова о том, что патриоты действуют 

без помощи правительственных войск, без денег из государст

венной казны, хотя и содержат горький упрек в адрес цин
ских чиновников, которые не поддержали выступление гуан- 
дунских патриотов, но в то же время и перекликаются с заяв

лением гуандунских чинов, которые 31 мая 1841 г. поспешили 

заверить английское командование в том, что это вооружен
ное выступление произошло без ведома провинциальных вла

стей и что ни один офицер цинской армии не принял в нем 
97участия

Несмотря на упрек в адрес чиновников и в особенности 

открытое сочувствие Линь Цзэ-сюю, прокламация № 4 наибо
лее лояльна и по тону изложения, и по содержанию.

I
В отличие от прокламации № 4 в остальных прокламациях 

можно уловить сдержанное осуждение действий местных вла
стей. В них говорится и о том, что смертельно перепуганный

императорский комиссар И Шань только н делал, что твердил
98о мирных переговорах , н о том, что народ объединился, но

ему помешали мирные переговоры гуандунскнх властей с англи- 
чанами, н о том, что чиновники помогли войскам противника выйти
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из окружения Свое отношение к капитулянтской политике про

винциальных властей авторы прокламации 6 выразили откры

то и решительно: хотя 31 мая 1841 г. чиновники и принудили 

патриотов снять окружение и прекратить бой, но воля народа 

никогда не будет сломлена, и теперь они не будут надеяться 

на военачальников и ж дать, когда те возьмутся за  оружие, 

а сами вступят в бои с иностранными захватчиками . оти 

слова звучат уже как предостережение не только врагу, но и 

собственным властям, ступившим на путь капитуляции.

Вместе с тем совершенно очевидно, что на основании от

меченных выражений недовольства отдельными действиями 

местных властей нельзя построить вывод об антиправительст

венной направленности данных документов. Они не содерж ат 

ни явных, ни скрытых призывов к антиправительственным дей

ствиям, к выступлению против местных властей, не выдвигают 

никаких требований изменения политики Цинов в отношении анг

личан. Отсутствие в прокламациях антиправительственных и анти- 

маньчжурских лозунгов, равно как и каких-либо социальных 

мотивов, дает возможность характеризовать движение пинъин- 

туаней, возникшее в мае 1841 г., только как патриотическое, 

направленное на борьбу с английской агрессией.
Вполне понятно, что прокламации пинъинтуаней, написан

ные представителями господствующего класса, несомненно от

ражали позицию прежде всего более умеренного крыла движения.

В ходе борьбы нередко вносились коррективы в программу дейст

вий, намеченную в прокламациях, особенно в тех случаях, когда пат
риотически настроенное население пров. Гуандун сталкивалось с 

тически настроенное население пров. Г  уандун сталкивалось с 

предательством провинциальных властей и более решительно вы

ражало свой протест против капитулянтской политики отдельных 
21-2 64
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гуандунских чиновников, чем об этом писали авторы прокла

маций.
Несмотря на отмеченную умеренность, в момент состав

ления эти прокламации имели большое значение. Проникнутые 

чувством горячей ненависти к врагу, они призвали народ к 

борьбе, сформулировав ее задачи и цели, и продемонстриро

вали английским завоевателям и собственным правителям ре

шимость патриотически настроенной части китайского общест
ва с оружием в руках защищать отечество.

Прокламации, распространенные среди народа, сыграли 

мобилизующую роль в консолидации патриотических сил про
винции для борьбы с внешним врагом.

В этих документах отразились зарождавшиеся идей
ные и организационные основы патриотического движения 

в Гуандуне, его сильные стороны и недостатки, процесс пере

хода от локальных стихийных выступлений против конкретных 

проявлений бесчинств английских войск к организованному дви

жению, объединившему в своих рядах патриотически настроен

ных представителей населения пров. Гуандун.
Прокламации пинъинтуаней служат одним из основных ис

точников для изучения патриотического движения в годы пер

вой "опиумной* войны, особенно на раннем его этапе, 

и представляют несомненный интерес не только для изучающих 

историю этого движения, но и для исследователей, занимаю
щихся изучением истории "опиумных" войн, новой истории Ки

тая, истории антииностранных движений китайского народа и 
истории освободительной борьбы в странах Востока.

X X

X

В связи с тем, что прокламации ЛЬ 1, 4 и 6 уже переведе
ны на русский язык, а прокламации ЛЬ 2 и 3 повторяют текст
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прокламации Ms 1 лишь с незначительными разночтениями, мы 

сочли целесообразным д ать  в качестве приложения к настоя

щей статье только перевод прокламации № 5.

П р и м е ч а н и я

* В то время дер. Саньюаньли, расположенная в 10 ли 

к северу от Гуанчжоу (Кантон), находилась на территории 

уезда Наньхай. В настоящее время она входит в черту г.Гуан- 

чжоу.
Подробнее о движении пинъинтуаней см.: А. Н . Х о х л о в ,  

Пинъинтуаней движение, -  СИЭ, т. 11, М ., 1968, стр. 147;

А .С . И п а т о в а ,  И з истории освободительной борьбы китай

ского народа против английских колонизаторов в годы первой 
* опиумной0 войны, -  'К С И Н А . Средневековая и новая история 

Китая-", jNfe 66, М ., 1963, стр. 59-68.

^ Цзиньци -  дословно почтенный старец, носящий ха
лат ученого. Имеется в виду человек почтенного возраста, об

ладавший какой-либо ученой степенью.

^ В китайских названиях характер перечисленных выше 

документов передан различными иероглифами, однако, исходя 

из содержания самих документов и в целях унификации, мы 

предлагаем для них общий термин ' объявления-", так как все 

они наряду с другими имеют и такое значение (с различными 

оттенками).

^ Чтобы не перегружать статью частым повторением длин

ных названий документов, условно обозначим их: 'прокламация 

№ 1 ', 'прокламация № 2 ' и т .д ., в той последовательности, в 

которой они приведены зд есь .

5 - М * , * * 4  ('Записка об усмирении варваров',

/б .м ., б . г и з .  3; ^  ^  ( 'Х р о -21-3 64
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ника событий, составленная в обители Сичжу', £б.м., б .г */) .

Из коллекции Чжэнь Чж эн-до). А  л£, А ? , ~  4Hh
('Записки о вторжении разбойников", £ё.м., б.г._7, кн. 3; » 

г х ъ  ( ' Документы о современных событиях* £б.м., б .г ./ .)

Старая копия этой книги была обнаружена Ло Сян-линем 
в 30-х годах во время одной из экспедиций, организованной 

для обследования этнических групп, населявших пров. Гуан- 

лу»;

-  « @  » ,  , %
—  > 3 ?  — 4И  tsi |  ( '  Материалы

по истории сопротивления гуандунских патриотов англичанам 

в период 'опиумной* войны', сост. и предисловие Л о С ян- 

линя,  -  'Голи Чжунъян дасю э', серия общественных наук, 

т. 2, МЬ 2, стр. 151); « &  И  Ъ  Н  » ,  J b  f *  ,
39 SC i l9 3 iy , 438 Щ ('Шиляо сюнькань' — 'Историче
ские материалы'. Ежедекадник, Бэйпин, № 39, £1931.7, стр.438)

« Д М п ? * ,  4 Х И А - .  $  it>
^Я1) $1f) %  > ^  9 1954 , 4 , 22 Щ ('Опиумная

война', сост. Ци Сы-хэ, Линь Шу-хуй, Шоу Цзи-юй, Шанхай, 
1954, т.4, стр. 22); 7L Ж  ^

('М атериалы по истории борьбы народных масс против англи
чан в дер. Саньюаньли', Пекин, 1959, стр. 111-112). Далее -  

'М атериалы '. Исходя из основной концепции историков КН Р, 

здесь  и далее слово 'жэньминь' переводится как 'народные 
массы '; К + * . # & ,  Р*1 i b t ,
("Сборник литературных произведений об "опиумных" войнах", 
сост. А Ин, Пекин, 1957, т. 2, стр. 785-786).

0 +  ©  &  ^  ^  ®  i f  %

—  , 1958 ('Иллюстрированные справочные



материалы по новой истории К и тая', сб. 1, Шанхай, 1958, 

стр. 51).

_______Паяриояичесхие прокламации пингиняуапей

^ 'Шиляо сюнькань', № 39, стр. 483.

в (* Материалы по истории '  опиум—

ной' войны', £б.м., 6 . r J ) .  Книга хранится в Британском музее.

В Пекинской библиотеке -  фотокопия. Часть материалов вклю

чена в сб. 'Опиумная война'. 'Опиумная война', т. 4, стр. 1..

'М атериалы *, стр. 111-113.

'Записки об усмирении варваров', цз. 7.

^  'Записки о вторжении разбойников', кн. 3.

12 'Документы о современных событиях'; 'М атериалы по 

истории сопротивления', стр. 151-152.

13З И Л  * - Н 1 - * * К  & К *  ('Н овы е материа

лы по истории 'опиумной' войны. 'И з  коллекции Сун Мо ).

14 , i t  £  и

■ $_ £■  1857, 31 &  . 15-20 §  ( 'О  ведении

дел с варварами'. Период правления Дао-гуан (1838-1850), 

главн. сост. Вэнь Цин, Сб.м..], 1857, цэ. 31, стр. 156-206). Д а

лее -  ИУШМ.

'М атериалы ', стр. 18; 'Шиляо сюнькань', № 39.
10

'Записки о вторжении разбойников', кн. 3; 'Опиум
ная война', т. 4, стр. 22-23; 'М атериалы ', стр. 119-120; 

'Сборник литературных произведений', т. 2, стр. 784-785.

'Хрестоматия по новой истории', т. II, 1815-1870, М ., 
1985, стр. 598-801. Прокламация № 1 озаглавлена зд есь : 'М а 

нифест пинъинтуаней об объявлении войны англичанам', про
кламация № 4 -  'Обращение народа провинции Гуандун к 
21-4 64
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английским варварам', прокламация № 0 -  'Предупреждение 

пинъинтуаней англичанам'. В связи с тем что публикация этих 

прокламаций дана со значительными купюрами, а перевод не 

всегда точно передает смысл документов, в настоящей статье 

все прокламации цитируются в нашем переводе.

f  М Я О ) ,  * / -  *  №.%■.L ,
( С а с а к и  М а с а я, Материалы о конфликте между Китаем 

и Англией в период 'опиумной' войны, ^Токир/, 1965).
19 Составители сборников 'Опиумная война' и 'М а т е 

риалы '  в небольших комментариях к прокламации № 4 сооб

щают, что тексты документов, содержащиеся в различных 

источниках, отличаются друг от друга не только заглавиями, 

но и имеют незначительные разночтения. ('Опиумная война', 

т. 4, стр. 18; 'М атериалы ', стр. 111). Однако при этом от

сутствуют конкретные указания на разночтения и купюры, хо

тя бы наиболее существенные. К  другим прокламациям нет 

даж е таких крайне общих пояснений. В 'Сборнике литератур

ных произведений об 'опиумных' войнах', где помещены про

кламации № 1 и 0, в тексте самих документов даны разно

чтения, но без ссылок на источники. Неизвестно также, чем 

руководствовались составители данных сборников, выбирая для 
публикации тот или иной текст документов. Так, прокламация 

№ 4, помещенная в сб. 'Опиумная война', взята из источни
ка 'Записки об усмирении варваров', а в сб. 'М атериалы' 
включен текст прокламации, содержащийся в ИУШМ.

20 'Опиумная война', т .4 , стр. 19, 20; 'М атериалы ', 

стр. 109, 110; ИУШМ, да. 31, стр. 176, 196.
21 vОпиумная война', т. 4, стр. 18.
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2^ J .F .  Davi  s, China, during the War and since the Peace, 
London, 1852, vol. 1, стр. 124. ; "Англо-китайская война по китайским

документам", -  "Отечественные записки", т. XXXIX, № 7, 1853, 
стр. 42. (Перепечатана из журн. «Revue des Deux Mondes*.)

23 Л )  I f * , %% f j  , дЬ Л .,1 9 6 2 , 48-57

(Лю Г1эй-хуа, Опиумная война9 Пекин, 1962, стр. 48-57);

т ы ш ,
#  « S - 4 -  f ,  -  « • f  *  *  ф  Ф  tfL  • ,  1881 № 2, 14-28
( Ч э н ь  Си-ци, Борьба народных масс провинции Гуандун про

тив агрессии во время первой 'опиумной*войны f -  'Чжуншань 

дасюэ сюэбао', 1961, № 2, стр. 14428).
24 См.: Ф а н ь  В э н ь - л а н ь ,  Новая история Китая, т. 1, 

М ., 1956, стр .124; &  4 /  • ,
1954, 104-105 (Б  а о Ч ж э н - х у ,  Опиумная война, 

Шанхай, 1954, стр. 104-105); /■  &  А  &  Д, 7С
J .  &  4 -  f -  %  4 f -

( 'К р атк ая  история борьбы на
родных масс провинции F уандун против англичан в деревне 

Саньюаньли', -  'Сборник статей по истории 'опиумных' войн,' 
под ред. Ле Дао, Пекин, 1958, стр. 280).

25 f  | . i  J . A  &
Г /*" 3 t 1956, 40—43 Щ . ( Ч э н ь  С и—ц и, Борьба народ

ных масс против англичан в деревне Саньюаньли провинции Гу 
андун, /Гуанчжоу_7, 1956, стр. 40-43).

26 Т̂ам  ж е, стр. 40-41.
27

“Chinese .Repository” , Canton, 1841, vol. X, стр. 350;
J .  O u c h t e r l on  у, The Chinese War: ‘An Account of all the Operations 
of the British Forces from the Commencement to the Treaty of Nanking, 
London, 1844, стр. 152.
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'Опиумная война', т. 4, стр. 22.

29 Й  Ь  , %  § 1  tf) №  , 1959, 77-78 I

(Лян Т и н - ж а н ь ,  Сведения о зловредных /действиях/ вар

варов, Пекин, 1959, стр. 77-78).
30 Чарлз Эллиот (1801-1875) -  капитан, в 1834 г. во

шел в состав миссии Н эпира в Китай. С 1837 г . -  супер

интендант английской торговли в Китае, а во время войны 

(до лета 1841 г .)  -  полномочный представитель английского 

правительства в Китае.

31 ,

32
Материалы', стр. 112., 113.

Там ж е, стр. 108.

33 'К раткая история борьбы...', стр .289-290.
34 F. Jr. ,W ak em an, Strangers at the 'Gate. Social Disorder in 

South China, 1839-1861, Beikeley — Los Angeles, 1966, стр. 61.

^  Хумэнь ('Тигровые ворота') -  система оборонитель

ных укреплений на островах в узкой части судоходного фар

ватера р. Чжуцзян, находившихся в 50 км от г . Гуанчжоу, 

вниз по течению реки, и прикрывавших подступы к городу со 

стороны моря. Это ж е название носят главный остров этой 
системы и пролив.

36 Ч э н ь  Си-ци, Борьба народных масс против англичан 

в деревне Саныоаньли провинции Гуандун, стр. 40.

'Опиумная война', т. 4, стр. 19; 'М атериалы, 
стр. 110.

38 'К раткая история борьбы...', стр. 280.

Ф. Вэйкмэн со ссылкой ва эту статью также датирует 

данную прокламацию 28 мая 1841 г. (F. J . W akem an, Strangers 
at the Gate, стр. 52).



Патриотические прокламации пинъинтуаней 331

39 'Опиумная война', т. 4, стр. 22; 'М атериалы '! 

стр. 119.

40 'Опиумная война', т. 4, стр. 22. В тексте проклама

ции, помешенном в сб. 'М атериалы ' (стр. 119), эта началь

ная фраза отсутствует.

41
F. Jr. Vi ak еш an, Strangers at the Gate, стр. 52, 61.

42
H s i a o  Kung-chuan,  .Rural China. Imperial Control in 

Nineteenth Centry, Seattle, 1960, стр. 494.
Следует, однако, отметить, что для подтверждения 

своего вывода Сяо Гун-цюань взял не совсем удачный при

мер: авторы цитируемого им 'М анифеста патриотов-щэньши
I

и патриотов из народа всего Гуандуна* (ноябрь 1842 г .)  хо

рошо известны -  это представители ученого сословия -  Цянь 

Цзян и Хэ Д а-гэн.

43 ,

44 „

Материалы*, стр. 111, 112. 

Опиумная война*, т. 4, стр. 21.
45

46

Там же

Хэ Юй-чэн, к тому времени успешно выдержав эк

замены в г. Гуанчжоу, имел ученую степень *цзюйжэнь*.
47

48 „

49

'М атериалы*, стр. 16.

Опиумная война*, т. 4, стр. 21-22.

Хуан Пэй-фан -  известный гуандунский ученый-кон- 

фуцианеп, чиновник, один из участников патриотического дви
жения в Гуандуне.

50 # 1  % £  (багуншэн) -  ученая степень давалась 

в пинском Кита.е липу, выдержавшему экзамен в уездном го
роде.
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51 'Л ян Т и н-ж а н ь9 Сведения о зловредных ^действиях/ 

варваров, стр. 77-78.

52 'Опиумная война', т. 4, стр. 119 .'М атериалы ', стр.
109,

53 Первая попытка англичан захватить португальскую 

колонию Макао относится к 1802 г ., вторая -  к 1808 г ., и 

третья -  к 1814 г.

^  Ч э н ь  С и-ц и, Борьба народных масс против англи

чан в деревне Саньюаньли провинции Гуандун, стр. 40.
55 гОпиумная война', т. 4, стр. 18, 21.

58 Линь Цзэ-сюй (1785-1850) -  государственный дея

тель, ученый, один из инициаторов и организаторов движения 

за  запрещение опиума в Китае. В декабре 1838 г. был на
правлен в пров. Гуандун в качестве императорского комисса
ра по борьбе с опиумом. Во время первой 'опиумной' войны 

(1839-1842) - сторонник решительного сопротивления врагу.

В сентябре 1840 г. был объявлен виновником первого пора

жения Китая в войне (июль 1840 г .) ,  отстранен от занимае

мых постов и в августе 1842 г. отправлен в ссылку в Илий- 
ский край.

57 Русский перевод письма см.: 'Избранные произведе
ния прогрессивных китайских мыслителей нового времени' 

(1840-1898), М ., I960, стр. 53-58, гд е  оно озаглавлено 'О б
ращение к английской королеве'. Китайский текст письма см.:

М - Х & 'А - , Х & ,  ,
133-138 Щ ( Л и н ь  В э н  ь -ч ж у н  г  у в, Книга о политике, Шан
хай, 1936, стр. 135-138). Английский перевод см.: " Chinese Repo

sitory" , v. Vin, W 10, стр. 497-503 (1840).
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58 'Опиумная война', т. 4, стр. 18; 'М атериалы ', 109.

59 9 0  f 'lI% Ж. >*f“, 27 £

( Ли нь  Ц з э - с ю й ,  Письма и заметки, Шанхай, 1948, стр. 22).

60

61

62

'Опиумная война', т. 4, стр. 18.

Т ам -ж е; 'Избранные произведения...', стр. 55.

Л и н ь  В э н ь - ч ж у н  гун,  Книга о политике, стр. 135. 

'Опиумная война', т. 4, стр. 18.
Q3

Там ж е, т. 4, стр. 20 В кн.: Ф а н ь  В э н ь - л а н ь ,  
'Н овая история Китая-" также цитируется этот фрагмент про

кламации (стр. 124).
54

Л и нь  Ц з э - с ю й ,  Письма и заметки, стр. 30. В дру

гом варианте прокламации, включенном в ИУШМ, эта фраза 

отсутствует.
55 ИУШМ, цз. 20, стр. 25а. В русском переводе указа 

эта фраза звучит так: ' . . .  им следовало бы, кажется, если 

бы у них было сколько-нибудь совести, со всеми своими су

дами и людьми возвратиться в Кантон и ожидать там спо

койно решения их дела; но они тогда ж е к бесчисленным 

своим преступлениям прибавили еше новые злоухищрения, 

уехав с половиной сил своих в Кантон, а другую оставив при 

острове Динхай' (АВПР, Главный архив, 1-5, д . 2, папка 19, 
л. 199).

65 'Опиумная война', т. 4, стр. 18-19. В сб. 'М а т е 

риалы', эта фраза сформулирована несколько иначе, хотя 

общий смысл тот ж е (см .: 'М атериалы ', стр. 109).
57 АВПР, Главный архив, 1-5, д . 2, папка 19, л л. 193-

194.

68 'Опиумная война', т. 4, стр. 18,19; ИУШМ, цз. 20,
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стр. 256; АВПР, Главный архив, 1-5, д . 2, папка 19, лл.199,

200 .

69 ,

70 .

71

72 ,

Опиумная война-", т. 4, 

Опиумная война-", т. 4, 

"Опиумная война-", т. 4, 

Опиумная война-", т. 4,
73

74
Там же, стр. 22.

Там же, стр. 1, 19, 22; 

111, 112, 113.
75 'Опиумная война-", т. 4, 

риалы-", стр. 111, 112, 113.

стр 19. 'М атериалы ', стр. 109. 

стр. 22; 'М атериалы ', стр. 112. 

стр. 23; 'М атериалы ', стр. 120. 

ст р .20.

'М атериалы ', стр. 110, 

стр. 1, 21, 22, 23; 'М ат е -

'Опиумная война', т. 4, стр. 

77 'Опиумная война', т. 4, стр. 

стр. 111, 112.

22; 'М атериалы ', стр. 119. 

1, 21, 22; 'М атериалы ',

стр.

'Опиумная война', т. 4, 

111, 112, 113, 120.
79 'Опиумная война', т. 4,

стр. 1, 22, 23; 'М атериалы ',

стр. 23; 'М атериалы ', стр. 120.

'Опиумная война', т. 4, стр. 20; 'М атериалы ', стр. 18.

81 . .Кэцзя, кэминь или кэжэнь, -  так называемые при

шлые, или переселенцы. Наиболее распространенное название 
их 'х ак к а '. В средние века они мигрировали с севера Китая 

на юг страны, в пров. Гуандун, Гуанси, Хунань, Фуцзянь, на 
о-в Тайвань и т .д . В окрестностях г. Гуанчжоу хакка появи

лись во второй половине ХУШ в., в годы правления цинских 
императоров Кан-си и Цянь-лун.

Кэцзя приняли активное участие в патриотической борьбе 
гуандунцев в 1841-1849 гг . В конце 1842 г. в районе к севе-
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ро-востоку от Гуанчжоу была создана 'Дунпин гунш э' Об

щественная канцелярия (общество) мира на Востоке'.7, -  одна 

из основных организаций, руководивших борьбой населения 

провинции против проникновения англичан в Гуандун. П одав

ляющее большинство членов ее составляли кэцзя. (См.:
* Опиумная война', т. 4, стр. 24-25; 'М атериалы ', стр. 151 —

153 и др.)

^  Даньцзя, даньху, даньмин или даньжэнь -  этни

ческая группа, живущая в Китае и говорящая на китайском 

языке. В Х-ХШ вв. была полностью вытеснена с суши, где 

ей вплоть до 1949 г . не разрешалось селиться. Вся жизнь 

даньминь проходила в лодках на реках в районах крупных го

родов пров. Гуандун, Гуанси и Фуцзянь. Основное занятие -  

рыболовство и перевозки. В прошлом -  самая бесправная груп

па населения в Китае. Ещ е в 1839-1840 гг . Линь Цзэ-сюй, 

желая усилить флот в Гуандуне, призвал дополнительно на 

военную службу 5 тыс. местных рыбаков и ловцов жемчуга, 

основную массу которых составляли даньминь, и сформировал 

из них отряды 'морских храбрецов'. Такая вербовка повто

рялась и после отставки Линь Ц зэ-сю я. В выступлении в дер. 

Саньюаньли участвовал отряд 'морских храбрецов' под ко

мандованием Линь Фу-сяна, одного из руководителей патрио

тического движения в Г  уандуне ( 'М атериалы ', стр. 82-64 и д р .).

83 ‘^Chinese Repository” , 1841, v. X, р. 345; J.E . Bingham, 
Narrative of expedition to China, London, 1842, v.II, p. 152-153.

84
'Опиумная война', т. 4, стр. 1, 22 ; 'М атериалы ', 

стр. 112, 113.

85
Чжугэ Лян (181—234) — выдающийся полководец пе

риода Троецарствия. И звестей своим военным искусством и 
боевыми подвигами.
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OQ
'Опиумная война', т. 4, стр. 23; 'М атериалы ', стр. 120 

и 18 (соответственно).
87 'Опиумная война', т. 4, стр. 20; 'М атериалы ', стр. 110.

88 'Опиумная война-", т. 4, стр. 20.

89

90

91

Там же, стр. 20. 

Там же, стр. 19. 

Там же, стр. 18.

92 31 мая 1841 г., во время вооруженного выступления 

пинъинтуаней против английских войск, провинциальные власти 

в соответствии с условиями 'соглашения о выкупу Гуанчжоу' 

от 27 мая 1841 г. вывели из города войска, присланные для 

подкрепления “из других провинций в Гуандун зимой 1841 г. 

Солдаты регулярных войск, наблюдая единоборство патриотов 

с противником, не присоединились к ним, и не поддержали их. 

31 мая 1841 г. цинские сановники не только пришли на помощь 

англичанам, окруженным пинъинтуанями, но и выпустили обра

щение к населению провинции, призывавшее патриотов вернуть
ся в родные места и спокойно заниматься своими дела

ми. На этот раз они великодушно прощали им их 'невеж ест

во' и обещали не наказывать их (см .: 'Объявление главно
командующего /111аня7 и его помощников Яна /Ф ан а/ и Луна 

/Вэня7, -  'М атериалы', стр. 97).

И Шань (1790-1878) -  племянник императора, бездар

ный генерал. В войне с Англией проводил капитулянтскую по
литику. 21 мая 1841 г. без предварительной подготовки начал 

боевые действия против английских войск, окончившиеся пол

ным поражением китайской армии и подписанием 27 мая 1841 г. 
соглашения о выкупе Гуанчжоу'.
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стр.

94

95

96

97

98

99

110

100

'Опиумная война', т. 4, стр. 19.

Там  ж е, стр. 18; 'М атериалы ', стр. 109.

'Опиумная война', т. 4, стр. 19.

'К раткая  история борьбы', стр. 286.

'М атериалы ', стр. 18.

'Опиумная война', т. 4, стр. 22, 23; 'М атериалы ',

, 111, 112, 120.

'Опиумная война', стр. 23; 'М атериалы ', стр. 120.

П р и л о ж е н и е

Объявление сельских жителей по поводу борьбы 
против английских варваров

I Прокламация № 5)

Самозванный посланник Эллиот, ты ничтожен, а корчишь

из себя могущественного. К огда сановник Линь Цээ-сюй был

в Гуандуне, так ты удрал далеко в море, а сегодня с толпой

авантюристов и негодяев вторгся к нам, занял форт Шацзюэ ,

убивая и калеча наших солдат и офицеров. Ты нарушил покой

наших рек, посеял смерть среди простого народа. Ты окружил 
2 „наш город , сж ег наши дома. Ты совсем потерял совесть, 

ежедневно творя бесчисленные преступления. Смертельно пе

репуганный императорский комиссар только и делал, что твер
дил о мирных переговорах, а вы, кровавые преступники, са

монадеянно уповающие на силу своих пушек, бесстыдно про
должали разбойничать, захватывая деревни, насилуя женщин, 

вытаптывая посевы, разрушая могилы, т .е . творили то, что 

недопустимо на на небе, ни на земле, и что вызвало гнев и 

духов, и людей. Поэтому уважаемые сельские граждане и
22-64
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шэньши повели за  собой ополченцев^, пастухов н дровосеков

и совместными усилиями окружили свирепых разбойников. Т е-
5бя, Эллиот, напугали насмерть, а Брюмера обезглавили . К  

счастью для вас, чиновники сняли окружение и даровали вам 

освобождение . Вы смогли убраться в свое логово только после 
того, как мы пощадили вас, жестоких и коварных. Почему ж е 

ты снова применяешь старый, избитый прием, выпуская лжи-1* 

вые обращения к нам, в которых говоришь о своей обиде за 

Бремера. Ты собрал остатки войск, снова намереваясь во что 
бы то ни стало воевать с нами -  шэньши и народом. Ты 

окончательно погряз в пороках и преступлениях. Так как наш 

Гуандун -  край цивилизации, то мы не можем больше тер- 

петь крыс на своей родной земле. Люди наши -  храбрые и 

смелые воины. Они прекрасно понимают, что вы всего лишь
7

гуйчжоуские ослы . Мы подняли знамя борьбы за  справед

ливость и клянемся покончить с этой страшной напастью.

Свыше двухсот волостей, расположенных от центра про

винции к югу и к северу вплоть до Чжаоцзюня, не сговари

ваясь, на территории в несколько тысяч ли собрали ополчен

цев, организовали оборону и взаимопомощь. Ученые-отшель- 
ники уединились в горы и леса и, подобно мудрому Чжугэ
гг 8Ляну , вынашивают планы военных действий. А крестьяне,

g
подобно бяньскому Чжуан-цзы , проявляют на поле брани чу
деса храбрости.

У нас не перечесть талантливых военных стратегов сре

ди шэньши. На склонах холмов -  повсюду наши воины с тре

зубцами и копьями. Их крики подобны раскатам грома, а го
лоса их подобны шуму полноводной реки. Все они готовы свер

шить беспримерные подвиги и преисполнены ненависти к врагу. 

Они просят милости императора, чтобы он разрешил им отом

стить за  родину и избавить народ от напасти. И вам, коварные

A.G.И патова_______________________
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разбойники, лучше самим убраться, поджав хвост, в свою стра

ну, чтобы таким путем сохранить себе жизнь. Если ж е будете 

упорствовать в своем заблуждении, осмелитесь высадиться на 

берег и вступить с нами в бой, то мы уничтожим всех вас, 

не оставив в живых ни одного бандита.
Заранее предупреждаем вас об этом, чтобы потом не рас

каивались.
'М атериалы по истории борьбы 
народных масс против англичан 
в деревне Саныоаньли', Пекин, 
1959, стр. 18.

Примечания к тексту прокламации № 5

1. Форт Шаозюэ -  укрепленный остров, входил в систе

му оборонительных сооружений Хумэнь на р. Чжуцзян, при
крывавших путь на Гуанчжоу со стороны моря, в января 

1841 г. англичане, желая заставить Ци Шаня принять все 

условия соглашения, продиктованные имя, односторонне пре

рвали переговоры и 7 января начали военные действия, захва
тив форты Шацзюэ и Дацэюэ.

2. Гуанчжоу.

3. И Шань -  см. прям. 93.

4. В тексте: 'храбрецов -  борцов за  справедливость'.

5. Гордон Бремер -  английский офицер, участник первой 

'опиумной' войны. 3  ноябре 1840 г. сменял заболевшего а д 

мирала Д ж . Эллиота на посту командующего английскими экс

педиционными войсками в Китае. Китайские источники, в том 

числе и прокламации пинъинтуаней, сообщают о том, что он 

был убит во время вооруженного столкновения 31 мая 1841 г . 
Это ошибка. Еще 31 марта 1841 г ., используя временное з а 

тишье в войне, Бремер отбыл в Индию за  инструкциями и 

подкреплением. В Китай он вернулся только 13 июня 1841 г., 

т .е . две недели спустя после указанных событий.
22-2 64



340 A.G. Ипатова

в. Речь идет о том, что 31 мая 1841 г. пинские чиновни

ки во главе с начальником области Гуанчжоу Юй Бао-чунем 

заставили пинъинтуаней снять окружение и отпустить отряд 

английских войск.
1

7. Выражение 'гуйчжоуские ослы' взято из притчи, рас

сказывающей о том, что в пров. Гуйчжоу, где до того не бы

ло ослов, однажды привезли осла. Он стоял на горе и громко 

кричал. Тигр, увидев его, осторожно приблизился и испуганно 

кружил вокруг осла до тех пор, пока тот не лягнул его ногой. 

Тогда тигр осмелел и съел осла. Мораль притчи: ослы вы

глядят очень большими, и можно подумать, что они очень 

сильные, а кричат они так оглушительно, что кажутся могу

щественными. Но все это впечатляет до тех пор, пока тигр

не осмеливается напасть на него. (Притчу см.: W. Eberhard,  
Chinese Fairy Tales and Folk Tales, London, 1937, стр. 261-262.)

8. Чжугэ Лян -  см. прим. 85, на стр. 340.

9. Имеется в виду Чжуан-цзы - чиновник из Бяньи 

царства Лу. Согласно древним преданиям, он жил в период 

Чуньцю и отличался незаурядной силой и храбростью: одним 

ударом убивал двух тигров. Зная об этих достоинствах его, 

правители соседних царств не решались нападать на царство 

Лу. Его имя в Китае служило синонимом храбрости и силы. 

Сведения о бяньском Чжуан-цзы содержатся во многих 

древних текстах, таких, как 'Чжаньго ц э ', 'Ш ицзи', у Сюнь- 
цзы, в г л. 'Д ал и е ', и др.
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Настоящая работа является в какой-то мере продолже

нием статьи 'О  двух рядах терминов', помещенной в преды

дущем выпуске. Цель ее -  выделить на материале опреде

ленного круга текстов, посвященных, в основном, проблемам 

взаимоотношений императоров с природой и сверхъестест

венными силами, ряд реально функционирующих в них значе

ний категории д э.
При чтении текстов обнаружилось, что дэ фигурирует в 

большом количестве устойчивых выражений и шаблонных вы

сказываний, которые могут быть разбиты на ряд групп. Это 

определило и характер изложения, -  описание полученных 
групп, -  и его последовательность, так как некоторые группы 

оказались связанными между собой как стадии единого про

цесса. Поскольку обнаруженный процесс 'начинался на небе

с а х ' и кончался на земле, то мы сочли целесообразным рас

положить и материал согласно традиционным представлениям 

об иерархической структуре космоса и начать с дэ Неба.
По китайским космогоническим представлениям, Небо 

совмещало два понятия: природа и сверхъестественные силы, 

господствующие над ней, со свободным перемещением ак

цента с одного момента на другой. В данном случае, по на
шему мнению, акцент будет приходиться на первое понятие, 

судя хотя бы по тому, что Небо чаще всего встречается в 

наших текстах в сочетании с Землей ( £& ). Однако было

бы ошибочным счесть второй момент долностью отсутствую
щим.
22-3 64
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Одним из важнейших свойств9 равно как и функций это-

го сложного сочетания, являлась способность его порождать

и взращивать все сушее. В этом заключался основной закон

его бытия -  дао: * порождать и взращивать все сущее (букв.
2

десять тысяч вещей) называется д а о ' . Народ также счи-
3

тался порождением Неба: 'Небо порождает простой народ' ,
4

'Н ебо порождает массы народа' , 'Стремление Высшего
g

Неба в том, чтобы порождать народ' . Именно эта сила по

рождения Неба (или природы) и определялась как сила дэ.

И соответственно, наоборот, содержание силы дэ Неба рас

крывалось как способность его к порождению. Высказывания 

на эту тему можно выделить в отдельную группу.

1 группа. Дэ Неба

Необходимо отметить, что высказывания этой группы

строятся либо как цитаты, либо как вариации на известное по-
6

ложение 'Книги перемен' и часто оформляются как цитаты:

Ь  % &  Я  *£> %- A  i t '  &
И юе тянь ди чжи да дэ юе шэн.

В 'Книге перемен' сказано: великое дэ Неба и Земли 
заключается (букв, называется) в /способности/ порождать 
(ТД , 77, 444).

Это же положение встречалось и без ссылки на 'Книгу 
перемен' и с некоторыми изменениями:

2. J ;  t  1  А  О ?
Шан сюань чжи да дэ юе шэн.

Великое дэ Высшего Сокровенного (т .е . Неба. -  А .М .) 
заключается в /способности/ порождать (ТД , 580).

3. *  it *  К  йъ i .  А 4£-
Фу шэн чжэ тянь ди чжи д а д э.
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Порождение — это великое дэ Неба и Земли (Т Д , 431). 

Возможен и функциональный вариант этого положения:

4. *  Ль - f  *
Тянь ди и д а дэ шэн цюнь ю.

Небо и Земля с помощью великого дэ порождают все 

сущее (Т Д , 495).
Заботы природы, а следовательно и содержание д э , д а— 

леко не были исчерпаны порождением. Предусматривались 

еще опека и уход за  порожденным:

5. А
Тянь ди и да дэ сюй у.

Небо и Земля с помощью великого дэ лелеют все су

щее (букв, 'в е ш и ')  (Т Д , 630).

6. Л ЙЪ... i  3 . t  L
Тянь ди... чуй ШЭН юй чжи д э.

Небо и Земля... ниспослали порождающее и взращиваю

щее дэ (Т Д , 477).
Таким образом, можно видеть, что сила дэ Неба -  это

творящая, порождающая сила природы и как таковая она

тесно связана с временами года и может приобретать соот-
7ветственно смене их различные посезонные характеристики . 

Однако эти характеристики применительно к политическому 

тексту далеко не равнозначны. Способность к порождению 

доминирует над остальными фазами естественного процесса. 

Это отражается и на подходе к дэ различных времен года. 

Порождение оказывается наиболее важным, наиболее общим 

свойством для всех сезонов:

7. Я  "я4 © ef ft 3. ±  jj£.
Тянь фэнь сы шн би ши фа шэн чжи дэ.

К огда Небо делится на четыре сезона, то непременно 

возникает животворящая сила дэ (Т Д , 14).
22-4 64
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11 группа. Дэ монарха

С глубокой древности в Китае было известно: для то

го чтобы управлять, необходимо обладать особой таинствен-
g

ной силой, силой, способной привести стрелу к цели , пра
вильно организовать разделение пространства по четырем 

направлениям, обеспечить чередование времен года и течение 

всего естественного процесса в целом. Эти индивидуальные 

сверхъестественные способности, которые многие синологи 

сравнивают с маной^, обозначались такж е, как и животвор
ная сила природы, т.е. дэ. Подобное совпадение наводит на 

мысль, что дэ природы и монарха равносущны и что к монар
ху эти чудодейственные способности переходят от Неба.

II группа. 1 подгруппа 
Личное дэ и высшие силы

1 - й Я  -£ 4£-
Цзы ТЯНЬ ШЭН д э .

/У наследника,/ сила дэ рождена Небом (ТД , 3 ).

2- -Й-$ Я  2 .
Д э ШИ ТЯНЬ ШЭН.

Сила дэ действительно рождена Небом (Т Д , 1).

II группа. II подгруппа.

Обретение дэ

А  А  Ш -
Ти тянь дн чжи д а дэ.

Гя7 в о п л о т и л  в себе великое дэ Неба и Земли (С Д .841 ).

2- П .  Я  A t
Ти .тянь дэ.

£Монарэ&7 воплощает в себе силу дэ (ТШ, Мин, 7, бб).
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3-$* Д. « s t  I  i . i t
Фа тянь ди хань жун чжи дэ.

{Я /  скопировал всеобъемлющее дэ Неба и Земли (С Д 9

827).

i -  « .  й .
Сян тянь дэ чжэ цзюнь чжи ти е.

Копировать дэ Неба -  в этом сущность правителя (СШ , 

6, 297, 2562).

Дэ сян тянь ди юе ди.

Тот, у кого сила дэ является копией Земли и Неба, на

зывается император (СД , 31).

Эти примеры нуждаются в некоторых комментариях. 

П режде всего хотелось бы отметить, что отношения 

между Небом и монархом характеризовала двусторон

няя активность: с одной стороны, Небо, породившее на
род, желало видеть его устроенным, и для этой цели выбира

ло наиболее достойного из людей, сообщало ему все необхо

димые качества и делало его как бы своей заменой и пове

лителем всех остальны х^, с другой -  сам призванный стре

мился вступить в наиболее тесный контакт с Небом (или при

родой), чтобы получить от них все необходимое для успешно

го управления. Однако в высказываниях о переходе д э , как 

можно убедиться на приведенных выше примерах, преимущест

венное отражение получила активность монархов. В центре вни

мания оказывается не перевод Небом своей силы в человека, 

а способы приобретения человеком силы Неба. Для характе

ристики этих способов ключевыми понятиями оказываются 'fjS. 
ти "воплощать* и. сян "принимать вид", "уподобляться" и

5 - Ш  &  Л  t & e  %

т.д,
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Для понимания приведенных выше примеров необходимо 

сказать несколько слов о характере действий, которые обозна

чались этими словами. Выше знак ^  ти фигурировал в выска

зываниях о д э. Однако этим его употребление применительно 

к отношениям между Небом и носителем политической власти 

далеко не ограничивается. Он мог встречаться еще в высказы

ваниях о самом Небе, о его замыслах и стремлениях ( 

тянь синь, , тянь и):

■ •«t * .  Л А £
Чжэнь ти тянь вэй чжи.

Я, государь, воплотил ?в себе7 Небо, для того чтобы 
заниматься управлением (ТШ, Мин,6, 46).

2'&  Ш  «И . £  SL Ъ
Во нэн ти тянь и и чжэн бай гуань, ян вань минь.

Я смог воплотить /в себе? замыслы Неба и тем самым 

установить порядок среди чиновников и взращивать простой 
народ (ЦШЛ, Тай-цзун, 12, 5 л .)11.

Нам кажется, что во всех этих примерах речь идет о 

перевоплощении, понимаемом весьма конкретно, как возникно
вение общности по плоти между носителем высшей власти и 

Небом. Если принять во внимание изоморфность отношений 

'монарх -  народ' и 'Н ебо — монарх', то определенную опору 

подобному пониманию ти можно увидеть в патерналистической 

форме этих отношений. Так, известное изречение 'отец и сы н- 

одной плоти * П )  '  применительно к народу могло быть
развито следующим образом:

3- Ж  Щ  £  «ь & |g -1- е. X  -3- -  f a
Цзюнь ю фу е, минь ю азы е, фу азы н ти.

Государь подобен отцу, народ подобен сыну, 1аУ отец 
и сын одной плоти (ЦШЛ, Ши-пзу, 17 ,76 ).
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Смысл этого высказывания совершенно ясен: отношения

государя к народу подобны отношениям по плоти и крови,

отношениям меж ду отцом и сыном. Но ведь то же самое, как

нам кажется, можно сказать о Небе и государе. Монарх был,

как известно, Сыном Неба (7^.'^* тянь цэы), он 'служил 
12Небу, как отцу' . А Небо любило его как подлинного сына:

'С  древности, -  писал пинский Гао-цзун, -  кто из императо

ров -  сынов Неба ( тянь цзы) не был его подлинным

сыном < *  £ 4 -  тянь чжи цзы)? А поскольку они были под

линными сынами Неба, то разве кого-нибудь из них Небо не 

лю било?'^.

Дальнейшей конкретизацией идеи общности плоти могут 

служить уходящие в глубокую древность легенды о чудесных 

рождениях основателей династий. Эти представления о еди- 

носушности носителя власти -  совершенномудрого человека 

и Неба китайская культура сохраняла вплоть до нового вре

мени. Так, цинский ученый Цуй Дун-би писал: 'Ученые по

лагают, что рождение совершенномудрого происходит не из 

субстанции (А ци) человека, а в результате заимствования 
чистой субстанции ( $ £  цзин) Н е б а '^ .

Осталось сказать несколько слов о сян ( ) 'копиро

в ать '. И эта операция, равно как и объект копирования, так

же мыслилась весьма конкретно. Копирование Неба включа

ло в себя копирование весьма наглядной, или конкретномыс

лимой, картины Неба - звездного неба, высоты, где летают 

драконы, и, конечно, небесного свода, с которого светит

солнце. Копирование Земли -  это уподобление ее поверхности 
15с горами и реками . Операция уподобления также представ

лялась весьма конкретной. Так, в 'Лицэи' можно прочесть, 

что в день соответствующих жертвоприношений император 

облачался в специальное платье, на котором были изображе
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ны драконы, солнце, луна, звезды  и т .д .: император уподоб

лялся Небу. Ритуальные сосуды также были уподоблены по 

форме Небу*®.
Наше отступление о ти и сян можно закончить строфой 

из 'Оды о Западной столице' Бань Гу, в которой обе эти 
категории присутствуют при описании дворца, рассматривав

шегося как модель мироздания: 'Он воплощает и ко

пирует Небо и Землю, Zoh/  являет Особой/ переплетение 
стихий инь и ян, £ о н ] покоится на правильном месте -  на са

мой душе Земли, /онJ  копирует /формы/ Великого Изначаль- 

ного -  круг и квадрат' .

II группа. III подгруппа 

Соизмеримость сил природы и монарха

Насколько можно судить по приведенным выше приме

рам подгруппы II, переход силы дэ от Неба и Земли в мо

нарха осуществлялся методом копирования и уподобления.

Цель этой операции состояла в том, чтобы конституировать 

носителя политической власти в качестве подобия и равно

ценного заместителя!высших сил: 'государь, заменяя Небо 
дай тянь), распространяет управление'*®. Естест

венно, что успех операции измерялся степенью подобия, идеа

лом же было полное тождество: 'император'подобен Небу,
10его мысли и стремления -  это мысли и стремления Н еба' .

Подобное же соизмерение государя с Небом и Землей 

осуществлялось и относительно дэ. Дун Чжун-шу писал в 
'Чуньцю фаньлу': 'Т от, у кого сила дэ равна Небу и Земле, 
называется хуан-ди -  император'^®.

М & з й К  %
Д э гэ тянь ди.

Сила дэ ^монарха/ соответствует Небу и Земле (Л Д ,893).
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2 4 t '  ф.

Д э сань тянь ди.
Становиться. третьим по силе дэ ^наряду с ]  Небом и 

Землей (СУ, II, 8, 77)21.

з . #  i t  Я  М  £  в  J§
Дэ пэй тянь ди мин бин жи юе.

Сила дэ равна Небу и Земле, сияние -  солнцу и луне 

(ХШ, 56, 2616).

4 * i t  i f e
Пэй дэ лян и.

Равняться по силе дэ -  двум субстанциям /инь и яц/ 

(ЛД, 1715).
Приведенные выше высказывания могут породить во

прос: о каком равенстве с Небом и Землей говорят они, о 

полном или нет? По нашему мнению, речь в них идет не о 
полном равенстве. Наиболее категоричные в этом плане два 

последних высказывания. Равенство в лих обозначено словом 

пэй. Это слово имеет определенное терминологическое зна

чение в ритуале. Оно обозначает нахождение на одном уров

не с главным объектом поклонения. Так, для алтаря Шан-ди 

(.fc ) пэй употребляется применительно к позиции древних 

императоров -  предков, которые выступают в данном случае 

в роли ближайших сподвижников (подданных, вассалов) Не

бесного Владыки. Этот последний занимает центральное по

ложение на верхней террасе (JE 4&) • императоры -  на том

же уровне, но -  по сторонам. Это местоположение и обозна- 
22чается как пэй .

Аналогично в храмах, где центральными объектами по

клонения были императоры-предшественники, положение пэй 

выпадало на долю нх ближайших н наиболее знаменитых 

сподвижников: таблички с нх именами помешались в боковых
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23 „галереях здания . По-видимому, и в случаях с менее конк

ретным значением пэй сохраняло иерархический момент. Так, 

сунский ученый Ван Мин-цин, сообщая о строительстве мно

гочисленных храмов императорам-предшественникам в царст

вование сунского Тай-цзу, наравне с государями перечисляет 

и их ближайших сподвижников, которые были достойны стать 

рядом с государем. О храме же богини Нюйва там сказано: 

'Традиция не упоминает никаких заслуженных сподвижников, 

которых можно было бы поставить рядом с ней (п э й )^ .

Короче говоря, мы придерживаемся мнения, что в выс

казываниях данной подгруппы речь идет о неполном равенст

ве, о равенстве уровней при разной позиции на них.

П группа. 1У подгруппа 
Сила дэ -  субстрат качеств

Исключительная важность успешного перехода силы дэ 

Неба в носителя власти объяснялась тем, что дэ по сути д е

ла, являлась субстратом всех необходимых монарху качеств, 

что может быть наглядно продемонстрировано возможностью 
таких сочетаний:

1 . ^  itf&s сяо дэ -  сила дэ сыновней почтительности, 
жэнь дэ -  сила дэ гуманности.

3. вЩ мин дэ -  сила дэ просветленности.

вэй д э ~ сила д э грозности (1-4: ТД, 75).
з .й  а  жан дэ -  сила дэ уступчивости^® (Т Д , 59).
Как субстрат качеств категория дэ весьма близко под

ходит к чэн 'искренность'^®.

Ч - # .  i -  i t -  -  , t -  # .  t
жэнь сяо чжи дэ чжун сяо чжи чэн.

Сийа дэ сыновней почтительности и гуманности.

Искренность чэн сыновней почтительности и гуманности 
(ТД  2-3).
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2 # < £  А  « • -  #  *  i  t t i

сяо ю чжи дэ -  сяо ю чжи чэн.

Сала дэ сыновней почтительности и дружественности.

Искренность чэн сыновней почтительности и друж ест

венности (Хань Юй, УП, 86, У111, 12).

Это сходство объясняется тем, что приобретение и чэн 

и дэ означает: в сущности одно и то же состояние -  заня

тие правильной Познани в мире, которая позволяла правильно 

функционировать и в том числе правильно организовать систе

му коммуникаций.

И группа. У подгруппа 

Коммуникативные функции д э

Важнейшее место в данной системе коммуникаций бу

дет, естественно, принадлежать верху. В этом также прояв
ляется общность категорий д э  и чэн:

Ш  -fc Э. 2* ^  £. jfo  if; -у* X in
Цзин чэн шан тун. Хао шэн чжи д э  д а юй шан сюань.

...искренность ядра про- Сила дэ любви к живому достигает 

никает в верхние сферы Высшего Сокровенного (Т Д , 671). 
(С Д , 5 ).

Смысл устремления вверх состоит в том, что только 

эти состояния могли вступить в коммуникацию с Небом:

* .  а  * .
Вэй чжи чэн кэ и дун тянь. Вэй дэ дун тянь.

Только высшая искренность мо- Только сила дэ трогает Н е- 
жет тронуть (букв, 'двинуть') бо (С Д , 581).
Небо (СД , 580).

Надо заметить, что перевод сочетания дун тянь

представляет известные трудности. Буквально он означает
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'двинуть Н ебо'. Естественно предположить, что в нем з а 

ключен смысл сообщения движения. Однако, исходя из того, 

что чэн никогда не имела той мироустроительной функции, ко

торую имело древнее дэ, а также из того, что в высказы

ваниях подобного плана для дун 'д в и га ть ' нет синонимичных 

выражений, а для дун 'тронуть', 'воздействовать ' они имеют

ся - это ряд, объединенный общим значением достижения 

вступления в контакт воздействия на вторую сторону в ком

муникации: з |[ да 'достигнуть', тун 'вступить в кон

такт-', 'проникнуть', гань 'тронуть', 'в о зб у д и т ь '^ , -  
пра^вильне^ будет воздержаться от буквального перевода ^

^  дун т^нь и понимать его в смысле налаживания связи с 

Небом.

Итак, дэ как субстрат качеств имеет одним из своих 
направлений вверх и задачу войти в контакт с высшими си
лами и воздействовать на них. Первое место в этом деле 

п р и н а д л е ж и т сяо Дэ, т *е * силе дэ, проявляющей себя 
в сыновней почтительности. Трудно назвать сяо дэ одним 

из проявлений общей силы. Конечно, когда мы рассматриваем 

ряд категорий > Щ и т .д ., то иного
подхода здесь  и не может быть. Однако употребляемое изо

лированно сяо дэ имеет тенденцию превращения в главный ас
пект всей силы дэ в целом:

f t
Дэ у ЦЗЯ юй сяо.

3  силе дэ нет ничего сверх силы сыновней почтительно- 
сти (СД, 406)28.

Разумеется, подобный акцент на сяо не был постоянным. 

Он возникал, как уже сказано, при коммуникации с высшими
силами:

6- £  £ .  i f  #  Pfj 2 .  f  Ц
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Чжи д э  чжи вэй сяо со и туя юй шэнь мин.

Высшую силу дэ называют 'сыновняя почтительность',
29с помощью ее вступают в контакт с духами (Т Д , 424)

7- * £  i  a  f  ^  >л
Д а сяо чжи дэ тун юй шэнь мнн.

Великая сила дэ сыновней почтительности проникает в 

/сферу7 духов (С Д , 51).

Выше мы уже останавливались на патерналистическом 

характере связи Неба с монархом: монарх в отношениях с Не

бом рассматривался как его сын -  плоть от плоти (см . 

тн 'воп лощ ать '). Здесь мы вновь сталкиваемся с подобным 

же явлением. Носитель власти относится к духам, в том 

числе и в особенности к духам предков, как почтительный 
сын.

Почтительный сын, естественно, не должен ограничивать 

себя выражением почтения. Он должен был еш е радовать и 

услаждать высшие силы: J *^ ^  и сяо и сян 'и  по

читать н у с л а ж д а т ь И с т о ч н и к  услаждения Неба заклю

чался все в той же силе дэ.

ГI группа. У1 подгруппа 

Сила д э  -  средство услаждения и воздаяния

л  # г  %  *  $ . а
Тянь со сян чжэ пзай д э .

То, чем услаждают Небо, заключено в силе дэ (С Д , 836). 

Возможность услаждения, естественно, предоставлялась 
государю:

^  ^  /и**
К э  ю пзюнь д э  и сян тянь синь.

Обладая силой дэ государя, можно усладить ею душу 
Неба (СД , 426).
23-64
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Услаждения и проявления почтительности не были, ра

зумеется, результатами свободного волеизъявления монарха.

Так же, как и в случае с чэн, эти действия трактовались как 

ответ -  благодарность ( fS . бао)^* высшим силам:

3- 03 1 к  I  *  * -  i t -
Чжао бао хао тянь чжи дэ.

Проявить дэ ответной благодарности Небу (СД , 500).

Ш группа. Реакция Неба на дэ монарха

Если монарху удавалось установить связь с высшими 

силами, то оттуда в скором времени поступал ответ д а ) .

Небо замечает внизу сияющее дэ ( мин дэ) и присы

лает туда в виде различных чудесных природных явлений или 

талисманов свое подтверждение (4*Г Фу) наличию этой силы 
у данного государя.

III группа. 1 подгруппа

Обнаружение Небом силы дэ в человеке 
и подтверждение ее наличия

>• 54 Ш  Ц  Щ ,
Тянь цзянь мин дэ.

Небо следит за  сияющей силой дэ (СД , 432).

Необходимо отметить, что данное суждение отнесено 
нами к моменту обнаружения дэ, так сказать логически, а не 

цсходя из контекста. Небо следило за  государем неустанно, 
отмечая в его поступках все правильное и ошибочное (Л  \М, 
Яюй чжи). Вероятно, в процессе этого наблюдения фиксировал

ся и момент возникновения дэ. Высказываний, относящихся не

посредственно к появлению дэ, выделить не удалось. Это одно 

из самых темных мест в процессе мироустроения. То же са
мое, вероятно, можно сказать и об испытаниях дэ.
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В древности эта тема была, несомненно, более разви

той. Ее отголоски можно найти в легенде о женитьбе Шу- 

ня на двух дочерях Яо, которая в этом плане может быть 

трактована следующим образом. Яо отдал своих дочерей в 

жены Шуню, чтобы проверить его способность управлять го

сударством, Шунь выдержал испытание, образцово справился

со своей задачей, отчего его сила дэ еще больше возросла,
32и он смог принять от Яо его престол .

Более отчетливо выделен момент подтверждения:

2.ф X 4  Ц, Ф  % х  № Х .Ц
Ди ван чжи дэ би ин тянь ди чжи фу.

Сила дэ /государей древности/ ванов и ди обязательно 

получала подтверждение Неба и Земли (С Д , 4 ).

Этот пример лучше всего прокомментировать цитатой 

из 'Цзинь ш и ': 'Если сила дэ государя проявила себя, обя

зательно вслед за  тем должен появиться чудесный талис

ман, чтобы засвидетельствовать духовное единство государя 

и Н е б а '^ .

Свидетельства Неба не ограничивались чудесным появле

нием магических предметов. Они могли выражаться также и 

в различного рода благих знамениях:

’ ■ 4  i -  f c & f ia
Цзы гу ю дао чжи цзюнь сян жуй чжи лай ю цзя.

Начиная с древности, при государях, следовавших зако

ну дао, благие знамения появлялись в изобилии (ТШ , Мин, б, 
5 а).

“ • Ш  ®  ‘J fr щ . %  % . £  М

Д э жунь цао му цзэ бэй сы хай фэн хуан лай цзи ци
линь лай ю.

2 3 -2  64
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Сила дэ орошает деревья и травы, Zee/ потоки покры
вают /все пространство между^7 четырьмя морями, прилетают

фениксы и появляется единорог (XIII, 58, 2520)*
%

К списку положительных реакций Неба на дэ государя

можно еще добавить появление таких таинственных предметов,
34как планы из реки Хэ и письмена реки Ло , полное спокойст-

35вие в природе, урожайные годы, появление драконов и т .д .

Но самой важной реакцией на дэ, безусловно, является вру

чение Небом мандата на царствование.

III группа. II подгруппа

Усыновление Небом обладателя дэ 
и вручение ему мандата

Небо усыновляло своего избранника среди людей и д е
лало это, основываясь исключительно на наличии у него дэ. 

Примером наиболее радикальной формулировки этого положе

ния может служить высказывание цинского Тай-цзуна, отно

сящееся ко времени его полемики с минскими властями, когда 

выяснялся вопрос, кто же действительно имеет право назы

ваться сыном Неба: * Простолюдин, -  писал Тай-цзун, -  обла
дающий большой силой дэ, может стать сыном Неба, а Сын

38Неба, утративший силу дэ, может превратиться в изгоя*

В окончательное признание Небом государя как своего сына 

входило, разумеется, и вручение ему мандата на правление 

( мин). Это вручение было результатом воздействия (4 ^  
гань) на Небо силы дэ:

‘■ H i t  х. *e >  4М) i t
Цзы си ван шоу тянь мин мин ци ю эр и гань дэ.

С древних времен получение сияющего небесного манда

та государем было результатом воздействия /его / силы дэ
37на две субстанции (ТД , 594) :
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2 , *Ш jfff  > fl ^  Л  &

Вэй синь шоу мин гань тянь в.

/То, что/ вновь получен мандат, есть /результат/ воз

действия на Небо (С Д 9 23).

Вручив мандат своему сыну, Небо не бросало его з а 

тем на произвол судьбы. Оно постоянно наблюдало за  ним,

дарило его своим расположением ( пзюань) и оказывало 

ему помощь. Причем необходимо подчеркнуть, что эта по

мощь могла оказываться не монаршей личности в целом, а 

лишь ее дэ. Это были отношения по дэ и как таковые они 

были изоморфны отношениям по крови, которым они и проти

вопоставлялись: 'Н ебо не знает родственных отношений, оно 

помогает лишь /обладателю/ д э '.

Необходимо отметить, что тема 'Н ебо помогает только 

д э ' относится к акцентированным моментам в системе тра

диционных политических представлений. Она фиксирована в 

ряде устойчивых выражений, формул, из которых наиболее 

распространены следующие:

Вэй тянь фу дэ.

Небо помогает силе дэ (С Д , 2 ).

Возможен вариант с заменой -  сань лин вместо тянь:

III группа. III подгруппа 

Помощь Неба обладателю дэ

Тянь вэй дэ фу.

Небо помогает силе дэ (СД , 250).

Сань лин фу дэ.
-38Духи трех /видовj  помогают дэ (Т Д , 1).23-3 64
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Ударение могло быть перенесено на дэ:

4- «  € - Д .  М < # >
Вэй дэ ши фу.

Небо помогает только силе дэ (СД , 579, 649; ЦШЛ, 

Тай-цзун, 28, 466).
Итак, говоря о связи монарха с Небом, отметим, что 

ее можно представить в виде трехфазового процесса: полу

чение дэ, воздействие с помощью обретенной силы на выс
шие сферы и их реакция на это воздействие, выражавшаяся 

в ниспослании помощи. О значении этого последнего акта для 
обладателя власти будет сказано ниже.

III группа. 1У подгруппа

Нарушенная связь между Небом и монархом, утрата дэ

Остается сказать еще несколько слов о неполадках в 

коммуникации 'монарх -  Н ебо'. О важности обретения дэ мо

нархом сказано уже достаточно. Это как раз то, что делало 
государя государем. Но особую тему представляет потеря 

некогда имевшегося дэ. Потеря дэ ведет за  собой неспособ

ность к управлению, развал аппарата, нарушение мира в на-
39роде . Небо могло отреагировать на ошибочные действия мо

нарха предостережениями - различными грозными или удиви

тельными явлениями природы. Однако, чтобы внять им и вне

сти исправления в свою деятельность, необходимо было обла
дать все той же силой дэ:

и ± .  у% - t
Нэп ин чжи и дэ пзэ и цзю сяо ван.

/ В  том случае, если государь/ в состоянии отреагиро
вать на них силой дэ, странные явления н бедствия исчезают 
(XIII, 60, 2671).
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Если же нет, то их приход был неотвратим и приво

дил в конечном счете к гибели как самого монарха, так и 

государства. Это положение зафиксировано в одном устойчи

вом и довольно распространенном выражении, которое гласит:

*
Ю дэ чжэ чан у дэ чжэ ван.

Обладающий д э -  преуспевает, не имеющий дэ -  гиб

нет (ЛД, 1474).
Это же применительно к государству выражалось в крат

кой формуле, как правило, эпитете государя-неудачника:

3- £  Ш
Ши дэ ван го.

Утратить д э  -  потерять государство (ЦШЛ, Ши-цзу,

114, 86).
Сфера распространения бедствия могла иметь и более 

крупный масштаб:

4—  А  Oj
И жэнь ши дэ хо цзи вань фан.

Один человек теряет д э , и бедствие распространяется 

на десять тысяч земель (ЦШЛ, Тай-цзу, 5, 22а).

1У группа. Сила дэ династии

В предыдущих разделах был описан простейший случай 

коммуникации 'монарх -  Н ебо'. В них был взят тот монарх, 

который сам вступает в контакт с Небом, сам приобретает 

свое дэ и как бы сам творит свою судьбу. Такая ситуация 

отнюдь не была наиболее распространенной в политической 

истории Китая. Она возникала, по сути дела, лишь при осно

вании новых династий. Государи же -  преемники в своих от
ношениях с Небом зависели не только от личных качеств, но 

и от потенций династии в целом, т .е . от силы дэ своей ди- 
23-4 64
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настии. Сила дэ, таким образом, могла быть не только лич

ной потенцией отдельного монарха, но и достоянием всей ди-
41настии . Тексты не оставляют здесь никакого сомнения. В 

них мы можем прочесть о Щ
» т *е* 0 силе Дэ Династии Хань, династии Цзинь, ди

настии Суй, династии Тан и т .д .
Сила дэ династий зависела от двух важнейших факто

ров: от движения элементов в природе, т.е. от фазы цикла, 

и от движения дэ по династийной цепи. В природе поперемен

но господствовали качественно различные силы пяти элемен

тов ( JS . У син). Сила династии должна была быть одно

родной с господствующим элементом. Она возникала одно

временно с принятием на себя соответствующим элементом 

главной роли в мировом движении и иссякала со сменой его 
другими элементами. Согласно традиционным китайским пред

ставлениям, династия Ся правила силой элемента дерево, ди

настия Шан-Инь -  металла, династия Чжоу -  огня, Цинь - 

воды, Хань -  огня, Вэй -  земли; в период Нань-Бэй чао: 

Цзинь -  огня, Сун -  воды, Ци -  дерева, Лян - огня, Вэй -

земли, Чжоу -  дерева, Суй -  огня, Тан - земли, Сун - огня
42и т .д . .

Эта теория была очень популярна при Хань, но в даль

нейшем ее влияние сильно уменьшается. Она предназначалась 

в основном для осмысления исторического процесса и легити

мации царствующей династии. На остальные же политические 

и особенно внешнеполитические представления она не оказала 
значительного влияния. Для последних гораздо более важной 

темой было движение дэ по династийной линии. С данной точ
ки зрения смена династий представлялась как создание, на

копление, .поддержание и иссякание общединастийного дэ. 

Личные качества государя оказываются в данном случае ото
двинутыми на задний план, первостепенное значение приобре-
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тает процесс накопления — растраты лэ династии. Естествен* 

но, что царствующая династия подчеркивает лишь одну сто

рону этого процесса, а именно *  накопление. Проблема на

копления дэ ( цзи д э )43 становится одной из глав

нейших государственных забот: * /Я , государь/, постоянно 

забочусь о размерах накопления д э -"44. Деятельность монар

ха зависит главным образом от того, на какую фазу процес

са накопления она приходится, в связи с чем резко возрас

тает значение личных качеств предшественников и особенно 

основателей данной династии.

1У группа. 1 подгруппа 

Сила дэ основателей

Само место основателей в династийной линии служило

доказательством того, что они обладали силой дэ, ибо они

получали Поднебесную не по наследству, а Щ ZL. SjC ю
45дэ чжи гу *в силу обладания д э * . Они проявили специ

фическое дэ -  *д э  заложения основы* ( flf} iL  4 '*' кай 
цзи чжи д э )43. Сама специфика дэ основателей новой дина

стийной линии говорит о том, что с основанием цзи) ди

настии было связано мощное, обильное ( хоу) дэ. Обыч

но у начала новой династии помещали двух основателей* Пер

вый ( i a  цзу) закладывал основу, и его дэ реализовывалось 
и передавалось потомству в особом виде -  гун (X-fa ), что

можно перевести как *подвиг*, *свершение*, 'великое дея- 
47 р-,ние* или * слава* . Вторым был цзун ( ^  ). Он назывался, 

как и все последующие представители, и в его функцию вхо
дила охрана созданного основателем:

^  и  %  ih  f a  а  <t &  %  ’М
Вэй гун и чуан е вэй цзу, дэ и шоу чэн вэй цзун.

Тот, чей подвиг состоит в основании династии4®, яв

ляется пред ком-основателем - цзу; тот, кто силой дэ сохра
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нил созданное, является предком-основателем -  цэун (С Д , 

34).
Так, для ханьской династии основателем -  пзу будет,

естественно, Гао-цэу, но цзуном не непосредственные преем-
49ники, а император Вэнь-ди . Это разделение основателей

породило устойчивое сочетание ^  ^  X-J) пзу цзун гун
.  -50дэ подвиги и сила дэ основателей цзу и цзун , где на

долю первых приходились подвиги, как особая реализация д э,

на долю вторых -  дэ с функцией сохранения достигнутого:

ЯЬ &  %  I t *
Цзу ю гун эр цзун ю дэ.

У основателя-цзу -  подвиги, у основателя-цзуна -  

сила дэ (СД , 37, 491).
Естественно, что основатели были одновременно и глав

ными накопителями дэ:

3- &  £  i - i H i .
Цзу цзун ЧЖИ ЦЗИ дэ.

Накопленное дэ основателей цзу и цзунов (ТД , 20; СД ,
821).

Эти накопления были основным капиталом преемников, 

ибо именно у основателей дэ достигало небывалого расцвета

ся потомству:

"•4а £  t i t  К tc. & & : 9- ^  # .
Цзу цзун ЧЖИ дэ тянь ди бин лун ШИ ЦЗИ цзы сунь.

Сила дэ основателей цзу и цзунов велика и изобильна, 
как Небо и Земля, /она7 передается сыновьям и внукам (С Д , 
257; Су. III, 16, 78).

Преемники основателей династии получали, таким образом, 
возможность унаследовать и использовать чужое дэ своих 

предшественников^ 1 ( Ж  чэн, фэн9яЩ сы -  получить от
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* •  52> Dвысшего, наследовать, ДЬ си -  использовать Л В  резуль

тате предшественники приобретали особую важность в глазах 

наследников. Они превращались в ^  ле шэн или •§£ 

лэй шэн 'ряд  совершенномудрых', а унаследованное от них дэ- 

в сю д э ^ ,  т .е . в благодатное или прекрасное д э ^ .

Важнейшее для данной группы сочетание гун дэ пред

ставляет определенные трудности для толкования. Что отли

чает компоненты его друг от друга и что объединяет их? В 

каком отношении друг к другу они находятся? В 'Лицзи' 

можно прочесть следующее высказывание на эту тему: 'К о г 

да практика дэ установлена, Zb мире? не бывает бедствий,

/происходящих/ от беспорядков и насилия; когда великие
55деяния завершены, в государстве воцаряется покой' • Здесь 

дэ и гун выступают как два этапа устроения, дэ -  началь

ный и менее конкретный, гун -  завершающий. Д аж е если не
/ставить их в определенную временную последовательность, 

практика дэ выглядит наиболее общим видом деятельности в 

противовес более конкретному свершению деяний, как чему- 

то государственному. Первое место зд есь  явно принадлежит 

д э, что вполне естественно, если к категориям дэ и гун под

ходить как к методам управления. Придерживавшийся данной 

точки зрения Су Дун-по, располагая династии по степени убы

вающего совершенства, дал такую последовательность дина-
л 56стий и методов правления

1) правившие только с помощью дэ,

2) правившие с помощью и дэ и гун,

3) правившие только с помощью гун,

4) правившие посредством силы,

5) правившие посредством убийств.

Однако при перемене точки зрения положение гун и дэ 

на шкале ценностей может существенно меняться. Так, зна-
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мепктый поэт династии Западная Цзинь Лу Цзи, сравнивая

гун и дэ, усматривал между ними прежде всего разницу

внутреннего и внешнего, зависящего только от личности и

от внешних условий, отсюда -  разница между регулярным -

обычным и необычным. Так, в 'О де героям' он писал: 'Д ля

создания основы дэ существуют постоянные правила, к свер-
57шению же подвига дороги различны' . Предпочтение явно 

отдано гун.
Гун сохраняет первое место и при подходе к гун дэ с 

точки зрения истории династий. В этом плане все государи 

распадаются на две четкие группы в зависимости от своего 

положения в династийной линии или в зависимости от выпол

нения той или иной из двух важнейших задач династии, яв

ляющихся одновременно и двумя важнейшими условиями про
цветания. Одни объединяли империю силой и совершали воен

ные подвиги у гун, другие обеспечивали мирное про

цветание методом цивилизованного правления у  а  вэнь

чжи. Соответственно первые назывались чуан е

чжи цзюнь 'государи, заложившие основу', вторые -  ^

тое *58
шоу чэн чжи чжу "государи, сохраняющие достигну-

Принципы данной классификации почти полностью совпа

дают с принципами разделения на цзу и цзунов (см. пример 

1) • Поскольку основатели-цзу занимали более высокое место 

в династийной иерархии, постольку и атрибут их -  гун ото

двигал дэ на второй план. Но вместе с тем, по нашему мне
нию, гун нельзя совершенно отрывать от дэ, ибо считалось 

абсолютно бесспорным, что свершившие великие деяния были 

избранниками Неба и что избрание производилось по призна- 

ку обладания дэ . Следовательно, гун можно рассматривать 

как одну из форм реализации дэ, что и позволяло гун вхо-
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дить в качестве гомогенного элемента в передаваемый по 

наследству общединастийный запас силы дэ.

возможность наследования силы дэ предшественников 

превращала царствующего монарха из единственного челове

ка перед Небом всего лишь в одно звено длинной цепи. Это, 

безусловно, уменьшало всю ту тяж есть давления, которая 

должна была падать на плечи человека -  единственного по

средника между Небом и людьми. Возвысив предшествен

ников, царствующий монарх получил возможность перенести 

источники своего могущества наверх и в прошлое, снять это 

бремя со своих личных качеств и, даж е более того, при каж 

дом подходящем случае (а их было немало -  столь часто 

возникавшее в стране бедственное положение плохо мирилось 

с доктриной всемогущества царствующего монарха) заявлять 

об их недостаточности и слабости, поскольку эта слабость 

как одно слабое звено в цепи стала вполне допустимой. В 

результате, жалобы царствующего монарха на недостаточность 

своего дэ превратились в одну из наиболее распространенных 

тем официальных документов, стало принято характеризовать 
свое дэ как слабое, недостаточное:

Слабое, ничтожное дэ (Т Д , 63; СД , 6, 11, 29, 393, 400).

Гуа дэ

Слабое, ничтожное дэ (Т Д , 592, СД , 2, 403, 414, 563,
686).

1У группа. 11 подгруппа 

Слабое личное дэ

Лян дэ
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Фэй дэ
Слабое, ничтожное дэ (СД , 405, 570, 573, 581).

т- «я
Дэ бу мин.

Дэ не светит (СД , 571, 580, 838).

4 1 .  *  &
Дэ бу л эй.

Дэ не подходит (ТД , 420 , 607; С Д , 482, 510, 575, 580; 

фэй лэй -  СД , 29, 574, 576, 581).

М &  %  4 § -
Дэ фу гэ.

Дэ не подходит (СД, 573).

Вплоть до прямого отрицания:

7- -Г- ш ,
Бу дэ

Не обладаю силой дэ (XIII, 2290, 2298; ТД, 56, 459,

560, 655; СД, 575; ЦШЛ, Ши-цзу, 99, 14а).

Вот далеко не полный список выражений, которым поль

зовались для заявления о своих ограниченных возможностях 

обладатели высшей власти.

Человек, призванный играть роль посредника между Не
бом и людьми и не обладавший всемогуществом, для успеш-*
ного выполнения своих функций нуждался в помощи, и эта по

мощь приходила к нему. Она шла как сверху, так и снизу. 

Монарх получал ее от Неба как реакцию на свое дэ. Наибо

лее распространенная формула помощи: ^  С ) X , ( )£ • )  
мэн (шоу) тянь (цэюань) ю 'получить помощь и благо

расположение Неба'®^. Цель помощи: чжу цзюнь
,  .61дэ помочь силе дэ государя

Ниспосланное сверху содействие и благорасположение 
оказывалось как бы компенсацией слабости личного дэ: 'Бою сь,
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что /мое7 дэ не подходит /для управления/... но, к счастью,

62я опираюсь на помощь Неба и Земли' . Подобная опора
л . 63позволяла при недостатке личной силы дэ взойти на трон и

64сохранять порядок в Поднебесной • Непосредственными же 

помощниками в управлении были чиновники: Л 1 Л  гу гун 'ру

ки и ноги /го су д ар я /'88. Они были призваны сю фу -

'помогать /го су яар ю 7 '68 : $$} 4Й* Фу гуа д э ,^ &

4Й>' ю юй лян д э , т .е . 'помогать /моемх7 слабому дэ'*"^, 

Фу чжэнь бу д э , т .е . 'помогать мне, /госу- 

дарю7, не имеющему дэ'^®. Для того чтобы выполнить эту 
функцию, чиновник должен был обладать силой дэ того же 

качества, что и государь: ДО ТУН Дэ * такое же д э '  -  
непременный элемент в характеристике примерного чиновни

к а ^ .  Это обстоятельство позволяло чиновникам согласовать 

свои силы дэ меж ду собой и с государем и оказать помощь 

последнему: се и дэ и сю фу 'слить

/свои силы дэ7 в единое дэ и тем оказать помощь /госу- 

д а р ю 7 '^ . Естественно поэтому, что, отбирая людей для го

сударственной службы, большое внимание обращали на их

У группа. Важнейшие характеристики силы дэ

Выше мы говорили об источниках, путях, количестве си

лы дэ и его обладателях. Попробуем теперь посмотреть на 

силу дэ со стороны ее внутреннего содержания, имея в виду 
главным образом дэ государя.

Нам кажется, что основной характеристикой силы д э, 
так же, как и искренности чэн, будет отнесение ее к классу 

интеграторов с миропорядком. Отличие дэ от чэн в этом пла

не будет заключаться в том, что чэн — это состояние, и след

ствия его суть реакции на правильное положение в мире, дэ



же, особенно дэ, обращенное вниз, имеет сильно выражен
ный функциональный оттенок, является воздействующей си-

72лой и, как таковое, оно часто вводится предлогом -ЬА (и) ,
например: f a  хуа минь и дэ 'изменять народ с

73помощью д э ' •
Из определения дэ как интегратора сразу же возникает

одна из первых его характеристик - единство дэ с основным
мировым законом *  дао. Действительно, чтобы результаты
воздействия на мир были благоприятными, дао дэ и

74'дао и дэ должны быть едиными' . Поскольку же мировой 
закон -  дао прежде всего воплощен в естественном процес
се, которому подчиняются Небо н Земля, то, естественно, 
конкретизацией единства с дао будет для дэ характеристика 
соответствия ( ' а '  хэ) Небу и Земле.

У группа. 1 подгруппа 
Соответствие дэ

Да и цзай юй тянь ди хэ пи дэ.
О, как велик тот, кто привел свое дэ в соответствие с 

Небом и Землей (ТД, 75).

2-М  a  t & 't it  i% %
Юй тянь дн хэ дэ чжи ВЭЙ ШЭН.

Тот, кто привел свое дэ в соответствие с Небом и Зем
лей, называется совершенномудрым -  шэн (ТД, 27).

M f t  * .  %  *  *  *  4

Вэй тянь вэй да хэ ци дэ чжэ фу вэй.
Лишь Небо велико, и тот, кто привел свое дэ в соответ

ствие с /нич7, не встретит противодействия (ТД, 450).
Легко заметить, что человек, приведший свое д э  в соот

ветствие с Небом и Землей и обладающий в результате этого

368________________________  Л.С. Мартынов
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совершенной мудростью, великий человек, не знающий про

тиводействия, есть как раз то лицо, на котором Небо долж 

но остановить свой выбор при вручении мандата на власть:

Цзи хэ дэ и шоу мин.

Поскольку /его7 сила дэ находится в соответствии с 

/Небом и Землей/, то /он / получает мандат (Т Д , 371).

Следуя далее по пути конкретизации внутреннего содер

жания дэ, вернемся еще раз к данному в начале этого раз

дела определению дао: 'порождать и взращивать все с у щ е е '-  

вот в чем содержание основного мирового закона. Воплоще

нием его является сила дэ Неба и Земли. В ее задачу вхо

дит порождение всего сущего. На долю же избранника Не

ба, приведшего свое дэ в соответствие с Небом и Землей, 

падает непосредственное продолжение их дела, т.е. функция 

охраны, опеки, защиты всего порожденного Небом. В связи 

с этим главным содержанием дэ государя оказывается лю
бовь ко всему живому. Это -  один из наиболее акцентирован

ных моментов дэ.

Я, император, полагаю, что любовь ко /всему/ живому 

и есть дэ (СД , 905, аналогично - Т Д , 628).

В дэ /древних/ императоров ванов и ди нет ничего бо

лее великого, чем любовь ко /всем у / живому (СД , 28).

У группа. I i подгруппа 

Д э любви ко всему живому

Чжэнь и хао шэн вэй дэ.

Ди ван чжи дэ мо да хао шэн.

24-64
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3- Ш - £  &
Дэ мо шэн юй хао шэн.

Ни в чем не достигает сила дэ такой полноты проявле

ния (букв, цветения), как в любви ко /всем у/ живому (Т Д , 

620).
Вне всякого сомнения, хао шэн чжи, т.е.

'любовь ко /всему/ живому' есть наиболее часто употреб-
75ляемое определение к дэ

Дэ 'любви ко всему живому' имеет целый ряд произ

водных значений. Таким, например, является 'благотворное' 

или 'спасительное' : ^  цзи чжи *
'миротворное' -  то, с помощью чего заставляют 'сложить 

оружие': цзи гань г э ^ .  В этом своем значении

дэ утверждает свое доминирующее положение относительно 

других средств воздействия монарха на подвластный ему

мир. Так, &  вэй -  угроза применения силы, будучи сопо-
* Л 8 г-тставлена с дэ, характеризуется как вспомогательное . Пер

венство дэ перед ^ l j  син 'наказаниями' покоится на том 

же основании. Его можно проиллюстрировать следующим рас

суждением Дун Чжун-шу: 'Сила ян -  это дэ, сила инь *
79это син, в син главное -  убийство, в дэ главное -  жизнь' 

Поскольку и в деятельности монарха, и в деятельности при

роды главный акцент падал на момент порождения (см. стр. 
343), то предпочтение дэ перед син выглядит вполне логич

ным. Это предпочтение закреплено в часто ynoi эебляемом 

афоризме сянь дэ (эр) хоу син 'воздейство
вать вначале силой дэ (и лишь) затем  наказаниями'®®.

Вероятно, в одном ряду с этими значениями дэ как 

мирного средства находится и дэ со значением сообщения
IdJходу вещей спонтанного характера, т.е . 'недеяния':

дуань гун цзао у
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бин юнь тун тянь кэ вэй чжи дэ в 'си деть сложа руки, /но
81при этом7 творить все сущее и управлять движением миро-

82здания -  это можно назвать высшей силой д э ' •

У группа. IJI подгруппа 

Дэ -  сила упорядочения

Возвращаясь к силе дэ в ее значении соответствия

Небу и Земле, легко можно предположить у этой категории

группу значений, связанных с проблемой упорядочения внешней 
83среды . Действительно, если Небо и Земля, следуя дао, яв

ляются наиболее совершенными воплощениями миропорядка, то 

сила дэ, приведенная в соответствие с ними, естественно, 

должна действовать в этом направлении, служить инструмен

том упорядочения мира: yfi юн дэ вэй чжи 'и с

пользовать силу дэ для приведения ^государства в идеал fa- 
84ный/ порядок' -  вот наиболее достойное употребление дэ.

С точки зрения агента, упорядочивающего внешний мир, 

последний распадается на две части. Первая - это все то 

или все те, кто идет против порядка ни чж э), вторая-

все то, что в той или иной мере его придерживается ( Mlji 
*  шунь чж э). С первыми боролись оружием или угрозой 

применения оружия (Jjfc вэй). По отношению же ко вторым 

применяли мирное средство упорядочения, т.е. дэ: Л #  *  •**/ 

т  т  i .  шунь чжэ и дэ фу чжи 'те х , кто сообразуется
 ̂ ос

с /мировым законом/ опекать и направлять с помощью д э '  

Здесь -  точка сближения двух значений дэ -  мирного, иду

щего от любви ко всему живому, и мирного, упорядочиваю
щего в силу непротивления порядку.

Выше мы перевели глагол Фу двумя русскими сло
вами: 'опекать' и 'направлять'. Этот перевод в достаточной
мере условен. Он не передает всей полноты китайского поня-
24-2 64
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тия, которому нет эквивалента в русском языке. По нашему 

мнению, в политических текстах традиционного Китая фу оз

начает деятельность по поддержанию и сохранению порядка 

в той среде, которая не противилась активному упорядочению. 

Эта деятельность включала в себя совокупность различных бо

лее частных действий, преследовавших ту же цель. Послед

ние, разумеется, осуществлялись также при помощи силы дэ. 

Среди них можно назвать гэ -  упорядочение как рас

становку по своим местам и введение в надлежащие рам-

' •  #  i t f a j b  х  Т '
Синь дэ гэ юй шан ся.

Благоухающее дэ /все7 расставляет на свои места ввер
ху и внизу (СД , 23).

2- “Я  Щ, « 3  fi)' х
Мин дэ чжао эр шан гэ.

Сияющее дэ проявляет /себя7 и наверху /все остается/ 
на своих местах (СД , 25).

3-  *Ш j t  i t .
Вэй Ч Ж Э Н  дэ кэ и гэ у .

Лишь правильное дэ может расставить по своим местам 
/все / сущее (СД , 581).

Следующим шагом на пути к идеальному состоянию все
го того, что не противится порядку, можно считать хуа -

упорядочение, изменение, преобразование в наиболее соответ
ствующий вид:

М &  &  M i l .
Хуа минь и дэ.

Преобразовать народ с помощью силы дэ (ТД , 569).

1 }
Зэй у дэ хуа тун юй вань фан.
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Только интенсивно воздействуя на десять тысяч сторон 

с помощью силы дэ и преобразуя их, /м о ж н о / управлять ими 

(ЦШЛ, Ши-цзу, 5, 18а).

в. ш it' я  ц, д  /_ & ъ
Вэй во ле азу май дэ би жэнь чжи су хуа юй хэ пин.

Мои славные предки, усиленно проявляя дэ и покрови

тельствуя людям, изменив нравы, добились мира и гармонии 

(ТД , 27).
Последний пример говорит нам о той цели, которую пре

следовало преобразование, -  о гармонии и мире. По тради

ционным китайским понятиям это очень близкие состояния, 

ибо мир, мирное состояние ( ^  ань, нин, ^  пин) мы

слились как результат гармонии, и эта последняя находила в 

мирном состоянии свое наиболее законченное выражение. И то 

и другое осуществлялось с помощью дэ или имело своим ис

точником.

Мир и гармония в космическом масштабе:

7- Щ л »  Я  л .
Дэ се тянь жэнь.

Сила дэ /правящей государыни? устанавливает гармонию 

между Небом и людьми (Су, П, 8, стр. 78).

Туй цы чжи дэ и ань шу бан.

Проявлять высшую дэ и тем успокаивать государства 
(Т Д , 73).

Неблагополучный вариант:

9- i f  i  в л # > /  3  £ -
Чжэнь дэ бу мин у и чжао тянь ди чжи хэ.

М ое  дэ не проявляется и мне нечем привести в гармо
нию Небо и Землю (СД , 580).

10-  2 °  1 ^ 3 ?  A - z . i t24-3 64
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Хэ чжун ань минь гай бэнь шэн жэнь чжи дэ.

Мир и гармония среди людей основаны на силе дэ со

вершенномудрого (СД , 390).

Неблагополучный вариант:

п . *  я * .  ъ  %
Ю чжэнь бао дэ би жэнь бу нин.

И з-за слабости моего дэ люди йе имеют мира (Т Д .649 ).

У группа. 1У подгруппа 

Универсальность дэ

Мир и гармония -  такова конечная цель мироустроения 

по китайским понятиям, таков и конечный пункт длительного 

путешествия силы дэ с Неба на Землю, вернее, в сферу об

щественных отношений. Нам остается только упомянуть еще 
об одном моменте, связанном с этим нисхождением. Его 

можно рассматривать и как внутреннюю характеристику силы 

д э 9 и как особенность ее движения. Речь идет об универсаль

ности дэ. Универсальность, как и все основные качества дэ, 

восходит к природе Неба и Земли. Она присуща им в силу 

того, что две эти основные части вселенной объемлют все 

( <5 хань жун), отсюда одна из характеристик их д э, как:

тянь ди хань жун чжи дэ, т.е. 'в с е -
R7объемлющее (или всесодержащее) дэ Неба и Земли'

Естественно, что функции сына Неба требуют, чтобы и 

его сила дэ была столь же всеохватывающей. С этой целью 
монарх копирует ( y j f  фа) универсализм высшего дэ®®. Но 
сила дэ Земли и Неба была универсальна в соответствии с 
их строением и назначением: Небо все покрывало (

Земля все несла на себе цзай), и не было в мире ни

чего, что бы находилось за  их пределами: &  # г  *  §
QQ

у со бу жун 'нет ничего, что бы они не охватили' . Монарх

*  Фу),
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должен был скопировать эту универсальность в обязатель

ном порядке: 'начиная с глубокой древности, среди совер

шенномудрых императоров -  ди и просветленных императо

ров -  ванов, правивших /миром/, не было таких, кто бы не

копировал всепокрываюший £характер7 Неба и всеносящую
90/с у щ н о с т ь / Земли' . Но монарх по физической природе своей 

был всего лишь человеком, всего лишь точкой в космосе. 

Поэтому все качества и способности, полученные им от выс

ших сил, воплощаясь в нем, выражаясь современным языком, 

подвергаются свертыванию и преобразуются в личные достоин

ства. Чтобы вновь обрести универсальный характер, они долж - 
*  81ны пройти через развертку и вновь из личных качеств стать 

императивами мирового закона -  дао. Эта развертка осу

ществляется в тех формах, которые предлагает природа: она 

решается как распространение качеств монарха в пространст

ве, подобно явлениям природы. На первом месте стоит подо

бие Небу. Сила дэ монарха, как небесный свод, накрывает 

( Ш. фу* бэй> ^  Ш . фу бэй) Землю:

' •  fc . - t  й .  i .  4 Е . Д  ^
Хуан шан хао шэн чжи дэ фу бэй тянься.

Сила дэ императора любви /ко всему? живому накры

вает Поднебесную (ЦШЛ, цз. 121, 12а).

2- Ё Щ at *  % i£ Л & т  * *  я  яь
Хуан ди дао дэ гао юань фу цзай тун юй тянь ди.

Путь дао и сила дэ императора /простираются/ и ввысь

и вдаль, они /вс^7 накрывают собой и /в с е / несут на себе,
подобно Небу и Земле (ЛД, 1595, 1693).

При переводе данного примера мы добавили слово 'в с е ' ,

ибо отличительным свойством и фу и цзай Неба и Земли была

их универсальность: 'Н ебо потому и называется высоким, что
оно все собой накрывает, Земля потому и называется широ—

92кой, что она все на себе носит' .24-4 64



376 A .G . Мартынов

Насколько конкретными мыслились эти операции, можно 

видеть из описания идеального состояния в мире при идеаль

ном государе у ханьского конфуцианца Чао Цо: '...и  не было 

среди живых существ таких, которые бы были не накрыты 

/государем7, и не было среди растений таких, которые бы /он7 

не нес /на себе, как З ем л я7 '^ .

Для * накрытия'  важны, таким образом, прежде всего широ

та охвата, достигающая, если это возможно, универсальности, 

и многочисленность охватываемых. Естественно, что эти ка

чества и подчеркиваются в первую очередь.

Широта:

з . t  Ц .  ш .
Сюань дэ гуан бэй.

Сокровенное дэ накрывает на обширном /пространстве./
(Т Д , И З).

Многочисленность:

Дэ фу чжао минь.

Сила дэ накрывает мириады людей (СД, 831).

Недостаточное дэ, естественно, не может 'накрыть* 

даж е свой народ:

5. #  ъ  т
Дэ бу нэн фу.

Сила дэ не накрывает /народ7 (XIII, цз. 8, 290).
Сильное же дэ, наоборот, распространяется и на варва

ров:

6. Ш -  Л  3 L
Дэ бэй жун цян.

Сила дэ накрывает варваров жун и цян (МШ , цз. 63, 
стр. 434).
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Акт 'накрытия* силой дэ сверху подразумевает уподоб

ление государя Небу: нахождение наверху и охват всего, что 

внизу. Образы, идущие от этого уподобления, служат как бы 

иллюстрациями положения о государе как наместнике, зам е

стителе, подобии Неба и Земли.

У группа. У подгруппа 

Распространение дэ

В системе традиционных политических воззрений госу

дарь не только уподоблялся Небу и Земле, он мыслился как 

центр, распространявший свое влияние во все стороны. Рас

пространение в силу общего подобия деятельности природы и 

государя принимало натуралистическую форму. Оно было по

добно звуку, ветру, грому, но наиболее употребительным об

разом был, пожалуй, поток, разлив (ц зэ), поток силы дэ 

( 4 ^  уЩ дэ и з е ) ^ .  В основу его, вероятно, был положен 

образ весеннего потока, животворного начала, образ прихода 
весны и пробуждения природы:

^  йя Ш ь ^ л Ц
Фа ян чукь эр ши дэ цзэ.

Копируя разгар весны, распространять поток дэ (СД ,

409).

Уподобление силы дэ светилам имело основанием все 

то же общее соответствие между миром людей и природы:

2- JS 4г 4t. вд f- в я
Дао хэ ху цянь кунь дэ мин ху жи юе.

Дао /императора/ соответствует Земле и Небу, сила дэ 

/его7  сияет подобно солнцу и луне (Т Д , 56).

Сравнение силы дэ с ветром и громом слишком нагляд
ное, чтобы требовать дополнительных комментариев. Простое 
наблюдение того, как все склоняется цод ветром и как все жи

вое боится грома, должно было подсказать эти образы:
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f a i t  о £ L  £  &
Шэн дэ жу фэн ле лэй сюнь.

Сила дэ совершенномудрого яростна, как ветер, и вне

запна, как гром (Т Д , 77).

О важности момента 'распространения' для системы по

литических представлений можно судить и по тому факту, что 

для выражения этого акта была выработана масса разнообраз

ных устойчивых выражений, формул. Наиболее употребитель

ный вариант формулы с силой дэ -  четырехчленная конструк
ция из двух качеств государя и двух глаголов распростране
ния или осуществления. Например:

1. А 4 - бу дэ пан жэнь

2. &
Л/кЪ> 4т бу дэ син жэнь

3. % Sl/L *' Ж » бу дэ туй энь

4.

$
& бу дэ ши хуй

5. V/C." ш к/о>* ши дэ ши хуй
6. А 4т к/ S ' бу дэ син хуй

1. Распространять силу дэ и разливать гуманность жэнь 
(ТД , 605).

2. Распространять силу дэ и осуществлять гуманность 
жэнь (СД, 838).

3. Распространять силу дэ и распространять милосердие 
энь (СД , 835).

4. Распространять силу дэ и распространять доброту 
(СД , 28).

5. Распространять силу дэ и распространять доброту 
(СД , 840).

6 . * Распространять силу дэ и осуществлять милосердие 
(СД , 433).

Различные менее распространенные варианты формул:
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i . -Й ' Щ- Я - # ДЭ ян энь пу

.СМ & 5 * дань фу хун дэ

3 . 5А ъ 7/е»' хун сюань дэ хуа

4. 'jp 4
АЗЬ сюань бу дэ хуа

5. 4 & ■ & . : L i t энь бу хао шэн чжи дэ

6 L  I t юн ся хао шэн чжи дэ

1. Сила дэ разливается, как океан, и милосердие энь 

распространяется повсюду (СД , 841).
2. Сильно распространяется обширное дэ (ТД , 2 ).

3. Далеко распространяются сила дэ и преобразование 

(ТД , 449).
4. Распространяются сила дэ и преобразование (ЦШЛ, 

Тай-цзун, 19, 11а).
5. Милостиво распространять силу дэ любви ко всему 

живому (СД , 823).
6. Навечно затопить силой дэ любви ко всему живому 

(СД, 841).
Как можно видеть из приведенных выше примеров, рас

пространение -  один из самых акцентированных моментов на 

всем пути силы дэ с Неба на Землю. По важности его мож

но сравнить разве что с "воплощением* дэ Неба в монархе.

В сущности весь процесс нисхождения дэ с Неба и ее влия

ния на мир можно свести к двум словам: 'воплощение и рас

пространение*. Это, по сути дела, две фазы трансформации 

мирового закона: от закономерностей природы -  в личное ка

чество и из личного качества -  в императив мирового Закона. 

Подобная трансформация есть важнейший пункт всей тради

ционной системы китайских представлений о мире как систе
мы, построенной на принципе соответствия законов природы 

и общества, ибо именно она, эта трансформация, и выполняет
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роль преобразования закономерностей мироздания в живой

процесс политического управления.
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что скрывается за  понятием тун. Тун ('пронизание', 

'проникновение', 'проницание') -  является одним из основ

ных понятий в 'Книге перемен'. Оно обозначает определен

ный фазис в процессе взаимодействия противоположных начал. 
В стройной системе Чжоу Дунь-и тун - пронизание имеет зна
чение начального движения, за  которым следует ответное 

движение противоположного начала -  фу. Было бы, ко

нечно, ошибкой переносить значение терминов из стройной 

философской системы на тексты иного характера. Тем не ме
нее хотелось бы заметить, что и в наших примерах тун со

храняет значение пронизания, установления контакта, взаимо
проникновения и первой фазы движения, за  которой должна 
последовать вторая.
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Л .К . П а в л о в с к а я
О СЕРИИ СИНОЛОГИЧЕСКИХ УКАЗАТЕЛЕЙ 

ЯНЬЦЗИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

С 1931 г. библиотека Яньцзинского университета в Пеки

не начала издавать серию указателей иньдэ*. Для их состав

ления был организован специальный редакционный комитет во 

главе с профессором Хун Е. Серия подразделялась на две под

серии: собственно указатели (иньдэ) и специальные выпуски
2

указателей (иньдэ тэкань) . Всего было издано 64 номера се
рии -  41 указатель и 23 специальных выпуска.

Выход в свет серии указателей был явлением не случай

ным. Отмена старой системы государственных экзаменов 
(1905 г .) ,  демократизация системы образования, широкое раз

витие книгоиздательского дела, стимулированное возросшим 
общим интеллектуальным уровнем страны, интерес к европей

ской науке и знакомство с методами ее исследования оказали 

большое влияние на китайскую научную мысль. Повышенный 

интерес к культурному наследию страны заставляет китайских 
ученых по-новому подойти к его изучению. Исследователи нуж

даются в справочных пособиях нового типа, и эти пособия на
чинают появляться.

Следует заметить, что обширная справочно-энциклопеди
ческая литература старого Китая создавалась обычно как учеб

ное пособие для тех, кто должен был проходить систему госу

дарственных экзаменов. Новые же справочники, появившиеся в 

10-40-х год$х XX в., создавались уже преимущественно для 

научного исследования. С этой же целью использовались теперь 

и старые справочные пособия.
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Лучшие справочники нового типа постепенно начинают 

сочетать в себе два ценных качества: научную точность и под-  

робный, четкий адрес искомого. М етод точных ссылок9 заим

ствованный из европейской науки9 был н о в и н к о й  д л я  справочни

ка китайского. В серии иньдэ наиболее полно проявляются оба 

этих качества» и такое сочетание делает указатели нужным и 

удобным справочником» необходимым каждому исследователю.

Настоящая статья не ставит своей целью подробное оз

накомление с содержанием и структурой каждого указателя» 

так как это сделано составителями в правилах пользования»
3

предваряющих указатели . Задача автора состоит в том» что

бы познакомить читателя со всем комплексом иньдэ и дать  

их общий обзор» что не исключает» конечно» краткой харак

теристики и оценки как каждого указателя» так и всей серии.

X X X

Специфика старого китайского текста и старой китайской 

книги создает большие затруднения при работе. Очень часто 

сочинение имеет несколько вариантов названия» есть и сокра

щенные, обиходные, названия. Иногда просто называются от

дельные главы сочинений. Один и тот ж е автор выступает под 

разными именами и прозвищами, количество которых может 

достигать нескольких десятков . Кроме того, встречаются наз

вания сочинений, географические названия, имена и прозвища, 

отрывки текстов, видоизмененные из-за табу. Цитирование ис

пользованных источников дается подчас неточно, ссылки на 

источники иногда отсутствуют, а когда они и есть, то указы

вается только или имя автора, или название сочинения. Поэто

му, чтобы найти нужное слово, имя, название, цитату, прихо

дится просматривать все названное сочинение или собрание ав

тора, которое может содерж ать десятки и сотни томов.
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Перед составителями серии указателей иньдэ стояла 

сложная задача - создать новый тип научного справочника 
с удобным аппаратом, где был бы ликвидирован весь этот 

разнобой и тем самым облегчена работа современного иссле

дователя, китайского и европейского, с текстами важнейших 
произведений китайской научной мысли и литературы.

Начиная работу над серией, редакционному комитету 

пришлось разрешить вопрос о структуре указателей. Все преж
ние системы построения справочных пособий -  рифмическая, 

ключевая, по общему количеству черт в иероглифе, по алфа

виту европейской транскрипции, цифровая система по четырем
5углам -  были отвергнуты из-за громоздкости и неудобства .

Указатели иньдэ построены по новой цифровой системе 

чжунго цзы гуй се, созданной Хун Е. Сущность этой систе
мы в следующем: все китайские иероглифы распределяются 

вначале в зависимости от структуры на пять категорий. В пер

вую категорию входят простые, неделимые на части иерогли

фы, во вторую -  те, где один элемент частично охватывает 
другой, или целиком заключает его в себе, к третьей катего

рии отнесены иероглифы, разделенные по горизонтали на две 

части -  верхнюю и нижнюю, к четвертой -  иероглифы, разде

ленные на две части по диагонали справа налево, и к пятой 
отнесены знаки, делящиеся по вертикали на левую и правую 

части. Каждый из пяти иероглифов, входящих в название си

стемы чжунго цзы гуй се, представляет последовательно все 
эти структурные категории. Обозначаются они римскими цифра
ми от единицы до пяти.

Далее, простые и сложные черты, входящие в состав 

иероглифов, подразделяются на десять групп. К  первой груп

пе относятся точки, ко второй -  горизонтальные черты, откид

ные вправо, или вертикальные черты с изломом вправо; к
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третьей -  откидные влево и прямые вертикальные черты; к 

четвертой -  две пересекающиеся черты, из которых одна или 

вертикальная, или горизонтальная; к пятой -  две пересекаю

щиеся наклонные черты; к шестой -  прямая или наклонная, 

пересеченные двумя или более чертами; к седьмой -  все ком

поненты иероглифа си -  'нить" и варианты их написания; к 

восьмой -  вертикальная и горизонтальная черты, расположен

ные взаимно перпендикулярно; к девятой -  излом или соеди

нение двух черт, образующее угол; к десятой -  иероглифы 

ба 'восем ь* и жэнь 'человек' и варианты их написания. П ред

ставляет это деление порядок написания черт в иероглифах 

гуй се. Черты обозначаются арабскими цифрами от нуля до 

девяти.

И наконец, учитывается количество квадратов, образуе

мых в иероглифе пересечением и соединением черт. Количест

во квадратов тоже обозначается арабскими цифрами.

В результате такой тройной цифровой индексации каждый 

иероглиф имеет свой шестизначный номер -  ключ-индекс. Н а

пример, ключ-индекс иероглифа ай 'любить' -  III/22040: пер

вая цифра зд есь  обозначает структурную категорию иероглифа, 

вторая-пятая -  порядок расположения черт иероглифа до уг

лам (каж дая категория иероглифов имеет свою последователь

ность индексации черт по четырем углам), шестая цифра - 

количество квадратов в иероглифе®.

В соответствии с этой системой все указатели состоят 
из пяти разделов (1-У ), внутри которых иероглифы распола

гаются в порядке возрастания пятизначного номера, обозначен
ного арабскими цифрами.

Каждый иероглиф имеет единственный цифровой ключ- 

индекс, под которым он находится в любом указателе этой се

рии (или в любом другом справочнике, построенном по этой 
системе).
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Для облегчения пользования системой гуй се в каждом 

указателе имеются две дополнительные таблицы иероглифов: 

по количеству черт -  би хуа цзянь цзы и в алфавите англий

ской транскрипции по системе Вэйда -  пин инь цзянь цзы. В 

них около каждого иероглифа проставлен шестизначный ключ- 

индекс.
Указатели иньдэ составлены для определенных, наиболее 

распроЬтраненных в те годы китайских изданий. Так, напри

мер, все указатели к книгам, входящим в свод конфуциан

ских классиков 'Шисань цэин', сделаны для издания 'Ш и- 

сань цзин чжу шу фу цэяокань" цзи, выпущенного в 1926 г. 

(15-й год Республики) Шанхайским издательством 'Ц зинь 

чжав шуцзюй'^.
Для пользования указателями при работе с некоторыми 

другими изданиями в ряде указателей имеются сопоставитель

ные таблицы, с помощью которых можно легко вычислить, где
8находится искомая цитата в имеющемся под рукой издании .

Общая структура построения статьи в указателях иньдэ 

следующая: 1) цифровой ключ-индекс, 2) тема-цитата, 3) по

яснение к ней и, наконец, 4) шифр -  адрес темы.

Тема—цитата -  му -  смысловая или структурная единица 

фразы индексируемого сочинения. Она может быть выражена 
одним иероглифом, сочетанием двух или более иероглифов, или 

каким-либо другим иероглифическим комплексом (имя, геогра
фическое название, название сочинения и т .д .) .

Перед темой—цитатой стоит ключ -  яо -  шестизначный 
цифровой индекс по системе гуй се, обозначающий первый 
иероглиф темы.

После темы-цитаты следует пояснение к ней -  чжу, гд е  
дается контекст цитаты или ее толкование. Следует обратить 

внимание на ту последовательность, в которой читаются тем а-
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цитата и пояснение к ней. Эта последовательность зависит 

от знаков^ препинания (запятых) между темой и пояснением 

к ней, а также внутри пояснения. Так, если тема и пояснение 

к ней не разделены запятой, то они читаются подряд, в том 

порядке, как они написаны. Если ж е после темы следует по

яснение, выделенное с двух сторон запятыми, то в общем 

контексте, образуемом темой и пояснением, тему следует чи

тать после пояснения. Если после темы стоит запятая и пояс

нение также отделяется запятой, то в данном контексте тему 

нужно читать между разделенными запятой частями поясне

ния.

Завершается индексация шифром -  адресом цитаты, от

сылающим к тексту сочинения, из которого она взята. В Шиф

ре обычно указывается название сочинения, номер цзюани и 

страницы. Но единого по содержанию шифра в указателях 

иньдэ нет. Заиндексированные книги различны по своей струк

туре, поэтому отдельные компоненты шифра могут изменять
ся и заменяться. В шифр может быть включено название главы, 

рублики, порядковый номер статьи в цзюани, номер строки на стра

нице и т.п. Но все разнообразие шифров подчинено единому 

правилу -  д ать  максимально точный и подробный адрес темы-

цитаты, сообразуясь со структурой данного произведения и 
9издания .

Для указателей к отдельным сочинениям в шифре назы

вается номер цзюани (а если цзюань подразделяется на части, 

то и номер части), номер и сторона ( а и Ь)страницы, напри

мер, 7 / 1а, т.е. цзюань 7, лист 1, сторона а, или ж е на
звание главы, номер статьи, строки и т .д .

В сводных указателях в шифре дается сокращенное обо
значение названия сочинения -  иероглифическое или цифровое. 

Перечень названий сочинений и их сокращенных обозначений 
всегда прилагается в начале указателя.
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Часто в шифре имеется в круглых скобках дополнитель

ная, арабская, цифра, указывающая на то, что данный иерог

лиф имеет разночтение. Например: 40 /5В /3 (2 ) * *\  т.е. на стр.

40 текста, в гл. 5В, в статье 3, есть иероглиф, имеющий раз

ночтение, отмеченное цифрой 2. Помещено оно внизу страницы 

под номером (2). Все разночтения также отражены в указате

лях, но с двузначным шифром, указывающим номер страницы и 

разночтения. Так, названное выше разночтение включено в ука
затель и имеет шифр 4 0 (2 ) * * .

Если тема-цитата повторяется на странице, в статье или 

строке несколько раз, то это тоже отражается в шифре допол

нительной, обычно китайской, цифрой, заключенной в скобки, на-
12пример: 39/5В /2 (сань)

В указателях иньдэ собрано очень много имен. Все они, 
за  исключением имен императоров (имена императоров индек
сируются в указателях по-разному: в одних -  на храмовое имя, 

в других -  на девизы правлений, в третьих -  на официальное 
имя; см. сюйли), индексируются по единому правилу -  за  осно

ву берется первое, официальное имя -  бэньмин для мужчин и 
собственная (девичья) фамилия и имя для женщин (после име

ни женщины добавляется имя ее мужа, отца, брата, сына 
или человека, чьей наложницей она была). Монахи и монахини 
даются под их монашескими именами (после имени в скобках 

добавляются иероглифы, указывающие, монаху или монахине 

принадлежит имя и буддийский или даосский этот монах или 

монахиня). И только если первое имя человека неизвестно, 
он заносится в указатель под его наиболее распространенным 

прозвищем. Для женщин в этом случае указывается имя му
ж а, отца, брата, сына.

Поскольку в сочинениях часто один и тот ж е человек
13называется несколькими именами и прозвищами , то все они 

включаются в указатель, но с отсылкой к основному имени,
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где эти имена и прозвища полностью перечисляются. Цифро

вой шифр дается обычно около основного имени.
Для различения лиц с ^одинаковыми именами и фамилия

ми о них сообщаются дополнительные сведения -  династия, 

при которой они жили, место рождения, служебная должность. 
Маньчжуры и монголы с одинаковыми китайскими именами и 

фамилиями различаются по их родовой фамилии синши, а если 

и эти фамилии совпадают, то по принадлежности к знамени -  

ци цзи или племени -  бу ло, по чиновничьей должности и т .д .^  

дели имеется несколько близких вариантов какого-либо имени 

и нельзя установить, принадлежат ли они одному или разным 

лицам, то все они перечисляются в указателях с перекрест

ными ссылками; это же относится и к географическим назва

ниям.

По своей внутренней структуре указатели иньдэ можно 

подразделить на три категории:

1. Иньдэ -  собственно указатели. Это обычно перечни 

имен, прозвищ, названий сочинений, авторов, тем, например: 
Фоцзан цзыму иньдэ 11), Цин дай шу хуацзя цзы хао инь- 

д э  ( № 2 1 )  и Д Р . 1 5 .

2. Иньдэ -  конкордансы, где расписан сплошь текст со

чинения. Под каждым иероглифом зд есь  собраны все фразы, 

где он встречается, например: Сюнь цзы иньдэ (тэкань № 22), 
Мо цзы иньдэ (тэкань № 21) и др.

3. Иньдэ—глоссарии. Здесь расписан не весь текст подряд, 
а значимые единицы фразы, которые комментируются контек

стом, например: 'Ли цзи иньдэ' (№  27), 'Саньго чжи цзи Пэй 

чжу цзунхэ иньдэ' (№ 33) и др. На долю этой категории при

ходится больше половины всех указателей.

Таковы некоторые общие принципы составления указа

телей иньдэ. Эти указатели можно объединить в несколько 
тематических групп.
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Биографические указатели помогают разбираться и ориен

тироваться в море китайских имен и прозвищ, соотносить все 

это разнообразие с каким-либо определенным историческим ли

цом, помогают найти необходимые биографические сведения, 

которых китайские справочники обычно не содержат.

'Лидай тун син мин лу иньдэ' (№  4) -  указатель к сло-
16варю Лю Чан-хуа (XIX в.) 'Лидай тун син мин луг , где 

перечисляются лица, фамилии и имена которых совпадают. Сло

варь этот построен неудобно: материал в нем расположен по 

династиям, а внутри династии хронологически. В указателе 

ж е все лица расположены в порядке ключей -  индексов фа

милий. Некитайские имена располагаются по первому иерогли

фу. Это указатель к общему биографическому справочнику, 

который охватывает период от древнейших времен до дина
стии Цин.

Более узкими являются указатели иньдэ, в которых со
браны имена людей, живших в какой-либо определенный период 

истории. Это четыре сводных указателя: 'Сышици чжун Сун 

дай чжуаньцзи цэунхэ иньдэ' (№ 34), 'Ляо, Цзинь, Юань 
чжуаньцзи саньши чжун цзунхэ иньдэ' (№  35), 'Башицзю

чжун Мин дай чжуаньцзи цзунхэ иньдэ' (№  24) и 'Саньши-
17сань чжун Цин дай чжуаньцзи цзунхэ иньдэ' (Jsfe 9) , в ко-

18торых собраны имена более 80 тыс. лиц, живших в период 

от Сун до конца Цин (Х-ХХ вв .).

Данные в указателях № 34 и 35 иногда дублируют друг 

друга, так как периоды Сун и Ляо, Цзинь, Юань очень тесно 

соприкасаются не только хронологически, но и всем комплек

сом государственной, экономической, общественной, культур
ной жизни.При* составлении сводных биографических указателей помимо биографических записей официальных источников -  чжуаньцзи частично использовались и материалы другого порядка -
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хронологические таблицы9 сборники бицэи, собрания стихов9 кри

тические работы -  ши хуа. Но ряд данных из аналогичных 

источников все ж е оказался неиспользованным, поэтому сведе

ния, которые дают иньдэ, не могут претендовать на абсолют

ную полноту.

Указатели иньдэ N° 24, 34, 35 содерж ат как первые име-
19 ^на, так и вторые имена и прозвища . Около первого имени 

перечисляются все другие имена, а от каждого прозвища или 

другого имени следует отсылка к первому.

Указатель N° 9 отличается от названных выше тем, что 

в нем собраны лишь первые имена и, если только не удалось 

установить это имя, человек включается в указатель под вто

рым именем или прозвищем, что обязательно оговаривается 
зд есь  же в скобках.

'Цин дай шу хуацзя цзы хао иньдэ' (№  21) -  указатель, 

в котором собраны имена более 5,5 тыс. художников и кал

лиграфов периода Ц и н ^. Он сделан на материале восьми био

графических источников, два из которых не использованы в 

указателе № 9, и поэтому в некоторой степени дополняет по

следний^*. Структура указателя N° 21 аналогична указателям 
N° 24 и 34.

К биографическим указателям следует отнести: 'Ц зэн  

цзяо Цин чао цзиньши тимин бэйлу фу иньдэ' (тэкань N° 19) 

и 'В ан ь янь цзи шань цунь фу иньдэ' (тэкань N° 12). Спе

циальный выпуск N° 19 сделан к работе 'Ли кэ цзиньши ти-
*  22 мин бэйлу , с добавлениями и исправлениями , в которой со

браны записанные на стелах имена пинских чиновников, прошед

ших систему государственных экзаменов на степень цзиньши 

в период 1647-1872 гг . Материал в книге расположен в хро

нологической последовательности экзаменационных годов кэ 

нянь, а внутри годов по трем разрядам цзя ди, на которые
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подразделялись в зависимости от результатов выдержавшие 

экзамены. Около имени чиновника указывается место его рож

дения.
Помимо указателя, где имена экзаменовавшихся распо

ложены в порядке цифровых индексов, книга снабжена тремя 
приложениями и пятнадцатью статистическими таблицами с 

интересным материалом по ряду вопросов экзаменационной 
системы периода Цин.

Специальный выпуск № 12 составлен к книге 'В ан ь янь 
цзи шань цунь', где собраны сохранившиеся биографии —

бэйчжуань из сочинения 'Мин чэнь бэйчжуань вань янь чжи
23цзи' сунского автора Ду Д а-гуя (X II-XIII вв .), не вошедшие

24в какие-либо другие работы . В указатель включены имена и 

авторов биографий, и тех, чья биография написана. Около име

ни автора указывается название написанной им биографии, око

ло имени лица, чья биография дана, перечисляются его про
звища.

К библиографическим указателям мы относим несколько 

указателей, охватывающих собственно библиографии, древние 
и современные, даосский и буддийский своды и исследования

0 книгах и книжных коллекциях.
Библиография -  одна из древнейших отраслей китайской 

науки. Первая библиография 'Цилю е' была составлена в 1 в. 

до н.э. Ныне она утеряна. Первой дошедшей до нас библио

графической работой является 'И  вэнь чжи' -  библиографи

ческий раздел из 'Ц янь Хань ш у ', составленный Бань Гу в
1 в. н.э., гд е  зарегистрировано 596 названий сочинений. Поль

зование старыми библиографическими работами затруднительно 
как из-за их большого числа, так и из-за структурно-тема

тического разнообразия. Указатели иньдэ к библиографическим 

сочинениям в значительной степени разрешают эти трудности
и дают ключ к пользованию ими.
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'С ы  ку шоаньшу цзуяму цзн Вэй шоу шуму вн ьдз' ( № 7 ) -

25указатель к библиографии китайских книг от начала письмен

ности и до конца ХУШ в., гд е  учтено около 10,5 тыс, назва

ний сочинений. Указатель № 7 сделан очень тщательно и под-
2в

робно . Он состоит из двух частей -  томов. В первом дан 

перечень названий сочинений, во втором -  перечень авторов 

и приложение, в котором собраны названия книг, составлен

ных по императорскому повелению и авторы которых неизвест-
27 28ны . В первом перечне темой является название сочинения ,

после которого указывается количество цзюаней в нем, эпо

ха, когда было создано произведение, его автор и характер
29 оавторства . В перечне имен помимо этих ж е сведений дает

ся шифр-адрес. Книга, имеющая нескольких авторов, соста

вителей и т .д ., в перечне названий указывается один раз, а 

в перечне имен называется под именем каждого автора или 

составителя. В указателе отражены как подлинные, так и 

табуированные варианты имен авторов и названий сочинений.

От табуированного имени или названия сочинения дается 

отсылка к подлинному, а около последнего, в скобках, пи

шется иероглиф, заменявший табуированный. Кроме того, 

если удавалось выяснить, что автором сочинения является не 

тот, кого обычно считали, то и старый и новый авторы вклю

чаются в указатель с соответствующими оговорками. Если ж е 

авторство приписывается разным лицам, и неизвестно, кто 

ж е действительно автор, то каждый предполагаемый автор 

(около его имени ставится вопросительный знак) включается 

в указатель с перечислением в скобках всех остальных. Все 

варианты названий одного сочинения и имени автора отраже

ны в указателе с отсылкой к основному названию или имени.

*И  вэнь чжи эрши чжун цзунхэ иньдэ*(№  10) -  свод-
30ный указатель к 20 историческим библиографиям , которые 

можно рассматривать как генеральный каталог китайской кни-
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ги (до конца Цин, включительно)9 содержащий более 40 тыс. 
31названий . В указателе № 10 тоже даются названия книг с 

указанием их авторов и авторы с перечнем написанных ими со

чинений, но уже в одном ряду, в порядке ключей-индексов. 

Характер авторства зд есь  не оговаривается, период написа
ния сочинения не называется. Нели название одного произве

дения встречается и в и вэнь чжи, и в дополнениях к нему, 

то в шифре указывается только название и вэнь чжи. Шифр- 

адрес дается и при имени автора, и при названии сочинений,
что делает этот указатель более удобным для пользования.

32чем названный выше .

К  сожалению, указатели № 7 и 10 страдают одним су

щественным недостатком -  в них не указано, сохранилась ли 
данная книга ныне.

Большие достижения в области изучения Китая в Япо

нии привели к созданию двух других библиографических ука

зателей -  вначале 'Жибэнь цикань саныпиба чжун дунфансюе
33луньвэнь пянь му фу иньдэ* (тэкань № 8) , а затем  *И  бай

цишиу чжун жибэнь цикань чжун дунфансюе луньвэнь пянь му 

фу иньдэ* (тэкань № 13). Это библиографии работ по синоло
гии, опубликованных в японских журналах, хранящихся в биб
лиотеке Яньцэинского университета. Список журналов приложен 

к указателю. Специальный указатель № 13 состоит из четырех 

перечней. Первые два дают названия статей, причем один из

них -  собственно библиография статей -  расположен в систе-
34магическом порядке , а второй -  по системе иньдэ -  гуй се.

Третий и четвертый -  это перечни авторов статей. Третий 

расположен по системе гуй се, а четвертый -  в алфавите ла

тинской транскрипции японского или китайского чтения имени 
автора. Во втором и третьем перечнях в шифре-адресе ука

зывается страница первого перечня, где сообщается название
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и номер журнала, из которого взята статья. В четвертом пе

речне ссылка дается к номеру и странице третьего.

В настоящее время этот указатель сохраняет свое значе

ние как источник материалов по различным вопросам науки и 

культуры Китая, опубликованных в японской периодике до 1939- 

19-40 гг.
'Мин дай чи чжуань шу кар фу иньдэ' (тэкань N° 3) -  

указатель авторов, составителей, редакторов к каталогу-ис

следованию Ли Цзинь-хуа (1 пол. XX в.) 'Мин дай чи чжуань

шу као ', охватывающему около двухсот книг, составленных
35по императорскому повелению в период Мин . К  работе при-

36ложены указатель названий сочинений по четырем разделам 

и указатель названий сочинений, собранных в отдельных хра
нилищах по девизам правления династии Мин и отраженных 
л олрля.ллллых каталогах ,  собрал ,,х37. .

'Д аоцзан цзы му иньдэ' (N° 25) - указатель к канону 

'Д а о ц за н '^ , объединившему сочинения даосских авторов от 

древнейших времен. Он состоит из четырех частей. Тематиче

ский перечень построен в порядке первоначальной классификации 
оглавления 'Д аоц зан а '. Здесь пронумеровано каждое название

сочинения, указаны количество цзюаней в нем, его автор и но-
* п *39 40мер тома Даоцзана , в котором находится это сочинение

В конце перечня приложен список сочинений, дополнительно

включенных в 'Д аоцзан цзи яо' - 'Д аоцзан цзи яо синь цзэн
41дао цзин мулу'. Перечень названий сочинений' канона учиты • 

вает и полные, и сокращенные варианты названий с перекрест
ными ссылками. В перечне имен авторов и их прозвищ сооб

щается название династии, при которой жил автор, и пере

числяются написанные им сочинения. В четвертом перечне 

собраны имена и всевозможные прозвища даосских монахов 

и отшельников, биографии доторых можно найти в сочинениях,
26-64
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входящих в канон. Список 77 названий сочинений канона, со
держащих биографические материалы, дается в начале ука

зателя.

*Фоцзан цзы му иньдэ* (№  11) -  указатель к буддий-
42скому канону -  Трипитаке на китайском языке. Это тоже 

не единый указатель, а три отдельных перечня: 1) перечень 

имен авторов, переводчиков и комментаторов сутр; 2) перечень 

названий сутр и отдельных глав, с указанием у последних в 
скобках названия сутры, частью которой они являются; 3) пе

речень санскритских названий, куда включены и названия со

чинений и глав, и имена авторов, переводчиков, комментато

ров. Все санскритские названия даны в английской транскрип

ции и расположены в порядке латинского алфавита. После 
санскритского дается китайское название, тоже в английской 

транскрипции.
Указатели N© 11 и 25 чрезвычайно облегчают работу с 

буддийским и даосским канонами, содержащими тысячи со

чинений.
*Ц зан шу цзиши ши иньдэ* (МЬ 28) -  указатель к ра

боте Е Чан-чи (1847-1917) *Ц зан шу цзиши ши* и работе

Лунь Мина, продолжившей первую, *Синь-хай илай цзан шу 
43цзиши ши* . Обе написаны на большом материале, найден

ном авторами в официальных историях, в географических опи

саниях, в собраниях сочинений и сборниках бицзи, в официаль
ных и частных документах. 3  основном это интересные и 

серьезные исследования о коллекционерах книг и их коллек

циях, но много сведений дают они по ксилографии, печатно
му и издательскому делу, библиографии, книговедению и тек

стологии. Хронологически работы охватывают период от сере
дины X в. и до 20-30-х годов XX в., в них называются имена 

1170 человек. Это прекрасный материал по истории книжного 

дела в Китае, истории китайской культуры и своего рода ело-
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варь-библиография коллекционеров Китая. В указателе Mb 28

собраны имена и прозвища, названия кабинетов, хранилищ,

издательств, сочинений, упоминающихся в этих двух рабо- 
44тах . Имя человека берется, по большей части, за  основу, 

но в качестве основной темы может выступать и название 

издательства, кабинета, хранилища, прозвище. Около имени 

перечисляются все дополнительные сведения: династия, ме

сто рождения, прозвище, названия написанных, напечатанных, 

вырезанных, переписанных, сверенных и т .д . текстов или со

чинений. От названий даются отсылки к имени, около которо-
45го стоит цифровой шифр .

Следующая группа -  указатели к разделу классических 

книг, к сочинениям, входящим в 'Ш исань ц зи н '^ .

Сочинения канона имеют огромнейшую комментаторскую 

литературу, где цитируется очень много различных названий

произведений, поэтому и указатели подразделяются на указа-
*  47тели к самим текстам сочинений канона и указатели к на

званиям произведений, цитируемых в комментариях к ним.

'Ч ж оу и иньдэ' (тэкань Mb 10), 'М ао  ши иньдэ' (тэ-  

кань Mb 9), 'Чунь-цю цзин чжуань иньдэ' (тэкань Mb 11), 

'Лунь-юй иньдэ' (тэкань Mb 18), 'М эн  цзы иньдэ' (тэкань 

Mb 17), 'С яо цзин иньдэ' (тэкань No 23) -  указатели-конкор

дансы. Здесь отражен каждый иероглиф текста и под ним 

собраны фразы, где данный иероглиф встречается. Потом 

идут сочетания с этим иероглифом, если они считаются не

разложимыми словами. Имена повторяются под каждым иеро

глифом, который входит в имя, но с отсылкой к имени, стоя

щему под первым иероглифом. От прозвищ следуют отсылки 
к основному имени.

Указатели-глоссарии 'И -ли иньдэ' (Mb 6), 'Ли цзи инь

д э ' (Mb 27), 'Э р-я  иньдэ' (тэкань Mb 18), 'Ч ж оу ли иньдэ' 
48(№  37) расписаны выборочно. Они толкуют отдельные слова
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и термины на основании каждой фразы текста, где те встре

чаются. Служебные глаголы и часть наиболее употребительных 

слов в роспись не включены.

"Чунь-цю цзин чжуань чжу шу иныиу иньдэ" (№  29),
'Ли цзи чжу шу иньшу иньдэ" (№ 30), "М ао ши чжу шу 

иныиу иньдэ" <№ 31), "Эр-я чжу шу иньшу иньдэ" (№  38) 

и дополнение к "И-ли иньдэ" -  "Чжэн чжу цзи Цзя шу инь

шу иньдэ" -  указатели к заглавиям сочинений, цитируемых в 
49комментариях на тексты "Ли цзи", "Ши цзин", "Эр-я",

50"Чунь-цю" и "И -ли". Сюда же относится дополнение к "Чжоу 

ли иньдэ", где перечислены названия сочинений, цитируемых 

в комментариях Чжэн Сюаня и Цзя Гун-яна на "Чжоу ли". В 

этих указателях названия сочинений даются в том варианте, 

как они упоминаются в тексте комментария -  иногда на авто

ра, иногда на название. Наиболее распространенное название 

берется за основу, от остальных к нему даются отсылки. От 

названий глав и частей тоже следуют отсылки к названию, 
иногда же главы отдельно не называются (иньдэ N° 38), а 

перечисляются только под основным названием.

"Бо ху тун иньдэ" (№ 2) -  указатель к сочинению "Бо 

ху тун", одной из самых ранних работ по изучению классиче

ских конфуцианских книг, отражающей степень их понимания и 

изучения в Китае П -III вв. В указатель включены имена, гео

графические названия, названия сочинений, предметов, термины, 
выражения. Особенностью указателя является то, что все 

названия включены в него в тех вариантах, в каких они встре

чаются в самом сочинении, без каких-либо отсылок к одному.

Указатели к историческим сочинениям включают прежде
*  51всего сводные указатели к династийным историям с ком-т

ментариями на них. Это: "Ши цзи цзи чжуши цзунхэ иньдэ"
52(№ 40), 'Хань шу цзи бучжу цзунхэ иньдэ' (Ne 36) , 'Х оу

Хань шу цзи чжуши цзунхэ иньдэ' (№  41), 'Саньго чжи цзи
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Пэй чжу цзунхэ иньдэ' ( № 3 3 )  -  указатели к 'Ш и цзи ',

'Х ань ш у ', 'Х оу Хань ш у ' и 'Саньго чж и '. По содержанию 

они аналогичны названному выше 'В о  ху тун иньдэ', но в от

личие от него зд есь  широко применяется система отсылок к 

основному имени и названию сочинения, что значительно упро

щает и облегчает работу.

'Ч ж у  ши жань и цзяо дин фу иньдэ' (тэкань № 2) -  

указатель к работе Хань Ши-цзюня (1695-1772) 'Ч ж у ши 

жань и ', где автор исследует пропуски и неточности в исто

рических текстах и комментариях к ним. Указатель составлен 
53очень тщательно f особенно когда даются названия цитируе

мых сочинений и имена их авторов, поскольку в этой части 

работы Хань Ши-цзюня много неточностей. Основным в ука
зателе считается название сочинения9 от автора даются к не

му ссылки. Учитываются зд есь  и прозвища, но также со 

ссылкой к основному имени.

'Синь Тан шу цзайсян шиси бяо иньдэ' (№  16) -  ука
затель к генеалогическим таблицам семей первых министров 

в 'Синь Тан ш у' -  первой династийной истории Китая, где 

такие таблицы даются. Здесь названы 369 человек из 98 се

мей. В указателе перечислены их имена, прозвища, титулы, 

чиновничьи должности и т .д ., со ссылкой к основному име

ни. Кроме того, отражены все расхождения, имеющиеся меж

ду текстом оригинального издания 'Синь Тан ш у ', на осно

вании которого составлен указатель, и более поздними, тщ а

тельно выверенными изданиями этой работы.
54'Д у  ши няньбяо фу иньдэ' (тэкань № 1) -  указатель

к 'Д у  ши няньбяо' -  двадцати четырем хронологическим таб

лицам по истории Китая, сделанным очень подробно, в китай

ском (циклическом) и европейском .летосчислениях. В нем уч

тены все девизы царствований, титулы, посмертные и табуиро- 
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ванные имена императоров Китая, отдельных китайских дина

стий и царств, а также некитайских династий.

*Шихочжи шиу чжун цзунхэ иньдэ* ( № 3 2 )  -  сводный

указатель к 15 экономическим разделам китайских дина-
55стийных историй , содержащих большой и исключительно 

важный материал для изучения экономической системы и исто
рии экономики Китая. Этот подробный глоссарий, содер

жащий большое количество экономических, политических, исто
рических терминов и понятий, имен, названий, следует рассмат

ривать не только как пособие, но и как источник материала по 
экономике.

"Шуй цзин чжу иньдэ* (№ 17) - указатель к древней
шему географическому сочинению Китая *Шуй цзин чжу* Ли 

Дао-юаня (У-У1 вв .) . Здесь собраны названия более тысячи 

рек Китая, названия гор, озер, местностей, книг, имена людей. 

Большая работа была проведена составителями по идентифика

ции и унификации географических названий, поскольку в *Шуй 

цзин чжу* очень часто различные места называются одинаково, 

или, наоборот, одно место называется по-разному,' без каких- 

либо указаний на это. В указателе разные места с одинаковы
ми названиями выделены в самостоятельные темы, различные 

названия одного места сведены к одному при помощи ссылок. 
Сочинения в указателе даются дваж ды  -  по названиям и по 
имени автора. Если цитируется крупное сочинение, то основ

ным считается его название, а на автора следует отсылка; 

если же цитируется стихотворение, заметка или небольшое 

произведение, то основным считается имя автора.

*Чжуан цзы иньдэ* (тэкань № 20), *М о цзы иньдэ* 

(тэкань № 21), *Сюнь цзы иньдэ* (тэкань № 22) -  указате

ли к древнейшим философским трактатам *Чжуан цзы*, *М о
ер

азы ' и 'Сюнь азы ' с комментариями к ним . Это конкор

дансы, учитывающие каждый иероглиф текста и все имею-
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шиеся разночтения. Они аналогнчны указателям-конкордансам 

к канону 'Ш исань цэин'.

Большая группа указателей составлена к литературным 

сочинениям и собраниям различных эпох н жанров.

'Ш о юань иньдэ' (№  1) -  указатель к 'Ш о юань', где 

собраны записи и заметки доциньского и ханьского периодов.

'Ш и шо синь юй иньдэ фу Лю чжу инь шу иньдэ'

(№  12) -  двойной указатель к 'Щ и шо синь юй' Лю И-цина 
(403-444), собранию рассказов-заметок II-11I вв., и к назва

ниям сочинений, цитируемых в комментарии Лю Сяо-бяо (У1 в.)

к нему. Это указатели к сочинениям ранней китайской прозы.
57'Ф эн  ши вэнь цзянь цзи цзяо чжэн' (тэкань № 7) ,

'К а о  гу чжи и иньдэ' ( № 3 )  и 'Ж уй чжай суйби у цзи цзун-

хэ иньдэ' (№  13) -  указатели к трем замечательным собра-
58ниям бицзи

Специальный указатель Nb 7 составлен к сборнику Фэн 

Яня (УШ в.) 'Ф эн  ши вэнь цзянь цзи", гд е  содержатся ин

тересные сведения о многих сторонах общественной и культур

ной жизни периода Тан. Текст сочинения Фэн Яна тщательно 

выверен по нескольким изданиям.

Указатель № 3 составлен к г Као чу чжи и* £  Да-цина
59(ХГ1-ХШ вв .), где рассматривается история гЛю цзин' и

г

исследуются спорные и сомнительные факты в сочинениях д о -  

сунских авторов.

Указатель Ns 13 -  сводный, он охватывает пять сборни

ков Хун Мая (1123-1202), в которых содержится более 1200 

очерков и заметок по различным вопросам сунской истории, 

науки, литературы, искусства.

Перечисленные выше указатели (Ns 1, 3, 12, 13 и тэ

кань Ns 7) — глоссарии, куда включены названия сочинений, 

многие из которых давно утеряны, имена и прозвища людей, 
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географические названия, термины, названия предметов, си

стем, явлений и т .д .

*Тай-пин гуан цзи пянь му цзи иньшу иньдэ* (Jvfe 15) -  

указатель к сунскому своду новелл *Тай-пин гуан цзи-', со

ставленному комиссией во главе с Ли Фаном в 978 г. Состоит

он из двух частей: перечень названий цитируемых сочинений и 
60 _перечень авторов . После названия сочинения указывается 

имя автора и название династии, перечисляются основные из

дания этого сочинения, если оно сохранилось. Если же сочине

ние еще не найдено, но о нем упоминается в каком-либо ис

точнике, то называется этот источник. И только лишь в том 
случае, когда сочинение нигде больше не упоминается, делает

ся пометка, что оно утеряно^* (цюе). Шифр-адрес в этом пе
речне указывает номер цзюани, номер и название темы в *Тай- 

пин гуан цзи*.

Вторая часть -  перечень сюжетов -  охватывает темати

ческую классификацию, по которой построено *Тай-пин гуан 

цзи*. Шифр-адрес зд есь  указывает номер цзюани и номер рас
сказа в цзюани.

*Вэнь сюань чжу иньшу иньдэ* (№ 26) -  указатель к ли

тературной антологии Сяо Туна (501-531) *Вэнь сюань* -  тоже 
подразделяется на две части: 1) перечень названий сочине
ний и их авторов, цитируемых в комментариях к *Вэнь сю- 

а н ь *^ . Основным зд есь  считается имя автора, около которо

го дается название сочинения и цифровой шифр. От названий 

же сочинений следуют отсылки к имени автора; 2) перечень 
названий сочинений и имен авторов, включенных Сяо Туном 

в *Вэнь сюайь*. Шифр-адрес стоит зд есь  и у названия со
чинения, и у имени автора.

*Цюань шан гу Сань дай Цинь Хань Саньго Лю чао 

вэнь цзочжэ иньдэ* (No 8) — указатель имен более трех ты
сяч авторов, включенных Янь Кэ-цзюнем (1762-1843) в свод
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литературы дотанского периода "Цюань шан гу Сань дай Цинь 
Хань Саньго Лю чао вэнь*. К  указателю приложена таблица 

имен, расположенных по рифмам.
Названному выше аналогичен указатель JNfe 39 -  *Цюань 

Хань Саньго Цзинь Нань-бэй чао ши цзочжэ иньдэ*, в кото
ром собраны имена авторов, включенных Дин Фу-бао (1874- 

1952) в поэтическое собрание *Цюань Хань Саньго Цзинь 

Нань-бэй чао ши*.

*Тан ши цзиши чжучжэ иньдэ* (№* 20) -  указатели к

стихотворным собраниям цзиши -  *Тан ши цзиши* Цзи Ю -гу-

на (XII в.) ,  *Сун ши цзиши*®® Ли Э (1692-1752) и *Ю ань
64ши цзиши* Чэнь Яня (XX в.) . Все три указателя (как и

упомянутые выше Ng 8 и 39) составлены по одному принци

пу - это подробные перечни имен и прозвищ более девяти 

тысяч авторов. Индексируется в них первое имя, от всех же 

других имен и прозвищ к нему дается отсылка.

*Д у ши иньдэ* (тэкань № 14) -  указатель-конкорданс
65к собранию стихов Ду Фу . Помимо текста стихов самого 

поэта в указатель включены имена и географические названия 

из предисловий к стихам и названия ответных стихов других 

поэтов к Ду Фу®®. Указатель учитывает разночтения, имею

щиеся в текстах других изданий и комментариях к ним. К 

указателю приложена таблица *Д у ши гэ бэнь бань цы бяо*.

В ней сопоставлено расположение стихов еще в 17 изданиях 

сочинений Ду Фу, что практически позволяет пользоваться 

указателем при работе со всеми этими 18 изданиями.
Последняя группа -  это указатели к сочинениям энци

клопедического характера и к отдельным работам по различ
ным вопросам культуры и науки Китая.

*Су ши янь и иньдэ* (No 14) -  указатель-глоссарий к
67сочинению Су Э (IX  в.) *Су ши янь и* , представляющему 

своего рода энциклопедическо-терминологический словарь. В
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указатель включены именау названия сочинений9 трав, деревьев, 
насекомых, рыб и т.п.

68*Тай-пин юй лань иньдэ* (Nb 23) -  указатель к лэйшу 

*Тай-пин юй лань*, составленной по императорскому повелению 
коллективом ученых во главе с Ли Фаном в 983 г. Работа со

держит более двух тысяч названий книг, значительная часть 
которых ныне утеряна.

Указатель состоит из двух частей. Перечень тем со

ставлен на основании тематических оглавлений, предшествую

щих каждой цзюани энциклопедии. Нели название рубрики в 

оглавлении к цзюани не совпадает с тем же названием в об

щем оглавлении ко всему сочинению, то оба они включаются в 

перечень с перекрестными ссылками. Императоры и правители 
даются под теми именами, какими они называются в тексте. 

Имена императриц и императорских наложниц даются дваж ды : 

над именем императора и под собственным именем, но с ука

занием в скобках имени императора.

Второй перечень содержит названия сочинений и авторов, 

цитируемых в *Тай-пин юй лань*. Здесь учтены все варианты 

названий сочинений, имена и прозвища авторов. К  указателю 
приложена таблица тем *Тай-пин юй лань пяньму бяо* с ука

занием номера цзюани и страницы. Благодаря этой таблице 

можно по шифру -  адресу второго перечня сразу ж е опреде

лить, к какой теме лэйшу относится данное сочинение.

*Цуй Дун-би и шу иньдэ* ( № 5 )  -  указатель-глоссарий 

к посмертному собранию сочинений крупнейшего цинского уче

ного Цуй Шу (1740-1816), включающему 19 названий работ 

по широкому кругу вопросов исследования китайских класси
ков, комментаторской литературе, истории, археологии, эпигра

фики. К  указателям приложены таблица сокращенных назва

ний сочинений, входящих в собрание, так как в шифре ука



О серии синологических указателей 411

зывается сокращенное название, и сопоставительная таблица 

для пользования другими изданиями.

'Лю и чжи и лу мулу фу иньдэ' (тэкань № 15) -  ука

затель-глоссарий к указателю 'Лю и чжи и лу мулу', состав

ленному к сочинению цинского автора Ни Тао 'Лю и чжи и 

лу', где рассматриваются вопросы категорий иероглифов, кал

лиграфии, развития ксилографии, исследуются надписи на ка

менных стелах и , металлической утвари.

В специальном указателе МЬ 15 собраны имена, прозвища, 

названия сочинений, предметов и т.п. В 'Лю и чжи и лу му

лу' ритуальные предметы даются с названием династии, к ко

торой они относятся, в указателе ж е названия династий отбра

сываются и дается только название предмета.
69'Ш ао юань ту лу као' (тэкань № 5) -  указатель к со

бранию репродукций минского художника Ми Вань-чжуна (ум. 
в 1628 г .)  с исследованием проф. Хун Е материалов о саде 

Шао юань, который явился сюжетом одной из самых извест

ных картин художника -  'Ш ао юань бе е ' .

'К ан ь  у иньдэ' (№  22) -  указатель-глоссарий к сочи

нению Ли Фу (IX  в.) 'К ан ь  у ', гд е  автор в основном пытает
ся исправлять придворные уложений при помощи извлечений 

из старых книг. Работа представляет несомненный интерес, 

так как содержит материал об обычаях, нравах и уложениях 

танского общества.

X X X

Создание синологических указателей Яньцзинского уни

верситета -  большое научное достижение, которому предш ест

вовала серьезная исследовательская работа. В указателях ис

правлены ошибки, имевшиеся в некоторых текстах сочинений, 

уточнены и выяснены имена и названия, данные неполно или 

неточно. Большая работа проведена по выяснению разночтений
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и разнописей. В указателях сведены воедино различные на

звания и варианты названий одного сочинения, главы соотнесе

ны с работами, частью которых они являются. Много внимания 

уделили составители идентификации географических названий и 

имен. Чрезвычайно ценна библиографическая работа, проведен

ная авторским коллективом, -  мы имеем некоторые сведения 

об имеющихся изданиях сочинений и утерянных книгах, переч

ни работ, написанных авторами. Указатели дают много назва

ний сочинений, ныне уже не существующих. Читатель, поль

зующийся указателями, быстро получает адрес того, что он 

ищет, благодаря четкой структуре указателей, системе индек

сирования, а также дополнительным таблицам и приложениям, 

которыми снабжены указатели. Очень ценны предисловия к ука

зателям, где излагаются вопросы, связанные с написанием, со

держанием, исследованием и изданиями индексируемых сочи

нений. Особенно следует отметить предисловия к указателям 

№ 7, 10, 17.

Необходимо, однако, заметить и некоторые недостатки, 

которых, к сожалению, не сумели избежать составители ука
зателей. Пытаясь создать новую систему построения справоч

ника, лишенную недостатков предшествующих систем, соста

вители предложили систему гуй се, главное достоинство ко

торой -  абсолютно конкретное,, неповторяющееся^ цифровое 

обозначение каждого иероглифа. Это, безусловно, выгодно 
отличает новую систему от других, однако она чрезвы

чайно сложна и непривычна для читателя, особенно русского.

В Китае система гуй се тоже не получила дальнейшего рас

пространения. Не всегда можно согласиться и с выбором со

чинений для индексирования, наблюдается некоторая дробность 

и распыленность тематики избранных сочинений (это, на наш 
взгляд, касается указателей № 14, 22, тэкань № 5, 15). Внут

реннее содержание указателей широко, однако ряд материалов
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не вошел в указатели, в то время как некоторые учтенные ма

териалы практически недоступны читателю, так как это един

ственные в Китае рукописные экземпляры, которые видели со

ставители, но не указали, где они н ах о д я т с я ^ П о э то м у  поль

зоваться адресом, направляющим к таким сочинениям, невоз

можно.
Серьезным недостатком является то, что в подавляющем 

большинстве указателей не отмечены утерянные ныне книги. 

Имеются в указателях отдельные ошибки и расхождения (j\fe 24, 

9, тэкань 8), опечатки, есть некоторый разнобой и во внут

ренней структуре. Не всегда выдержан единый принцип индек

сации сочинений -  так, книги одного автора называются в од

ном указателе то по имени автора, то по названию (№  29, 30), 

иногда сочинение называется в том варианте» каком оно дано 

в тексте, без отсылок к одному названию (Jsfe 2), что очень з а 

трудняет поиски работы, если читатель на знает варианта на

званий сочинения. Не всегда включены в указатель разночтения 
(тэкань № 17).

Однако эти и некоторые другие недостатки не мешают 

высоко оценить всю серию указателей и присоединиться к мне

нию академика В .М . Алексеева, считавшего указатели наибо

лее совершенным справочником, заменившим окончательно
72справочники европейские

П р и м е ч а н и я

Серия имеет два названия: китайское -  'И н ь д э ' и анг
лийское -  " Harvard-Yenching Institute Sinological Index Series '  . 

Иньдэ -  транскрипция слова index ~ имеет в Китае более ши

рокое значение, чем просто указатель. Об этом см. ниже.

Иньдэ тэкань отличаются тем, что в них помещен и 
сам текст индексируемого сочинения.
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См. также: Х э  Д о - ю а н ь  /Ъянь чжу7, Чжунго цань- 

каошу чжинань, Цзэндин бэнь, Шанхай, Шанъу иньшугуань,

1939 (Х э  Д о - ю а н ь ,  Путеводитель по китайским справочни

кам, Издание испр. и дополн., Шанхай, И зд. Шанъу, 1939) 

(далее -  Х э  Д о - ю а н ь ,  Путеводитель) и *Иньдэ бяньцзуань- 

чу чубань шуму*, Бэйпин, Яньцзин дасюе тушугуань, 1941 

(Каталог иньдэ, Бэйпин, И зд . библиотеки Яньцзинского уни

верситета, 1941) (далее -  Каталог иньдэ).
4

Например, минский художник и каллиграф Фу Шань 

имеет более сорока прозвищ, не считая псевдонимов по назва

ниям кабинетов. См.: Ш ан Ч э н - ц з о  и Х у а н  Ху  а, Чжунго 

лиши шу хуа чжуанькэцзя цзы хао соинь ( гУказатель вторых 

имен и прозвищ художников, каллиграфов и гравировальщиков 
К итая*), Пекин, 1960, т. 1, Предисловие, стр. 2. Далее -  

Шан Чэн-цзо и Хуан Хуа.
g

См.: Х ун Е, Иньдэ шо, Иньдэ тэкань чжи сы, Бэй

пин, 1932. (Хун Е, *Объяснение системы указателей, Специаль

ный выпуск МЬ 4 * ) ,  (далее -  *И ньдэ шо*)  и А .В.М .

/В . М. Алексеев?, /рец. на:У Хун Е, Иньдэ тэ-кань-чжи сы, 

Иньдэ шо, -  *Вестник Маньчжурии*, 1933, № 13, стр. 127- 
129.

0
Подробнее о системе чжунго цзы гуй се см.: *И ньдэ 

ш о*, стр. 17-34, и в пояснениях к графическим таблицам си
стемы, приложенных к указателям.

7
Это издание является фоторепродукцией наньчанского 

издания 1815 г. (20-й год правления под девизом Цзя-цин) 

*Наньчан фусюе чункань шисань цзин чжу шу фу цзяокань 
цзи*.

g Подробнее о пользовании этими таблицами см .: * И ньдэш о*, стр. 40-41, и в указателях, гд е  такие таблицы приложены.
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g
О значении шифров в каж дом указателе см. в правилах 

пользования -  сюйли (далее *  сюйли).

10

11

12

13

См.: тэкань № 17, стр. 174. 

Там ж е, стр. 466.

Там ж е, стр. 467.

Сюда входят: азы -  второе имя человека, которым его 

называют среди друзей и знакомых; хао и бехао -  прозвища 

и прозвания; шимин -  псевдонимы по названию кабинета, ко

торым авторы часто подписывают свои сочинения; ши -  по

смертное имя; диминхао -  прозвище человека по местности, 

где он живет (эпихарикон); гуаньмин -  чиновничье имя; фэн- 

хао - пожалованный титул и др.

14 См., например: *Саныиисань чжун Цин дай чжуань- 
цзи цзунхэ иньдэ* (№ 9). Сюйли, стр. 1У-УП.

15 Г 1ереводы названий см. в приложении к настоящей
статье.

16 Словарь Лю Чан-хуа сейчас уже практически устарел. 

В 1936 г. вышел наиболее полный *Г у  цзинь тун син мин да 

цыдянь* (*Словарь лиц, имена и фамилии которых полностью 
совпадаю т*), составленный Пэн Ц зо—чжэнем, где в качестве 

материала был использован и словарь Лю Чан-хуа.
17 „Названия указателей иньдэ приводятся только при 

первом упоминании, далее указывается их номер в серии.
18

См.: *Ляо, Цзинь, Юань саньши чжун цзунхэ иньдэ*, 
Пекин, Чжунхуа шуцзюй, 1959. Чжун инь шомин.

19
Указатели № 24 и 34 подразделяются соответственно 

на две части: I) указатель первых имен и 2) указатель про
звищ и вторых имен.
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В указанной выше работе Шан Чэн-цзо и Хуан Хуа 

был использован и указатель № 21. В ней перечисляется под

час больше прозвищ, чем в указателе № 21, хотя оба справоч
ника не дают прозвищ по кабинетам, что снижает их цен

ность. Но работа Шан Чэн-цзо и Хуан Хуа не перекрывает 
указателя, и, кроме того, в указателе называется источник 

справки, чего нет у Шан Чэн-цзо и Хуан Хуа.

^  Здесь же можно назвать и 'Цин хуа чжуаньцзи и 

сань чжун фу иньдэ' (тэкань № 8), но, поскольку он почти 

целиком входит в указатель № 21, мы его опускаем. Сле

дует, однако, заметить, что кроме первого имени и прозвищ 

здесь  (тэкань № 8) даются иногда некоторые биографические 
сведения и называются созданные художниками произведения.

Для дополнения и исправления были использованы не

которые географические записи (дифан чжи), списки экзаме
новавшихся и ряд других работ. Подробнее см.: тэкань 

№ 19, сюйли, стр. III.

^  В этой работе собраны тексты высеченных на стелах 

биографий выдающихся сунских деятелей за  период 960- 

1162 гг. Здесь было 254 биографии, написанные на 210 лиц.

В тэкань Ns 12 дается оглавление к 'М ин чэнь бэй- 

чжуань вань янь чжи цзи ', гд е  около названных биографий 
указывается, в каком другом сочинении она сохранилась или 

же утеряна. Биографии, не имеющие помет, включены в рабо
ту 'Вань янь цзи шань цунь'.

25
О библиографии 'Сы ку цюаныиу цзунму' см.:

В. М. А ле к с ее  в, Китайская литература, -  сб. 'К и тай ', М .- 
Л., 1940, стр. 282-299.

20
К библиографии 'С ы  ку цюаныиу цзунму' имеются и

другие указатели, утратившие, однако, свое значение с выхо-
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дом в свет иньдэ № 7. Это: Ф а н ь  Ч ж и *с и , Сы ку цзунму 
юнь бянь, Ч э н ь  Н ай -ц я н ь , Сы ку цюань шу цзунму соинь, 

Ян Л и -чэн , Вэньлань гэ шуму соинь. См.: иньдэ Ns 7, т. 1, 

Сюй, стр. УШ-1Х.

27 Книги, составленные по повелению императоров, но 

авторы которых известны, включены в общий указатель.

28 Если перед названием добавлены слова, характеризую

щие издание (например, чун дин, сян чжу, гу бэнь), то назва

ние включается в указатель без этих добавлений. Они даются 

после основного названия. В перечне имен авторов они остают

ся перед названием.

29 , ,Здесь имеются в виду иероглифические пометы (бянь,

чжу, цзянь, дин и д р .) , обозначающие составителей, различ

ного рода комментаторов, редакторов, сверщиков текстов, пе

реводчиков и т .д . Собственно автор сочинения называется без 

какой-либо пометы.

^  Сюда входят семь библиографических разделов ди- 

настийных историй, восемь дополнений к ним и пять катало

гов книг, сожженных, уничтоженных или подвергшихся раз

личным запретам при династии Цин.

31 RВ настоящее время сохранилось окало половины всех
этих книг.

32 Подробнее об указателе № 10 см .: К .Ф л у г ,  Свод

ный указатель к двадцати историческим библиографиям ("Биб

лиография Востока", вып. 8-9, 1935, стр. 129-131). В конце 

50-х годов были изданы отдельно в изд. Шанъуиньшугуань 

(Пекин) Ивэньчжи из различных династийных историй: из ис

тории династии Суй -  Суй шу цзинцзичжи, 1957; из истории 

династии Сун -  Сун ши ивэньчжи, бу, фубянь, 1957; из исто

рии династии Мин -  Мин ши ивэньчжи, бубянь, фубянь, 1959.27-64
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В дополнение к ним издана сводная ивэньчжи по династиям 

Ляо, Цзинь и Юань -  *Ляо, Цзинь, Юань ивэньчжи*, 1958. 
Ивэньчжи снабжены подробными указателями и для перечис

ленных периодов вполне замещают сводный индекс иньдэ. 
Недостаток их тот же: не указано, какие книги ныне утрачены.

^  Поскольку данный указатель целиком вошел в спе

циальный указатель (тэкань Ns 13), то мы и рассмотрим толь

ко последний.

34 В основу систематизации положена схема из *Госюе 

луньвэнь соинь* ('У казателя статей по синологии*), т. 1-4,

изданного государственной Пекинской библиотекой в 1938 г.
35 -Сюда же включены книги, просмотренные, утвержден

ные, прокомментированные по императорскому повелению 

(цинь дин, юй дин, юй цзуань, юй чжи, юй пин, юй чжу, юй 

сюань).
38 пВ этом указателе около каждого названия отмечено, 

существует книга, или она утеряна -  цунь, и.
37 QЗдесь указывается, целиком сохранилась книга или 

ныне она имеет лакуны -  цюань, бу цюань.
38 Помимо *Даоцзана* указатель учитывает сочинения 

из *Даоцзан цюе цзин мулу* и *Даоцзан цзи яо*.

Если ж е сочинение входит в собрания, названные 

выше, в прим. Ms 25, то это соответственно оговаривается.
40 Количество цзюаней и номер тома *Даоцзана* дается 

и в последующих трех перечнях.

41 оотот и последующие перечни расположены по системе 

гуй се, они-то, собственно, и являются указателями иньдэ.
42 Указатель составлен по четырем японским изданиям
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Три пн таки: 'Дайнихон кбтэй дайдзокё' (1881-1885, 'Дайнихон 
кбтэй д зб к ё ' (1902-1905); 'Дайнихон дзокудзбкё' (1905-1912) 

и 'Тайсё синею дай дзокё' (1922-1933). Последнее издание 

используется в указателе как основное, в шифре оно назы

вается первым. Известные каталоги буддийского канона (Ви- 
nyiu N an j io, Catalogue of the Chinese Translation of the Bud
dhist Tripitaka, Oxford, 1883; " Hobogirin", Fascicule annexe,

Tables du Taisho issaikyo, 1931) во многих отношениях под
робнее иньдэ по буддийскому канону, но в одном уступают 

иньдэ: в них нет росписи глав сочинений. Что же касается 
каталога даосского канона ( L. Wieger,  Taoisme, vol.I, Catalogue 

of the Taoist Canon, 1911), то он соответствующим индексом 

полностью перекрывается.

43 К огда составлялся указатель, работа Лунь Мина бы

ла опубликована только в журн. 'Ч ж эн фэн цзачж и', отдель

ного ее издания не имелось, поэтому в цифровом шифре ука

зателя называется номер тома и выпуска журнала.
44 К  работе Е Чан-чи есть еще один указатель Чжан 

Иня -  Цзан шу цзиши ши чжи баньбэнь цзи ци соинь, опубли

кованный в журн. * Чжэцзян тушугуань гуань кань*, но в нем 

перечислены только имена. См.: иньдэ № 28, Сюй, стр. 1 —III.
45 В шифре, указывающем на 'Ц зан  шу цзиши ш и ', 

даются сведения о номере цзюани и страницы для двух изда

ний этой книги -  в серии 'Лин цзянь гэ цуншу' (1898 г .)  и 

в издании, выпущенном самим Е Чан-чи (1911 г .) .

46 Имеется еще 'Ш исань цзин соинь' -  'У казатель к 

тринадцати классическим книгам', составленный У Ш ао-цзю- 

нем в 1934 г. Переиздание 1957 г . В нем сведена воедино 

роспись всех сочинений канона. Текст расписан зд есь  по син
тагмам, на которые подразделяется фраза, и расположен по 

количеству черт первого иероглифа синтагмы.
27-2 64
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47 Указатель к 'Ш у цзину' -  'Ш ан шу тунцзянь', под 
ред. Гу Ц зе-гана, издан в 1936 г. тоже Яньцзинским универ

ситетом, но не входит в рассматриваемую серию. Он состоит 

из самого текста 'Ш у цзина' и указателя-конкорданса к нему. 

Указатель построен по количеству черт и цифровой системе, 

шифр в которой указывает на раздел 'Ш ан ш у' и номер 

иероглифа в строке. К указателю приложены две таблицы 

разночтений и указатель иероглифов по количеству черт. Д о
полнительно даны таблицы иероглифов по системе гуй се, по 

'четырем углам ', рифмическая и в алфавите английской транс

крипции. Во всех таблицах указывается номер страницы и ко
лонки указателя.

48 Указателя МЬ 37 в библиотеках обнаружить не уда
лось. Сведения о нем взяты из Каталога иньдэ.

49 _О комментариях, включенных в указатели, см. в Сюй 
и Сюйли.

50 Здесь имеется в виду текст 'Чунь-цю' с коммента

риями Гуньян Гао, Гулян Чи и Цзо Цю-мина.

Ймеется еще специальный 'У казатель имен к д вад 

цати пяти династийным историям', -  *Эр ши у ши жэньмин 
соинь', 1935 (переиздание 1956 г .) .

52
Этот указатель в библиотеках обнаружить не удалось.

53
Текст 'Ч ж у ши жань и ', к которому сделан указа

тель, выверен и исправлен на основании четырех предыдущих 
изданий этой работы.

54
Этого указателя мы не видели. Сведения о нем взяты 

из Х э  Д о -ю ан ь , Путеводитель..., стр. 693.
55

Экономические разделы содержат: 'Ш и цзи' (зд есь  
раздел называется 'пин чжунь ш у*), 'Хань ш у ', 'Ц зинь ш у ',
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'В эй  ш у ', 'Суй ш у ', 'Ц зю  Тан ш у ', 'Синь Тан ш у ', 'Ц эю  

У дай ш и ', 'Сун ш и ', Ляо ш и ', Цзинь ш и ', 'Ю ань ш и ', 'М ин 

ш и ', 'Синь Юань ш и' и 'Цин ши г а о '.
5Q

Чжуан цзы ' с комментарием Го Цинь-фаня, 'М о  

цэы' ~ Сунь И -ж ана, 'Сюнь цзы ' -  Ван Сянь-цяня.

57 Этот указатель нам не удалось получить. Сведения о 

нем взяты из Каталога иньдэ.

58 Бицзи (суйби, битань) -  жанр очерков-эссе в китай

ской литературе. В них содержится огромный (а иногда и 

уникальный) материал по многим вопросам истории, политики, 

литературы, искусства, науки, культуры и т .д . Термин бицзи 

возник в период Сун, но произведения этого жанра существо

вали в Китае раньше, например 'Ф эн  ши вэнь цзянь ц зи '.
58 Шесть сочинений конфуцианского канона -  гШи цзин', 

'Ш у цзин', 'Ли цзи ', 'И  цзин', 'Чунь-цю' и утерянный ныне 

'Ю е цзин'.

60 О̂сновным считается название сочинения, от имени 

автора к нему дается отсылка -  указывается ключ-индекс 

первого иероглифа названия сочинения.

61 кгК огда не удается выяснить, где упоминается сочи

нение, но известен источник, в котором указано сочинение, 

близкое по названию, то для справки сообщается этот источ

ник и похожее название.

Здесь имеется в виду 'Лю чэнь чжу вэнь сюань' -  

'В эн ь сюань с комментарием шести авторов' -  Ли Шаня, Люй 
Янь-цзи, Лю Ляна, Чжан Сяня, Люй Сяна и Ли Чжоу-ханя.

6з
Помимо 'Сун ши цзиши' сюда включены 'Сун ши 

цзиши буи' и 'Сун ши цзиши сяочжуань бу чж эн', составлен
ные Лу Синь-юанем (1834-1894).27-3 64
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Цэнши -  записывать события -  жанр исторических и 
литературных сочинений. Литературные цзиши бывают прозаи

ческие -  вещь цзиши, например 'Цюань Таи вэнь цзиши', и 

поетические -  ши цзиши. Структурная основа цзиши -  темати
ческая, т.е. люди и события определенной эпохи; материал -  

стихи или проза, написанные современниками об этих людях 

и событиях. Названные цзиши составлены из стихов поэтов 

периодов Тан, Сун, Юань. Здесь ж е сообщаются краткие све
дения о поэтах и их произведениях. Литературные цзиши “  

своего рода история, написанная языком художественной ли

тературы современников. Они представляют несомненный инте

рес и для изучающих литературу, и для историков.

^  Сюда включены стихи из сунского издания 'Ц з о  цзя 
цзи чжу Ду ш и' и дополнение из работы Цзю Чжао-ао 'Д у  

ши сян чж у', выпущенной иэд. 'С ао  е шань фан' в 1921 г .
Q0

Эти стихи включены в собрание 'Ц зо  цзя цзи чжу Ду

ши .

67 „До настоящего времени книга полностью не сохранилась. 
Нынешнее издание 'С у  ши янь и' содержит всего две непол

ные цзюани (из десяти), взятые из энциклопедии 'Ю н—лэ да 
дянь'. Комментарии, сделанные впоследствии к тексту, в ука
зателе не учтены.

68 „Лэйшу -  один из видов китайских справочников, по 

своему характеру и назначению несколько соответствующий 
европейским энциклопедиям. Обычно это собрания извлечений 

из классических и других сочинений в систематическом поряд
ке по темам. Они являются как бы хрестоматиями по каждому 

затронутому в них вопросу. По содержанию лэйшу подразде
ляется на более общие, например, 'Тай-пин юй лань', 'Ю н—лэ 

д а дян ь', и специальные, например, сельскохозяйственные лэй-
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шу: 'Н ун ш у ', 'Ш оу ши тун као ' ■  литературные -  'И  вэнь 

лей дюй',. 'Тай-пин гуаи цзи ', последняя названа выше» в раз

деле указателей к литературным сочинениям, н т.д .

^  Этот указатель в библиотеках обнаружить не уда

лось. Сведения о нем взяты из К аталога иньдэ.

^  Всего лишь несколько иероглифов имеют одинаковые 

ключи-индексы. См .: 'И н ьдэ ш о ', стр. 17-34.

71 Так, в указатель № 24 включены данные нз уникаль

ных рукописей 'М ин шн чао ', сост. Вань Сы-туном (1630- 

1702) и 'М ин жэнь сяо чж уавь', сост. Цао Жуном (1613— 
1685).

72 См.: Новый китайский словарь китайских писателей 

и проблема синологического, справочника -  'Ученые записки 

Военного института иностранных язы ков', 1948, № 5, стр. 95— 
100.
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ренному и размеченному тексту 'ЛунЬ-юя'), 1940.

1 7 .4  ^  ^  ( Указатель к выверен
ному и размеченному тексту 'Мэн цзы '), 1941.

« • Щ 4 М М *  р г # .  А Л * .  (Указатель к выверенно
му и размеченному тексту 'Э р -я '), 1941.
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1 9 . * f  %'£*■№£ i f  0 ! № З Ш (  И справлен -

ное и дополненное издание "Цин чао цзиньши тимин бэйлу' 
с указателем), 1941.

20. Ш- 3 ] (Указатель к "Чжуан а з ы ') ,  1947 (пе-
реизд.: Cambridge, Mass., 1956).

21. j i t  >5) Щ  (Указатель к 'М о  ц зы '), 1948.

22. Щ 31 4§* (Указатель к 'Сюнь цзы "), 1950.

23. 0  3] (Указатель к 'С яо  цзин'), 1950.
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ОПИСАНИЕ РУКОПИСЕЙ УЧЕБНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
ВОСТОЧНЫХ ЯЗЫКОВ ПРИ АЗИАТСКОМ ДЕПАРТАМ ЕН ТЕ 

М ИНИСТЕРСТВА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ

Коллекция восточных рукописей Ленинградского отделе

ния Института востоковедения АН СССР составлялась на про

тяжении многих десятилетий. Собирали рукописи ученые-во

стоковеды, русские дипломатические представители в странах 

Востока; студенты, проходившие практику в этих странах; 

снаряжались специальные экспедиции, собирали их путешест

венники и даж е военные. Исключительное значение этой кол

лекции для изучения истории, литературы и культуры народов 

Востока потребовало создания научной литературы о коллекции 

рукописей, ныне составляющей собрание рукописей Института 

востоковедения АН СССР. Хотя научные каталоги (catalogue 

raisonn£) рукописного собрания стали появляться лишь недав

но, работа над описанием рукописей шла непрерывно в течение 

нескольких десятилетий. Составлялись обзоры, краткие описа

ния, просто списки, картотеки и т .п .*. Проделанная предшест

вующими поколениями востоковедов работа над рукописями 

была учтена в изданных за  последние годы описаниях. Кроме 

изданных описаний привлечены были также и рукописные ма
териалы, неопубликованные списки и картотеки. Однако во

В.  А. Ж у к о в с к и й
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всех выпусках не только не использованы, но даж е и не упо— 

мянуты описания персидских и тюркских рукописей, сделанные 

в свое время крупным русским востоковедом З.А. Жуковским. 

Написанные в самом начале нашего столетия, они десятки . 

лет лежали в Архиве востоковедов. О них в 1960 г. напомнил 
Ю.Е. Борщевский, высказав пожелание, чтобы эти материалы 

Жуковского были учтены 'при составлении каталогов мусуль

манских рукописей'^.
Коллекция рукописей Учебного Отделения восточных 

языков при Азиатском департаменте М ИД, как известно, во

шла в состав рукописного фонда Института востоковедения.

До 1897 г. все поступления рукописей в библиотеку Учебного 

Отделения были описаны в соответствующих томах 'Collec

tions Scientifiques" ** , и приблизительно в 1908 г. ( возмож 
но, и немного раньше) В.А. Жуковский занялся описанием пер

сидских, тюркских и арабских рукописей, поступивших после 

1897 г.
Описаниям рукописей, выполненным Жуковским, мы пред

посылаем его общий обзор новых поступлений, сохранивший

ся в черновых записях. В одной папке вместе с описанием ру

кописей^ хранится шесть отдельных листков разного форма- 
g

та , исписанных рукой В.А. Жуковского частично с одной сто

роны, частично с обеих. Записи сделаны карандашом, видимо 

наспех и для собственного употребления, так как, отличаясь 

крайней лаконичностью изложения, характерны тем, что слова 

большей частью не дописаны, много сокращений^, вставок, 

поправок, пропусков, и читаются с трудом. Судя по их со
держанию, можно предположить, что перед нами конспект 

сообщения на заседании Восточного отделения Русского Ар

хеологического общества 28 февраля 1908 г. -  о поступлении
мусульманских рукописей в библиотеку Учебного Отделения 

7
восточных языков . В этом обзоре В.А. Жуковского содер-
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жится немало ценных сведений о Н .Н . фон дер Ховене -  о д *  

ном из составителей коллекции нашего Рукописного отдела» 

которые обычно так трудно разыскать в литературе. О до

стоинствах же и недостатках самих описаний рукописей мы 

здесь  говорить не будем и предоставим судить о них спе

циалистам, занимающимся этим делом.

Необходимо отметить, что, в отличие от обзора новых 

поступлений, сами описания выполнены тщательно, со свойст

венной В.А. Жуковскому аккуратностью и известной долей 

педантичности. Написаны они черными чернилами на отдель

ных листках (размер 21,5x13,5 см ), в начале каж дого описа

ния проставлен инвентарный номер рукописи, размеры рукопи

си, количество строк, их длина, указано, от кого поступила 
8рукопись •

Несколько слов об инвентарных номерах рукописей Учеб

ного Отделения. Все рукописи Отделения имели библиотечный 

шифр, состоящий из трех цифр: номер шкафа, номер полки 

и номер места на полке, считая слева. Но, кроме того, на 

рукописи проставлялся еще и инвентарный порядковый номер 

поступления ее в библиотеку. Библиотечный шифр, судя по 

всему, служил только, для ориентации и отыскания рукописей 

библиотечными работниками, ибо во всех работах того време

ни, где делались ссылки на рукописи Учебного Отделения, ав

торы указывали не топографический (т .е . библиотечный), а 

только инвентарный номер рукописи®. Найти же по этому но

меру нынешний форматный шифр рукописи -  задача не из лег
ких.

П равда, в Рукописном отделе ЛО ИВАН СССР имеется 

конкорданс (шифр К  1), начинающийся как раз с рукописей 
Учебного Отделения. Однако эта часть конкорданса имеет 

один существенный недостаток, и з-за  которого также не

возможно по старому номеру определить нынешний формат-
28-64
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ный шифр. Дело в том, что составители этого конкорданса 

дают две колонки цифр: топографический шифр библиотеки 

Учебного Отделения и напротив соответственно нынешний фор

матный шифр, а старые инвентарные номера рукописей, на ко

торые как раз и ссылались в научных работах, не даны. Та

ким образом, и по этому конкордансу, зная инвентарный но

мер рукописи, найти ее новый форматный шифр невозможно.

Под широким и принятым в те годы понятием автора 

описаний 'турецкие' объединены рукописи на разных тюркских 
языках: узбекском, уйгурском и турецком, и поэтому в каж

дом случае в прилагаемых примечаниях указывается, иа каком 

языке рукопись. Определить это нетрудно как по большим от

рывкам, приводимым автором описаний, так и по тексту са

мих рукописей, которые хранятся сейчас в Рукописном отделе 

ЛО ИВ.
В заключение следует добавить, что опубликование этого 

описания рукописей, выполненного таким крупным востокове

дом, как В.А. Жуковский, вероятно, принесет пользу всем тем, 

кто занимается описанием рукописей.
Описание персидских рукописей подготовлено к печати 

(предисловие и примечания) Д .Е . Бертельсом, тюркских -  им 
же в соавторстве с Л.В. Дмитриевой.

Д .Е . Бертельо

ВВЕД ЕН И Е
л. 1а

Библиотеке Учебного Отделения, с ее коллекцией рукопи

сей и монет, значительно посчастливилось сравнительно с дру

гими библиотеками. Коллекция эта описывалась главным обра

зом в восьми вышедших томах Coll. Scient., последний из 
которых вышел в 1897 году (не считая описания Т у р аева^ ,
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не вош едш его в эту серию). Эти описания, прослеживая как 

состав библиотеки, обнимают почти все, поступившее в биб

лиотеку до 1897 г. (не вошли в описание У1 части персидских 

рукописей из коллекции Л ю тш а**, хотя «были описаны посту

пившие после нее некоторые бабидские рукописи).

После 1897 г. пополнение рукописного отдела библиоте

ки в начале, почти десять лет, было вялым и случайным -  
дарили бывшие слушатели, гражданские и военные, чаще все

го малозначительные сочинения при приезде в отпуск с Во

стока, или бывшие начальники Отделений; приобреталось за  

деньги мало (всего 14 рукописей).

Среди этих рукописей заслуживает внимания одна: ту-
12редкий перевод Тимур Тузуков , дошедших до нас, как

известно, в персидском переводе.

Остроумов в 1890-91 гг. в Ташкенте издал текст: 'Амир

Тимур. Обстоятельства его жизни, походы, остановки, сра- 
13жения и миры* , а в 1894 г. Нил Лыкошин выпустил рус

ский перевод этого текста под заглавием 'Автобиография
14Тамерлана, перев, с тюркского' . И з сличения оказалось -

15пользоваться нельзя . (Пер. Хатыф (Наби-джан Хатиф),

ходжентский уроженец и кокандский казий по приказу коканд-
16ского хана Сеид М ухаммада Али-хана 1842) .

лЛ б
17В 1908 году Г .Д . Батюшков подарил 3 бабидские ру

кописи^® (2 известные -  I wUJT , изд. Туман-
19ским , и 1 -  совсем новый сборник 'высоких речей' -

- у и ь ш !  , которые появились под именем i4> hJ  I I J  ,
20 ^известной сподвижницы Баба) • Эти 'высокие речи' 

изложены на арабском языке, в прозе и стихах. Прозаиче-
J  21ские отрывки имеют излюбленную у бабидов форму ов .

В таком виде сборник в бабидекой литературе не встречает-
28-2 64
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ся, насколько она определяется исследованиями и описаниями 
22 23Browne и покойного бар. Розена н изданиями бабидских

24произведений в Индии .. Куррат ал-Айн была известна как

автор некоторых стихотворных отрывков, отчасти изданных и
25Browne в его издании * Тарих-и Д ж ади д* f но автором 

прозаических ов она выставляется впервые в нашем сбор

нике.
В 1907 году поступила довольно большая коллекция. 

Подполковник 5 Воет .-Сибирского стрелкового полка (пере

водчик Управления Генер [йш -/ Квар/тирмейстерд/ при глав
нокомандующем Манчжурской армии) бар. Николай Николае

вич фон-дер-Ховен, прослушав 3-летний офицерский курс во

сточных языков при Учебном Отделении, состоявший в нашу 

последнюю войну, между прочим, и переводчиком китайского 

языка при действующей армии, при разъездах по разным про
винциям Китая и Монголии собрал большую коллекцию му

сульманских рукописей среди китайских мусульман. Значитель
ная по числу и наиболее дорогая часть пропала в Порт-Арту

ре (ее утеряли), куда Ховен положил (их) для большей без

опасности. Часть, собранная после падения Порт-Артура, бы

ла принесена в дар Уч. Отд. в благодарность за  приобретен
ные нм познания.

л. 2а

Рукописи вывезены из г. Юн-тин-фу (меж ду Таку и 

Шанхай Гуанем), из гор. Бау-Дин-фу (главн/ый/ го р /о д / 
Джилнйской провинции) и из городов Калгана, Шанхая и др. 
мест.

Рукописи эти -  отчасти потому, что, по словам соби

рателя, жители иногда зарывали их в землю ( ? ) ,  отчасти 

вследствие долгого пути морем из Владивостока ■  были до-  4 
ставлены мне в ужасном виде: иногда сильно подмоченные,
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заплесневевшие, со склеившимися листами, прослоенные л8- 

сом и песком, с перетертыми корешками.

После большого и очень грязного труда, спутанный ма

териал удалось привести в порядок (хотя и не полностью -  

некоторые рукописи нужно считать погибшими -  бумага, не 

особенно крепкая, перегнила и при прикосновении рук или но

жом для расклейки ломалась на мелкие кусочки, -  к счастью,

таких немного -  2-3 рукописи), подобрать разрозненные листы
26и определить, что коллекция эта выражается в.................. рук.

на языках арабском, персидском и турецком -  главным обра

зом на последнем.

л. За 
27Коллекция состоит из 31 рукописи, по преимуществу на 

турецком языке (5 рук. на персидском, на арабском -  отдель

ные части некоторых сборников). По содержанию рукописи 

распределяются так:

1) изящная словесность (про- 3) грамматики и разговоры -  
изведения отдельных авто- .304 '~ ; « >0— J  31
ров и сборники стихотвор- 

ные) -  928

(Мир-Али-Шир и Санафи);

2) рассказы из жизни Му-

4, из которых с интер.

6 >— шш

а я б 1 - * *Ч

хаммада, его сподвижни- 4) Духовно-нравственного со
ков и святых -  7 ^ ;  держания -  4;

5) Прочие (7).  Религиозно

правовые.

Таким образом, если подбор наших рукописей не слу

чайный, резко бросается в глаза полное отсутствие чисто ис

торических произведений на каком бы то ни было языке; глав

ный интерес -  вера ( О**  )• право ( ) и близко со

прикасающиеся с ними области и их иллюстрация. Что это не 
28-3 64
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случайность, указывает сравнение нашей коллекции со 133 ру—
32кописями коллекции Хартмана и 25 турецкими, дж агатай - 

скими и кашгарскими рукописями Учебного Отделения, зна

чительная часть которых вывезена Лютшом из Каш гара.

Таким образом, в общем коллекция значительно попол

няет коллекцию рукописей Уч. Отд. и других библиотек Пе

тербурга и интересна в своем целом.

Составление ее, с одной стороны, служит назидательным 

примером для наших молодых востоковедов, десятки лет жи

вущих на Востоке и ничего подобного не приобретавших, с 
другой -  указывает на то, что следует обратить внимание на 

китайских мусульман разных провинций - там есть еще руко

писный запас, и надо постараться последовательно им овла
деть.

4а

Ethe 861 (оконч. 891/1486 г . ) 33 

Из этого числа укажу на кашгарский перевод (персид- 

ский перевод) 1* ;.П - j L ^ ,  Му«ин ал-Мискина34 (не Алты

Пармак’а) Муллы Мухаммада Рахима .
0*7

(При Якуб-Ходже -  Ходжа-'и Джихан

Громад. 21 /2  четв. х 2 четв. -  556 стр.

По конечной записи: окончен перевод в 

а начало было положено О** * "  J
Труд перевода продолжался 4 года A i i j j i  . j j s i  
Список наш 1241 г. (через 80 л.)

Hartmann (MSOS VII, 20 ) называет это сочинение hochverehrte

sejeri serif, равно и автора Мулла: наш экземпляр этого не 
дает: особого заглавия перевода нет,

Рукопись встречается нечастб: в Публичной библиотеке 
2 экз.?
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К  этому же отделу рассказов нужно отнести турецкий

перевод персидского 
38

w  I* buJ I тезкире о М ах-

думе Азам , основателе династии Ходжей, составленном
38Абу-л-Бака Баха ад-дином ( Urenkel М ахдума Азам }  Пе—

11 40ревод носит название • В Петербурге

нет этих сочинений -  персидский оригинал есть в Ташкенте 

из наследства Минтюбинского ишана^* и через О бщ ество^ , 

выписывается в Петербург.

К  разряду житий относится и сказание о родоначальнике

Илеков, Сатук Б огра-хан е^ , сказание известно из издания

Shaw ^  статьи Grenard^ и описания В .Д . Смирнова рукописей 
46Уч. Отд. . У нас особенность.

л. 46
Рукопись Гренара, легшая в основу первой части его статьи

•La legende de Satok Bogra KhSn et l ’histoire". Jour. 'As.,
4T1890 , разделяется на 3 части: 1) Абу Наср Самани и мус.

Сатук Богра-хан, 2) Сатук Богра-хан и его войны и чудеса и

3) его преемники (наследники).

С ней значительно совпадают рукописи Учебного Отд. и 
48извлечения из Шау — эти в свою очередь, по мнению В.Д.Смир-

нова, -^совпадают в общих чертах, 'воспроизводя разным об-
48разом утерянный оригинал'

Наша рукопись вносит большое разнообразие: она заклю

чает 2 только части Гренаровской, т .е . кончается смертью Са

тук Богра-хана, но зато имеет третью в виде предисловия, до 

сих пор совершенно неизвестную и для истории самой легенды 
очень интересную.

Начинается* с истории Адама, почему и названа в нашем 

сборнике , запретная пшеница, обра-
28-4 64
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зов потомков Адама более и менее совершенных, описание их 

заслуг и подвигов.
50История шейхов Увейси оставалась неизвестной: чтобы 

написать тезкерэ Сатук Богра-хана для благословения его 

(или их) жизни , чтобы закрыть имена не

которых Увейситских шейхов. После долгих лет затаенного 

желания ему, автору, откровение ( ). Начал соби

рать сведения и отдался этому делу. Доложил об (этом) 

'великим' Увейси и просил разрешения. Сначала не согласи

лись. Обратился за  помощью к Мухаммаду. Разрешил, но под 

условием: написать только некоторые обстоятельства, чтобы 

всецело не оставалась скрытой эта история. Он просил старца 

каждого рассказать, согласились, сократил, соединил и было 

написано на перс, яз. Так составился сборник, в котором ав

тор не считает себя причастным -  он как бы только писец. 

Дано название и составлено было из Вве

дения. сорока глав, тридцати отделов и одного з а 

ключения.

л. 5а
Введение объясняет значение слова Увейс по отдельным бук

вам, каковое объяснение слов в дервишской литературе до
вольно обычная вещь.

Интересно, что за введением идет прямо 8-я глава (ис

тория Абу Н асра), а потом 7-я (история Богра-хана), в ру

кописи, описанной Смирновым, восьмая глава -  говорится уже 
о потомках Богра-хана.

Все сказанное вносит новый материал в литературную ис

торию легенды, -  и здесь без дервишской окраски дело не 
обошлось.

л. 6а
Небольшая рукопись без заглавия 6 Ш ах-Мешребе, которому
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посвящена работа: Hartmann, м Mesreb, der weise Narr u.fromme Ketzer" 
(в Der islamische Orient, V ) bl , и часто издававш аяся , до

полнит, без сомнения, имеющиеся о нем скудные в Петербург
ской рукописи материалы, -  так как мне известна только од -

53на небольшая /рукопись/ из собрания Радлова в А з/иат- 

ском/ М у з/ее /.

Из поэтических произведений -  Мир Али Шир (диван и от

рывок из A } , Мешреб и неизвестный ^  с его со

чинением , состоит из разных рассказов на

манер тех, как в I ^  Ц* Суфи Аллах Яра. Ему он

и подражал, как видно из предисловия. По упоминании Аллах-  

дата точно не устанавливается. Автор называет Султана Бе- 

хадур Абу Саид-султан -  но какой? - неизвестно. История 

в самом конце.

Бросается в глазе, что грамматики (арабские и персидские) на 

персидском языке: одна интересна по новой основе.

I

ОПИСАНИЕ П ЕРСИ Д СКИ Х РУКОПИСЕЙ 
541) № 472 . Листов 286; 29 х 16 с. 17 строк в 7 с. дли

ны. Написана прекрасным насталиком на желтоватой бумаге в

два золотом разграфленные столбца; заглавный лист расписан
55золотом и красками. Д ата -  месяц Ш агбан 1120 г. (Лютш)

^ U U  Дам» Д>*м*£1деД
56Стихотворные произведения М ассуди-Са€ди Сельмана , из

вестного панегириста газневидских султанов, скончавшегося в 

515 или 525 г. См.: Rieu, 548. В Персии, вероятно в Тегера
не, в 1296 г. появилось литографированное издание М ае* уда, с 
нашим диваном не совпадающее.

Рукопись содержит:

J —г-Ь  j  $
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1. л. 1в-216в в алфавитном порядке.

2. w U dU  й л. 218в-244в.

3. £,1<j 2JU л.244в-255в.
4. л.255в-274а.

5. ^ L a L ,  л.274а-288а в алфавитном порядке. 

Начало:
1Ь

Переписчик: J  W d j  • • • •
.58

57

2) № 474 . Листов 93; 20 1/2 х 10 с. 15 строк в

6 1 /2 с. длины. На желтоватой бумаге, почерк, приближаю

щийся к среднеазиатскому. Без даты , из новых. (Лютш).

Ц ) !
Автор: Хусейн ибн-Алим ибн-Аби—л—Хасан ал-Хусейн. См.:

Шеи, 40.

Переписчик: (5 )  - * * U 1RQ •
3) № 497й . Страниц 201; 21 х 12 с. 13 строк в 6 1 /2  с. 

длины. Совсем новая, написанная васх'ом. Без даты. (Туман- 

ский).
£0ш\ aM jSw L а£ ^-С- ^  Ьи

Сочинение это9 посвященное истории Баба, издано в тек

сте с английским переводом и обширными примечаниями 
Ee'Ge Browne’oM под заглавием "'A Traveller’ s narrative written to il
lustrate the episode of the Bab., 1-П. Cambridge, 1891.” .

На полях некоторых страниц находятся писанные тою же 

рукою красными чернилами толкования (арабские и персидские) 
некоторых встречающихся в тексте слов.

Последняя строка заключала имя переписчика и год пере

писки; она стерта, с трудом можно разобрать только: ( 5 )

L .  f \ j J \  Л *  ^  . . . .  j *
ОЛ *

4) № 504 . Страниц 180; 13 х 8 с. 8 строк в 4 с. длины.
61Писана на зеленой бумаге насталик’ом. Новая . (Батюшков).
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Известное бабидское сочинение, изданное, между про

чим, и в Записках Императорской Академии Наук (УШ Се

рия) Китабе Акдес. 'Священнейшая книга' современных баби-

дов. Текст, перевод, введение и приложения А.Г. Туманского.

Н аша рукопись, имеющая на стр. 30 толкования некото

рых слов, сверена в 1306 г. с новым списком, что видно из 

заключительной записи:
И И

625) № 505 • Листов 45; 15 х 10 с. 13 строк в 5 с. длины.

Совсем новая, написана насх’ом. (Батюшков).

То же самое

'Священнейшая книга' закончена в нашей рукописи на листе 

44в; лист 45 содержит следующий

сД -Ч* 11 I

' J L o j l J i J I  4*1^1 JkjjJIjjJ J l

ILi. «иь,! J ~ b j  J W o *  J* й \ ^ \ >
« Л— Cl i  * 1 * .  U u cu . • j- i . / i

U *i Ь ^ 1 ^ с Ы 1 Я ^ с Ц и

Cr*t f t *Cfi (& •  jo * l *  l * *  JG»* . 4 5 N1

wî ij JL) Jr bi Л JfiTi
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OQ
6) № 500 . Листов 22; 24 х 0. Число строк, их длина и

направление -  разные. Писана насталиком ва тонкой мягкой 

желтоватой бумаге (каждый лист склеен из трех). Без даты, 

из новых. (Барон фон-дерг-Ховен).

Сборник

персидских стихов, кроме первого стихотворения (л. 1а-8а),

которое представляет турецкий мухаммас неизвестного автора.

Более всего стихов в две строчки на разные темы, которые
64часто и отмечены красными чернилами в заголовке; напр.

и пр.

« У  c _ i  U *—

ji/ - <
Встречаются и (напр., на лл. 15ав-17ав),

t/ Ч  J l ^ b ' > I I .*.1

x — А Ч * Ь  

i-5

ц *  У * 4 > -*5  ^  *4 j— T

л. 10b

л. 10a

Все стихи неизвестных авторов. Единственное имя на

ходим на последнем 22в листе: e jS  j l l  „ 4 ^

t f - 4* ^  6 > *  t/ У

сг**Т у  ^

Начало рукописи : d

7) № 5I0®5. Листов 6 ; 20 1/2 x 9 с. 5 строк в 6 -  6 1/2 
длины. Написана крупным насталиком на бумаге красного цве

та (каждый лист двойной). Без даты , новая. (Барон фон-дер- 

Ховен).
> •  ЧчЬйЪ

Так названа на обертке эта маленькая тетрадка, заклю
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чающая в себе род персидско-турецких разговоров. Коротень

кие фразы из обыденной жизни на персидском языке переданы, 

не всегда, впрочем, точно, на язык турецкий. Вот образец:

66

Т Ц >1  л. 1 в

Ц^з * —

Ч " -

W  J *  JT - -

c - * . r . f u _

. ( ^ U ) j U b J U _

^ --̂  л. 2а

-

b j -  » f -

jJU 4 ^ -

л. 3b

f < y  —
Последние страницы (лл. 5в и 6а) заняты только турец-

67

л’ 2в ^

U- ^ Ц  ‘ 5 “  —

3*-^М сг<^ — —

(j-t Ь — —

- З а  —

J ^  I -  —

Ь у . и * *  — —

t5 *M  *?“ -  —

За- л* 4в —"

З а-л Я У  *? • * 4 < / у { -  —

Oa»6J^(>J -  —

кими фразами, которым соответствующих персидских нет

8) № 511^®. Листов 74; 18 х 11 1/2 с. 15, 19 и 24 строк 

в 6 с. длины. Написана насталиком. Без даты, из новых.

(Барон фон-дер-Ховен).

I w  Lfc Абдуррахмана Д ж ами.См. Rieu,349a6^.
Без начала и конца, разрозненные листки, которые в Каль

куттском издании 1859 года этого сочинения L e e s ’ a^O соответ

ствуют: лл. 1а-2в »  > Ч , 17 -  УЯ , 9 ;  лл. За-27в *  t l  ,8- 

, 4 ;  лл. 28а-74в W  , 11“  VTA * 2. При сравнении тек
ста рукописи с изданием усматриваются сокращения и даж е 

пропуски целых биографий.
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71На л. 61а находится китайская печать . .
729) № 512 . Листов 12; 20 х 12 1/2 с. 11 строк в 8 с.

длины. На тонкой коричневатой бумаге (листы двойные), пи

сана крупным почерком, приближающимся к насху. Не из но

вых, без даты. (Барон фон-дер-Ховен).

Персидская грамматика

на персидском языке без заглавия и имени автора. Установив 

деление слов в персидском языке на три группы, неизвестный 

автор переходит к рассмотрению четырех видов глаголов (в 

зависимости от разницы настоящей и прошедшей основ), -  

за  сим следуют: (л. 6 в ) ,4 м >  J  (л .5в)

jAm {jf* j  8a) (л. 9b )
j  J ja L» ftli p - l 8 b )

(л .10b )

Начало:6 1 ^  ( S t c )  1 {

J ? » *  Г *- ^  l(fLfJ

Конец: A *£A * Ъ C)  J jA tr i*  f t  ^  « Л  Ч Л

ц }  * 1 ^  А Ц 4 1 д и ^ 1  j  j  w f l  t j » l i *

^  J j  A«j J I  4 >  j —t *

Нельзя не отметить орфографические особенности руко

писи. И зафет после долгого } выражается не всегда: I^JL$

(при )• Употребление •*» и £  не всегда
выдержано: 4-*J L j j  с 1 ^ , при ,t j .L при

^  W  Последовательно встречается (is  T 4 < fb l *^
Окончание 2-го лица мн. ч. в глаголах -  С-< •

73
10) № 513 . Листов 22; 20 1/2 х 13. Число строк в 10 с.

длины на страницах разное. Писана на желтоватой бумаге на-
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сгаликом ■  насхом. Без конца и даты: нз новых. (Барон фон- 

дер-Ховен).

Сборник

грамматического содержания на персидском и отчасти на ту

рецком языке. Его составные части:

1. (лл. 1а-9а) Отрывки, может быть, разрозненные, из пер

сидской грамматики на персидском языке неизвестного автора, 
начинающе йся:

V i» *  Ж ^  «-V-* J  J * *  j  1 &  Ц

Здесь объяснены ^ , . ц  * L J  ^  ^  ^  ^  ^  ^

J a U  |fil *  * L J  После двух, пустых

страниц следуют СJ a<j  ' опять

J a U  f  \ 4 <J>du опять £ * l j »  J a # j  , опять

/  d i j J  ^  J * 4 * £  j  4 » * *  * cJ«* c * * *  V j * ’

♦ 4 <иЦ f t  *^  I J**bw £ y  «ещ аИсМ
II. (лл. IОв-14в) Турецкое объяснение терминов

A S *** и некоторых арабских глагольрых Форм,

которые соответствуют формам на лл. 25а и 47а арабских

грамматик рук. № 514.
Перевод с персидского. На л. 14в отметим начертание

£~t*j ем. •
Щ. (лл. 15в-22а) Арабская грамматика на персидском 

языке неизвестного автора, во всяком случае не .

Начало:
J p»a J m I |fil Cwl |f i  I jjl Itf *JL)

* '  ‘ I . v _/o* i O j  j j *  j  j uu* j  J r»

74После л. 10 недостает одного листа . Приводимые арабские
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примеры имеют турецкий перевод. Рукопись пишет 

(вм. и ) и не знает £  .
Прерывается на объяснении формы (sic)

j j  J |l  V-  (Ja>
(См. рук. № 514, Ц1, 49в)
Грамматика эта почти совпадает с таковыми же рукописи

№ 514, 1-Ц1, имеющими продолжение.
75 7Q

11) Ns 514 . Листов 62. В одном переплете три почти
одинакового формата рукописи. (Барон фон-дер—Ховен).

жДм £, U t L fe tU j*

Сборник

грамматического содержания на персидском языке.

1. (лл. 1а-17в) 22 к 16 с. 5 строк в 8 с. длины. На тон

кой бумаге насталиком, без начала и конца, новая. Н а лл. 1а- 

За помешены отрывки турецких и персидских стихов и турец

кое толкование слов Мухаммеда: I ilfaj |iW I
на лл. Зв-8а идет персидское толкование выражений:

Cr^l^UL  ̂ «1)1 ^  и
причем в одном месте есть ссылка на
под арабскими й персидскими словами поставлены иног
д а их турецкие значения. Лл. 8в-17в занимает отрывок из араб

ской грамматики на персидском языке неизвестного автора, Ьо 

всяком случае не см. рук. Ns 518 t ЦТ). Начало:

W  J  J — ■ l c - 1

(sic) Э

Конец:

Арабские примеры иногда объяснены под строкою по-персидски.

Г1. (лл. 18а-32в) 22 х 16 с. 7 строк в 10 с. длины. На 

тонкой мягкой бумаге (листы двойные) характерным почер

ком, без начала и конца. Не из совсем новых.
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Отрывок из той же самой грамматики, имеющий иногда 

между строк и на полях арабские и персидские глоссы. На

чало: j  > )w  L p t ja *  ( *  ниже Ц1, л* 36в).

Конец: ^ . Т  j f L  j l i  < ”  нижв
I^J, л* 55в)«

Щ. (лл. 33а-62в) 22 1/2 х 16 с, 7 строк в 11 с. длины.
На коричневатой бумаге (листы двойные) насталиком и своеоб

разным почерком, приближающимся к насху, без конца. Не из 

новых. На лл. 33а-34а имеем отрывки тех же толкований, как 

выше, на лл. Зв-8а, а затем  следует отрывок (с началом) той 

же самой грамматики, из трех упомянутых самый полный. В 

одном случае отмечается употребление ^  при вин. пад.:

• l i j — .
(л. 35а) '•><>***

Конец:

СУ*'4**» r 'u j x *  Ъ *  J  Ы п-Х  ^ \ j
12) № 515 . Листов 36 ( листы правильно просчитаны

китайскими иероглифами); 22 х 15 1/2 с. 13 строк в 11 с. 

длины. На желтоватой бумаге (листы двойные) характерным 

почерком. Без даты ; из новых. (Барон фон-дер-Ховен).

О**  lc. l l f
т.е. 'Важ ное для мусульман', как значится на обложке ру

кописи. Проверить правильность такого наименования и ука

зать автора сочинения невозможно, так как начальные стра

ницы 2 и 3 (лл. 1в и 2 а), гд е , скорее всего, можно найти и 

то и другое, так сильно склеены темным клеем, что р азд е
лить их нет никакой возможности.

V

Сочинение это написано на персидском языке и пред

ставляет собрание важных по законоведению сведений; оно 

говорит о пяти основах ( • L i *  )  мусульманства, о вось

ми условиях (  iqgtjJm )  ислама, о семи обязанно-

стях . ) ислама, о семи решениях
29-64
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шариата, о десяти правилах (w ljT  )  очищения, о двенад

цати вещах, которые обязательны )  в молитве, о

двадцати восьми • обычаях (  [^31* )  при молитве и пр. 

Положения неизвестный автор подкрепляет авторитетом зако
новедов по преимуществу ханефитского толка. Можно ука

зать следующие сочинения, на Которые ссылается автор: 

j u t  (лл. 8а, И в) -  вероятно, Садидэддина Каш гарско
го (Х.Х.У1,227)^®; -  Мухаммед (ибн-ал-) Хаса
на Шейбани, ум. в 189 г. /х /  (л. 29в); -  Бурханэддин

Маргинанн, ум. в 593 г. /х ./  (лл. 19в, 26в, 31а); J j J  \%i '
Абу-Лейса Самаркандского, ум. в 375 г. /х ./  (л. 22в);

-  Кудури, ум. в 428 г. /х ./  (л. 22в);

-  Абдаллаха Несефи, ум. в 720 г. /х ./  (лл. 19в, 22в); jg d

-  Абу-л-Фазла Кирмани (л. 29а). Наряду с этими упо
минаются сочинения, авторы которых неизвестны или не ука

заны: (л. 26в), j . | . » .  д ,| j  (л. 23в), I s b j  (л. 19в),

(л. 19в), ^JuU (л. 22в), -I (л. 22в),

(л. 2в ), (л. 31а).
Никакого деления на главы нет; единственным разделом 

являются слова Ц| и tJbu* красными чернилами. При изло
жении автор иногда прибегает к форме вопросов и ответов, 
напр. (л. 2в)

•  I ,  ,

L  J C & * ! (jW  H * b*- Л8.Ц
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Начало рукописи заклеено. <**■«— I «4

Конец: JjP ^ * * * ^ <" ^

O tJ U l Z j  *L x ^ \ j  wB3 ^
Флюгель в своем каталоге 1, 512, описывает один пер

сидский катехизис с однородным заглавием, но с нашим со

чинением он не совпадает и короче его. 
то

13) № 537 . Листов 27; 1 8 1 /2x 10  с. 14 строк в 5 1 / 2 с.

длины. Написана мелким четким насталиком в два столбца на 

желтоватой бумаге. Без даты, не совсем новая (К .Ф р о м ).

л  1*1
Хвалебные стихотворения Шейх Али Накы, родом из Кемрэ, 

скончавшегося в 1012-31 г .Г . , панегириста \Ш ах-Аббаса 1. 
См.: Rieu, II, 818; Sprenger, Catal., 514; e iCajT  Бомб. изд. 

1299 г ., стр. 213, и П , 49.

Рукопись без конца, содержит 16 касыд, расположен

ных не в алфавитном порядке рифмы.

Начало: jjL» I» 4—*J дГ

J j - *

Последний стих рукописи:

4 *  У  *

t lu ^ U  4V*.
14) № 538®*. Листов 281; 34x21 1/2 с. 25 строк в 12 с. 

длины. Написана насталиком. Д ата -  12-е Ребия второго 

1067 г. (Бравин)82. y f.1*  всеоб
щая история, написанная Хондэмиром, ум. в 941 г. Г . См.: 
Rieu, I, 98.

Настоящая рукопись заключает первый из трех томов 

(  41»м )  сочинения и содержит: предисловие л. 1в, вве

дение СЫ 1  л.' 6 в , дж уз — ду»  первый л. 9а, дж уэ второй

л. 88в, дж уз третий л. 137в, д ж у з четвертый л. 216в.
29-2 64



452 В .А . Жуковский

Переписчик: ^  O ijlo l I ̂  I
8315) Мг 539 . Листов 169 (от последнего листа только

маленький клочок); 30 х 17 с. 31 строка в 11 с. длины. На
писана мелким на ста л и ком, без конца. XI в. F. Переплет обык

новенный кожаный®^.

Мухаммеда 'Ауфи (см.: Rieu, II, 749, н предисловие ко второй 

части , изд. Е. Browne (Persian historical texts,
vol. I I ) 85.

Рукопись содержит только третий и четвертый кысм -  

раздел названного труда.

Третий кысм -  занимает листы 1 в- 80а

и закончен перепиской в 1026 г. 24 Ш а’бана рукою

Четвертый кысм -
6 T >1»Ы ^^>идет от л. 81в-169в.

Рукопись прерывается в начале 25-й главы -  WL  по- 
86следние слова: ...............

При сравнении с отличною рукописью этого сочинения,

принадлежащего библиотеке Императорского СПБургского
87Университета (Ns ) , оказывается, что в нашей рукописи

88после последнего полного листа 168 недостает............. .
рассказов 25-й главы.

16) Ns 540 #! Рукопись в картонном расписанном ак
варелью переплете, состоит из 36 разноцветных картонных 

страниц 29 х 11 с ., растягивающихся в одну ленту, на кото

рых в разноцветных рамках наклеены желтоватые листки ру

кописи 14 х 7 с., по 10 строк в 6 с. длины. Без заглавия н
90 ^даты, по почерку насталик не совсем новая . Содержит:

"Четверостишия ’Омар-Хайяма" (см . мою статью "Омар Хайям



Описание рукописей 453
и 'странствующие четверостишия' в •  C - j j j u 01
(ср.: JRAS, April 1898, стр. 349-36692,  -  'А.Сh ri s t  en s en ,  Recheiw

ches sur les Ruba'iyat de 'Omar Hayyam Rieu, II, 546. В руко
писи всего 180 четверостиший (по 5 на каждой странице), 
расположенных не в алфавитном порядке; сравнительно с из

данием Nicolas9^ имеет много новых четверостиший.
Начало: if* ( -  Nicolas, Л 404)9^

Конец: ( = Nicolas, П 431)
96

9717) № 541 • Листов 313; 28x20  c. 24 строки в 12 c.

длины. Написана насхом; четыре столбца на странице. На

чальные страницы расписаны золотом и красками. Д ата -  12-е 

число месяца Реби-ал-эввель года 1226. Переплет -  красной 

кожи. (Д ар. И.А. Успенского)®®.

Джелал-ал-Дин Руми, ум. в 672 г. (См.: Rieu, II, 584).

Ш есть книг ( д .  или этого сочинения в
нашей рукописи занимают листы: 1-й а1** -  лл. 1в-51а; 2-й

аЦ * -  лл. 51в-94в; 3~й jJL * -  лл. 95а-149а; 4-й <хЦ» 

лл. 150в-197а; 5-й -  лл. 197в-252а; 6-й аЬ »  -  лл.252в-

313а.

Короткие предисловия, обыкновенно предшествующие 

каждой книге, находятся только перед книгами 1, 3, 5 и 6-й. 
К аж д ая  книга имеет свою дату.
Переписчик: t f j j j  ̂ 3 K J I ц р  А^» ^  Ц) I

99
18) № 548 . Листов 448; 28 1 / 2 х 1 8 с .  21 строка в 10”

11 с. длины. В папковом переплете, написана насталиком 

(листы 263а-268в насхом, другой рукой), на желтоватой бу

маге, 390 лет тому назад, в Герате, как значится в поздней
шей приписке на л. 1а:

Без даты (ф он-К лемм)*99.
29-3 64
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Рукопись содержит: I
Хондэмира, ум. в 941 г. См.: Rieu, I, 96 и III, 1079, и Ваг. V. Rosen, 

Manuscrits persans, Jfc 15 * Отделы этого сочинения нахо

дятся: iu Лл на л. Зв, десять a Jh *  на лл. 69в, 74в, 119в, 
159а, 189в, 213а, 250в, 348а и 378а и 4* j U> на л. 430 в. Без

конца, последние слова Сравнительно с
102рукописью нашей библиотеки № 418 недостает лл. 378а- 

380в.

II. На полях, которые местами, особенно на первых ли

стах, попорчены, помешены следующие преимущественно сти

хотворные произведения: лл. За-25в j - ^ p "inr> Низами. Rieu, II, 
567; без начала и конца; первый стих:

последний стих:

2. Лл. 25в-48а •**'Aj . ‘C «л Хосрови Дехлеви. Rieu, II,

611. Поэма начинается с рассказа о

Cf& * 4* *2 3 4, jA» f l r f *  О*"4''
3. Лл. 48а-81а 4*—jJ*" Сельмани Саведжи.

Rieu, II, 625.

4. Лл. 81а-128а jXtJ3 Хаджуи Кирмани, Rieu, II,
322.

5. Лл. 128а-145в (чит. Абдалла-
хи Хатифи. Rieu, II, 653. Начинается с рассказа о

,u Ч+ь jJU p i * -

6 .  Лл. 1 4 5 b - I 8 0 b .

7. Лл. 180в-192в.
j «■ ■ ■ » Са'ди Ширазского.C , b J f

Сельмани-Саведжи. Rieu, П,
625.

8. Лл. 192b—250a. iV_>*» i i »^  Низами. Rieu, П, 566.

9. Лл. 250а-289в Низами. Rieu, II, 566.

10. Лл. 289в-331в jj* I j J Хосрови Дехлеви.
Rieu, II, 612.
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11. Лл.. 331 в-8б8в. о Л  U  Хаджуи-Кирмани.Я1еи,|Ц-,|б20.

12. Лл. 366в-395в j  u i* jt  Джамн. Rieu, II, 645.

13. Лл. 395в-437в. С а ’ди Ширазского.

^  l U i  с о , .1®3

Самого начала нет. В предисловин автор говорит:
1ж1 U »^  b i I j j  lei^A  >> t S

Ja *% w *lo H

I >41^2 jrf ^ 4 > >**i^t I Ь с —2 l>4 * *  ^

( i « J b  a * l*> 3 t£  T ^ j£ i

«« la  4*Дм Ж  42t u ^ J w b b t ^ ^ U J j * ^  4 l i l *

•42 Lyw Uhi I j j J j l  ^ » C j ^

Книга посвящена дочери Тахмаспа — принпессе Пери—Хан—

Ханум -  р2 К *  и разделена на 4*A# четыре w L  
и М>1»

м > 4 ^  ^ L  b jt s f *  j  j 4 jb  ***»^ ^

♦ ^  JjlwL
c J  L }  b  jr—* ^ 2 б ^ А ^ У Л *  ^ Ц Л И б ^ г »  ц *» ^ Ь

• yJU*» * l i i

ciJ I a j l j  b  >1цс>1 K»y) | ^ h m L

c J t y  >1< i<»IiJ > i*i1 4*; | J  I t J  l> y  W »4 t ^ J t j S ^ L J I

» J IL j J ^ wmI ( J *U i ^ l j  *4*T£ X rt* Mj m  |1 ц

lli|taJ bli 1
***^O^j ^ U J **?ЬЛ i j a  iL) lw

U fJ*( >  t^bkw bj 1 t f / L z .  »&> . A p  f e jk J I

29-4 64 - 4 2 ^ ^ ^ ^ . ^
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Во второй « Л и  главы четвертой, в отделе о 

. . J  | 1 говоря о Хасан-Саббахе, автор упоми

нает о своем другом труде: (т .е . Хасан) <j j

Под 955 г* автор отметил рождение Пери-Хан-Ханум, которой 
посвящена книга.

Этот список без конца, заканчивается на событиях 968 го
да, так что не содержит.

Говоря о разных династиях, автор очень краток и подроб

нее (по годам) излагает события только с Сефевидов, с 905 г.

(Рукопись в 1909 г. находилась во владении Кап. генер.
105штаба Оттона Крузенштерна)

По рукоп. Ташкентской (Минтюбинского И ш ан а)^ ^ .

-----Ь*

4 J  ^ 4 *  *АЬ- f  У Y 1 » \ \

%$jy

lL> Л  Ij Z J j S & t Ь* iS • • •  <2lJU J

1<&•**>* I

2 1 2 b  « lA M . i j » .

232a « J J ^ I ^ t

ТГЯ* 6  f t *

• L J  \ X jS *
19)
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Рукопись Минтюбинского Ишана написана в 700 году. 

Некоторых листов нет, добавлены новейшей рукою. 

Содержит: Предисловие (л. 2а-5а новые).

1. 5в (нов.)-8а
2. 8в-12в ~

3. 13а-21а -

4. 21а-25а -
5. 25а-25в —

6. 25в—29а —
7. 2ба-29в —

8. 29в-30в -

9. 30в-38в -

107

21. 112в-115а -

22. 115а-117а -

23. 117а-120в -

24. 120в-121а -

25. 121а-122а -

26. 122а-124а -
27. 124а-127в -

10. 38b-44b -

11. 44в-56а -
12. 56а-60в ~ (лист 58

после 56) 
13. 60в-67в -

14. 67в-90в - *O e V

15. 90в- 95в - «ЛНдж

16. 95в-99а -
17. 99а-101в -

18. 101в-107а -
19. 107а-110а -

20. 110а-112а -

<*)l* — А. I »

»l j U
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28. 127в-135в -

29. 135в-137в -

30. 137в-144а -  

141)
31. 144а-145а -

32. 145а-146а -

33. 146а-149а -
34. 149а-151а -
35. 151а-157в -

36. 157в-159в -

37. 159в-163а -

38. 168а-167в -

39. 167в-189а -

40. 169а-170в -

41. 170в-171в -
42. 171в-172в -
43. 172в-189в -

44. 189в-191а -
45. 191а-194а -

46. 194а-199а -
47. 199а-201в -
48. 202а-202в -

49. 208а-204а -
50. 204а-207в -

51. 207в-208а -
52. 208а-209в -

53. 209в—210в -

54. 210в-212а -
55. 212а~213а -

56. 213а-214а -
57. 214а-214в -

58. 215а-219а -

*1 )Ц *С г{сЦ ~

ЧЛ. (лист 144 просчитан прямо после

X. *

\S j-e *0  U i *  

t U l i - л
(<JO 1

, ЙЬ* 0 ^

<s j л -



Описание рукописей 459

59. 219а-221а -

60. 221а-222а -

61. 222а-222в -  (

62. 223а-223в -

63. 223в-224в -

64. 224в-225а -

65. 225а-226а -
66. 226а-226в -

67. 226в-229а -

68. 229а-233а -
69. 233а-234а -

70. 234а-239в -

sic

j i L - й а л

C L

A— al) Ia_ - *

or I—^  J —^ * 1
«-***■  A. J J  U - fB

108Сравнит, с порядком шейхов в изд. Никольсона порядок 

иной: там после вставлены a J J l i . * *  и

; зд есь  их нет, и в Лагорском издании 
они отнесены в другое место.

Новые листы: 2~5 вкл., 95-102 вкл., 110—141 вкл. 

Примеры, оговоренные у Никольсона, в рук. Т аш к/ен та/.

^ aiaIa#

t T  '  \ У —  Т Т а

 ̂ > 1 < \ О —  П Iе с \ м л £ \

>At <0 - V е Cj S  jU !  lj» J 6 T lj»  j\  L  a£

T t V M — И flB Ы—3I у b̂ Aj*
(лист НОВЫЙ).

нов* 1 4   ̂ < Т - Я П В ц ь й / l

a2S*T И М \ - П У  ^

m  Л Т  - W O ®  «^4<>.>»деА»1«*

f T t  < И  -  M  t *  6  W b t f A ^  A * - /
К  сожалению, форма 

шей рукописи не найденаЮ9
^  L â

( *
в на-
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П Р И Л О Ж Е Н И Е

к описанию персидских рукописей В.А. Жуковского

В газете 'Русский Туркестан'  (№ 14 от 25—го октября 

1898 г •) сообщалось:
'Библиотека миньтюбинского ишана, конфискованная при 

арестовании ишана Мадали, руководившего андижанской рез— 

ней, заключает в себе до 368 томов восточных рукописей пре
имущественно религиозно-нравственного содержания и полно

стью должна поступить на хранение в Ташкентскую Публич

ную библиотеку. В этом собрании немало редких в каллиграфи

ческом отношении и замечательных по древности рукописей; 

так что библиотека ишана представляет ценный вклад в бед

ный отдел восточных рукописей нашей библиотеки, по каталогу

Е.Ф . Каля, содержащий в себе всего около 80 названий. Сле

дует только, чтобы в возможно непродолжительном времени 
вновь поступающие в . библиотеку рукописи были рассмотрены и 

был бы составлен им каталог, по образцу составленного 
Е .Ф . К ал ем '. (Заметка подписи не имеет.)

Прошло всего три месяца со дня опубликования этой 

заметки, и 14 января 1899 г. В.А. Жуковский сообщил на за 

седании Восточного отд. Русского Археологического Общества, 
что 'восточные рукописи из собрания Мин—Тюбинского ишана 
поступили в Ташкентскую Публичную библиотеку'. На собра
нии было постановлено: 'просить Туркестанский кружок (Лю

бителей Археологии. -  Д .Б .) сообщать сведения об этом со
брании и, если можно, прислать список рукописей' (ЗВОРАО, 
XII, 1899, стр. 1У).

Судя по следующему сообщению В.А. Жуковского, прось
ба Отделения была более чем удовлетворена. 22 февр. 1901 г. 
он довел до сведения членов Отделения 'о  некоторых персид

ских рукописях из собрания Мин—Тюбинского ишана' 9 прислан—
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ных 'на рассмотрение членов Отделения, при обязательном 

посредстве Туркестанского кружка Любителей Археологии'.

В своем сообщении, как это видно из краткой протокольной

записи, Жуковский остановился на интересующей нас руко-
г

пней 'Таэкират ал—авлийа' Фарид ад-дина Аттара и на со

чинении 'Д ж ами* ал-м акам ат' -  биографии шейха Махдум-ж 

А*зама. В заключение докладчик выразил пожелание, чтобы и 

'остальные рукописи собрания были. рассмотрены специалиста

ми '. Было принято следующее постановление: 'Возвратить в 

Ташкент присланные рукописи, за  исключением двух упомя

нутых, и просить, не окажется ли возможным постепенно 

присылать на рассмотрение Отделения остальные рукописи со

брания, за  исключением списков корана' (ЗВОРАО, т. Х1У, 
вып. 1, 1802, стр. 1 У).

Таким образом, после всех этих сведений о библиотеке 

минтюбинского ишана и, в частности, о рукописи 'Тазкират 
ал—авлийа' можно предположить, что рукопись эта не была 

отправлена обратно в Ташкентскую Публичную библиотеку, а 

осталась в Петербурге. Возможно, что она попала или в 

Азиатский М узей, или в библиотеку Уч. Отд. восточных язы

ков, а оттуда, следовательно, в Рукописный отдел ЛО ИВАН 

СССР. Однако все попытки отыскать ее в наших рукописных 

фондах успехом не увенчались. Решено было запросить о судь

бе этой рукописи Ташкент, откуда было получено письмо, ко
торое мы позволим себе полностью привести:

'В  1911—12 гг. покойным А.А.Семеновым (с помощью 

местных мирз) был составлен 'Список восточных рукописей 

Туркестанской Публичной библиотеки' (ныне хранится в И -те 

востоковедения АН УзССР). В кратеньком предисловии к не
му (писано рукой самого составителя) говорится, что: 'Н а 

стоящая несовершенная опись включает рукописи, поступив

шие в Туркестанскую Публичную библиотеку после конфиска
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ции имущества (в 1898 г .) Мин-Тюбинского ишана М ухам- 

мед-Али-Сабирова ( 'Д укчи-И ш ан'): -  № 1 по 183 включи

тельно; ... (и) № 196, 218-227...'. В списке 194 рукописи. 

Остальные книги из собрания этого ишана, надо полагать, 

печатные и литографированные*, они вошли поэтому в дру

гой 'Список восточных литографий и печатных изданий, нахо
дящихся в Туркестанской Публичной Библиотеке', в записях 

под Nq 1-167. Всего таким образом в обоих Списках проф.

А.А. Семенова зарегистрировано 361 том книг и рукописей.

В упомянутом 'Списке восточных рукописей' под № 108 

значится рукопись ^ \ .]л „ *  *1 .,1 jN t  без даты

(вернее, она была написана что-то вроде Y YT "773 (1371г. ) ,  

но затем  зачеркнута). Списка с такой датой^ в Собрании 
нет.

В Собрании восточных рукописей АН УзССР, т. III, 181 — 

182, № 2194, описан экземпляр с датой 698/1299 г ., но, судя 

по инвентарной книге, он поступил из Бухарской Центральной 
библиотеки (запись от 13.5.1939 г . ) .

3.7.61 Д .В . '3

Таким образом, наше предположение о том, что руко

пись не была возвращена в Ташкент, этим письмом полностью 
подтверждается.

В Рукописном отделе ЛО ИВ хранится десять рукописей

* Напомним, что в заметке газ. 'Русский Туркестан' 
стоит: '...368  томов восточных рукописей' (см. вы ш е). А 
вся библиотека ишана состояла из 755 томов — С м .' М . А. Т е 
р е н т ь е в ,  История завоевания Средней Азии^т.Щ , СПб.,
1906, стр.481, где также дается краткое описание библиотеки, 

о Т.е. 700 г.х.
g

Д .В . -  Д .Г . Вороновский. Считаем своим долгом вы
разить благодарность Д .Г . Вороновскому за  сообщенные им 
сведения.
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этого сочинения: D 330, С 1537, В 705, С 2037, В 3854,

С 1863, В 730, В 3963, В 706, В 4484 (в фонологическом по

рядке). Все они описаны: Н .Д . М и к л у хо-М  ак л  a ft, Описа

ние таджикских и персидских рукописей Института народов 

Азии, вып. 2, М ., 1961, стр. 77, № 140-149. Из этих описа
ний видно, что переписаны эти списки много позднее -  с 

889 г.х. (1495 г .)  по XIX в.

Судя по описанию Жуковского, рукопись минтюбинского 
ишана интересна тем, что в ней нет обычного "Дополнения".

В большинстве наиболее полных рукописей этого сочинения, 

как правило, 97 биографий шейхов, из коих 70-72 -  биогра

фии ранних шейхов -  составляют основной раздел, а 20-25 

биографий -  более поздние, образуют "Дополнение". Здесь
4

же, судя по перечислению , только 70 биографий.

Любопытно, что наличие в рукописи 700 г.х. 70 биогра

фий подтверждает высказанное в свое время Н .Д . Миклухо- 

Маклаем предположение, что "...первоначальный текст "Т а з-  

кират ал-авлийа" содержал не 72 биографии, как полагал Ни- 

кольсон, а всего 70 биографий. Такое заключение... полностью 

подтверждается данными старейшей персидской рукописи "Т а з-  
кират ал-авлийа", а также целиком совпадает с указанием 

Хадджи Халифы" (Н .Д . М и к л у хо-М  ак л  ай , О происхожде

нии "Дополнения" к "Тазкират ал-авлийа" Аттара, -  К С И В, 
т. XXII, 1956, стр. 25).

УКАЗАТЕЛЬ
соответствий шифров рукописей номерам их описаний 

(персидские рукописи)

Шифр современ. Шифр Уч.Отд. № рук. Уч.Отд. № описаний 
А 500 II 7.61 509 6

4 См. стр. 458 публикации,
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A 078 II 5.62 538
В 1005 Г1.1Л6 474

В 1147 Г 1.5.53 407

В 1211 Г 1.7.63 511
В 1212 Г 1.7.64 512
В 1213 Г 1.7.65 513
С 844 П.5.56 515
С 1910 ? 548
Д  187 II .1.14 472
Д 195 Г 1.1.40 538
Д 106 Г 1.1.41 530
Д 197 Г 1.1.42 540
Д  108 11.1.43 541

? ? 504
? ? 505

? ? 510
? 514
— — —

названий
УКАЗАТЕЛЬ

сочинений на персидском языке:

№ Описаний

10

14 * \ * J \

15

1 JL »  Л»т J

16

4,5 ^ I w b *

* / *  u ^ C * 4, ^

13

2
3

8
8

10
12

18

1

14

15

16

17

4

5
7

11
19

13
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17

3

12

2

8

7

.1 t t f jS w L

|г1«и11

y j i J  Ic, N Ь  U ;

« - » > •  «9ч>ДЛ

П р и м е ч а н и я

* См. о персидских рукописях: О. Ф . А к и м у ш  кин,

IQ« Е. Б ор щ е в с к и й, Материалы для библиографии работ о 

персидских рукописях, -  НАА, 1063, № 3, стр. 165-174; № 6, 

стр. 228-241; см. также: О .Ф. А к и м у ш к и н ,  В. В. К у ш  ев ,

Н. Д.  М икл у х о - М  а кл а й, А . М . М у г и н о в ,  М . А . С а л а х е т -  

д и н о в а ,  Персидские и таджикские рукописи Института наро

дов Азии АН СССР (Краткий алфавитный каталог), т. 1-П ,

М ., 1964 (предисл. к т. I ) .
2

Ю. Е. Б о р щ е в с к и й ,  К  характеристике рукописного 

наследия В.А. Жуковского, -  ОИРВ, У, М ., 1960, стр. 36, 

прим. 106.

3 Т.1 -  Les manuscrits arabes de l'Institut des langues orientales 

decrits par le Bar. V.Rosen, St.-Pbg., 1877;
T, II —Inventaire des monnaies de khalifes orientaux et de 

plusieurs autres dynasties. C lasses I-IX, publ. sous la direction de 
M.l’acad. Dorn, St.-Pbg., 1877;

T. Ill -  Les manuscrits Persans de l ’ Institut des langues orien
tal es decrits par le Bar.V..Rosen, St.-Pbg,,1886;

T. IV -  Inventaire des monnaies des khalifes orientaux et de 
plusieurs autres dynasties. 2-me fascic., c lasses X-XXV, publ. (jusqu’ i  
la page 196) sous la direction de l ’ acad. Dorn, St.-Pbg., 1881 (на кореш
ке: " 2.4. Dorn. Monnaies de khalifes orientaux" );
30-64
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Т. V -  Catalogue des monnaies Arsacides, Subarsacides, Sas- 
sanides, Dabweihides ainsi que des pieces frappees par les ispehbeds 

arabes du Tabaris tan et les govemeurs de la Perse et du Maverannahr au 
nom de khalifes, par'A.de Markoff, St.-Pbg,,1889;

T. VI -  Les manuscrits Arabes (non compris dans le №1), Kar- 
chounis, Grecs, Coptes, £thiopiens, Armen iens, Georgiens et Babys de 
l ’Institut des langues orientales d6crit par MM D. Giinzburg, V. Rosen,

B. Dom, K. Patkanof, J . Tschoubinof, St.-Pbg,, 1891;
T. VII- Registre g6n£ral des monnaies orientales suivi de la 

description de quelques pieces rares ou inedites du medaillier de l ’Insti
tut, par A. de Markoff, St.-Pbg., 1891;

T. VIII -  Manuscrits Turcs de I’Institut des langues orientales 
decrits par W.D. Smirnow, St.-Pbg., 1897.

4 AB, Ф. 17, on. 1, № 44.
g

Д ва листа (например, л. За и л. 5а) написаны на обо

роте сложенного пополам письма В.А. Жуковского Дмитрию 
Александровичу Клеменцу (машинопись с вставками чернила

ми рукой Жуковского, в шевом верхнем углу карандашом 

проставлено -  '8  февр. № 7 ' ) .  В письме Жуковский отвечает 

Д.А. Клеменцу, что персидскую рукопись № 28 по каталогу 
Розена он препроводил в Этнографический отдел Русского му

зея и просит пользоваться ею только в М узее.

Дмитрий Александрович Клеменц (1848-1914) в 1908 г. -  

хранитель Этнографического отдела Русского музея. См.:

А . М а к а р е н к о ,  Д.А, Клеменц в Этнографическом отделе 
Русского музея имп. Александра III (1901-1909), Иркутск,
1917 (И эв. Вост.-Сиб. Отд. имп. Русск. Реогр. об-ва, т .45).

0
Например, *С Б Х ' вместо Сатук Богра-хан, и др.

ЗВОРАО, т. XIX, вып. 4, 1910, стр. УП; в прим. 1 
на этой странице сказано, что сообщение будет напечатано. 
Однако оно так никогда и не было напечатано.
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Такой же точка зрения придерживается в своей харак

теристике наследия В.А. Жуковского-'и Ю .Е. Борщевский 

(ОИРВ, сб. У, М ., I960, стр. 86).
g

Точно определить, когда В.А. Жуковский сделал эти 

описания рукописей, довольно трудно, так как листки с опи

саниями не датированы. Лишь косвенные данные позволяют 
предполагать, что персидские рукописи были описаны им при

близительно между 1901 и 1910 гг .
д

Например: ЗВОРАО, т. XXIУ,  стр. 34, прим. 3, где 

указано: 'Инвентарный каталог рукописей', и далее следуют 

номера рукописей; т. ХУ1П, стр. 0130, прим. 5 и др.

^  Б. А. Т у р а е в ,  Эфиопские рукописи в С .-П етербурге,-  

ЗВОРАО, т. ХУП, 1907, стр. 115-248; описание рукописей Ин

ститута восточных языков при М И Д е, стр. 145-158; указатель-  
стр. 245-248.

^  17/29 дек. 1897 г. ак. К . Залеман сделал представле

ние, в котором сообщил, что 'чиновник по дипломатической ча

сти при Приамурском генерал-губернаторе в Хабаровске Яков 

Яковлевич Лютш, бывший секретарем консульства в К аш гаре 

и политического агентства в Бухаре, летом нынешнего года, 

проезжая через С.-Петербург, продал Азиатскому музею 20 

восточных рукописей и 5 литографий, обозначенных в прила
гаемом списке'. Далее приложен список. Разумеется, зд есь  
идет речь не о тех рукописях, о которых пишет Жуковский. 

Отд. отт. из: ИАН, 1898, УШ, стр. XIII-X1 У.

О Лютше есть краткое указание в ст. Гартмана: М. Н а г t- 

mann, Die Verwaltung der russischen Provinz Turkestan, - ‘^Asien” , 
1903, № 9, стр. 135. Составил хрестоматию: Киргизская хре

стоматия. Сборник образцов народной литературы киргиз Тур

кестанского края. Составил преподаватель Туркестанской учи
тельской семинарии Я. Лютш., Ташкент, 1883.
30-2 64
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1 Более известны как Тузук-и Тимури.

1 Ч Амир Тимур. Обстоятельства его жизни, походы, оста

новки, сражения и миры. Тюркский текст, изданный при посо

бии Туркестанского генерал-губернатора барона А.Б. Вревского. 

Ташкент, Типолитография С.И. Лахтина, 1890—1891, 116 стр.

J - y j *  cAJUX J f * 3

Нельзя не сказать несколько слов о любопытной судьбе 

этого редкого теперь издания (было напечатано всего 100 эк з.). 

В предисловии к изданию -  *От издателя* -  Н .П . Остроумов 

сообщает, что на первых порах он надеялся получить * lie рво- 

начальный (тюркский) текст 'У става Тимура*, известного в пер

сидском переводе*. Некий родственник бухарского эмира,
Саид Ахад-хан, уверял его, что 'бухарские эмиры дарят каж

дому своему родственнику экземпляр Устава Тимура на тюрк- 

скбм и персидском язы ках*. В феврале 1890 г. Василий Оска

рович Клемм (и.д. политического агента в Бухаре) прислал 
Н .П. Остроумову тюркскую рукопись *на синей с дорожками 
русской бумаге*. В сопроводительном письме Клемм назвал 

ее 'Тузуки Тимур* и сообщил ее историю. Кокандский хан 

Амир Саид Мухаммад Али, известный как Мадали-хан (ум. 

в 1842 г . ) ,  как-то нашел в своей библиотеке персидскую ру

копись о жизни и походах Тимура. Зная, что оригинал был на

писан самим Тимуром на тюркском языке, хан приказал вновь 

перевести ее на тюркский язык. Так появилась эта рукопись.

По мнению Клемма, это доказывает, что в то время ни ори
гинала, ни списков на тюркском языке уже не было. П равда, 
Клемму известно, что один экземпляр есть в Каратегине, и
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он собирался туда проехать, чтобы снять копию, если этот 

экземпляр окажется списком с оригинала (об осуществлении 

этого намерения пока ничего выяснить не удалось).

Н .П . Остроумов, сняв копию и вернув рукопись Клемму, 

просил его разрешить ему издать эту рукопись. Получив раз

решение, он начал печатать ее частями в редактируемой им 

'Туркестанской Туземной га зе т е ' (с № 16 от 24 апреля 

1880 г .) .  Чтобы ускорить издание рукописи и 'познакомить с 

языком издаваемой рукописи г.г.ориенталистов', Остроумов 

просит гецггуб. А.Б. Вревского выделить ему 75 руб. День

ги были отпущены, и литографированное издание рукописи 
удалось осуществить.

Любопытно, что рукопись Клемма, с которой Остроумов 

снял копию, была пожертвована В.О. Клеммом библиотеке Учеб

ного Отдела М ИД (инв. № 502) и в настоящее время хра

нится в Рукописном отделе ЛО ИВ -  шифр D 183, На форза

це этой рукописи имеется следующая запись:

'Рукопись эта пожертвована для Библиотеки Учебного 
Отделения Господином Клеммом, бывшим слушателем Отде

ления, а теперь находящимся на службе в Средней Азии по 

Министерству Иностранных Дел. М арт 1888 г .г Рукопись эта 

была описана Жуковским (см.: Описание тюркских рукописей,
№ 5).

14 Автобиография Тамерлана (род. в 1333, ум. в 1405г.). 

Перевод с тюркского Нила Лыкошина. Издано Сырдарьин— 

ским статистическим комитетом на средства, отпущенные Тур

кестанским генерал-губернатором бароном А.Б. Вревским, Таш
кент, 1884, 115 стр.

В предисловии 'О т переводчика' Н.Лыкошин пишет, что, 

ознакомившись с изданной Н .П . Остроумовым рукописью 'Амир 
Тимур', он решил перевести ее на русский язык. Дело это бы

ло трудное, так как перевод отличался 'искусственным языком 
30-3 64
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учены* туземцев, который содержит в себе очень мало тюрк

ских слов, а испещрен персидскими и арабскими выражениями, 

правда украшающими восточную рукопись перлами риторики, но 

зато неимоверно затрудняющими переводчика текста на русский 

язы к'. В конце предисловия переводчик выражает искреннюю 

признательность за  редактирование перевода В.В. Бартольду, 

Н .П. Остроумову, В.П. Наливкину и А.Н. Вышнегорскому. Пе
ревод снабжен примечаниями переводчика.

Новый перевод с той же рукописи: Автобиография Тиму
ра. Богатырские сказания о Чингис-хане и Аксак-Тимуре, М .- 

Л., 1834.
15 Перевод Н. Лыкошива подвергся уничтожающей кри

тике Н. Веселовского, -  Ж М НП, ч.СССЩ  (1896, № 1 ), отд.
2, стр. 224-227.

1 6 Это сведения о переводчике на 'тюркский' язык. До
бавим, что Хатифом он был прозван за  умение быстро слагать 

стихи. С какой персидской рукописи он сделал перевод 
Н .П. Остроумову, установить не удалось.

17 Г .Д . Батюшков -  генеральный консул в Бейруте; напи

сал очерк — Бабиды. Персидская секта, — 'Вестник Европы', 
1887 г ., июль.

18 № 504 , 505 и 506 по каталогу Уч. Отд. М И Д а; описа

ние рукописей № 504 и 505 В.А. Жуковского -  см. стр.444-445.
19

Китабе Акдес 'священнейшая книга' современных 
бабидов. Текст, перевод, введение и приложение А.Г. Туман- 
ского, СПб., 1899.

20 л
О последовательнице Баба и родоначальнице бабидской 

поэзии, Куррет ал-айн (Заррин Тадж  -  казнена в 1852 г .) ,  

см. ст. В.А. Жуковского: 'Российский императорский консул 

Ф.А. Бакулин в истории изучения бабизма', -  ЗВОРАО, т .2 4 ,
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стр. 48-54, гд е  на стр. 54 в сносках приведена литература о 

ней; а также ERE, т .I I ,  стр. 306; EI (нем .), I ,  с т р .566-56.7; 

M. Ishaque ,  Qurrat'l-'Ayn — 'A Baby martyr, -  Indo-Iranica, 31 (1948-49), 

стр, 1-8.
21 Лаух (арабск.) -  первое значение — доска, второе — 

скрижаль ; у бабидов — послания, откровения. См.: ERE, vol. II, 
стр, 299-308; Dict.of the Techn. Terns, II, стр. 1291-1293; EI (нем,) см, 
Lawh.

22
E.'G. Browne,  A traveller's narrative written to illustrate the 

episode of the Bab... v. 1,2, Cambridge, 1891; е г о  же: Some remarks on 

the Babi texts edited by Bar. V. Rosen in vv.I and VI of the Coll, 
scient.., -  JR  AS, 1892, стр, 259-335; е г о  же: Catalogue and description, 
of 27 Babi manuscripts, — JRAS, 1892, стр, 433-710; е го  же: The Ta- 
rikh-i-Jadid, or new history of Mirza *Ali Muhammad the Bab... Cambridge, 
1893; е г о  же: Materials for the study of the Babi religion..., Cambridge, 

1918 (т.е, через 10 лет после того, как Жуковским было составлено это 
описание рукописей),

В. Р. Р о з е н ,  Послание 'Благие вести ' 1 » ^ ■■‘Ч* y l ., -  

ЗВОРАО, 1892, т . УП, стр. 183-192; е г о  ж е : Еще о посла

нии 'Благие в е с т и ', -  там ж е, стр. 311-316; е г о  ж е : Б а- 

бидский антихолерный талисман , -  там ж е, стр. 317-318; е г о  

ж е : Первый сборник посланий бабида БеЬауллаха. СП б., 1908; 

кроме того, см.: Coll, scient., I, III, VI, 2 fasc.

24

25

26 

27

См.: ERE, vol. II, ст[ • 307-308.

См. прим. 22.

У Жуковского в этом месте пропуск.

У Жуковского сначала стояло 30, а потом переправле
но на 31.

28 Цифра 8 переправлена на 9.
30-4 64
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29

30

31

6 переправлено на 7.

3 переправлено на 4. 

Написано на полях слева. «X ? Ы 1  w l j  ИЛИ

A  l i s * * * *  и под другими названиями -  популярное на
Востоке дидактическое сочинение Софи Аллахйара. Краткое 
описание рукописи #Сибат ал—аджизин* из коллеклии Хартмана см. 
М. Hartmann,  Die osttiirkischen Handschriften der Sammlung Hartmann,- 
MSOS, II, Abt., Jg. VII, 1904, стр. 3-4, №2].

В Рукописном отделе ЛО ИВ имеются две рукописи 'С и- 

бат ал-аджиэинг из коллекции Уч. Отд. -  А 501 (Шифр Уч. 

Отд. II. 7.67, № 517) и С 845 (П .5.57; номер на карточке не 

указан); кроме того, есть еше рукопись из коллекции Берези
на (1897 г .)  — А 117, и около десятка рукописей более поздне
го поступления (Иванов, Вахидов, Археографическ. эксп. 1934г. 

Алимов и д р .) .

32 C m.:MSOS, II, Abt., Jahig. VII, 1904, стр. 1-21. (Шифр 
ЛО ИВ Р 28.)

33 Так написано у Жуковского. См.: С. Н. Е t h е, Grundriss 
der iranischen Philologie, Bd II, Strassburg, 1904, стр. 358;

шейх Мусин ал-Мискин -  полное имя: Му'ин ад-дин М ухаммад 
Амин, или, по другим источникам, - Ибн Хаджжи М ухаммад 

ал-Фарахи из Герата -  (ум. в 1501-1502 г. -  907 г .х .). По 

Storey I, II, его имя: Му*ин ад-дин ибн Шараф ад-дин Му
хаммед Фарахи. См. также:М.Hartmann,  Ein Heiligenstaat im 
Islam': Das Ende der f  aghataiden und die Herrschaft der Cho^as in Ka$> 
garien, -  " Der islamische Orient", Berichte und Forschungen, Bd I,
H. VI-X, Berlin, 1905, стр.290, прим. 1; P e r t s c h ,  Verzeichniss der
persischen Handschriften, № 545-547.

34 Полное название сочинения М /и н  ал-Мискина -  'М а(-  
аридж ан-нубувва фи мадаридж ал—ф у ту вва ', -  EI (нем .),
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Ш. стр. 761; о тюркском переводе см.: М.Hartmann — MSOS, 
1900, II 'Abt., Jg. VII, стр. 5, № 34; Storey, 1, 187-188.

35 Турецкий перевод 'М а'ари д ж  ан-нубувва' был сделан 

Алты Пармаком (ум. в 1033/1624 г .)  под заглавием 'Д ал а ’ ил 

ан-нубувва-и мухаммади'; издан в Константинополе в 1257 г. 

(1842); S to r ey ,  I, 188.
36 Мулла М ухаммад Рахим ~ переводчик 'М а'ари д ж  ан- 

нубувва' на кашгарское наречие. M.Hartmann считает этот пе

ревод 'полнее и точнее, чем известный под именем alty parmaq 

османский перевод, -  MSOS, 'Abt.II, Jg. VII, 1900, стр. 20.
37 Йагкуб (Ходж а Йа(куб Ходж ам) ибн Данийал, прозы

ваемый Ходжа-и Джихан Ходж ам, -  о нем см.: M.Hartmann,  
Der islamische Orient, Bd I, 1905, H. VI-X, стр. 217, 226, 228 и сл, ив 
др, местах (по указателю на стр. 353).

^  Один такой перевод под заглавием 

описан В .Д . Смирновым в 'Coll Scient., т. УШ, стр. 156, шифр 
Уч.Отд. 11,1,28,  № 486* шифр Рукописного отд. D 191. О 

самом М ахдуме Азаме см.: M.Hartmann,  Der islamische Orient, 
Bd I, H. У1-Х, стр. 195 и сл. и 316 и сл., а такж е в др. 

местах по указателю, на стр. 354:, А. Н. К у р о п а т к и  н, К аш - 

гария, /б .м ^  /ё .г .7 , стр. 85, со ссылкой на: Записки Мирзы- 

Шемси Бухари, изд. В.В. Григорьевым, К азань, 1861, стр. 34.
39

" Urenkel" (т .е . правнук. -  Д .Б .)  взято у M.Hartmann’a, 

см.: Der islamische Orient, Bd I, стр. 316. 'Д ж ам ^ ал -м ак ам ат ' -  
жизнь М ахдуме Агзам а была написана Абу—л—Бака Баха ад — 
дином в 1028 г.

40
Д ве рукописи под этим названием в коллекции Харт

манна: MSOS, 'Abt, II, 1900, стр. 5, № 33, и стр. 11-12, № 104.
У В. Ж ., вероятно, описка, должно быть не ^  j  « ^ ,11 , а
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См. рукопись А 499 (шифр Уч. Отд. 11.7.60,

№ 508).

4 * О библиотеке Минтюбинского ишана см. сообщение 

В .Ж . 22 янв. 1901 г . . -  ЗВОРАО, т. XIУ, вып. 1, 1902, стр.1У , 

а также приложение к этой публикации (стр. 461 ).

42 русское Археологическое Общество выписывало эти 

рукописи в Петербург через Туркестанский кружок любителей 

археологии в Ташкенте.

43 Об Илеках см.: В . В . Б а р т о л ь д ,  Сочинения, т .1 , 

стр. 318 и сл.

4 4  R. В. Sh a w, 'A sketch of the Turki language as spoken in 
Eastern Turkistan (Kashghar & Yarkand), Together with a collection of 
extracts, Lahore — Calcutta, pt 1, 1875; pt 2, 1880.

45
M. F. Grenard,  La legende de Satok Boghra Khan et l ’his- 

toire, -  J'A, 9 ser., 1900, t. XV, стр, 5-79.

43 Coll. Scient., t:Vm , стр. 160-162, № LXX1X; рук. Уч. 

отд. П.1.27, № 485, нов. шифр Рукописного отд. С 758.

4^ В.Ж . ошибается: не 1890, а 1900 г. В J'A з а  1890 г ., 

8 сер. т . ХУ и ХУ1, статьи Гренара нет.

48 Вероятно, имеются в виду извлечения из 'Тезкире-и 

Богра-хан*, изданные в приложении к грамматике Р. Шоу 

(R. В. Sh a w, Grammar of the Language of Eastern Turkistan, -  J'A SB, 
vol. XLVI, pt. 1, № Ш, 1877, стр. 351-368, с английским переводом -  
стр. 325*345.

49
Coll. Scient., t. Vm, стр* 162.

50 С̂удя по лаконичности и лапидарности изложения,
В.А. Жуковский в предельно сжатой форме излагает содерж а
ние введения (или предисловия) рукописи.
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Шейхи Увейся -  суфийский орден Увайсийа, основателем 

которого считается Увайс Карани (ум. в 37 Г.Х.-657-58 г г .) ,  

современник М ухаммада. Подробные сведения об этом орде

не см.: £1 (ан гл .), 1У, 672, гд е  приведены все материалы о 

нем (L. Massignon).

О приобретении в К аш гаре рукописи 'Тазкира-и султан 

Сатук-Богра-хан-газы " см.: Ч. В а л и х а н о в ,  Сочинения, СПб., 

1004 , стр. 55. В Рукописном отделе хранится персидский ва-

название -  'Тазкира- и Увайсиййа', см.: Н .Д . М и к л у х о - М а к 
лай,  Описание таджикских и персидских рукописей Института 

народов Азии, вып. 2, М ., 1961, стр. 125-127, № 183.

zentralasiatisches Volksbuch. См.': М. Hartmann,  Der islamische 
Orient. Berichte und Forschungen, Bd I, Berlin, 1905, H. V, Berlin, 1902, 
стр, 147-193.

52 Об изделиях *Диван-и М еш реб* в Ташкенте см.:
М.Hartmann,  Buchwesen in Turkestan und die turkischen Drucke der 

Sammlung Hartmann, -  MSOS,‘Abt.II, Jg . VII, 1904, стр. 81-82,

№ 7-12. О культе Мешреба: е г о  ж е , -  0LZ,VI (1903),  стр. 
361 и сл. Существует и русский перевод: *Диван-и-М ашраб. 

Жизнеописание популярнейшего представителя мистицизма в 

Туркестанском крае. С тюркского перевел и снабдил примеча

ниями Н.С.Лыкошин. И зд. Самаркандского областного Стати

стического Комитета. К  полувековому юбилею завоевания рус

скими Туркестана 1865-1915 г г .* .  В предисловии Лыкошин пи
шет, что перевод сделан по литографированным ташкентским 

изданиям 1896 (см .: MS0S, 1004, стр. 81, № 7) и 1899 гг . 

(здесь  расхождение с данными М . Хартманна: у него издания 

1899 г. не зафиксировано, а есть три издания 1900 г . -  см.: 
MSOS, 1904, стр. 81, № 8, 9 и 10).

риант имеющий ещ е и другое

51
М.Hartmann,  Mesreb, der weise Narr und fromrne Ketzer. Ein
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Речь идет о коллекции В. В. Радлова из 33 рукописей, 

поступившей в 1890 г. в Азиатский Музей, в которой имелась 
рукопись о Ш ах-Мешребе (сор. ITVT 138 лл. defect.) . См.: 

Mel.'As., т.Х , 1894, стр. 281, № 21. Шифр А з.М уз. 321 ie, 
нынешний шифр С 178.

К  тому времени, когда В.А. Жуковский писал эти стро

ки, в Азиатском М узее была еще одна рукопись о Ш ах-М еш 

ребе, поступившая от Залемана в 1897 г. (шифр А з.М у з. 321 

iea нынешний -  С 179); о ней В .Ж ., вероятно, не было 

известно.
Несомненно, что Жуковский говорит зд есь  о рукописи 

из дара фон дер Ховена 1907 г. *< Am “  63лл.
Шифр Уч. Отд. Г 1.6.59, № 520, наш шифр С 863.

54 Шифр Уч.Отд. 1*1.1.14 -  D 187 (после знака равенства 
указываем нынешний шифр Рукописного отд. ЛО И В).

55

56

57

В.А. Жуковский указывает, от кого поступила рукопись. 

Транскрипция В.А. Жуковского сохранена.

Выскоблено (В. Ж .) -  Инициалами В. Ж. помечены 
прим. В.А. Жуковского.

58

59
Шифр И.1.16 -  В 1095. 

Шифр Г 1.5.53 -  В 1147.
60 Шифр Уч. Отд. и соответственно шифр Рукописного 

отд. Л О ИВ установить пока не удалось.
61

У Жуковского первоначально стояло: 'Д ата  -  1306 г . ' ,  
а потом вычеркнуто и сверху вписано: 'Н о вая '.

62
Шифра Уч.Отд. и Рукописного отд. установить не уда

лось.

63 Шифр Уч.Отд. JI.7.61 -  А 500



Описание рукописей 477
64

Этот пример и следующий взяты умышленно, чтобы 

показать на замену w  и обратно; к ним можно ещ е доба- 

» т ь  . .  л. 19»: ^  То и —  Sic

i |J — * 1 * • * • » *  J * * » u >  ( В .Ж . ) .

00 Шифр Уч. Отд. н Рукописного отд. установить не уда

лось.
66

67

У Жуковского слева карандашом помечено: NB.

Описание этой рукописи даем  в отделе персидских, 

поскольку это персидско-турепкий разговорник.

68

68

Шифр Уч. О тд . Г|1.7.63 -  В 1211.

См. также: Ethe, India Office, 1357(8), 1359-1367 (Д .Б .)
70The Nafahat al-Ons min Hadhrat al-qods, printed and published 

by W. Nassau-Lees, Calcutta, 1859; литографированное издание, 

Ташкент, 1815 г. (лит. Перцева).
Эта рукопись (В  1211) описана -  см.: Н .Д . М и к л у х о -  

М а к л а й ,  Описание, вып. 2, № 168, стр. 112-113.
71 Указания на китайскую печать в 'Описании', вып. 2, 

стр. 112-113 нет.

72

73

74

75

76

77

78

Шифр 11.7.64 -  В 1212.

Шифр rt.7.65 -  В 1213.

Ср.: 21а, 40а (В .Ж .).

Шифр Уч.Отд. и Рук.отд. установить не удалось. 

63 исправлено на 62 самим Жуковским 

Шифр ГТ.5.56 -  С 844.

/ Н a j i  K h a l f a / ,  Lexicon bibliographicum et encyclopaedicum a 
Mustafa ben 'Abdallah Katib Jelebi dicto et nomine Haji Khalfa celebrato 
compositum, Leipzig -  London, t.VI, 1852.
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79

80

81

82

83

84

85

Шифр 11.5.62 -  А 978.

Г . -  означает 'ги д ж р а ' (хидж ра). 

Шифр II. 1.40 «  D 195.

Из Сеистана.

Шифр I I. 1.41 -  D 196.

Приобретена через Хащаба в Тегеране.

F. В го w n е, The Tadhkiratu 'sh-Shu‘ara ( “ Memoirs of the 
Poets ) of Dawlatshah bin 'Ala’u "D-Dawla Bakhtishah al-Gazi of Samar* 
kand, London -  Leide, 1901 (Persian Historical Texts, vol.I).

86 В этом месте у В.А. Жуковского пропуск.

87 Список персидским, турецко-татарским и арабским ру

кописям Библиотеки Императорского СПб. Университета. Сост. 

В. Жуковский. См.: ЗВОРАО, т.Н  (1887),  стр. 251, № 648. 
Рукопись имеет название: , приоб
ретена с коллекцией Казембека в 1871 . Продолжение списка 
см.: ЗВОРАО, т.III (1888), стр. 197-222.

Во время пребывания в Персии в 1912-1915 гг. А.А. Ро- 

маскевич приобрел еще одну рукопись сочинения М ухаммада 
Ауфи -  * 1 ,1 * 1 1  J lZ# lg t£)J I , которая упомянута в
его 'Списке персидских, турецко-татарских и арабских руко

писей Библиотеки Петроградск. У н-та'. См.: ЗКВ, т. 1, Л., 
1925, стр. 857, № 1227.

88

89
В этом месте у В.А. Жуковского пропуск. 

Шифр Н.1.42 -  D 197.

90 Приобретена через Хашаба в Тегеране в 1909 г.

b-U i k , II -  'Сборник статей учеников профессора 

барона В. Р. Розена ко дню двадцатипятилетия его первой лек
ции 13-го ноября 1872-1897', СПб., 1897, стр. 325-363.
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В этом номере журнала на стр. 349—366 помешена 

статья: Е. D. R o s s, 'Al-Muzaffariye: containing a Recent Contribution 

to the Study of Omar Khayyam.

93 •A. C h r i s  ten sen, Recherches sur les Ruba4yat d e ‘Omar 
Hayyam, Heidelberg, 1905 (Materialien zu einer'Geschichte der Sprachen
u. Litteraturen des Vordem Orients, H.3).

94 J . B. N i со 1 a s , Les Quatrains de Kheyam, Paris, 1867.

Судя по заметкам на полях книги, сделанными рукой В.А.Ж у

ковского, он пользовался, вероятно, ею во время работы над 
этим описанием.

95

96

97

98

99

Там ж е, стр. 201, перс, текст; стр. 200, Франц, пер. 

Там ж е, стр. 215, перс, текст; стр. 214, франц. пер. 

Шифр П.1.43 -  D 198.

1910 г.

Шифра Уч.Отд. нет ни в конкордансе, ни на самой 
рукописи, шифр Рук. Отд. С 1919.

Это описание написано В.А. Жуковским много позднее, 
т.е. не в 1908 г ., а в 1916 г ., о чем можно судить хотя бы 

по тому, что на 1-м л. рукописи рукой Жуковского записано: 

"Дар В.О. фон-Клемма. 1916' и им же проставлен № 548. По
чему эта рукопись не имеет шифра Уч. Отд. и ее нет в кон
кордансе ( K - I ),  выяснить не удалось.

101
■ Coll. Scient., т. Ill, стр. 115, № 15, рук. № 418, дар 

генерала Кауфмана. См. также: С е м е н о в ,  1, № 70; S to r e y ,  

I, 102, 1237.
102 См. прим. 100.

У В.А. Жуковского эта рукопись инвентарного номера 
не имеет. Подробно о судьбе этой рукописи см. прим. 105.
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Судя по этому указанию, описание было сделано 

В. А. Жуковским не в 1908 г.
1 ПГ5

Покойный проф. Б .Н .Заходер, сообщая после пре

дисловия к своему переводу трактата Казн—Ахмеда ( К а з н — 

А х м е д ,  Трактат о каллиграфах и художниках . 1596-97/

1005, М .-Л ., 1947, -  условные сокращения наиболее часто ци

тируемой литературы, стр. 7 ), говорит о рукописи 'мало из
вестного автора Али Зейн аль-аби-дина' под названием 'Т а -  

каллумат аль-ахбар' (как он прочел на л .2а рукописи). Это, 

по его мнению, всеобщая история, посвященная Пери-хан- 

ханум, описывает 'в  форме погодной записи', доведенной 

до 1559/60 ~ 967 гг ., правление Сефевидов. Конец рукописи 
отсутствует. Рукопись находилась в частном владении Б .Н .З а- 

ходера.

Это же сочинение того же автора упомянуто и у S to r e y  

(vol. I, pt 2 , стр. 1293, 130а) на основании ссылок на него 

в " Danishmandan i Adharbayjan" (стр, 76), но под названием 
"Takmilat al-akhbar", т .е ,, как и у В,А. Жуковского,

Там же, в постскриптуме, Стори говорит и о рукописи 

Б.Н .Заходера, ссылаясь на упомянутый выше перевод трак
тата Кази-А хмеда, о чем ему сообщил в письме В. Минор- 
ский.

Ввиду отсутствия этой рукописи в нашем Рукописном от

деле, уточнить ее название не удалось, что, впрочем, и не 

имеет значения, ибо речь идет, несомненно, об одной и той 
же рукописи.

106 Инвентарный номер рукописи В.А. Жуковским не дан 

по той причине, что рукопись эта Уч. Отд. не принадлежала.

Об интересной н во многом еще загадочной судьбе этой 
рукописи см. прим. 109.
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107 Для большей наглядности мы позволили себе пере

чень шейхов д ать  в столбце и перенумеровать их, в то время 

как у В.А. Жуковского они даны в строку и без нумерации.

Muhammad ibn Ibrahim Faridu’ddin 'Attar, The Tadhkiratu ‘1- 
Awliya (" Memoirs of the Saints"), ed. by R. A. Nicholson, pt. HI, London- 

Leide, 190S-1907 (Persian Historical T ext", vol. Ill, V).

См. прил. к настоящей публикации.

II

ОПИСАНИЕ ТЮ РКСКИ Х РУКОПИСЕЙ

1) № 4731. Листов 178; 31x20  с. 17-21 строк в 11 1/2 -  

14 1/2 с. длины. На довольно плотной бумаге (некоторые ли

сты, особенно в начале, двойные) среднеазиатским насхтали- 

ком. Без даты, не совсем новая. Переплет кожаный. (Барон 

фон-дер-Ховен).

Сочинение без названия и имени автора по законоведе

нию. Из коротенького предисловия автора -  'ничтожного слу

ги ', мы узнаем, что это 'сборник', написанный по-турецки, в 

основу которого положены точные изречения великих имамов 

и почтенных ученых, причем арабские цитаты иногда приводят

ся полностью. В связь с составлением книги поставлено (в не 

совсем ясном грамматическом изложении) желание и настой

чивая просьба 'эмира эмиров и пестуна бедняков' некоего Му*ина^9

*>!*** (л. а в ) •••-
J l J j l  u s \ j Aj *

dll*» * * * * *  ^  *л>

У—, 'л» i ju f j J j ?

< £ l 1 у i UI  l31-64
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Этому предисловию, начинающемуся словами:

предпослано оглавление, из которого видно, что сочинение де

лится на w b £  , распадающиеся в свою очередь на iL &  ,• —'
и должно содержать всего 42 ; в действительности

зих только 41, а именно :

J j j  J , £ yt L-; ^ j l  л.4а

J - *  Л  d ^ L ; ]  v b £  л. 18a

c - j U l  ^ ь г

£ » ' >! d ^ C f l * J  dUj- w b £  ^ J > , l  л.42а

wbS” . . .

J i  y ' l t '  d * j j u  w b ^  ^£*3jy  Л.48а

(° J I
j jJc U »  j£ «  w bs* < d v  £ &  v-.b^ л.50а

с & л  ^ b *

w b ^  „ l l * .  <*L« £  I w j .  v-.bS’ ^ j J  I Л.61 В 

lr'*-----^  ^  ^ U -  d V d ^ »  w.bS' Л.вЗв

[ j N U I

T* ̂  >: 15* W <ib*?<£Ua^l Ail ^ b ^  л.74а

j j j J ^  w bS ’ ^ L #  d l i ^ j U j L  j U I  w b ^  ^ j j j s  л.77в

I w. Ь5* . . .  * .

v ^ i J I ^ b ^  w bS' л.82в

*------w b5” ^  ̂  л.83в

wb ^  ... ^ t~  (ib -Jc iL jjl ^ 1 ^  

i#*"*4 «3 bi^5 w. b5" I I л.88а

wb5* <fl*i • d j d u ^

• jU I  w bS' d ^ i j U l  v bS” ^ ^ > ,1  6 J | л.87в



Описание рукописей 483

w l ------- I > - * b ^  J p i j j j i  ^  Л .8 0 В

sZ>» I

' Г  *—^  (У  W v i< jU  ^  bS” ^ 1  Л .9 0 В

^ U I

j U J I  w je j»  4»^w d ^ <-^  >̂>»а 1 1 ^ 1  л.91а

w « J  I w  US' ^  1^ (fL-y

л.92а

c J K ^ I  ^ 1 * -  d L e , j J * J  J A N U S ’ ^ |  л.93в

^ ^  ^  4 > ^  *=-*1й O j' л.94в

^ U > "
'T'1*^ t f l v  j U l * J  o L l  J jf f . S' л.95а

j > J I  w b ^  ^ 1 * .  d l v  u j j  w b £  U jl  л 96а

a d / J l ^ b *  d ^ N a ^ ;  • j j ^ b S '  ^ 1  ^  л.97в

4 * > ^ 1  w b *  ^ 1 * ,  d i ^ j $ ^ l  w b £  ^ Д * д 1  а *  А  Л .1 0 1 В

4 -----; l *  <2b^ ^ a - > ^  wb5" a .j&  л.ЮЗа

^ b l l l  w ( ^

a * J I  w b ^  d i ^  j .U ^ I  O e - w b ^ ^ A ,  a « A  лЛ05в

, ^ 1 *  d i * ; ^  6 U *  ^ U w b S "  ^ d l  a * A  лЛ07В 

w U j J t  w b5“ ^ l * ,  d i e ^ ^ U  w b £  а . А  лЛ07а

w j l ^ l  wbS* d U * i * l ^  wb£ ч А  лЛ09в

[ v ^ J  d i * i ^ U l * i  w b S ’ t f i ju f i j g  к+JL t лл  15b

A ^ t

С5Д * Л  w b ^  <fb*«tSjM  w .b^ ^ д З д ? д ! лЛ 17a

j J J I  wb^ d l v ^ U ^ J  ^ L  w b^ ^ д 1  Л.131В31-2 64
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dl»{? J l j j »  > w b ^  I л. 134a*

w U ^ d U ^ js i*?  I»»U^ j j i j l  л.140а

C J j J I  w b £  <ibv л. 145a

d b ^ j U J I  й Л  <jb*J * b ^  w  b £  Л.140В

tr— — <j W 4b i  jl#3 ^ *4^  л.165в

* —  ^ <*^* w b £  j y j l  ^  U- (ili^

£j* I  %  ^ U ^ L b

(jl>-*< k—j* j  j L l j  (jlii{ !w  b ^ l i JU  «_.> I л. 187a

[ y W - ]  6 U*.|J & **-

(У db«* jU l^ l  ^ (d if  »J>j' w b ^  л.170а

[ j l ^ l w . b *

[ y b  £ * .  j * J  w-b£ j>_>' л.172а

£ t$ *l** « l ^ j j w b ^  (jfU ji л. 173a

iS ^  ‘r 'b ^  ^ 1 * .  4fb-sJ w  b £  j j J  л.177а

По сравнении с оглавлением в тексте недостает книги 
42-й о пилигримстве -  &  W* <2b Ĵ £ * •« - •  bS  ̂ J u j}

Неизвестный автор нашего сборника принадлежал к ха- 

нефитскому толку, что видно и из цитованных им сочинений, 

а таковых очень большое количество; укажем, напр.^:

f & J -

•  ^*ЦП —(ijb iJ  I ^ U « ^ J je i J I  ^ * U«x5<,bxlljAlj>— 1

-  ii jJb u ;ly - -c .U Jl jjw  л * * -  jm ii* f y t . -  ^ jb j J l i - J j

t* jL l *  jb i J  -^ b ^ o J  Itfjb i -»^*J ^  l^ jb i

-  и» &  * w ^ ^ i i j b i  -  ̂ j l a i  - o ^ t J  t ^ b j  I
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tjftffc* ш J j t l i  a  I I о  1а » *1 a  j L * !  1

«  wtoX^i tw llS «  w«Lll^l l  ш w » t I j l j 4» a  l^ k ia

Особенно много ссылок встречается на**... и пр. J ' j j J b t i *

Автор сборника владел персидским языком, что видно и 

из приведенного списка его источников -  некоторые из них 

писаны на перс. яз. -  и из приводимых им иногда персидских

стихов, напр., на лл. 61а, 63а и др.
Т 82) № 483 . Листов 556 (странипы... ) 43 1/2x31 с. 21

строка в 22 с. длины. На плотной бумаге четким насхталиком.

Д ата -  1241 г. (Барон-фон-дер-Ховен).

I taa*(2)yj
Турецкий перевод персидского сочинения С , I j y  I «  i 

Му*ини-М искин
q

ал-Фарахи (см . о нем: R ie u ,  И З) . Автор называет себя Му

хаммед Рахимом и первым после имени эпитетом своим ста

вит, вероятно из подражания, " Мискин" (л. 5в). Турецкий пе

ревод очень популярного персидского сочинения о М ухаммеде 

он сделал по указанию одного из кашгарских ходжей -  Ходжа 

Якуба (Х одж а-и  Джихан), сына Даниила, которого называет 

чаще Ходж ам-П адиш ах. Он говорит: л.б'а

jJU w b iT

<*I«4;U *b aidU .U . b jj-  u jd  UJL*J

> f  L *  j  ♦ <**< i « * b * ^ * * > »  ^  U - j

jJL *  aU I ^ L

£)Ц  iS jA  j (  sic )

H r * < j f **?л  & &  j* »  i#5^

31-3 64
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^  v j* *  S i  a

j  *M J»UJ 1 1*1 ц»1*£ I ^ i l k  > ; j5  * J * - j  tUj »4 ji

3 «З-ч^А^ч V* ip  j f  l— l>*l» { / *  J<3 *» *^  ̂  ^  yf W-*

I#**» J  f j f * *  b i. »>Ь j  ^»fc*

A t J ^ y M ^ w U ^ j^ o e A w b ^ ^ ^  jvta. lU L ^ jfc JL » -

^ U J I  c H %
Автор принялся за  'большое дело ' перевода после коле

баний и размышлений, так как не исполнять приказа госуда
ря -  ошибка, а подчиниться ему - выгода - (л. вв)

v^frt J j J *  ^  *1ьД*

• j j j l L »  j  ц /
Следуя в общем делению труда Му*ина на * ^  *-  , четы

ре Л  и ь *  и. , Мухаммед Рахим дозволил себе отступ
ление от порядка оригинала в одной частности. У Мугина вве

дение разделено на пять Jo f  , наш автор, отчасти по указа
нию Ходжам-П адиш аха, ограничился двумя <J*i :

1.Ц- u A .w laS ’ *> (л.8в)

•-oj J l  £ j l  ( J ~ t  b  jm A j j jX - л Х ' \c ~ a ly Z * U L u  b ( J—•» 

S j?  *>*■ * J^ b

UL j u j  w Jiij д i>*  ^

 ̂ i ̂ 1 cib>> » lw ^  •

-*— *• b j- e *^ t3 3 4 l< l  J - e *  & 3 *

* •* *  A *p (jf-Crt З ^ М * * 3

£r**3
Своему переводу Мусин не дал особого заглавия, как 

это сделал Алты-Пармак, османский переводчик (cM.:Flugel,

Г1, 391, иШеи, Турец. катал., 3 6 ) ^ ,  и называет его просто 

'турецким' 1 ^ L i  (в не совсем точном названии сей-

В\А. Жуковский
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час приведенного текста -  d ) /  w>>>w ^ j L u *  ) t н не

понятно почему Hartmann д ает  труду этому наименование
12

'Sejeri serif MSOS, Abt., II, 20) . Автор употребил на перевод
четыре года благодаря разный случаям я событиям и, начав 
его в 1161 г ., окончил в 1165 г ., как значится в заключитель

ной арабской записи на л. 556а:

....... (JL4, ^ U J J I tfL (̂ V I (;N I

с *  j o ^ L .

W  ........( sic)
..........  eJ^LJI
I *hl? 11̂ 1 j t  I

L j u j I / | >  .......................   1|Ъ«Ь

*M**0**  ̂ j Ĵ Lsl»l
j l ^ *   ̂  ̂ t  t  1 pt*JC**9

По 'столп ам ' и главам труд Рахима в нашей рукописи 
расположен так:

<J** i / J j l  я *А * л.8в 

<J*> л.17в

* *  'Z ' J *  сД * * - Л  £-1м л.26в

is w«>Mj i J jb  L}

1--- ^  V  ̂  j  Л  J  (Д- J  Ч-b  * J J  •

. » J 1  J J I  *U-I a  f UI
<sU*; fJLs, a*L J J I  J L  i b l f  a*- . 1  j S J

31-4 64
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JA *  (J-* jXi-Л
y.J  о  ̂  'л*3 ^  * *e J *  Cv*** jo*» v  Ц л.34в

J - *  , £ '  w '  ч л

j N^ISDS” 4* 4 * ’J  J .U JI  ьЛе- £**£. w > » w - L  I л.б2в

«r ;̂ y . i  ......  ^  W* <£+ y <Sj ^

J ^ y . J j>  <J*»
J l j > l  dbti p M JI  4<It J+U t* w l  ^ * > jy  л.72а

15  ̂ £?>» J

t S ^  £**.5 Ч-l* if*i £У 'r’ Ĵ. у !***  л.74а

£ j J 3 J - * j£ “ J  •*** J - * %r, t̂ У .

J  yjJ.1 p^LJI ц ! > jyk WL ^atSjJ I л.85в

j >* d -3 <>;

J f M JI  fc-lt c . > *  w L  Л.90В

(Je» £ ~  ^  y j  W- <5^^

J  fcJ 1 j  (il»< ! w  1 L 11 w l  л.137а

l*5* ]  J J 3 J * 3 -3*»* u 'W  < 2 ^

<J*»
13 L3) № 498 . Листов 86, из них заполнены только 38;

20x10 с. Число строк и длина разные. Написана на обыкно

венной писчей бумаге смешанным рик*а (Г а м а зо в )^ . Д ата -  

13 Реджеб 1255 г.
Сборник стихотворений и песен, отчасти безыменных, 

преимущественно на османском языке, — несколько коротень

ких отрывков на языках арабском н персидском. Сборник /на

писан для М.А. Гамазова, что видно из заглавных строк: 

j N  iSJ  t J * J~ y iS  1/4*-*“ ^

( > t ) o e ( ^ )  *-?i» ' T e *
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Стихотворения принадлежат следующим авторам: 

л.2в, 0в, 9в, 11а, 28; ^,*,1» л.5в; л.37а;

а*\ууЬ  • * » !>  л.13а; л.ЗОв; L I *  л.12в;
tfL АфЛт л.7а; л.13в; ( / 41- 0  ̂ л.7в;

^  » -д л.28в; л.29в; ^

л.11в; ^41*1 ^е* л.За; л.ЗОа; c$4-.Tui J u

л.29в; л.25в, 26в, 27в; л.8а.

Песни -  -  занимают листы 14а -  25а; напевы -

^ L J u  -  разные: и др.

Рукопись начинается следующим стишком:

*- *> .— «  J  ■ УиХ»^0ЛУ- x a I ^ .4 — •
Оканчивается рукопись такой персидской рифмованной 

заметкой:

(  sic )  J d , • 4 Г * * * *  4 4 - i j  j 4 j , X  «S’

v 15 ’4) № 500 . Листов 192; 26x14  c. 13 строк в 9 с. длины.

Писана среднеазиатским почерком; даты нет, новая. Первый
лист испорчен.

(sic)18 u*-— l<J }Lfcl

Турецкий перевод известного на персидском языке сочинения
17Я-4-! Хусейн-ал-Кашифи , написанного при Абу-л- 

Гази Султан-Хусейне. См.: Шеи, 443. Как видно из предисло

вия, перевод сделан Мулла М ухаммед Тимуром по приказанию
18Имам—Бек-ибн-Аваз-Бека .

л.5а

«£b  ( sic )  1^

> ^ 4 l y  ^ Ц * 4
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Мулла М ухаммед Тнмур небезызвестный переводчик: он н по

поручению того же Имам- Бека в 1131 (1738) году перевел

I с персидского на турецкий под заглавием
LNI U Т См.: Collections scientifiques de l'Institut des 

v Л9 00а Залеман20langues orientales, VIII, 175 
Начало:

o -----*  f t *  * * *

j& t*
215) № 502 . Листов 79; 33x22 c. 13 строк в 12 с. дли

ны. Написана на толстой синей с дорожками русской бумаге; 

каж д ая , страница заключена в рамки, наведенные золотом и 

синей н красной краской. Заглавный лист предисловия и началь

ный лист самого сочинения снабжены заставками, расписании-
22ми золотом и красками. Д ата -  1252 г. (Клемм)

[ t f j * * * x * w l
Турецкий перевод известных на персидском языке запи

сок Тимура (см .: Шеи, 1, 177e)j сделанный Хатыф-Кули по при

казанию Кокандского хан а Сейнд Мухаммед Али Хана (ум. в 

1842 г .) . Перевод, законченный в 1251 г ., доведен до мира 

Тимура с эмиром Хусейном включительно, потому что на этом 
событии заканчивалась персидская рукопись, служившая ориги
налом переводчику; более подробных сведений о ней не сооб
щается.

Этот турецкий перевод известен по изданию Н.П-. Остроу

мова -  'Амир Тимур-. Обстоятельства его жизни, походы, ос

тановки, сражения и миры. Тюркский текст. Ташкент, 1890— 

1891', с которого был сделан русский перевод Нила Лыкоши- 

на -  'Автобиография Тамерлана (род. в 1333 г. , ум. в 1405г.). 
Ташкент, 1894'.

Н аш а рукопись есть тот самый добытый В.О.Клеммом в 

Бухаре экземпляр, с которого г. Остроумовым была снята ко
пия, по которой было сделано его печатное издание.
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С сожалением следует отметить, что копию эту нельзя 

считать вполне точной: не говоря уже про пропуски и отступ

ления от орфографии рукописи, можно указать немало случаев

извращения цифровых данных оригинала или произвольного,
23 ^без всякой оговорки, изменения их . Отступления эти, само 

собой разумеется, вошли целиком в русский перевод Лыкошина; 

вследствие этого пользование изданием Остроумова и перево

дом Лыкошина требует большой осторожности.

246) № 503 • Листов 235; 22x14 с. 23 строки в 9 с. дли

ны. Написана хорошим насталиком на желтой бумаге; за го -
25ловки -  красными чернилами. Д ата -  1252 г. (Иванов)

(на обрезе рукопись названа 
Стихотворные произведения османского поэта Ф азиль- 

бея, сына Тахир-Омар Паши Аккского (ум. в 1225-1810г .) .
См.: R ieu ,  Catalogue of Turkish MSS* in the Brit. Mus.9 205, 

и В. С м и р н о  в, Очерк истории турецкой литературы, -  'В с е 

общая история литературы', составленная под редакцией
26В.Ф . Корша и А.И. Кирпичникова, т.1 У , СПб., 1892, стр. 90 .

Неполное собрание произведений этого поэта издано в 
Булаке в 1258 г .; отдельные произведения, как 

и 4« Ь , издавались в Константинополе неоднократно.

Н аш а рукопись содержит:

1) Разных видов и форм - . l -  : , , -■  4 » 

восхваление праведных халифов, Джелал-ла-Дини Руми,

Абд-ал-Кадыри Гиляни, Ахмеди Руфаи, разных султанов, 

царевичей и самых разнообразных чинов государственной 
службы: лл. 1в-99в.

2) A.mi. 1̂  и Ami* : лл. 99в-109в.

3 ) < хронограммы): лл. 109в—146в.
4) - 1 " « . лл. 146в-154а.
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лл. 154а-156в.
.  | *|^  t (в алфавитном порядке) лл. 157а- 183а.

j  -  t *  аГ| : лл. 183а-185а. 

лл. 185а-204а. 
in. 204а-209в.

1Л. 200в-235а.

Рукопись нашу нельзя считать 'полным собранием' -

L К  , потому что весьма известное произведение Ф а-
• 27зиль-бея 'Т етрадь  любви' -  i)1*  -  в ней не нахо

дится. С булакским изданием наша рукопись не совпадает нн 

в отношении порядка, ни в отношении объема содержания. 

Начало:

5) w i . £ * .
6)

7)

8)

9)
10)

287) № 507 . Листов 48; 16x10 с. 7 строк в 5 с. длины.
Написана на грубой желтоватой бумаге насталиком. Без д а

ты, из новых (Бар. фон-дер-Ховен).

Род небольшого сборника, в состав которого входят сле

дующие не совсем ясно отделенные одно от другого сочине-
29ния на восточно-турецком языке :

Т. (лл .1 в-12в) « .U jJ L b  составленная мудрецом Бу~ 
зурджмихром по приказу Нуширвана -  'легкая для чтения и 
запоминания и необходимая в разных делах в жизни'. Состав
лена в форме вопросов Бузурджмихра к его учителю и отве
тов последнего.

Начало:

. — J o b » *  p i*  \лфт ti Lj,

Конец:

Вне всякого сомнения, что мы имеем турецкий перевод
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персидского извода b k j - L b  , описанного Флюгелем, Ш, 

494, и Р ь е , 52 в, хоти прнмого указании иа то, что это пе

ревод, в нашем тексте не находитси.,
П. (лл. 12в-19в). Мудрые изречении древних мудрецов 

(Аристотели, Пифагора, Д ж ам аспа), пророков (Иисуса) и му

сульманских имамов и святых (Баязида Бастамского Д ж а — 
фара Садика, Зейн-ал-абидина, Фахри-Рази, М ухаммед Наки, 

Али-Муса, М ухаммед Газзали, Джунейда Багдадского, Шейх 

Мансура).

Начало:

Конец:

По-видимому, и эта часть -  перевод с персидского.

III. (лл. 20а-48а). Книга 230 мудрых изречений. Проис

хождение ее следующее: Нуширван, следуя обычаю персид

ских государей старого времени сообразоваться во всех д е

лах с мнением и решением мудрецов, вступив на престол, 

созвал ученых, мудрецов и астрологов и, ознакомившись с 

ними и их умом, выбрал из них 23 и поручил им составить, 

по мере ума и способностей каж дого, наставления, которыми 

могли бы руководствоваться люди. Каждый сказал 10 * муд

ростей-', -  все вместе составили книгу в 23 главы, -  в каж 

дой главе приводилось десять мудрых изречений. Мудрецы 

были щедро награждены, а книга была обделана в золото и 

серебро, положена в ларец, осыпанный драгоценными камня

ми, и помещена в казну. Нуширван постоянно читал эту кни
гу и поступал по заветам  мудрецов.

Начало:

.Tj l  ^  Ijo  1 } }
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Наша книга заканчивается на 21-й мудрости.

Несомненно, что и эта часть — перевод с персидского: 

ср. у Рьё, 52в, 'трактат о 23 правилах, изложенных некоторы

ми мудрецами для руководства Нуширвана'.

Общее начало сборника:

Переписчик не назван.

308) № 508 . Листов 63; 17x8с.  Число строк на страни
це, их длина и направление -  разные. Писана насхталиком, 
без даты, новая (Барон фон—дер—Ховен).

С б о р н и к

стихотворений на турецком языке разных авторов, преимущест

венно же Неваи (лл. 1в, За, 4в, 8а, 9в, 11ав, 13в, 14ав, 30а,
3133а), Мешреба (лл. 18а, 51а, 52ав, 53в, 54ав, 55а); среди 

этих турецких стихов встречается одна персидская гаэаль, на
чинающаяся оловами:

bt*-*-* ( s»c ) L $  j л Т
sic )

В которой находим СЛОВО Д} I -  i# I V j
33и Ходжа Ахмеда (лл. 46а, 48а, 49в, 50а).

На прочих листах -  отрывки из авторов, имена которых в 
тексте не приводятся.

Стихотворения -  главным образом мухаммасы.
Начало:

Q  Л
9) № 516° . Листов 100; 1 7 1 /2 x 9  с. Писана разными 

почерками и разными руками, без общей даты. Не совсем 
новая (Барон фон-дер-Ховен).
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Содержит:

Г. Лл. 1в-2' (13 строк в 6 с. длины, насаталик). Не

оконченное толкование на персидском языке выражений:

и I I aJLII - (см . рук.
№ 514, I и III)85.

~ П. Лл. 2в-76а (11 строк в 5 1 /2  с. длины, насталик, в 

два столбца)
(д е-Н *) Ь  L * ;

(или как на обложке значится , СОЧ.

Аллах-Яр Суфи (на обложке ) из Бухары, ум. в
11^3 г. (см. о нем: Н artm ann, Der islamische Orient, 185; R ieu ,

702; Po3eH ,Collect. scient., Ill, 292; E. К а л ь ,  Персидские, 

арабские и тюркские рукописи Туркестанской публичной биб

лиотеки, стр. 40 ). Произведение это, написанное на турецком 
36языке , очень популярно среди мусульман России и часто 

издается как в Казани, так и в Ташкенте (ср.: Dorn, -  Melanges 

asiatiques, V, 615 и М. Hartmann,  MSOS, VII (West-asiatische Stu- 

dien ), 95). В рукописи L H w L aJ заканчивается соб
ственно на л. 75а персидским стихом, принадлежащим, оче

видно, переписчику, так как в печатных изданиях его нет:

Лл. 75а -  76а занимают девять турецких w U L .  , тоже 
Аллах-Яра, в форме четверостиший, из которых каждое начи

нается словом... (пропуск у В.Ж . -  Д .Б . и Л .Д .) и которые в 

большем количестве находятся в конце печатных изданий.

III. Лл. 76в-85а (10-11 строк в 6-7 с. длины, другим 

почерком):

-  ( 9Генеалогическая)

цепь Ходжей* от М ахдуми-А ’зам а , восходящего к М ухамме

ду, кончая пятью сыновьями Данияль-Ходжи -  в турецких 

стихах неизвестного автора; сопровождается заключительны-
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ми словами:

Д ата эта, единственная в рукописи, может означать и 

1119, и 1190 г. Г .
Ввиду того что стихотворная генеалогия Ходжей, остав

шаяся неизвестною Hartmann’y, собравшему и обработавшему 

разнообразный материал о Ходжах в " Ein Heiligenstaat im Islam: 

Das Ende der Caghataiden und die Herrschaft der Chogas in 
Kasgarien (Der islamische Orient, VI-X), вносит в этот ма

териал некоторые новые данные, она приводится зд есь  цели

ком (с небольшими отступлениями от принятой переписчиком 
орфографии).

wU>) I<*1LJ I

x  |^ Ь  L *>  X  ly *

я \ я

X X X

1У. Лл. 85в-100в почти все остались в рукописи чистыми,— 

кое-где молитвенные записи; только на лл. 93в-95а находятся 

довольно безграмотно написанные стихотворные турецкие 

Ц Ь * неизвестного автора, начинающиеся словами:

10) № 5 1 8 ^ . Листов 76; 14-141/2x111/2  с. 6-8 строк в

7-71/2  с. длины. Почти насхом на грязной желтоватой бумаге, 

не всегда одинаковой. Без начала и конца. Без даты, не из
38новых. Переплет обклеен бумагой с китайскими иероглифами . 

(Барон фон-дер-Ховен).

Аллах-Яр Суфи (см. рук. N® 516, Г1). Рукопись начинает
ся стихом:

J V  к» ' ■ '

U  ’ L b s d j l jy  J j —
и кончается полустишием:
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39 i^j L  «mJ  в» (  sic )

что по казанскому изданию 1820 г. соответствует стр. 2, 

стих 4 -  стр. 35, стих 11. Главы и разделы рукописи, отме

ченные красной расплывчатой краской, не всегда совпадают с 

таковыми печатного издания.

На некоторых странипах в особенности в начале пол

ностью выставлены гласные знаки. После листа 3-го недостает 

одного листа. Отмечаем формы: вм. ^  1 * ^  л. 42а

И вм . Л. 45а.
11) № 519 . Листов 74; 21x13  с. 11 строк в 8 с. длины.

Насхталиком на желтоватой ломкой бумаге. Без начала и без
41даты. Из новых (Барон фон-дер-Ховен)

который соответствует стиху 1-му, стр. 4, казанского издания 

1820 г. Листы рукописи перебиты и кроме указанного начала 

в двух местах пропуски; листы должны следовать в таком 

порядке: 1-8; пропуск (-  К аз . и зд ., стр. 7, стих 16 -  стр. 11, 

стих 14 включительно); 4—5 ; 69-72; пропуск (-  К а з . и зд ., 

стр. 18, стих 6 -  стр. 23, стих 8 включительно); 14-25; 32-49; 

26- 31; 41-68; 6-13; 74. В порядке изложения частей отдельных 

глав рукопись не всегда совпадает с печатным изданием. По

сле окончания следуют w U L u  , как

в печат. изд. Заключительные слова рукописи -  конец полу

стишия:

12) № 520. ° .  Листов 63; 2 1 -1 9 1 /2 x 1 4 -1 2 1 /2 с. 1 1 - 1 7  

строк в 8 1 /2 -9  с. длины. На желтоватой нелОшеной бумаге
32-64

42соч. Аллах-Яр Суфи (см. рук. № 516, П) . Рукопись начинает

ся стихом:
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среднеазиатским насхталиком. Неокончеиа, без даты . Новая.
44(Барон. фон-дер-Ховен) .

а !в |

Рукопись заглавия не имеет и автор не указан. Она пред-* 

ставляет рассказ о дервише Ш рх-Мешребе родом из Наманга

на, хорошо известном в литературе по заметкам Лыкошина, 

Туркест. Ведомости, 1802, № 11, 35, 61, 78 (Ср.: 1901, № 08, 
73 , 74, 77 ), статье M.Hartmann, МеЗгеЬ der Weise Narr und fromme 
Ketzer. Ein zentralasiatisches Volksbuch (Der islamische Orient, V) 

и нередким изданиям Константинополя и Ташкента (см,: Hartmann,— 
MSOS, VII, Abt., II, 81)45.

Наша рукопись распадается, собственно говоря, на две 

части: первая (лл. 1в-32а) -  прозаический рассказ, перемешан

ный с большими или меньшими стихотворными вставками, пре
рывающийся на стихе:

j t f * ) * ! * . * * - »  х
и вторая, которая на лл. 34в-50в (лл. 32в-34а ничем не запол
нены) содержит только стихи, начинающиеся

1̂ 5 К К  В», A  t  !.)>—•■  j t t y  “
это как бы диван Мешреба; с л. 51а до конпа вновь приме

шивается в большом количестве проза, с началом:

I L  ^41*1^01*1 a U j j l  aU jt<

При сравнении с ташкентским изданием 1813 г .Г .4® (типо—

литограф. Бр. Порцевых) и изложением Hartmann, Lc. (■  таш - 
47кеит. изд. 1815 г. . Бр. Порпевы) наша рукопись представ

ляет иную редакцию рассказа о Мешребе в отношении обще

го порядка и отдельных эпизодов и. частностей (напр., по 

Hartmann’y» и ташк* изд ., 5 ). Мешребу при рождении
дано было имя Рахим-Баба, а по рукописи, л. Зв: А бд-ал-
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Рахим; таш к. и зд ., 9, приводит три прозвища ( с Д »  )
его: w i • J  • 

И w<

-  рукопись тоже три, но 

-S» ( Hartmann об этом

Конец:

в
/ > ».

иные, л. 4а: I 4 _ *1 «Г Г
не упоминает и пр.).

Начало рукописи:

^  || ̂ LJ I j i  }L J 1 j  liJ  1j la) Iw j ^

« r i/ *  «* ^  ( / У  'j  bu   ̂ о#*»И

J  j  l * Ц л  * i J U

1 b
*)Л  1/ ^ U ^ J I

• • *  { £  X * л  t i O *

J J  4 * l l j  i j f b  iy»*« »lw l> J >  ^

ejf 4 T ̂ jJ U i aL) t *U j I ^ i l^ U  I j  j t j b j i

13) № 52148. Листов 289; 23x13  c. 11 строк в 7 1 /2  с. 
длины* Насхталиком в два столбца, без даты; из новых* (Б а

рон фон-дер-Ховен).
j Sj ? L »

собрание стихотворных произведений джагатайского поэта
49Мир-Али-Шира, ум. в 906 г* . См. о нем: R i ей, Турец. катал., 

273, и Персия, катал., 356, и P e r t s c h ,  Verzeichniss der ttirkischen 

Handschriften der K. Bibliothek Berlin, Jfc 380. Никаких делений рукописи 
на отделы нет; начинаясь стихом:

IjU ^J I 'g »> X\

она содержит: лл. 1 в-2 12 а (в алфавитном порядке),
, лл. 212а-219в (в алфавитном порядке, кроме 

второго), A t b ^ l »  лл.220а—224в, лл. 225а-232в,

^,1 St , и ♦ t лл. 232в-239а.

Вышеприведенным стихом начинается один из четырех 

32-2 64



500 В.А. Жуковский

диванов Мир-Али-Шира, называемый 'Диковинки д е т с т в а ',— 
(см ., С м и р н о в ,  Collect, scient., VIII, 173, и 

Hartmann, MSOS, VII, 'Abt. 2, 85, прим*)**®в

Сравнительно с печатными изданиями, напр., ташкентски

ми - 1311 г. /х / (тип.лит. Бр. Каменских) и 1000 г . (тип.
Штаб. Турк. воен. окр.) и рукописью Учебного отделения 

МЬ 396, описанной Смирновым, 1 .с., наша рукопись значительно 

полнее и порядок стихотворений в ней иной.
14) № 522^*. Листов 145; 18x12 с. 11 строк в 7 1 /2  с. 

длины. Насхталиком в два столбца, без конца и даты: не сов* 
сем новая (Барон фон-дер-Ховен).

То же самое
С таким же началом, как и предшествующая рукопись, 

содержит только газали, расположенные в алфавитном порядке 

и прерывающиеся на рифме и . Порядок стихотворений и ко

личество их сравнительно с печатными изданиями *  иные. Про
пуски после лл. 1, 4, 127 (вставлено два пустых листа), 128

(вставлен один пустой лист), 136 (вставлен один пустой лист). 
5215) № 523 . Листов 110; 18x12 с. 10 строк в 8 с. длины.

Насхталиком в два столбца на грубой бумаге, без начала, без 
даты; не из новыхt (Барон фон-дер-Ховен).

Т о . же самое
Начинаясь стихом:

ь — » , * > * » - *  l ,  I j y d

(конечным в начальной газали рукописей 521 и 522), рукопись 
содержит: лл. 1а-88в, v L y y  лл.88а-93в,

а * * *  лл.93в-97в и лл. 105а-106а, ^  " . лл.106а-107а и

лл. 107в—110а. По полноте уступает рукописи
№ 52153.
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16) № 52434. Листов 35; 1 2 1 /2 x 1 0  с. 5 строк в 8 1 /2  с. 

длины. Насхталиком в два столбца на тонкой ломкой бумаге. 

Без конца, без даты: из новых. (Барон фон-дер-Ховен).

То же самое

Первые трн листа занимают турецкие стихи неизвестного ав

тора, л .4ав  -  отрывки двух персидских газалей Хафиза и с 

л. 5в (5а -  пустой) идет небольшое количество газалей Мир- 

Алн-Шнра, начинающееся стихом: , в алфа

витном порядке, и прерывающееся на рифме 
5517) № 525 . Листов 86; 2 2 1 /2 x 1 6  с. 19 и 21 строка в

101/2 с. длины* Мелким насхталиком в четыре столбца на 

темно-желтой бумаге. Б ез конца, без даты ; не из новых (Б а
ров фон-дер-Ховен).

»

Отрывки из 'Пятерицы* Мир-Али-Шира, а именно:

Х« лл. 1-3 -  отрывки из третьей книги 'П ятерицы', т .е . 

# После второго листа9 заканчивающегося
стихом:

- A

следует пропуск, соответствующий по рукописи Уч. Отд. № 484 

л. 135в, стр. 8 ~ л. 143в,. стр. 35 включительно.
Конец листа 3-го -  стих:

* * ty * Jk *3 j l  j J u a  ^  I J a .  j J Jk

(в рук. 484 -  л. 144в, стр. 10).

П. Лл.4 — 86, отрывки из пятой книги 'П ятеряды ' -  

X*» Н едостает целой начальной страницы, так 
как эта часть начинается стихом:

^  al< £.--;!»£*.» L  U  i»Ii>̂ j L

(по рук.) № 484 -  л. 218в, стр. 18 и 19).
32-3 64
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После листа 68 с конечным стихом:

следует пропуск, соответствующий по рук. № 484, л. 294в, 

стр. 5 ~ л. 274а, стр. 19.
После листа 76 пропуск от стиха:

J L - * » > b y v L » < b  *  » i M j  л*.
до стиха:

6  t5* Ul< X g i f  I ^ J *
(»  в рук. 484, л. 270a, стр. 8 -  л. 279в, стр. 18).

Рукопись наша заканчивается стихом:

C r-t* I

(по рук. 484 -  л. 286в, стр. 16), так что для действительного 
окончания а п« недостает заключительного листа.

18) № 527®^. Листов 65; 21 1 /2x15  с. И строк в 10 с.

длины. Крупным среднеазиатским насхталиком, без даты ; из 

новых (-Барон фон-дер-Ховен).

4 ■ Am, *  1
Сочинение "Подарок мусульманам' -  богослово-юридиче- 

58ского содержания . 'Малопокорный, многогрешный и много- 
каюшийся' автор, имя которого осталось неизвестным, озна

комившись с разными науками и знаниями и прочитав знаме

нитые книги, убедился, что: наивысшую задачу человека со

ставляют науки веры и ислама; поэтому он выбрал из важных 
сочинений все самое существенное касательно пяти запове

дей - и * - »  . т .е . веры, молитвы, поста, налога на имущест
во и пилигримства, чтобы легко было запомнить, изложил на 

турецком языке (л. 17а), назвал свой труд 'П одарок мусуль

манам' и разделил его на введение, пять 'столбов' и заклю

чение. Вот его подлинные слова: A— J l _ J  л. 1в.

(!U«2 4bjjm* J j t j J U
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ft На»

* - а* 1 ♦ ♦ •\ш >  f& *l>  c -^ j -a  jA* jX * l>  f  j& *

J j - .  £ *«чя*Ч > -е**
~W**-*,> сл- i ^ U - ^ ^ l j J  o*r *-*•> -»Чк jjw* *-* < /-*•
»и ы ^ 6 а 0 й т  ь  ^ o ^ u i  b^ j ' i > » ^

^  к »  У.КУ-.

а  и з \ * л  лс$*кг<

Сообразно указанному плану, в рукописи идут: лл. 1в -  

17а, общее и*&+ ; лл. 17а-28а &  j S J l  посвященный ве-

ре и состоящий из 4*?U> , шести АвДЛ* и
j - i  < причем *  - * «- содержит четыре * Ь , ищ ); 

лл. 28а*-41в “  молитва -  >1 - •- , состоящий

из пяти и .1  (ср. рук. № 331, Щ ); лл. 41в-50в

-  пост -  • jx »  -  из *  ^  » t , нескольких (^е. <е» и

C iJ  1 >  ; лл. 50в-56а -  налог на имущество -

<Z>ySj , из нескольких < J - * J  и лл. 56а -65в ■
(ошибочно названный J  *£ ^ 14з ) -  пилигримство -

«■ , из 12 (из них отмечены только д ва) и об

щее КшлЗ L >

Автор в изложении ссылается на следующие сочинения и 

сочинителей: Джелал-ал-Дини Руми и его лл. 8а, 11а,

16в; Абд-ал-Рахман Джами и его .-Л 1 » / и I * - j

лл. 8а, 11а, 15а, 24а; l*J^I Аттара, л. 11 а;
w l ^ y A n a  б. ал-Хусейн-ал-Кашифи; ^ »  Захир-

ал-Дин Абу-Бекр М ухаммед б. Ахмед Бухари (Х .Х ., 1У.362), 

л. 21а; Абд-ал-Азиза (Х.Х., 1У.256), л .22в;

С*"р* *•»■ *** (Х.Х.,  1У, 244), л .27в; Рукн-

ал-Ислам М ухаммед б. Аби-бекр И мамзадэ (Х.Х.,  1 У,42) ,  

л .44в, и неизвестные в литературе труды: b i t y J k j S  
32-4 64
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лл. 11 в, 12в, 13а /причем в последнем случае назвав, может 

быть, автор ~ (?)
л.17в и JL.I-US л. 23а, что, вероятно, то ж е, что и упоми

наемая на л. 25а «1 L—Н u b  /  Автор охотно приводит пер

сидские стихи.
Из обзора этого видно, что наш автор принадлежал к 

ханефитскому толку и что он жил во всяком случае ие ранее 

первой половины X в .Г ., так как наиболее поздний год смерти 

одного из цитованных им авторов (Али б. ал—Хусейн ал—К а— 

шифи) — 939-Й.
Начало рукописи:

UQfiiZiUgjSj L m U «  tijj£>  a l l  akatlbH

Конец:

^ j iu w b ll  fS |JiMi I mC»jk *  I jb  ♦ ♦ ♦ •

f  I „  IN f  * J  f U J * - n ,  (J L _ . l J j l > r U ^ (

Последние слова должны означать  ̂ » мо“
жет быть, имя переписчика.

5919) № 530 . Листов 44; 20x13 с. 11 строк в 11 с. дли
ны. На темно-желтой чрезвычайно ломкой бумаге насхталиком. 

Некоторые страницы заключены в рамки цветного орнамента; 

в -двух местах заставки в красках. Без начала, без даты ; из 
новых. (Баров фон-дер-Ховен).

Отдельные листы (после 32-го пропуск) сочинения на 
30турецком языке , ни название, ни автор которого неизвестны; 

сочинение разделено на J —* . Сохранившаяся часть посвя
щена /главным образом/ объяснению и изложению молитв, ко

торые читаются в разные дни месялев Редж еб, Ша'баи и Р а-
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j  Ь  j jT  * j j j  w U j (  U » J - »

1/ 1 ■ ^1 »—T ^

Упоминаются особенно почитаемые 'благословенные' дни раз

ных месяцев:^! L  ■ «<& #* I J - a i  л. 28в. К  числу
таких отнесены дни кончин выдающихся мужей; неизвестный 

автор отметил смерть Ходж ам-П адиш аха 22-го Сафара (1138 г .)  

и М ааар-П адиш аха 17-го Шабана:

j J u  • • •  л .29а

f  ■ ' i»Jdl

ex*» ^  V — « Ь *u*J^

L  *4 *» ^ »  ^ T l<  I ^  • • •  л .21а,31а

U *  (  л.31а доб. w j- i * - )

( f ^ j l  л.31а )

Автор говорит также о держании поста в некоторые дни
с

месяцев:

< у  W - ; ^ I j  ^ t $ T * U J c W  л .31b

и чтении в разное время w U L i *  (л. 36в). На последних 

двух страницах приводятся £, U L j u  Абу-л-Хасана Харакан-

ского, Шахи-Накшбенд (конечно, Беха-ал-Дин) 781 г ., и М ах-
61думи-Азам 948 г. .

j  ^li*5

Ь  х  Я / f u * *  ( ^ Ц  { )** f *  ( к *  j J  *  j»La! ; .*> »

iimftAS t l«C ' I m I) u\S& i jli  jlti

бЦ>»3 45 OA#i *  % *£ & *** Jp  *

в jh£r&  ( j I luJw inJ; &  c)*^t ,L>X
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J j  U ii»>d'>i» ÎSnJU j j^ l  ^>Д fciw / »'»

^ U < ) jjT  4 J ^ 5 j I<  I X  | | Ц д )  T  t f j H i r f  t

j > ^  j  j  T L - i *1j  jy> у

I» 1*<>аД * l * * >  ^  (•*“* *  f^»« 6^

I t b ^ T i l ^ j ^ x ^ » o *  <***“ t$J*t5

— ► !----- JU

(14 * ^ ^  f £  |F—6*^A >L* *4 -4  »>•

jjĝ  *M>* xl—A»a> ** 45  ̂•**•

w L f i ----- u

у У  >.t----- ; t U^ ^  X ^ y  *4— i t U u ^ f L L ,

JU> U j< b ^  1 |14>^1(^ X i - l  4> V U m tfJfJ

w L j.1 ------- ju

4jt> X wnJ J<) Mb

4< L jp  \j »  i j i l c » ^  y J  I X w^,» i t  ls> IjJ lj*T  ^шЛ«*

Автор замечает, что этн w W -U  читают старцы из 

'цепи ходж ей ', и заканчивает сочинение словами:

0 * J U J I  *Ь  u t f  ^  Г ^ Г  W JL* pi— J

20) № 53162. Листов 173 (лл. 15, 16, 17а, 07а, 138а, 162в- 

173 - пустые) 16x101/2  с. 0 строк в 5 с. длины. На толстой 
желтоватой бумаге насхом и насхталиком. Без даты; из новых 
(Барон фон-дер-Ховвн).
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Сборник

Ярлык, наклеенный на переплет, д ает  атому сборнику на

звание 4 н действительно, он со д ер-
63Ж ИТ .

I . Лл. 1в -8в  Сорок восемь сур Корана /20.1.2 (только 

первые 4 стиха). 18.32.36.48.56.62.67.73.78 -  114/ й молитвы,
V •

читаемые после утреннего намаза, -  

(начиная с л. 02 в ) .

II. Лл.87в— 137а идет сочинение без предисловия, без на
звания н имени автора, разделенное на следующие 14 глав:

л.98в

• - * * *  f t i b U L  л.98а

л Д ч * 6 U L  1<Ь-Х л.99а

л А *  I jw L  л.102а

л Л *  б * - * *  л.Юбв

jji  1'л.108а

л Л 8 6 ^  Л/ a a l w U  I j w l  ^ U (  л.108в

Л ^ л Д » * 6 ^ -  tf5 л.Юбв

л Л *  o l-e *  4л1*-» Ь »-Х  Л.111В

b *- .L  Л.113а

лА»* ^  yLw -lw j-ft b w L ^ . ^ ^ 1  л.118a

л А ^ о ^ и ^ Ь  J «  л ^ » * ^ л ^ ^  (И *  b w L ^ i S ^ I  лЛ23а

с ^ Л ^ |У ^  пЛ2^ъ 

l ^ L  j j l  л.131а

Большая часть последней главы изложена в стихотворной фор

ме tsju U . Н а обороте листа 137 -  молитва.

ДО. Ло.138в-158в отрывок из какого-то сочинения о молит-

____________________________  ~ Описание рукописей



В. А. Жуковский508

ве'и  очищении:

лекция очень близка к ^и 1м >1Ь »1и >  j  ^  (см. рук. № 527, 

лл.41в-50в).
1 У. Лл. 159а-162а занимают разные молитвы

« j * j W  )

У. В переплет этой рукописи вложены мною 21 лист 

(в 18x11 с. 9 строк в 51 /2  с. длины на тонкой ломкой бума

га насхталиком), собранные мною при разборке рукописей и 
принадлежащие однородному с П сочинению и даж е близкому 

по редакции. Лл. 1-14 (после 4-го  пропуск) соответствуют 

лл.99в-107в, а л л .15-21 -  лл. 119а-123а.

Текст этих разрозненных листов иногда почти совпадает 

с текстом рукописи, и разница лишь в том, что некоторые араб
ские и персидские слова рукописи в листах заменены другими 

и чаще турецкими, напр.: « M i » .  Т

“ 4 ^ ^ ^  и т *д *

Указатель

соответствий шифров рукописей номерам их описаний 
(тюркские рукописи)

Шифр
современ.

Шифр 
Уч. Отд.

Номер рукописи 
в Уч.Отд.

Номер описания

А 496 П.7.56 498 3
'  498 П.7.59 507 7
г 499 П.7.60 508 8
'  502 П.7.68 518 10

г 508 П.7.69 524 16

'  504 П.7.70 581 20

В 760 П.1.32 500 4

*’ 1192 Г1.6.61 522 14
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Шифр
современ.

Шифр 
Уч. Отд.

Номер рукописи 
в Уч.Отд.

Номер описания

'  1193 П.6.62 523 15

С 845 П.5.57 519 11

'  846 П.5.58 525 17

'  862 П.6.50 503 6

'  863 П.6.59 520 12

'  864 П.6.60 521 13

'  865 11.6.63 527 18

D 188 П.1.15 473 1

'  193 Г1.1.33 502 5

Е 10 П.1.25 483 2
? ? 516 9
? ? 530 19

Указатель

названий сочинений на тюркских языках

4

18

2

5

9,11; 10,11 —  й О —• ■ L J b L - j J

17

6

13-16

0,Ш — (■—r^U »* to-ly. I l J L

12 — uL ]
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П р и м е ч а н и я

* Шифр Уч.Отд. Г 1.1.15 •* D 188 Рукописного отд. ЛО 

ИВ; условное название на карточке каталога

w l j J  j  рЧ — 1 ieju—t.
2

Вероятно, намек на прозвище Му*ин ад-дина Мухам
мада ибн Шараф ад-дина Хаджи М ухаммада Фарахи Харави, 

который сам называл себя 'Мискин Му*ин, т .е . 'бедный Му<ин'. 
Подробно о нем см. прим.8. Рукопись на узб. яз.

® Излагается по самому тексту; в прямые скобки заклю

чены добавления мои или из оглавления, иногда ради полноты 

и однообразия (В.Ж .) .
4

В оглавлении указаны только два (В.Ж.)

^ Названия их редко приводятся в сочинении в полной 

форме (и всегда правильной) (В.Ж .) .
0

В этом месте в описании В.А. Жуковского пропущены 
три строки.

7
Шифр Уч.Отд. 11.1.25 = Е 10. См. также аналогичную 

рукопись Е 13 (194 л.).
g

В этом месте у В.А. Жуковского пропуск.
g

Шейх Мугин ал-Мискин или Му'ин ад-див М ухаммад 

Амин, по другим источникам -  Ибн Хадж ж и Мухаммад ал- 
Фарахи (ум. в 907/1501-1502 г . ) ,  родом из Герата, автор со
чинения 'М а'аридж  ан-нубувва фи мадаридж ал-ф утувва',
/см .: E t ,  Ш, стр. 761; S torey ,  i t стр. 187-188). О тюркском 
переводе см.: М.Hartmann, — MS0S, Abt.II, 1900, стр ,5, X 34; 
S torey ,  I, стр, 188.

10

11
Вставлено карандашом. Рукопись на уйг. яз.

Турецкий перевод шейха Мухаммада ибв М ухаммада
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( прозвшц» Алты-Пармак) -  ум. в  1033/1623-24 г ., известен 

Также под названием 'Д а л а ’нл нубувват мухаммад и ва ш а- 

ма’нл футувват ахмадн' (Хад^к^ки Халифа, У, стр. 608). В 

Средней Азин и на Поволжье -  'Алты-бармак китаби".

^  См. также: М. Н а г t m а п п, Die ostturkische Handschriften 
der Sammlung Hartmann, — MSOS, ’Abt. II, 1904, стр. 1-21. *

13 Шифр Уч.Отд. П .7.56 -  А 406.
14 Гам азов Матвей Авелиевич -  управляющий Уч.Отд. 

Восточных языков с 1872 по 1893 г . Собрал большое коли

чество рукописей во время путешествий по странам мусуль

манского Востока, в том числе получил от И .Г . Григоровича 

и А .Д . Левитского бабидские рукописи и передал их все в  биб
лиотеку Уч. Отд. Инициатор издания "'Collections scientifiques • 

См.: Очерк истории Министерства Иностранных Дел (1802—1902), 

СПб., 1902, стр. 166—167; Coll, scient., I, стр* II.

15 Шифр Уч.Отд. Г 1.1.32 -  В 780.
16 , . .( sic ) -  потому что по-персидски это сочинение назы- 

зывается ^  <■  ь» и написание в рукописи необычное.

Написано в 900/1494-95 г. и посвящено правителю М ер- 

ва Абу-л-Мухсину -  сыну Султана Хусайна Байкара. C M .:R ieu, 

II, стр. 444. Рукопись на уйг. языке.
17 Полное имя автора — Камал ад-дин Хусайн ибн Али 

(ум. в 910/1505-05 г .) ,  прозвище Ва'из н литературные псевдо

нимы ал-Кашифй, ал-Байхаки и др. Автор многих сочинений, 

см., например: А . Т а г и р д ж а н о в ,  Описание персидских и тад 

жикских рукописей, Л., 1962, стр. 100-104.

Кроме описанного В.Ж . перевода существуют еще н дру

гие переводы на тюркские языки: азербайджанского порта Му

хаммада нбн Сулеймана Фузули Багдади  (ум. в 963/1555-56 

или 970/1562-вЗ г .) ;  перевод ал-Джами ал-Мисри; узбекский
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перевод неизвестного переводчика был издан в Ташкенте (ли

тография) в 1324/1906 г. См.: Т а г и р д ж а н о в ,  Описание, 

стр. 105-106.

Попутно заметим, что описанный В.Ж . перевод этого со

чинения не упомянут в 'Описании' А.Тагирджанова, в то время 

как указывается д аж е перевод на один из индийских языков, 

сделанный переводчиком Вали в 1130/1718 г .

18 Имам-бек ибн Аваз-бек или М ухаммад Имам-бек, ве

роятно, какой-то кашгарский правитель, данных о котором по
ка нет никаких. Переводчик Мулла М ухаммад Тимур Вий пе

реводил на кашгарский диалект уйгурского языка. См.: А . М у -  

г и н ов ,  Описание уйгурских рукописей Института народов Азии, 

М ., 1962, стр. 17. Рукопись на уйг. яз.
19 Описанная Смирновым рукопись (шифр Уч. Отд. П,1,23 *  

D 189) в 'Описании' А.Мугинова названа 'А сар ал-умамиййа'. 

См.: М у г и н о в ,  Описание, стр. 17, № 1, и стр. 19, № 3.

20 ' а  Залеман'-вписано карандашом рукой В.А.Жуковского.

Перевод
Лыкошина

Стр. 20, стр.2 
...случай с одной

Шифр Уч. Отд. Л . 1.33 -  D 193. 

Рукопись на узб. яз.

Укажу дл 

Рукопись

Л.6а, стр.4:

с *  V /
•  ^

‘г***» **

Л. 15а, с т р .11

примера:

Издание
Остроумова

Стр. У1, стр. 6

9 чг
w ljn )  0.1 j j i

Стр. 15, стр. 6
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Л.15в, стр.2 

Cd*

Л .1 9а, стр.9
t  U .

'■ ? * jtJ-r* Cft 'xa j~

Л.29а, стр. 13 

j 1(Iauii> &  l cly*

|М4 {_$ 1

Л.30, стр.11 

U L a

Л.33в, стр.З 

1 А иД|» L j  А Ом* •

^  женщиной -  ма
терью Сабуктаки- 
на...

Стр. 15, стр .10 Стр.20, стр. 10

f*-' . . . еще при жизни 

C4J 1̂ 1 +4 ^ iJ  \ я доставил престо

С тр.21, стр.13
^ V Си»

лы шести сыно
вьям.

Стр.27, стр.5 

В 837 году, перей

дя Амударью...

Стр.38, стр.12 Стр.42, стр.5 снизу

jr  ® этом году, ко-

А-П1Л  j j u ^ U l j ^ . 1  торый был кРатным
сем н (?), у моего 

отца амира Тара- 
гая.

Стр.40, стр.6 Стр.44, стр.5

. . .  4ie - ib w U j- f t  •• .на гору Ара
ф ат...

Стр.54, стр.18 Стр.47, стр.28

* \£ г у •  • ^  ♦ ...........в 700 (? )  го

д у ... (В.ж .)
24

25
Шифр Уч. Отд. 11.8.50 = С 882.

Рукопись на турец. яз.
2Q

См. такж е: E I 1 (Франц.), II, стр. 99.
27

Рукопись "Дафтар-и гиш к', шифр Уч. Отд. 11.5.18 = 
С 830, описана Смирновым, см .: Coll, scient., VIII, стр. 107-109.

28 Шифр Уч.Отд. 11.7.59 *  А 498 ..

33-64
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29 Рукопись на уйг. из. В 'Описание уйгурских рукопи

сей' А. Мугинова не вошла.

30,

31

Шифр Уч. Отд. И.7.00 -  А 499. 

Рукопись на узб. из.

32 Как и в описании персидских рукописей, В.Ж . уде

ляет зд есь  особое внимание замене 'п '  на 'ф ' ,  и наоборот.

33 Ходжа Ахмад Йасави (ум. в 582/1166 г .) ,  см.:
Е1 (англ.), I, стр. 204-205; Е1^ (англ.), I , с т р .298-299.

Описание рукописи стихов Ахмада Йасави (С 172), -  

см.: М у г и н о в ,  Описание, стр .24, № 11; рукописи 'Диван 

Ходжи Ахмада Й асави' (рук. В 1010), -  там ж е, стр. 116, 

№ 190.
34 Установить шифр Рукописного отд. ЛО ИВ не уда

лось.
35

36

Рукопись на уйг. яз.

Аналогичная рукопись (шифр Уч. Отд. И .6.66 ж 
С 865) описана Мугиновым (Описание, стр. 49, №  42).

37 Шифр Уч. Отд. П.7.68 -  А 502.
38 Рукопись на узб. яз. 9 октября 1956 г. рукопись 

А 502 была заново переплетейа.
38

В Рукописном отделе ЛО ИВ имеются еше две  ру
кописи: 'Сибат а л -гаджизин' из коллекции Уч. Отд. -  А 501 
(шифр Уч. Отд. II.7.67, № 517) и С 845 (Г1.5.57, номер не 

указан); кроме того, есть еще рукопись из коллекция Бере

зина (1897 г .)  -  А 177, и около десятка рукописей более позд
него поступления ( Иванов, Вахидов, Алимов и д р .) .

40
Шифр Уч. Отд. Г 1.5.57 -  С 845.
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Рукопись на узб. из.

^  См. стр. 50.

^  Шифр Уч. Отд. 11.0.59 ■  С 803.

44 г>Рукопись на узб. из. Аналогичные рукописи D 27,

В 347, из коллекции Н .П етровского, описаны^, см .: М у г и н о в ,

Описание, стр. 117, № 191 и 192.

Статью Хартманна см .: М.Hartmann,  Der islamische 

Orient. Benchte und Forschungen, Bd I, Berlin, 1905, стр. 147*193;
M. Hartmann,  Buchwesen in Turkestan und die tuikischen Driicke der 
Sammiung Hartmann, — MSOS,'Abt.II, Jg. Vn, 1904, стр. 81-82.

С ташкентского издания '  Диван-и М еш реб ', 1313/ 

1890 г . ( cm.:MSOS, 1004, стр. 81, № 7) сделан русский пере
вод Нила Лыкошииа — 'Диван-и М ашраб. Жизнеописание по

пулярнейшего представителя мистицизма в Туркестанском крае. 

С тюркского перевел и снабдил примечаниями Н.С.Лыкошин. 

И зд. Самаркандского статистического комитета. К  полуве

ковому юбилею завоевания русскими Туркестана 1805-1915г г . ' .

1310 г .х . •  1899 г. — под этим годом издание у 

М . Хартманна не зафиксировано, но есть три издания 1900 г ., 
см .: MSOS, 1904, стр. 81, № 8, 9, 10.

Шифр Уч. Отд. П .8.80 -  С 884.
49

О рукописях 'Д и ван а' Навои см.: С . Л . В о л и н ,  Опи
сание рукописей произведений Навои в ленинградских собра

ниях, -  'Алишер Н авои', М .-Л., 1948, стр. 214-225; руко
пись С 884 указана на стр. 225, № 39.

50 Г' АКСм. прим. 45.

51 Шифр Уч. Отд. Г1.8.81 -  В 1192.
RO

Шифр Уч. О тд .'П .6 .62  -  В 1193.

33-2 04
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Рукописи № 522 ”  В 1192 и № 524 *  А 503 в 'Опи

сании' С. Волина не указаны; рукопись № 523 ж В 1193, см .: 

В о л и н ,  Описание, стр. 225, № 36.

54 Шифр Уч. Отд. П.7.69 = А 503.

Шифр Уч. Отд. Г 1.5.58 ж С 846.

56 Рукопись Уч. Отд. № 484 -  сборная (шифр 11.1.26 *  
D 190). См.: Coll, scient., VIII, стр. 168-172; Волин,  Описа

ние, стр. 213, Ms 12.

Шифр Уч. Отд. 11.6.63 = С 865.

^  Рукопись на узб. яз. Рукопись описана, см.: М у г и н о в ,  

Описание уйгурских рукописей, стр. 49, № 42, и аналогичная 

рукопись из коллекции Н. Петровского -  стр. 50, № 42а.

Установить шифр Рукописного отд. ЛО ИВ не удалось. 

^  Рукопись на узб. яз.

В дальнейшем сохраняется орфография подлинника

(В .Ж .).

Шифр Уч. Отд. П.7.70 « А 504. 

Рукопись на узб. яз.
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Спнсок сокращений

- Государственная Публичная библиотека им.

М .Е . Салтыкова-Щедрина, Ленинград.

- 'Журнал Министерства народного просвещения', 

СПб.
- 'Записки Восточного отделения (Имп.) Русского 

археологического общ ества ', СПб., П г.

- 'И звестия Императорской Академии наук', СПб.

- Институт востоковедения АН СССР.,

- 'Краткие сообщения Института востоковедения 

АН С С С Р ', М .-Л ., М.
- Ленинградское отделение.

* 'Н ароды  Азии и Африки. История, экономика, 
культура', М.

- 'Очерки по истории русского востоковедения', М.

- 'Сборник сведений о кавказских горцах', Тифлис.

-  Собрание рукописей Академии наук Узбекской 

ССР. Под ред. и при участии проф. А .А .С е

менова, Ташкент, т. 1, 1952; т. II, 1954; т. III, 
1955.

-  'Ученые записки Института востоковедения 
АН С С С Р ', М .-Л ., М.

-  Центральный государственный исторический 
архив.

-  "Abhandlungen der Berliner Akademie der Wissenschaf- 
ten", philologisch-historische Klasse, Berlin.

-  "Abhandlungen der Preussischen Akademie der Wis- 
senschaften", philologisch-historische Klasse, Berlin.

-  " Central Asiatic Journal", The Hague -  Wiesbaden.
-  "Collections scientifiques" , St.-Pbg.
-  " Enzyklopaedie des Islam" (" Encyclopedic de P lsllm ",
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El2

EI, ЕВ

ЕВЕ
JA
J'ASB 

JR1 AS 

Mel. As.

MSOS

OLZ
PhTF
Rieu

SPAW

Storey

UAJ

"The Encyclopaedia of Islam"), I-IV, Leiden (Leide) — 
Leipzig (Paris, London), (1908), 1913-1936.

-  "The Encyclopaedia of IslSm". New ed., vol.l-III..., 

Leiden -  London, 1960-1971...
-  " Enzyklopaedie des IslSm". Eiganzungsband, Lief. 1-5, 

Leiden -  Leipzig, 1934-1938.
-  " Encyclopaedia of Religion and Ethics"
-  " Journal Asiatique", Paris.
-  " Journal and Proceedings of the Asiatic Society of 

Bengal", Calcutta. ^
-  " Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain 

and Ireland", London.
-  " Melanges Asiatiques tires du Bulletin historico-philo- 

logique de l ’Academie Imperiale des sciences de St- 
Petersbourg".

-  " Mitteilungen des Seminars fur Orientalischen Sprachen 
an der (Koniglichen) Friedrich- Wilhelms-Universitat zu 
Berlin".

-  " Orientalistische Literaturzeitung", Leipzig.
-  " Philologiae Turcicae Fundamenta", Wiesbaden.
-  Ch. Rieu ,  Catalogue of the Persian manuscripts in 

the British Museum, vol.l-Ш, London, 1879-1883.
-  " Sitzungsberichte der Koniglich Preussischen Akademie 

der Wissenschaften", philologisch-historische Klasse, 
Berlin.

-  C.A. S torey ,  Persian Literature. A bio-bibliographical 
survey, vo lj-П, London, 1927-1958.

-  " Ural-altaische Jahrbucher", Wiesbaden.



ИЛЛЮСТРАЦИИ





Иллюстрации 521

ст
ат

ье
 В

.В
. Л

еб
ед

ев
а.

 К
ар

аи
мс

ки
й 

до
ку

ме
нт

 1
74

3 
г.

 и
з 

К
аи

ра
. 

ГП
Б,

 2
-е

 с
об

ра
 

ни
е 

Ф
ир

ко
ви

ча
, 

Ев
р,

—а
ра

б.
 П

 
12

65
, 

лл
. 

16
—2

а.



522 Иллюстрации

Ри
с.

 2
. 

К 
ст

ат
ье

 В
.В

. Л
еб

ед
ев

а.
 К

ар
аи

мс
ки

й 
до

ку
ме

нт
 1

74
3 

г.
 и

з 
К

аи
ра

.. 
ГП

Б,
 

бр
ан

ие
 Ф

ир
ко

ви
ча

, 
Ев

р.
-а

ра
б.

 П
 

12
75

, л
л.

 1
а-

2б
.



Иллюстрации 523

Р и с . 3 . К  с та ть е  Е .И .М а ш та к о в о й . P y K .S . Ns 388, л . 88 6,



524 Иллюстрации

Ри с. 4 . К статье ЕЛ.М аш таковой. P y x .S . № 388, л . 89а,



Иллюстрации 525

Р и с . 5 . К  с та ть е  Е .И .М а ш та к о в о й . Р у к . S. № 388, л . 8 9 6 .



5Z6 Иллюстрации

ОДШВДёШШ

1 ** - Щ г Ф ;  - У '  - ,

ё&РуР ,» ' < ■

^ ^ ж т т м
1

‘ ^  ^ * ^ « * ^ У Ч 1 * л г  > ' #7  ✓  -';" * Р  > ^

' ■ ■ ■ :
% § * * <** ** * * ^  гТУ'̂  S
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Рис. 24. К  статье Р.Ш. Шарафутдиновой. Рук. ЛО архива АН СССР,
фонд 776, он. 4, № 25, л. 22.
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Р и с . 25. К  ста тье Р.Ш. Шарафутдиновой. Рук. ЛО 
фонд 776, оп. 4, № 25, л. 23.

архива АН С С С Р ,

35 -64
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Р и с . 26‘. К  ста тье  А .М . Щ ербака. Р у к . ЛО И В А Н , В  721, л . 2036,
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32. К статье А.М. Щербака. Рук. ЛО ИВАН, В 721, л. 206 6.
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Рис. 34. К статье Д.М. Насилова. Прорись надписи на передней сто
роне Первого памятника с Чакуля.

Рис. 35. К статье Д.М. Насилова. Прорись надписи на задней сторо

не Первого памятника с Чакуля.

шшщннпи
Ш Ш Щ я г ж, . ^ w , _ , - ,  ............. ... ......У

1 я ̂ ĵ  n I hi \ \  ч ' ч

г * й К - Шг : . ^
, :] p:̂ MŶ гн,^1кгi

Рис. 36. К статье Д.М. Насилова. Прорись надписи на передней сто
роне Первого памятника с Алтын-Кёля.

* > £ \  \ J  ' •
i i  и » л ) И  ; s j . v ,

...........  ‘   А
• > И JJ о  £ jJ  ^  а

Рис. 37. К статье Д.М. Насилова. прорись надписи на третьем па
мятнике из Тувы.
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Рис. 30. К статье 
Т ерентьева-Катан- 

• с кого. Художествен
ное оформление тан- 
гутских рукописей.

Рис. 38. К статье Терентьева-Катан- 
ского. Художественное оформление 

тангутских рукописей.

Рис. 40. К статье. Терентьева-Катанского. Ху
дожественное оформление тангутских рукописей.
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